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Периодизация истории России



Хронологические рамки



Племена восточных славян
В Повести временных лет упомянуты:

● поляне
● древляне
● дреговичи
● радимичи
● вятичи
● кривичи
● ильменские словене
● белые хорваты
● северяне
● уличи
● тиверцы



Племена восточных 
славян

•В год 6367 (859). Варяги 
из заморья взимали 
дань с чуди, и со словен, 
и с мери, и с кривичей. А 
хазары брали с поля, и с 
северян, и с вятичей по 
серебряной монете и по 
белке от дыма.



Прочтите отрывки из летописи. На их основе укажите 
две повинности племени по отношению к киевскому 
князю. 

•И посла к радимичем, река: «Кому дань даеть?» Они же рѣша: 
«Козаромъ». И рече имъ Олегъ: «Не дайте козаромъ, но мнѣ 
давайте». И даша Олгови по щълоягу, якоже и козаром даяху. И 
бѣ Олегъ обладав поляны, и деревляны, и сѣверяны, и радимичи, 
а съ уличи и тиверци имѣша рать. 

•Иде Олегъ на Грекы. Игоря остави въ Киевѣ, поя множество 
варягъ, и словенъ, и чюд(и), и словене, и кривичи, и мерю, и 
деревляны, и радимичи, и поляны, и сѣверо, и вятич(и), и 
хорваты, и дулѣбы, и тиверци, яже сут(ь) толковины: си вси 
звахутьс(я) от грекъ Великая Скуф(ь)



Прочтите отрывки из летописи. На их основе укажите 
две повинности племени по отношению к киевскому 
князю. 

•И посла к радимичем, река: «Кому дань даеть?» Они же рѣша: 
«Козаромъ». И рече имъ Олегъ: «Не дайте козаромъ, но мнѣ 
давайте». И даша Олгови по щълоягу, якоже и козаром даяху. И 
бѣ Олегъ обладав поляны, и деревляны, и сѣверяны, и радимичи, 
а съ уличи и тиверци имѣша рать. - выплата дани

•Иде Олегъ на Грекы. Игоря остави въ Киевѣ, поя множество 
варягъ, и словенъ, и чюд(и), и словене, и кривичи, и мерю, и 
деревляны, и радимичи, и поляны, и сѣверо, и вятич(и), и 
хорваты, и дулѣбы, и тиверци, яже сут(ь) толковины: си вси 
звахутьс(я) от грекъ Великая Скуф(ь) - участие в военных походах



Создание государства
•С помощью отрывка приведите аргументы к норманнской 
или антинорманнской теории.

•В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и 
начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал 
род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И 
сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и 
судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 
назывались русью, как другие называются шведы, а иные 
норманны и англы, а еще иные готландцы, - вот так и эти. Сказали 
руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". 
И избрались трое братьев со своими родам,и взяли с собой всю 
русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде.



Великие князья Киевские 
(династия Рюриковичей)

● Рюрик (862-879) - в Новгороде
● Олег (882-912)

● Игорь (912-945)

● Ольга (945-960)

● Святослав (960-972)

● Ярополк (972-978)

● Владимир (978-1015)

● Святополк (1015-1019)

● Ярослав Мудрый (1015-1054)

●Изяслав
● Святослав
● Всеволод
● Всеслав Брячиславович
(1068-1069)

● Всеволод (1076-1093)

● Святополк Изяславович
(1093-1113)

● Владимир Всеволодович
Мономах (1113-1125)

●Мстислав Великий (1125-1132)



Передача власти в Древней Руси
•Рюриковичи передавали власть не от отца к сыну, а от старшего 
брата к младшему. 

• Когда старший брат, княживший в Киеве, умирал, его должен 
был сменять следующий в роду, а более младшие - менять 
княжение.

•  Пример: Ярослав Мудрый сначала княжил в Ростове, после - в 
Новгороде, и только потом - в Киеве.

•Такой принцип передачи власти назывался лествичной 
системой или лествичным правом.

•На практике лествичное право часто приводило к войнам между 
братьями за киевское княжение.



Междоусобные войны в Киевской 
Руси

•Владимир против Ярополка (978)

•Святополк против Ярослава (1015-1019)

•Ярослав против Мстислава Тмутараканского (1023-1024)

•Триумвират Ярославичей против северных русских княжеств
•Олег Святославович против Владимира Мономаха и 
Святополка Изяславовича (1094-1097)

Полоцкое княжество зависело от Киева лишь формально => 
Киев и Полоцк часто воевали, полоцкий князь лишь один раз 
занимал киевский престол (Всеслав Брячиславович)



Расширение Древнерусского 
государства

•В 862 г. Рюрик установил свою власть в Новгороде.

1. Смоленск, Любеч, Киев; земли древлян, северян и 
радимичей (Олег, 882)

2. Белая Вежа, Тмутаракань (Святослав, 965)

3. Полоцк (?), земли вятичей (Владимир)

4. Ярославль, Юрьев, мерянская земля, чудь (Ярослав)

5. Усиление славянской колонизации Северо-Восточной 
Руси - с XII в.



Право в Древней Руси

•до появления Русской правды - обычное право; 
существование закреплённых норм в Древней Руси 
упоминается в ПВЛ.

•В год 6415 (907).

...Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, 
обязались уплачивать дань и присягали друг другу: 
сами целовали крест, а Олега с мужами его водили 
присягать по закону русскому



Русская правда: 

•Правда Ярослава (1016г.)
•Правда Ярославичей (1072г.?)
•Устав Владимира Мономаха (1113г.)



- Какой принцип положен в основу ст. 1? Что общего у этой статьи с законами
Хаммурапи?
- Что могут сказать статьи 22-25 о социальной структуре древнерусского
общества?



Древнерусское общество



Религия в Древней Руси
• До 988 г. восточные славяне были язычниками.
• В 980 г. Владимир попытался упорядочить языческий культ: он создал 
общерусский пантеон в Киеве, сделав главным богом Перуна – 
покровителя князя и дружины.
•  В 988 г. жители Киева приняли крещение.
• Русь как территория и совокупность племен крестилась постепенно: в 

991 г. в Новгороде началось восстание против крещения; второй 
епископ Ростова Иларион в 992 г. вернулся в Византию после 
безуспешной попытки крещения его жителей.
•  Восстания под руководством волхвов происходили в 1024 г. в Суздале 
и в 1071г. в Ростове.
• Вместе с церковью в 988 г. на Руси появляются и первые правовые 
нормы - церковные. Русская Правда - первый светский сборник законов



Выводы
•Единство древнерусских земель скрепляло наличие единой веры и 
церкви, общий язык, общий государственный аппарат (дружина), 
общее право.

•Лествичная система престолонаследия часто приводила к 
политическим кризисам.

•Русские земли считались общим уделом рода Рюриковичей, но 
никак не одного из князей.

•Отсутствие четкого порядка сменяемости власти и хозяйственная 
раздробленность (путь из варяг в греки проходил по территории не 
всех княжеств; к XII в. его перерезают половцы) привели к распаду 
Киевской Руси.

• Киевское государство сложно назвать единым



Выводы

•В период Киевской Руси возникли явления, которые позже во 
многом будут определять развитие русских земель.

•Русская Правда и законы, основанные на ней, действовали в 
русских землях до 1497 г. (Судебник Ивана III). Нормы Русской 
правды можно встретить и в Статуте Великого княжества 
Литовского 1529 г.
•Православие, принятое в качестве государственной религии 
Владимиром, сохраняло этот статус до 1917 г. Сегодня православие 
- крупнейшая из конфессий на территории России.

•Нормы лествичного права в измененном виде сохранялись в 
Московском княжестве до начала XV в., став одной из причин 
Междуусобной войны 1425-1453 гг.



Создание и 
развитие 
централизованно
го государства







Реформы Ивана III
Великий князь Московский в 1462-1503 гг.
Поместная система: раздача дворянам (часто - 
бывшим удельным князьям) поместий за службу; 
поместье отличается от вотчины - наследственного 
полного земельного владения 
Принятие Судебника 1497 г.: регламентация 
судебного процесса и наказаний, ограничение 
свободы передвижения крестьян, взимания 
пошлин. Первый общерусский свод законов после 
Русской правды. 
Приказная система: создание органов 
центральной власти. Особенность: существовали 
как отраслевые (Разрядный, Холопий, пр.), так и 
территориальные приказы (с Василия III - Смоленский, c 
Ивана IV - Сибирский, пр.



Иван III



Реформы Ивана Грозного
Великий князь Московский с 1533 г., Царь всея Руси с 1547 по 1584 гг.

Принятие Судебника 1550 г.: введение 
единого налога (большая соха) 

Земская реформа 1552 г.: крестьяне могли 
избирать собственных представителей на 
местах - излюбленных или земских старост, 
отказываясь от кормления наместников и 
волостелей, но вместо кормления уплачивая 
равную сумму в казну. В обязанности старост 
входило поддержание порядка, организация 
суда и распределение податей. 

Губная реформа: дворяне на местах также 
могли избирать своих представителей - 
губных старост с теми же обязанностями, что 
и у земских



Реформы Ивана Грозного
Великий князь Московский с 1533 г., Царь всея Руси с 1547 по 1584 гг.

Созыв первого Земского собора - органа сословного 
представительства, имевшего право обсуждать и 
предлагать, но не приказывать царю. Влияние Земских 
соборов на внутреннюю политику достигло пика во 
время и после Смуты. 

Создание стрелецкого войска - регулярных частей, 
вооруженных бердышами, огнестрельным оружием и 
саблями. 

Принятие «Уложения о службе» 1556 г.: регламентация 
службы дворян, раздачи поместий и комплектования 
армии. 

Активная раздача земель вокруг Москвы, создание 
«Избранной тысячи»



Иван Грозный
Великий князь Московский с 1533 г., Царь всея Руси с 1547 по 1584 

гг.



Государственное устройство
без периода опричнины

1547 г. – царская коронация Ивана IV. Изменение титулатуры
•Складывание государева двора, в состав которого входили дети 
боярские – «дворяне». 

•Получение определенных прав сословными организациями



Опричнина (1565-1572 гг.)

• разделение государства на личный 
удел Ивана IV («опричнину») и 
«земщину» - территорию, 
управляемую Боярской думой 

• опричная часть имела свой двор, 
систему приказов и казну 

• создание особого опричного войска 

• репрессии в отношении боярства, их 
семей; казни, ссылки и реквизиции 
земли в пользу государства



Первое письмо Курбского Грозному 
(отрывок)

•Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, 
дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным 
казням предал, и святую кровь их победоносную в церквах 
Божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные 
пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, 
неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения 
измыслил, оболгав православных в изменах и чародействе и в 
ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и 
сладкое назвать горьким, а горькое сладким? В чем же 
провинились перед тобой и чем прогневали тебя заступники 
христианские? Не они ли разгромили прегордые царства и 
обратили их в покорные тебе во всем, у которых прежде в 
рабстве были предки наши? Не отданы ли тебе Богом 
крепчайшие крепости немецкие благодаря мудрости их? 



Ответ Грозного Курбскому отрывок

• Но вы еще от прародителей научились изменять: как дед твой Михайло 
Карамыш вместе с князем Андреем Углицким умыслил измену против 
нашего деда, великого государя Ивана, так и отец твой, князь Михаил, с 
великим князем Дмитрием-внуком многие беды замышлял и готовил смерть 
отцу нашему, блаженной памяти великому государю Василию, так же и деды 
твоей матери — Василий и Иван Тучки — говорили оскорбительные слова 
нашему деду, великому государю Ивану; так же и дед твой Михайло Тучков, 
при кончине нашей матери, великой царицы Елены, много говорил о ней 
высокомерных слов нашему дьяку Елизару Цыплятеву; и так как ты ехидны 
отродье, потому и изрыгаешь такой яд. 

• Мне было три года, брату же моему год, а мать наша, благочестивая царица 
Елена, осталась несчастнейшей вдовой, словно среди пламени находясь: со 
всех сторон на нас двинулись войной иноплеменные народы — литовцы, 
поляки, крымские татары, Астрахань, ногаи, казанцы, и от вас, изменников, 
пришлось претерпеть разные невзгоды и печали, ибо князь Семен Бельский 
и Иван Ляцкий, подобно тебе, бешеной собаке, сбежали в Литву, и куда 
только они не бегали, взбесившись, — и в Царьград, и в Крым, и к ногаям, и 
отовсюду шли войной на православных



Ответ Грозного Курбскому отрывок

• Когда же суждено было по Божьему предначертанию родительнице 
нашей, благочестивой царице Елене, переселиться из земного царства 
в небесное, остались мы со святопочившим в Боге братом Георгием 
круглыми сиротами — никто нам не помогал; оставалась нам надежда 
только на милосердие Божие, и на милость пречистой Богородицы, и 
на всех святых молитвы и уповали лишь на благословение родителей 
наших. Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши 
достигли осуществления своих желаний — получили царство без 
правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не 
проявили, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при 
этом друг с другом. И чего только они не натворили! Сколько бояр 
наших, и доброжелателей нашего отца, и воевод перебили! Дворы, и 
села, и имущества наших дядей взяли себе и водворились в них. И 
сокровища матери нашей перенесли в Большую казну, при этом 
неистово пиная ногами и тыча палками, а остальное разделили. А ведь 
делал это дед твой, Михайло Тучков. Вот так князья Василий и Иван 
Шуйские самовольно навязались мне в опекуны и так воцарились 



Экспансия Московского государства



Идеология и символика
● В 1470-х Иван III приказал в дипломатической 
переписке именовать себя “государем всея Руси” 

● Фактор брака Ивана с Софьей Палеолог 
● 1492 г. - “Изложение пасхалии на осмую тысящу лет”. 
Суждение о том, что в эти последние времена Москва 
стала «новым градом Константина» 

● 20-х гг. XVI в. - послания инока псковского Елеазарова 
монастыря Филофея. Концепция: “Москва - Третий Рим” 



Сказание о великих князьях 
Владимирских
● Легендарная история происхождения династии 
Рюриковичией от римского императора Августа 

● Рассказ о присылке византийским 
императором Константином Мономахом царских 
регалий киевскому князу Владимиру 
Всеволодовичу 

● Возникновение этих легенд связано с именем 
известного церковного писателя митрополита 
Саввы-Спиридона



Результаты реформ XVI в.

● создание центрального государственного 
аппарата 

● появление бюрократии 

● регламентация поместной системы, дворянской 
службы 

● ликвидация удельных княжеств (кроме 
Угличского) 

● появление сословно-представительного органа 
- Земского собора



Внешняя политика Московского 
государства в XVI в.

● 1512-1533 гг. - русско-литовская война. Борьба 
за Смоленск. 1512-1513 гг. - два неудачных 
похода русской армии. 

● Во главе русской армии были поставлены 
Даниил Щеня и Михаил Глинский. 

● 1514 г. - взятие Смоленска. 

● Вялотекущие боевые действия. 

1522 г. - заключение перемирия на 5 лет.



Внешняя политика Московского 
государства в XVI в.: Ливонская 
война
● Причина: расширение экономических связей между странами 
Запада и Россией, препятствие властей Ливонского ордена и 
немецких городов Прибалтики прямым контактам.

● 1558 г. - начало войны. Поражение Ливанского ордена.

● На его наследие начали претендовать Дания, Швеция, Великое 
княжество Литовское.

● 60-е гг. - заключение соглашений с Данией и Швецией, 
направление военных сил против ВКЛ. 

● 1563 г. - русская армия во главе с Иваном взяла Полоцк.

● Создание Иваном на части земель, занятых русскими войсками, 
вассального Ливонского королевства во главе с братом датского 
короля принцем Магнусом. Цель: привлечь на свою сторону 
жителей Ливонии



Внешняя политика Московского 
государства в XVI в.: Ливонская 
война

● 1573-1575 гг. - война со Швецией, попытка вытеснить шведов с 
территории соврем.Эстонии. 
● 1577 г. - Иван лично отправился в поход и распространил свою 
власть на земли по Западной Двине. 
● В состав Русского государства вошли все Ливонские земли на север 
от З. Двины, кроме Риги и Ревеля. 
● 1570-е гг. - ухудшение международного положения России. Ей 
противостояли коалиция из Крыма, Швеции, а также ВКЛ и Польши (с 
1569г. - Речь Посполитая) 
● 1581-1582 гг. - героическая оборона Пскова от войск польского короля 
Стефана Батория. 
● 1582 г. - мирное соглашение с Речью Посполитой в Яме Запольском. 
● 1583 г. - Плюсский мир со Швецией.



Смутное время в 
Московском государстве



Периодизация Смутного времени



Ход событий



Первое ополчение (1611)            Второе ополчение 
(1612)



Завершение Смуты

● В 1613 г. Земским собором был избран на 
царство Михаил Романов. 

● В 1617 г. заключен Столбовский мир со Швецией, 
в 1618 г. - Деулинское перемирие с Речью 
Посполитой. 

● Потерян выход к Финскому заливу, Смоленск, 
восток Карелии. 

● Снизилась численность населения и площадь 
обрабатываемой земли



Русское 
государство в XVII в.



Полки нового строя
регулярные части в составе армии Русского 

царства
● впервые организованы перед 
Смоленской войной (1632-1634) 
- 10 полков, 17000 чел. 

● солдатам платили жалование 

● действовали на основе 
уставов; один из первых - 
«Учение и хитрость ратного 
строя пехотных людей» (1647), 
перевод текста И. Вальхаузена 
«Военное искусство пехоты» 
(1615) 

● уже в ходе Смоленской войны 
показали свою эффективность 
по сравнению с поместной 
конницей



Усиление крепостного права
● армия Русского государства формировалась из местного 
дворянского ополчения
● дворяне и отряды из свободных и холопов, которые они 
обязывались приводить в армию в случае войны, должны были 
покупать вооружение сами
● в течение Смуты многие дворянские хозяйства были разорены; 
контроль над крестьянами на время исчез
● для того, чтобы сохранять обороноспособность, государство 
дало дворянам более широкие возможности для эксплуатации 
крестьян
● этим вызвано усиление крепостного права в XVII веке



Закрепощение крестьян



Бунташный век

● 1648 - Соляной бунт 

● 1650 - восстания в Пскове 
и Новгороде 

● 1662 - Медный бунт 

● 1670-1671 - восстание 
Степана Разина



Церковный раскол

•Разделение Русской 
церкви на никониан 
(поддержаны 
государством) и 
старообрядцев 
(подверглись репрессиям) 
после реформ патриарха 
Никона 

•1653-1667 гг.



ПОЧЕМУ НАЧАЛИ РЕФОРМУ?

В XVII в. усилились связи России с 
православными церквями Османской 

империи. Алексей Михайлович, как глава 
единственного православного государства, 
считал нужным ориентироваться на них, как 

носителей более древних (а значит - 
правильных) обрядов. 



В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ РЕФОРМА?

В изменении некоторых 
обрядов Русской церкви: 
необходимости петь 
«аллилуйя» три раза вместо 
двух, креститься тремя 
пальцами вместо двух и т.д. В 
1654 г. Никон приказал 
разослать «памяти» 
(инструкции) с измененными 
обрядами по стране - так 
каждый житель России, придя 
в церковь, смог узнать о 
реформе



ПОЧЕМУ РЕФОРМА ВЫЗВАЛА 
РЕЗКУЮ РЕАКЦИЮ?

•В христианстве существует понятие канона - 
текста и визуального образа, который дан людям 
Богом. Любое изменение - противоречие его 
воле, а потому равно греху. Похожий повод был 
найден в 1054 г. для разрыва между католиками 
и православными (исхождение св. Духа и от 
Сына - «filio que», служба на пресных, а не 
квасных хлебах, и т.д.



КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Соборы 1656, 1667 и 1681 гг. 
предали анафеме старообрядцев 
и книги, содержащие старые 
обряды. Против старообрядцев 
начались репрессии - они 
подвергались гонениям, пыткам и 
казням. Соловецкий монастырь в 
1668-1676 гг. был осажден 
царскими войсками. Юридически 
преследование старообрядцев 
было закреплено «12 статьями» 
царевны Софьи. Собор 1667 г. 
также низложил Никона, 
заявившего претензии на высшую 
власть в государстве.



Россия в XVI-XVII вв.: итоги

● Создание в России централизованного государства 
происходило одновременно с подобным процессом в ряде 
европейских государств. 

● Ключевыми событиями на этом пути были реформы Ивана III 
(формирование поместной системы, принятие общерусского 
Судебника, создание приказов) и преобразования Ивана IV 
(губная и земская реформы, новый Судебник, первый Земский 
собор, создание постоянного войска).

● Движение по пути реформ предполагало либо расширение прав 
сословий при ограничении власти центра, либо укрепление 
государственного аппарата. 

● Иван IV выбрал 2 путь. Методом его осуществления стала 
опричнина.



Россия в XVI-XVII вв.: итоги
● Одномоментно происходило складывание территории 
государства (Новгород, Тверь, Псков, Смоленск, Рязань + 
осколки Золотой Орды) 

● Трудами церковным публицистов производилось 
идеологическое осмысление происходившего в стране (оценка 
роли Москвы, происхождения династии Рюриковичей) 

● Необходимостью установления контактов со странами 
Запада обусловлена активная внешняя политика России в этот 
период (Ливонская война). 

● Династический кризис, неудачная внешняя политика, 
тенденция к закрепощению крестьян становятся причинами 
Смутного времени.



Россия в XVI-XVII вв.: итоги
● Правление первых Романовых направлено на 
ликвидацию 

последствий Смутного времени, однако сохраняются 

прежние методы (увеличение тягловых повинностей, 

закрепощение крестьян), чтобы приводит к социальным 

протестам – бунтам.

● Вместе с тем, XVII г. привносит свои изменения: 

модернизация в армии, обмирщение культуры, церковная 

реформа, развитие образования



Россия в XVII - 
начале XVIII 
века
Модернизаци
я государства, 
общества и 
культуры



Новое в российской культуре XVII века
Кризис традиционализма. XVII век как переломный для русской 
культуры
Существенную роль в этих 
процессах сыграло присоединение 
Украины, после которого 
значительно усилилось влияние 
польской культуры, выразившееся в 
переводе польских книг, 
распространении привозимых из 
Польши предметов роскоши, 
польского платья. Сильно было и 
влияние деятелей украинской 
православной церкви, большинство 
из которых получили образование в 
знаменитой Киево-Могилянской 
академии, где преподавание было в 
значительной мере латинизировано. 

А.Б. Каменский. Российская империя 
в XVIII в. Традиции и новации





Новое в государственной жизни XVII 
века

● присоединение Левобережной Украины (1654) 

● церковный раскол и преследования старообрядцев 

● рост числа восстаний (1648 - Соляной бунт, 1650 - Хлебный, 1662 
- Медный); одно из крупнейших народных выступлений в истории 
России - восстание Степана Разина (1670-1671) 

● впервые - совместное правление двух царей (Ивана V и Петра I) 
при регентстве Софьи 

● впервые - участие России в международном союзе (Священная 
лига) 

● продвижение русских колонистов к Тихому океану, впервые - 
договор с Китаем/Империей Цин (1689, Нерчинский договор



Предпосылки петровских 
преобразований
•В XVII веке при деде, отце и брате Петра, начались реформы во 
многих областях. В армии появились полки нового, иноземного 
строя (солдатские, рейтарские, драгунские), предвосхитившие 
регулярную армию начала XVIII в. Было отменено местничество 
(1682 г.) – акт, заменивший принцип породы, знатности 
принципом выслуги, который нашел впоследствии завершение 
в петровской «Табели о рангах» (1722 г.). Было введено военно-
административное деление на разряды, т.е. округа, - 
предшественники петровских губерний. 

В.И. Буганов «Петр Первый и его время»





Военная реформа

● 1696 - создание военно-
морского флота 

● 1699  - введение 
рекрутской повинности 

● 1716 - принятие 
армейского и морского 
уставов



Административные реформы Петра
● 1708 Учреждение губерний 

● 1711 Создание Сената – высшего 
судебного органа 

● 1721 Создание Синода, 
управляющего церковью вместо 
патриарха 

● Замена более чем 40 приказов 11 
коллегиями 

● 1720 Принятие Генерального 
регламента – инструкции по работе 
государственных учреждений 

● Земские соборы больше не 
собирались



Социальные реформы
● 1722 Принятие Табели о 
рангах 

● Фактическое закрепощение 
дворянства, обязанного теперь 
служить государству на 
гражданской или военной 
службе 

● 1714 Указ о единонаследии: 
теперь дворянин может 
оставить свое имение в 
наследство только одному сыну. 

● Введение подушной подати



•«Восстание Булавина отразило явное неблагополучие в 
социальных отношениях, являвшееся следствием 
усиления податного давления, и было самым крупным 
звеном в цепи подобных выступлений. Как написал бы 
иной романист, Россия петровских времён озарялась 
не только победным огнем пушек Полтавы и Гангута, но 
и пожарами помещичьих имений и воеводских дворов» 

Е.В. Анисимов. Время петровских реформ

Социальные реформы



Ухудшение положения крестьян 

● 1690 - разрешена купля-продажа 
крепостных 

● 1724 - введение подушной подати 
=> всем “вольным и гулящим” 
необходимо найти себе помещика => 
распространение крепостного права 
на все слои населения 

● Привлечение крестьян к 
государственным работам 

● Активная раздача 
государственных крестьян в частные 
руки 



Идеология в период петровских 
реформ

Феофан Прокопович. 

Правда воли 
монаршей



Идеология в 
период 

петровских 
реформ

П.П. Шафиров 
Рассуждение о начале 
свейской войны (1722)

Впервые в российской 
истории государство 
сделало попытку 
повлиять на 
общественное мнение: в 
книге П.П. Шафиров 
доказывает, что война со 
Швецией являлась 
справедливой



Создание новых норм
● Ключевая идея петровских реформ - 
регламентация государственной и общественной 
жизни. 
● Это касалось и частной жизни подданных: 
несмотря на отсутствие прямых указов (их позже 
попытается принять Павел I), по воле Петра было 
издано «Юности честное зерцало» - азбука, 
руководство по начертанию новых букв 
(гражданского шрифта), сборник библейских 
выдержек и учебник по этикету под одной 
обложкой. 
● Этот сборник предназначался для молодых 
дворян. 
● Идеал человека по «Юности честному зерцалу» - 
трудолюбивый, послушный родителям и 
начальству, опрятный, исполнительный человек, в 
то же время готовый к восприятию новых знаний. 



Создание новых норм

«Особенно велика была роль государства при Петре. 
Государство вмешивалось в хозяйственную, семейную и 
духовную жизнь подданных: указы определяли, как надо 
сооружать печи, какой ширины надобно ткать полотно, 
как обрабатывать кожу, , сколько раз посещать храмы и 
как себя вести в них. На все случаи частной жизни 
существовали указы. Многие из них составлялись самим 
Петром».

Н.И. Павленко «Петр I»



•6. Когда родители или кто другии их спросят, то должни к ним 
отозватца и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать. 
что изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что 
мне прикажете государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, 
чего хочешь. И не дерзностно отвещать: да, так, и ниже вдруг 
наотказ молвить, нет; но сказать: так государь, слышу, государь: я 
выразумел, государь, учиню так, как вы, государь приказали. А не 
смехом делать, яко бы их презирая, и не слушая их повеления и 
слов. 

•27. Младыя отроки должни всегда между собою говорить 
иностранным языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда 
им что тайное говорил, случится, чтоб слуги и служанки дознаться 
не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов 
разпознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя продает как 
может. 

•Что казалось привычным, а что - невозможным для жителей 
Московской Руси в предложенных отрывках «Юности честного 
зерцала»? 



Северная война (1700-1721)



Указ о престолонаследии (1722)

•«…чтоб и партикулярные их домы не приходили от недостойных 
наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб 
недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то в 
волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотри 
достойного, хотя и меньшему, мимо больших, признавая удобного, 
который бы не расточил наследства. Кольми же паче должны мы 
иметь попечение о целости всего нашего государства, которое с 
помощию божиею, ныне паче распространено, как всем видимо 
есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы сие 
было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, 
тому и определит наследство…» 

• Как Петр I определяет порядок наследования престола? Какой уже 
принятый указ он упоминает?



Пётр I допрашивает царевича Алексея в 
Петергофе. Н. Н. Ге, 1871 



Оценки петровских преобразований
Историография XVIII-XIX вв.



Оценки петровских преобразований
Историография XVIII-XX вв.



Итоги петровских реформ

● Новые веяния в жизни Русского государства XVII 
во многом обусловили преобразования, 
подготовленные Петром. 

● Реформы, проведенные в правление Петра I, 
зачастую подчинялись военным нуждам. 

● Для обеспечения регламентации государственной 
жизни был проведен ряд административных 
преобразований, затронувших как светские 
институты, так и духовные. 



Итоги петровских реформ
● Общественная жизнь была также регулируема 
государством (например, порядок наследования 
недвижимого имущества, порядок прохождения службы и 
т.д.). 

● Усиление крепостнического гнета и введение рекрутской 
повинности стали причиной народных восстаний. 

● Изменение Петром порядка перехода престола было 
вызвано стремлением Петра избежать обычая, по 
которому наследником автоматически становился 
старший сын правителя. Это решение во многом 
определило развитие Российского государства в XVIII век.



Россия в 
эпоху 
дворцовы
х 
переворот
ов



Причины политической 
нестабильности в 1725-1762 гг. 

● К 1725 году у Петра Великого не осталось наследников 
мужского пола. 

● Его сын Алексей сбежал в Австрию. Агент Петра П. 
Толстой убедил его вернуться в Россию, и по 
возвращению наследник был осужден, как 
государственный изменник, самим царем. Вскоре 
Алексей умер в тюрьме при невыясненных 
обстоятельствах. 

● Термин «дворцовые перевороты» придумал В.О. 
Ключевский. 



Престолонаследие после Петра I



Верховный тайный совет

● Екатерина I правила с 
1725 по 1727 г.
● В 1726 г. она создала 
Верховный тайный 
совет – совещательный 
орган при императоре. 
Ведущую позицию в 
нем занял Меншиков. 



Верховный тайный совет
● Императором под именем Петра II в 11 
лет стал внук Петра Великого. Поначалу 
Меншиков сумел распространить на него 
свое влияние, и даже организовал 
помолвку императора со своей дочерью 
Марией. 

● Однако инициативу перехватили 
князья Долгорукие. Меншиков после 
ссоры с Петром II был отправлен в 
ссылку. 

● В отсутствие внятных инициатив у 
Екатерины I и Петра II реальное 
управление государством осуществлял 
Верховный тайный совет.





Кондиции 1730 г.
• Еше обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от 
благих советов состоит; того ради мы ныне уже учрежденный Верховный 
тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного 
тайного совета согласия: 

• 1. Ни с кем войны не всчинять. 
• 2. Миру не заключать. 
• 3. Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 
• 4. В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше 
полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и 
гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета 

• 5. У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 
• 6. Вотчины и деревни не жаловать. 
• 7. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного 
Тайного совета не производить. 

• 8. Государственные доходы в расход не употреблять — и всех верных своих 
поданных в неотменной своей милости содержать. А. буде чего по сему 
обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.



События 1730 г.
● Верховный тайный совет пригласил на 
престол герцогиню курляндскую Анну 
Иоанновну – дочь Ивана V, брата Петра 
Великого. 

Важное условие: власть Анны должна 
быть ограничена кондициями. 
Появилась возможность создания 
конституционной монархии. 

● Однако по прибытию Анны в Россию к 
ней стали приезжать дворянские 
посольства с прошениями о неприятии 
кондиций. На этих позициях стояла и 
гвардия. 

● Потому Анна разорвала кондиции и 
разогнала Верховный тайный совет. 



Анна Иоанновна (1730-1740)

● «Бироновщина» - засилье немцев при русском дворе, названное 
так по имени фаворита Анны Эрнста Бирона. 

● Тайная канцелярия (1731-1762) – орган политического сыска, 
созданный Анной Иоанновной. 

● Создание двух новых гвардейских полков – Измайловского и 
Конногвардейского. 

● Открытие кадетских корпусов 

● Ограничение срока службы для дворян 25 годами (1736) 

● Дальнейшее закрепощение крестьян: 1731 – помещик приносит 
присягу за крестьян, 1736 – рабочие мануфактур прикрепляются к 
местам труда. 

● Русско-турецкая война (1735-1739) 



Иван VI (1740-1741) Анна 
Леопольдовна 

● Анна Леопольдовна – дочь Мекленбург-
Шверинского герцога Карла Леопольда и 
дочери Ивана V Екатерины. Анне Иоанновне 
она приходилась племянницей. 

● Ее возможный потомок мужского пола был 
назначен наследником еще в 1732 г. Им стал 
родившийся в 1740 г. Иван VI Антонович. 

● В 1740-1741 г. Анна Леопольдовна правила 
в качестве регента при Иване VI. 

● Они, однако, были смещены в результате 
переворота Елизаветы Петровны, 
пришедшей к власти с помощью 
Преображенского полка. 



• Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и 
Верховного тайного совета, преемницей московского земского собора. 
Это участие гвардейских полков в решении вопроса о престоле имело 
очень важные политические последствия; прежде всего оно оказало 
сильное действие на политическое настроение самой гвардии. Сначала 
послушное орудие в руках своих вожаков, Меншикова, Бутурлина, она 
потом хотела быть самостоятельной двигательницей событий, 
вмешивалась в политику по собственному почину; дворцовые 
перевороты стали для нее приготовительной политической школой. Но 
тогдашняя гвардия не была только привилегированной частью русского 
войска, оторванной от общества: она имела влиятельное общественное 
значение, была представительницей целого сословия, из среды 
которого почти исключительно комплектовалась. В гвардии служил цвет 
того сословия, слои которого, прежде разобщенные, при Петре I 
объединились под общим названием дворянства или шляхетства, и по 
законам Петра она была обязательной военной школой для этого 
сословия. Политические вкусы и притязания, усвоенные гвардией 
благодаря участию в дворцовых делах, не оставались в стенах 
петербургских казарм, но распространялись оттуда по всем дворянским 
углам, городским и деревенским. Эту политическую связь гвардии с 
сословием, стоявшим во главе русского общества, и опасные 
последствия, какие отсюда могли произойти, живо чувствовали 
властные петербургские дельцы того времени. 

• В.О. Ключевский. Курс лекций по русской истории. Лекция 70



Елизавета Петровна 

● 1746 – закрепление права 
владения крестьянами и землей 
за дворянством 

● 1754 – отмена внутренних 
таможенных пошлин 

● 1755 – открытие Московского 
университета 

● 1760 – получение помещиками 
права ссылать крестьян в 
Сибирь 



Семилетняя война (1756-1763) 

● Изначально конфликт разгорелся 
между Пруссией и Австрией за 
Силезию. Но позже к нему 
присоединились Британия, 
Португалия и мелкие германские 
княжества (на стороне Пруссии), 
Россия и Франция (на стороне 
Австрии). 

● В 1762 г. после смерти Елизаветы 
Петровны императором становится 
Петр III. Прямо во время войны он 
делает максимально крутой 
разворот во внешней политике, и из 
противника Пруссии становится ее 
союзником





Реформы Петра III 

● прекращение преследования 
старообрядцев 

● начало секуляризации 
церковных земель 

● принятие Манифеста о 
вольности дворянства 

● ликвидация Тайной 
канцелярии 

● снятие ограничений внешней 
торговли 



Правление 
Екатерины II



Уложенная комиссия 1767 г.
Какой последний к этому году сборник 
законов был принят в России к этому 
времени? 
● Комиссия была собрана для создания 
нового свода законов. Она состояла из 
депутатов из всех сословий, кроме 
духовенства и крепостных крестьян. 
● Екатерина создала для комиссии 
«Наказ», в котором выразила свои взгляды 
на политическую, экономическую и 
социальную жизнь России. Во многом 
«Наказ» был списан с Монтескье (что не 
делает его хуже). 
● Комиссия собиралась не так часто, как 
хотелось императрице, и не проводила 
голосований. Под предлогом начавшейся 
войны с Турцией Екатерина 
приостановила работу комиссии – не 
собрав ее снова после окончания военных 
действий.



Реформы Екатерины II

● создание 50 губерний (вместо 8 
петровских) 

● секуляризация церковного 
имущества 

● введение ассигнаций в оборот 

● Манифест о свободе 
предпринимательства 

● введение основ самоуправления в 
городах 

● Жалованная грамота дворянству 

● образовательная реформа



Внешняя политика Екатерины II

● 1768-1774, 1787-1791 - русско-турецкие 
войны 

● 1772, 1793, 1795 – разделы Речи 
Посполитой 

● 1783 – Георгиевский трактат 

● 1788-1790 – русско-шведская война



Закрепощение крестьян 



Закрепощение крестьян 



Манифест Пугачева
• Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием 
всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть 
верноподданными рабами собственной нашей короне; и награждаем древним 
крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно 
казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных 
податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными 
ловлями, и соляными озёрами без покупки и без оброку; и свобождаем всех от 
прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и 
всему народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ 
и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от 
прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии. А как ныне имя 
наше властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем 
сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и 
водчинах, — оных противников нашей власти и возмутителей империи и 
раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом 
так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По 
истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может 
возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет. 

• Дан июля 31 дня 1774 году. 





Исторический контекст правления 
Павла I

● В 1789 г. во Франции начинается революция. 
После учреждения конституционной монархии 
Людовик XVI пытается бежать из страны. 

● Казнь Людовика приводит к войне всей 
монархической Европы против Франции. 

● События революции заставляют взглянуть на 
идеи Просвещения иначе: оказывается, их 
реализация может быть сопряжена с 
кровопролитием. 



Жизнь Павла до прихода к власти 

● После переворота 1762 г. в соответствии с законом Екатерина 
должна была стать регентом при Павле I (род. в 1754 г.) до его 
совершеннолетия. 

● Екатерина решила править сама; она практически не занималась 
воспитанием Павла. 

● Он жил с отдельным двором в Гатчине, не принимая участия в 
управлении государством: их взгляды с Екатериной были различны. 
Павел знал об убийстве отца. 

● К концу правления Екатерины в Петербурге были слухи о возможном 
аресте Павла и назначении наследником Александра, его сына, в 
воспитании которого императрица принимала активное участие. 

● Павел стал императором в 42 года, имея сильное неприятие к 
екатерининским реформам



Ф. Растрелли

 Н. А. Львов Н. А. Львов

 Н. А. Львов



Михайловский замок в Петербурге.  Винченцо Бренна, Василий Иванович Баженов



Личность Павла

● романтик, “рыцарь на 
троне”
● не принимает ценности 
эпохи Просвещения 
● поклонник Петра I, 
Фридриха II 
● поклонник муштры и 
милитаризма 



Реформы Павла в отношении 
дворянства

● возвращение телесных наказаний 

● регламентация внешнего вида 

● лишение права предоставлять коллективные 
жалобы 

● упразднение губернских дворянских собраний 

● ограничение перехода с военной службы на 
гражданскую 



Манифест Павла I о трехдневной 
барщине

• Закон Божий в десятословии НАМ преподанный научает НАС седмый 
день посвящать ему; почему в день настоящий торжеством веры 
Христианской прославленный, и в который МЫ удостоилися восприять 
священное мира помазание и Царское на Прародительском Престоле 
НАШЕМ венчание, почитаем долгом НАШИМ пред Творцом и всех благ 
подателем подтвердить во всей Империи НАШЕЙ о точном и 
непременном сего закона исполнении, повелевая всем и каждому 
наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные 
дни принуждать крестьян к работам, тем более что для сельских 
издельев остающиеся в неделе шесть дней по равному числу оных в 
обще разделяемыя, как для крестьян собственно, так и для работ их в 
пользу помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны 
будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям. 

• Дан в Москве в день Святыя Пасхи 5 е Апреля 1797 года.



Реформы Павла в отношении 
крестьянства

● Манифест о трехдневной барщине (1797): 
ограничение ее тремя днями в неделю 

● прощены недоимки по подушной подати 

● льготная продажа соли 

● запрет продавать крестьян без земли и 
разделять семьи 



Внешняя политика Павла I 

● война 2 коалиции: Австрия, Англия, Россия и 
Пруссия против революционной Франции 

● Швейцарский поход Суворова (1799-1800) 

● принятие под защиту рыцарей Мальтийского ордена 
после захвата острова Францией => изменение 
внешней политики после захвата Мальты 
Великобританией и прихода к власти Наполеона 

● подготовка похода на Британскую Индию 



• Расположите источники в хронологической последовательности 
• А) И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от 
всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне 
впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому 
благородному дворянству вольность и свободу 

• Б) В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время 
полные права свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя право 
собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за 
установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость 
и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред 
правительством, определенное в положениях количество полевой земли и 
других угодий. 

• В) Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего 
государства, которое с помощию божиею, ныне паче распространено, как всем 
видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы сие было 
всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и 
определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки 
отменит 

• Г) Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом 
рассуждении и с спокойным духом постановили сей акт наш общий, которым по 
любви к Отечеству избираем наследником, по праву естественному, после 
смерти моей, Павла, сына нашего большaгo, Александра, а по нем все его 
мужеское поколение. 



• Расположите источники в хронологической последовательности 
• А) И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от 
всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, отныне 
впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому 
благородному дворянству вольность и свободу 

• Б) В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время 
полные права свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя право 
собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за 
установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость 
и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред 
правительством, определенное в положениях количество полевой земли и 
других угодий. 

• В) Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего 
государства, которое с помощию божиею, ныне паче распространено, как всем 
видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы сие было 
всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и 
определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки 
отменит 

• Г) Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом 
рассуждении и с спокойным духом постановили сей акт наш общий, которым по 
любви к Отечеству избираем наследником, по праву естественному, после 
смерти моей, Павла, сына нашего большaгo, Александра, а по нем все его 
мужеское поколение. ВАГ

Б 



Выводы
● Указ о престолонаследии Петра I привел к политической 
нестабильности. Новой силой, принимавшей участие (а часто - и 
решение) в смене императора, стала гвардия. 
● За исключением окружения Петра II, все монархи эпохи дворцовых 
переворотов продолжали и углубляли петровские реформы. 
● Наибольшей реформаторской активностью отличались Петр III и 
Екатерина II. Реформы Екатерины повлияли на все сферы жизни 
общества и государства. 
● Два главных тренда в реформах XVIII в. - 1) укрепление и развитие 
государственного аппарата, управления страной; 2) дальнейшее 
закрепощение крестьян. 
● Участие иностранцев в государственном управлении и их 
присутствие в офицерском корпусе достигает своего пика при Анне 
Иоанновне. При Елизавете Петровне оно начинает уменьшаться.



1. Славянскими апостолами 
называют

А) просветителей Кирилла и Мефодия
Б) первых правителей-христиан княгиню 
Ольгу и князя Владимира
В) первых русских святых Бориса и Глеба
Г) первого русского митрополита 
Иллариона и летописца Нестора



1. Славянскими апостолами 
называют

А) просветителей Кирилла и Мефодия
Б) первых правителей-христиан княгиню 
Ольгу и князя Владимира
В) первых русских святых Бориса и Глеба
Г) первого русского митрополита 
Иллариона и летописца Нестора А 



2. «Ордынской тягостью называли»

 А) ежегодные подарки хану и его 
окружению
Б) уплату дани серебряной монетой
В) частые набеги монгольских отрядов
Г) получение ярлыка на княжение



2. «Ордынской тягостью называли»

 А) ежегодные подарки хану и его 
окружению
Б) уплату дани серебряной монетой
В) частые набеги монгольских отрядов
Г) получение ярлыка на княжение

Б 



3. Какая из названных мер в отношении 
крестьянства была принята в царствование Ивана 
Грозного?

 А) установление единого срока перехода 
крестьян от одного владельца к другому 
(Юрьева дня)

Б) начало введения заповедных лет
В) установление срока розыска беглых 
крестьян (урочных лет)

Г) окончательное закрепощение крестьян



3. Какая из названных мер в отношении 
крестьянства была принята в царствование 
Ивана Грозного?

 А) установление единого срока перехода 
крестьян от одного владельца к другому 
(Юрьева дня)

Б) начало введения заповедных лет
В) установление срока розыска беглых 
крестьян (урочных лет)

Г) окончательное закрепощение крестьянБ 



4. Назовите один из коренных народов, проживающий 
на территории нашего края, название которого звучит 
как карагасы, что в переводе с тюркского означает 
«черные гуси»

А) эвенки
Б) буряты
В) якуты
Г) тофалары

 



4. Назовите один из коренных народов, проживающий 
на территории нашего края, название которого звучит 
как карагасы, что в переводе с тюркского означает 
«черные гуси»

А) эвенки
Б) буряты
В) якуты
Г) тофалары

 



4. Назовите один из коренных народов, проживающий 
на территории нашего края, название которого звучит 
как карагасы, что в переводе с тюркского означает 
«черные гуси»

А) эвенки - «олень»
Б) буряты - «лесной человек», 
«охотник»
В) якуты – саха, сахалар
Г) тофалары - «черные гуси»

Г 



5. Кто из перечисленных исторических 
личностей являются современниками?

А) Государь всея Руси Василий III
Б) гетман Украины Богдан 
Хмельницкий
В) Король Франции Франциск I
Г) Литовская княжна Елена Глинская
Д) князь Д. Пожарский  



5. Кто из перечисленных исторических 
личностей являются современниками?

А) Государь всея Руси Василий III
Б) гетман Украины Богдан 
Хмельницкий
В) Король Франции Франциск I
Г) Литовская княжна Елена Глинская
Д) князь Д. Пожарский АВГ 



6. Укажите события, которые хронологически 
относятся к XIV в.

А) восстание в Твери против Чолхана
Б) Куликовская битва
В) разгром Тамерланом (Тимуром) 
Золотой Орды
Г) подписание Яжелбицкого договора 
между Москвой и Новгородом
Д) Стояние на реке Угре



6. Укажите события, которые хронологически 
относятся к XIV в.

А) восстание в Твери против Чолхана
Б) Куликовская битва
В) разгром Тамерланом (Тимуром) 
Золотой Орды
Г) подписание Яжелбицкого договора 
между Москвой и Новгородом
Д) Стояние на реке Угре

АБВ 



6. К достижениям русской культуры XVI века 
относятся

А) Первая печатная книга «Апостол»
Б) Церковь Покрова в Филях
В) Покровский собор в Москве
Г) Царь-пушка
Д) Икона «Спас Нерукотворный» С. 
Ушакова



6. К достижениям русской культуры XVI века 
относятся

А) Первая печатная книга «Апостол»
Б) Церковь Покрова в Филях
В) Покровский собор в Москве
Г) Царь-пушка
Д) Икона «Спас Нерукотворный» С. 
Ушакова АВГ 



7. С периодом Смуты в Российском 
государстве связаны понятия:

А) самозванство
Б) семибоярщина
В) Избранная рада
Г) гражданская война
Д) Боярская дума



7. С периодом Смуты в Российском 
государстве связаны понятия:

А) самозванство
Б) семибоярщина
В) Избранная рада
Г) гражданская война
Д) Боярская дума АБГ 



7. Что объединяет перечисленные в ряду 
элементы? Дайте максимально точный 
ответ 
1. вече, посадник, тысяцкий, 
архиепископ, князь
2. Соляной бунт, Медный бунт, поход 
Василия Уса, крестьянская война под
предводительством С. Разина.
3. Перун, Даждьбог, Сварог, Велес



7. Что объединяет перечисленные в ряду 
элементы? Дайте максимально точный 
ответ 
1. вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, князь – 
понятия, характеризующие республиканскую форму 
правления в Новгороде. 

2. Соляной бунт, Медный бунт, поход Василия Уса, 
крестьянская война под предводительством С. 
Разина. – события «бунташного века».

3. Перун, Даждьбог, Сварог, Велес -  древнерусские 
языческие боги.



8. Ряды « на включение» - «исключение».
Дайте краткое обоснование ряда, т.е. что объединяет 
перечисленные элементы (А).
Укажите, какой из элементов является лишним по данному 
основанию, кратко поясните свой выбор (Б).

«Русская Правда», 
«Устав Владимира Всеволодовича», 
«Судебник 1497 г.», 
«Слово о Законе и Благодати»



8. Ряды « на включение» - «исключение».
Дайте краткое обоснование ряда, т.е. что объединяет 
перечисленные элементы (А).
Укажите, какой из элементов является лишним по данному 
основанию, кратко поясните свой выбор (Б).

«Русская Правда», 
«Устав Владимира Всеволодовича», 
«Судебник 1497 г.», 
«Слово о Законе и Благодати»
 А. Сборники законов
 Б. «Слово о Законе и Благодати» 



9. Ряды « на включение» - «исключение».
Дайте краткое обоснование ряда, т.е. что объединяет 
перечисленные элементы (А).
Укажите, какой из элементов является лишним по данному 
основанию, кратко поясните свой выбор (Б).

черносошные, 
дворцовые, 
холопы, 
владельческие, 
посадские



9. Ряды « на включение» - «исключение».
Дайте краткое обоснование ряда, т.е. что объединяет 
перечисленные элементы (А).
Укажите, какой из элементов является лишним по данному 
основанию, кратко поясните свой выбор (Б).

черносошные, 
дворцовые, 
холопы, 
владельческие, 
посадские А. Категории зависимого населения 

Б. посадские.



10. Расположите в хронологической 
последовательности государственных 
правителей
А) Всеволод Большое Гнездо
Б) Василий III
В) Алексей Михайлович
Г) Владимир Мономах
Д) Иван III
Е) Ярослав Мудрый



10. Расположите в хронологической 
последовательности государственных 
правителей
А) Всеволод Большое Гнездо
Б) Василий III
В) Алексей Михайлович
Г) Владимир Мономах
Д) Иван III
Е) Ярослав Мудрый ЕГАДБВ



11. Расположите в хронологической 
последовательности следующие события
А) присоединение к России Астраханского 
ханства
Б) провозглашение царем Михаила Романова
В) венчание на царство Ивана IV
Г) созыв первого Земского собор
Д) Принятие Соборного уложения
Е) Заключение Поляновского мира с Речью 
Посполитой 



11. Расположите в хронологической 
последовательности следующие события
А) присоединение к России Астраханского 
ханства
Б) провозглашение царем Михаила Романова
В) венчание на царство Ивана IV
Г) созыв первого Земского собор
Д) Принятие Соборного уложения
Е) Заключение Поляновского мира с Речью 
Посполитой ВГАБЕД



12. Соотнесите понятия и их определения



12. Соотнесите понятия и их определения

В Г А Е Б



13. Установите соответствие между 
именами путешественников с их 
маршрутами и открытиями.



13. Установите соответствие между 
именами путешественников с их 
маршрутами и открытиями.

Е Г А В Б



14. Впишите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, 
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при 
порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. 
Вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу (по 2 балла 
за каждую верную вставку. Всего 20 баллов).

• После смерти Василия II Темного великим князем стал его старший сын 
___ (1 имя)___ (2 годы правления). Особое значение он придавал усилению 
своего влияния в Новгороде. Новгородские бояре, противники Москвы, во 
главе с ____ (3 имя) считали, что необходимо заручиться поддержкой 
Литвы. На реке Шелони в _____ (4 год) произошла битва, в которой 
московские войска разбили новгородское ополчение. В 1478 г. была 
окончательно ликвидирована новгородская самостоятельность, 
распущено вече, а символ новгородской вольницы ____ (5 назвать символ) 
отправили в Москву. Затем настала очередь Тверского княжества. В 
ознаменование победы над Тверью московский князь принял титул _____ 
(6 назвать титул). Москва прекратила выплату дани Золотой Орде. Однако 
ордынский хан ____ (7 имя) объединил силы Орды для похода на Русь. В 
____ (8 год) ордынские войска подошли к ____ (9 место), но не решились 
выступить против московского войска. Это событие вошло в историю под 
названием ____ (10 название)



14. Впишите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, 
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при 
порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. 
Вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу (по 2 балла 
за каждую верную вставку. Всего 20 баллов).



14. Впишите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, 
обозначенные порядковыми номерами. При необходимости при 
порядковых номерах даются пояснения о характере требуемой вставки. 
Вставки впишите под соответствующими номерами в таблицу (по 2 балла 
за каждую верную вставку. Всего 20 баллов).
• После смерти Василия II Темного великим князем стал его старший сын 
Иван III (1 имя) (1462-1505) (2 годы правления). Особое значение он 
придавал усилению своего влияния в Новгороде. Новгородские бояре, 
противники Москвы, во главе с Марфой Борецкой (3 имя) считали, что 
необходимо заручиться поддержкой Литвы. На реке Шелони в 1471 (4 год) 
произошла битва, в которой московские войска разбили новгородское 
ополчение. В 1478 г. была окончательно ликвидирована новгородская 
самостоятельность, распущено вече, а символ новгородской вольницы 
вечевой колокол (5 назвать символ) отправили в Москву. Затем настала 
очередь Тверского княжества. В ознаменование победы над Тверью 
московский князь принял титул государь всея Руси (6 назвать титул). 
Москва прекратила выплату дани Золотой Орде. Однако ордынский хан 
Ахмат (7 имя) объединил силы Орды для похода на Русь. В 1480 (8 год) 
ордынские войска подошли к реке Угра (9 место), но не решились 
выступить против московского войска. Это событие вошло в историю под 
названием «стояние на Угре» (10 название)



15. Соотнесите изображения исторических 
личностей и описания, назовите имена. 
Ответы
впишите в таблицу. Укажите, кто из 
представленных личностей являются 
современниками. 
Каждая правильно заполненная строка 
оценивается 2 баллами, всего 16 баллов + 3 
балла за правильно указанных 
современников. Всего за задание 19 баллов.





•А) Он не был потомком Рюрика, но в течение ряда лет управлял 
государством. По свидетельству современников «цвел благолепием» 
и «образом своим множество людей превзошел». Был хорошо 
образован, владел несколькими иностранными языками, имел 
прекрасную библиотеку. Обладал звучным голосом и даром 
красноречия, был приветлив в обращении, имел величественные 
манеры. 

•Б) Казачий атаман, предводитель похода, в результате которого 
распалось Сибирское ханство, и было положено начало 
присоединению Сибири к России. По легенде утонул в Иртыше, 
пытаясь доплыть до стругов, так как тело его было обременено двумя 
кольчугами, подаренными царем. 

•В) Великий князь московский, первый правитель, именовавший себя 
государем всея Руси. При нем Русское государство окончательно 
преодолело зависимость от ордынских ханов, а Москва стала 
центром единого Российского государства. 



• Г) Уже в молодости зарекомендовал себя как большой эрудит, прекрасный 
наездник и первый московский щеголь. Вместе с женой был отправлен в ссылку 
и насильно пострижен в монахи. В миру носил имя Федор. Позже стал 
ближайшим советником и фактически соправителем первого царя из династии 
Романовых. 

• Д) Его царствование продолжалось более 50 лет. Поражал современников 
своими обширными знаниями, хотя не получил в юные годы систематического 
образования. Был талантливым и весьма плодовитым писателем. Источники 
свидетельствуют о том, что был хорошим оратором. Был обладателем 
крупнейшей в Европе библиотеки. Имел музыкальные способности, хорошо игра 
в шахматы. При всем этом был беспощадно жесток, мстителен, подозрителен. 

• Е) В народе он был прозван Тишайшим, однако на его время пришелся 
«бунташный век». При нем произошло усиление в России самодержавной власти 
государя. По описанию В.О. Ключевского он «представлял в высшей степени 
привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского 
человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Он был образцом 
набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного 
благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство 
Древней Руси» 



•Ж) Он остался в анналах истории как великий полководец, 
талантливый предводитель сильного войска, сумевшего переломить 
ход Ливонской войны. Его род принадлежал к числу наиболее 
древних венгерских династий. Уже в юности проявил склонности к 
воинскому делу, служил при императорском дворе Фердинанда 
Габсбурга. В 43 года был избран королем одного из могущественных 
государств Европы. 

•З) Он был разносторонне одаренным человеком. Известен как 
опытный изготовитель артиллерийских орудий, изобретатель первой 
в истории многоствольной мортиры. Считается, что он сделал для 
развития грамоты, культуры и литературы на Руси больше, чем 
многие другие деятели. Благодаря ему литература стала намного 
доступнее, он заложил первые камни в основании ее будущего 
распространения в России. 



Современники: 2, 3, 4, 5, 6 



16. Задание на анализ карты

1. Как называется событие, 
изображенное на карте?
2.  Каковы причины этого 
события?
3.  Назовите 
хронологические рамки 
данного события?
4.  Какие государства 
приняли в нем участие?
5.  Каковы итоги этого 
события?



16. Задание на анализ карты

1. Как называется событие, изображенное на карте?
Ливонская война

2. Каковы причины этого события? 
Отвоевание у Ливонского ордена Балтийского побережья.
3.  Назовите хронологические рамки данного события? 1558 – 1583 гг
4.  Какие государства приняли в нем участие? Россия, Речь Посполитая, Швеция

5. Каковы итоги этого события? 
Россия потерпела поражение. В 1582 г. заключено перемирие с речью 
Посполитой, по которому Россия отказалась от Полоцка и Ливонии в обмен на 
возвращение занятых поляками городов.
В 1583 г. подписано перемирие со Швецией. К Швеции отходила часть земель
бывшего Ливонского ордена и некоторые русские земли (Ям, Ивангород, 
Копорье).



17. Работа с документом. Прочтите текст и ответьте на 
вопросы. 
• Из шведской саги Круг земной» Снорри Стурлусона «Из письма Ингигерды, конунговой 
дочери, он узнал, что к конунгу шведов Олаву прибыли с востока из Хольмгарда послы 
Ярицлейва конунга, чтобы сватать дочь конунга шведов Олава за Ярицлейва, и что Олав 
конунг хорошо принял их сватовство… Следующей весной в Швецию прибыли послы 
Ярицлейва конунга из Хольмгарда узнать, собирается ли Олав конунг сдержать 
обещание, данное предыдущим летом, и выдать дочь свою Ингигерду за Ярицлейва 
конунга. Олав конунг сказал об этом Ингигерде и заявил, что он хочет, чтобы она вышла 
замуж за Ярицлейва конунга. Она отвечает « Если я выйду замуж за Ярицлейва конунга, 
то я хочу получить от нег ка вено (выкуп невесты) все владения ярла ( правителя города) 
Альдейгьюборга и сам Альдейгьюборг (г. Ладога). Послы из Гардарики согласились от 
имени своего конунга… Тем же летом они вместе отправились на восток в Гардарики. 
Ингигерда вышла замуж за Ярицлейва конунга. Сыновьями их были Вальдамар, 
Виссивальд и Хольти Смелый. Ингигерда, конунгова жена, пожаловала Рёгнвальду ярлу 
Альдейгьюборг, и он сам стал ярлом всей той области.

• 1) О событиях какого века говорится в документе? О каком русском князе идет 
речь в отрывке?

• 2)Какая страна названа в тексте Гардарикой? Используя текст, определите, 
какими правами обладали женщины Гардарики в указанный период?

• 3) С какой целью послы Гардарики прибыли к королю Олаву? Какие 
исторические факты вы можете привести для иллюстрации данной политики?



17. Работа с документом. Прочтите текст и ответьте на 
вопросы. 
• Из шведской саги Круг земной» Снорри Стурлусона «Из письма Ингигерды, конунговой дочери, он 
узнал, что к конунгу шведов Олаву прибыли с востока из Хольмгарда послы Ярицлейва конунга, 
чтобы сватать дочь конунга шведов Олава за Ярицлейва, и что Олав конунг хорошо принял их 
сватовство… Следующей весной в Швецию прибыли послы Ярицлейва конунга из Хольмгарда 
узнать, собирается ли Олав конунг сдержать обещание, данное предыдущим летом, и выдать дочь 
свою Ингигерду за Ярицлейва конунга. Олав конунг сказал об этом Ингигерде и заявил, что он 
хочет, чтобы она вышла замуж за Ярицлейва конунга. Она отвечает « Если я выйду замуж за 
Ярицлейва конунга, то я хочу получить от нег ка вено (выкуп невесты) все владения ярла ( 
правителя города) Альдейгьюборга и сам Альдейгьюборг (г. Ладога). Послы из Гардарики 
согласились от имени своего конунга… Тем же летом они вместе отправились на восток в 
Гардарики. Ингигерда вышла замуж за Ярицлейва конунга. Сыновьями их были Вальдамар, 
Виссивальд и Хольти Смелый. Ингигерда, конунгова жена, пожаловала Рёгнвальду ярлу 
Альдейгьюборг, и он сам стал ярлом всей той области.

• 1) О событиях какого века говорится в документе? О каком русском князе идет речь в 
отрывке? - XI век, князь – Ярослав Мудрый. 

• 2)Какая страна названа в тексте Гардарикой? Используя текст, определите, какими 
правами обладали женщины Гардарики в указанный период? - Женщины имели право 
самостоятельно распоряжаться своим имуществом. В частности, Ингигерда получила в 
качестве вено г. Ладогу, а затем по своей воле передала Рёнгвальду.

• 3) С какой целью послы Гардарики прибыли к королю Олаву? Какие исторические факты 
вы можете привести для иллюстрации данной политики? - Послы прибыли с целью 
сосватать дочь короля Швеции за русского князя. Ярослав Мудрый стремился укрепить 
положение Руси с помощью династических браков. Его сестра была женой польского 
короля, дочь Анна была женой французского короля Генриха I.


