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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является формирование 

у студентов целостного представления об историческом пути развития России, 

его особенностях, роли и месте в мировой и европейской цивилизации. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые факты, процессы и явления, характеризующие целостность и       

системность Отечественной истории; 

 основные периоды истории России; 

 особенности исторического пути нашей страны, ее роль в мировом 

сообществе; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем Отечественной 

истории; 

уметь: 

 находить историческую информацию в источниках разного типа; 

 устанавливать причинно-следственные связи, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

владеть: 

 навыками аналитического мышления и аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 навыками работы с литературой и источниками; 

 навыками публичного выступления, написания и оформления доклада и 

реферата; 

 навыками систематизации исторической   информации. 

Данное учебно-методическое пособие предусматривает рассмотрение всей 

совокупности фактов, событий, процессов и явлений истории России с 

древнейших времен до начала 2000-х годов. Формационный подход изучения 

исторического процесса дополняется цивилизационным, а теория общественно-

экономических формаций и исторического материализма – теорией факторов, 

что позволяет комплексно осмысливать исторический материал. Преподавание 

истории России строится, исходя из проблемно-хронологического принципа, 

проводится на основе анализа источников, учитывает новейшие исторические 

исследования и вписывается в общую канву ведущих событий мировой истории. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «История» предусматривает 

рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики государства, 

экономической, политической и культурной жизни России. Особый акцент 

делается на изучение социальных проблем и отношений на протяжении всего 

исторического развития нашей страны. Пособие во многом носит личностно-

ориентированный характер, освещает роль выдающихся деятелей государства, 

культуры и науки в истории России. 
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При составлении настоящего учебно-методического пособия особое 

внимание уделялось историографии отдельных проблем и аспектов истории 

России, выявлению различных точек зрения исследователей, изучению 

важнейших исторических источников. Делается акцент на сопоставление 

истории России с важнейшими событиями и направлениями развития всеобщей 

истории. Рассматриваются отношения власти и общества, изучаются изменения 

в духовной сфере, быте, нравах. Уделяется особое внимание раскрытию роли 

личности в истории на примере деятельности видных представителей политики, 

науки и культуры.   

Учебно-методическое пособие состоит из двух частей: первая часть – с 

древнейших времен до середины XIX в. и вторая часть – с середины XIX в. до 

современности. Реализация учебного курса предполагает использование 

различных видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, призванных активизировать усвоение материала 

студентами. Учебно-методическое пособие состоит из шестнадцати тем, 

вопросов для обсуждения, раздела работы с источниками, терминами и 

определениями, библиографического списка, а также вопросов для итогового 

контроля знаний. 

 

Методические указания по подготовке студентов  

к выполнению заданий и ответам на вопросы по курсу 

 

Практические занятия по дисциплине «История» нацелены на 

формирование у студентов гуманитарного мышления, интеллектуальных 

способностей, умения получать и систематизировать новые знания, оперировать 

базовыми понятиями в рамках изучаемой темы.  

Начать подготовку к практическому занятию необходимо с уяснения 

предложенных в каждом разделе вопросов для обсуждения, исторических 

таблиц для заполнения и цитат для анализа. Необходимо изучить 

соответствующий тематическому разделу параграф учебника и материал лекции, 

ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

 На семинаре каждый студент должен быть готов к выступлению по всем 

предложенным в разделе вопросам, стремиться проявить максимальную 

активность при их рассмотрении. Ответ должен строиться свободно, 

убедительно и аргументировано и не сводиться к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста). Время выступление на один вопрос –  

8–10 мин. 

Структура ответа на семинарском занятии:  

1 Введение – раскрытие актуальности выбранной темы, цели (название 

темы) и задач (пунктов плана) ответа, историографии рассматриваемой 

проблемы (используемая литература и интернет-источники). 

2 Основная часть – последовательное освещение пунктов плана ответа. 

3 Заключение – вывод по изложенному материалу.  
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ТЕМА № 1 

Теория и методология исторической науки.  

Древнерусское государство (IX – начало XII века) 

 

Методологические концепции исторического процесса. История – это 

комплекс общественных наук, изучающих развитие человеческого общества во 

всей его конкретности и многообразии. Автором первого полномасштабного 

исторического трактата – «Истории» считают Геродота Галикарнасского, 

описывающего греко-персидские войны и обычаи современных ему народов.  

Предмет изучения истории – деятельность отдельных исторических 

личностей, совокупность общественных отношений, общие закономерности 

мирового исторического процесса.  

Объект изучения истории – государство, гражданское общество, 

объединения и движения, человеческая цивилизация в целом. 

Структура исторического знания включает 3 раздела: история отдельных 

видов человеческой деятельности (хозяйства, культуры, техники и т.д.), 

всемирная история, вспомогательные исторические дисциплины (археология, 

палеография, геральдика, нумизматика и т.д.). Функции исторического знания: 

прогностическая, познавательная, практико-политическая, практико-

рекомендательная, мировоззренческая, воспитательная. 

Исторические источники – это свидетельства о прошлом (письменные, 

вещественные, устные, этнографические, лингвистические, фото-кино 

документы). 

Методология исторической науки – это теория познания, которая включает 

учение о структуре, логической организации, принципах и средствах добывания 

исторических знаний. К методам исторического исследования относятся: 

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 

историко-системный. Основными научными принципами исторической науки 

являются: принцип историзма, объективности, альтернативности, 

пространственно-временного и социального подхода. 

Две главные методологические концепции исторического процесса – это 

формационный и цивилизационный подход. 

Формационный подход (К. Маркс) – это концепция материалистического 

понимания истории, согласно которой этапами поступательного развития 

человечества являются общественно-экономические формации 

(первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая).  

Цивилизационный подход (М. Вебер, А. Тойнби, О. Шпенглер) – 

методологическая концепция, в основе которой лежит понятие «цивилизация» 

как целостная общественная система. Он ориентирован на познании истории 

общества с учетом специфики стран или регионов. 

 

Общественный строй, занятия и религия восточных славян. 
Славянские племена – одна из ветвей индоевропейской группы народов. Первые 

сведения о них известны со II—I тысячелетия до н. э. Письменные источники 
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упоминают славян под именем венедов, антов и склавинов. На основе 

выделившейся в VI в. восточной ветви образовался древнерусский 

(впоследствии русский, украинский и белорусский) народ. Он занимал 

территорию от Карпатских гор на западе до Средней Оки и верховьев Дона на 

востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. 

Об общественном строе, занятиях и религии восточных славян мы узнаем 

из наиболее древней дошедшей до нас летописи – «Повести временных лет». Она 

была создана в XII в. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором.  

В VI–IX вв. у славян создавались общности, имевшие не только родовой, 

но и территориально-политический характер. Названия крупных племенных 

союзов (поляне, древляне, вятичи и др.) топонимичны, т.е. связаны с районами 

расселения.  

Славяне – оседлый народ. Их главным занятием было подсечно-огневое 

земледелие. О высоком развитии домашнего скотоводства говорит тот факт, что 

скот служил меновой единицей и употреблялся в славянском языке в значении 

«деньги». Славяне – язычники-политеисты. В пантеоне их богов были бог грома 

и молнии – Перун, бог солнца – Ярило, богиня плодородия –Макошь и др. 

Наличие большого количества речных путей — основных торговых артерий и 

удобное «срединное» положение славянских земель способствовали активной 

торговли. Главный торговый путь «Из варяг в греки» проходил от Балтийского 

моря до Константинополя. 

К VIII–IX в. восточные славяне вступают в период феодальных 

отношений, в основе которых лежит собственность феодала на землю как 

источник извлечения нетрудовых доходов. На смену родовой общине приходит 

соседская, власть князя превращается из выборной в наследственную. Из 

дружины формируется военно-дружинная знать, которая, объединяясь с 

родоплеменной знатью, постепенно подчиняет себе свободное земледельческое 

население. Появление классов вплотную приводит восточных славян к 

образованию государства. 

 

Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. «Повесть 

временных лет» связывает создание Древнерусского государства с призванием 

варягов на Русь. В 862 г. три брата – Рюрик, Синеус и Трувор по приглашению 

славян пришли «из-за моря» и стали владеть северными землями. Причиной 

призвания варягов летописцы называют межплеменные славянские распри. 

Организаторская деятельность варяжских князей положила начало русской 

государственности и стала основой формирования норманнского и 

антинорманнского течения в исторической науке.  

Норманнская теория (XVIII в., авторы – немцы: Г. Байер, А. Шлецер,  

Г. Миллер) – славяне были диким, необразованным народом, неспособным 

создать свою государственность. Только завоевание их варягами привело к 

созданию русского государства. 

Антинорманнская теория (XVIII в., автор – М.В. Ломоносов) – к IX в. 

восточнославянское общество уже имело ранние государственные образования. 

Варяжские князья сыграли роль нейтральной силы, примирившей враждующие 
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стороны. Они пришли на готовые политические структуры, ускорив процесс 

оформления раннефеодального государства. 

 

Киевские князья (IX–XII вв.). Рюрик княжит в Ладоге (862–882 гг.). После 

его смерти к власти приходит Олег (882–912 г.) – варяг из окружения Рюрика. В 

882 г. Олег захватывает Киев, что приводит к слиянию двух центров 

Древнерусской государственности – Новгородского и Киевского княжества. 

Присоединение к Киеву славянских племенных союзов превращает их в единое 

государство и приводит к росту славянского могущества. В 907 г. Олег 

совершает военный поход на Византию, закончившийся подписанием самого 

выгодного за всю историю Славянского государства мирного договора. 

Игорь (912–945 гг.) – сын Рюрика, предпринимает военные походы против 

Византийской империи. Был убит восставшими древлянами, которых он 

обложил чрезмерной данью. 

Ольга (945–957 гг.) – жена Игоря, стала регентом при малолетнем сыне 

Святославе. Она ввела уроки и погосты – фиксированный объем и места сбора 

дани. Ольга – первая христианка на Руси, причислена к лику святых. 

Святослав (957–972 гг.) вел активную внешнюю политику: подчинил 

Киеву вятичей, разгромил Хазарское государство, овладел землями Волжских 

болгар. Русь стала главной силой в Причерноморье. В союзе с Византией 

Святослав покорил Дунайскую Болгарию, основав в болгарском городе 

Переяславце свою столицу. 

После смерти Святослава на Руси происходит первая усобица. Из трех его 

сыновей – Ярополка, Олега и Владимира – Великое киевское княжение достается 

последнему. Владимир (980–1015 гг.) расширяет территорию Руси на запад, 

завершает процесс формирования Древнерусского государства, объединяет 

военные усилия в борьбе против кочевников и начинает строительство 

пограничных оборонительных сооружений.  

В 988 г. Русь принимает христианство православного образца. Интересы 

государства требовали отказа от язычества: единое государство, князь и бог. 

Выбор христианства как государственной религии обусловили сложившиеся 

политические, экономические и культурные связи Киевской Руси с Византией. 

Владимир «Крестил Русь огнем и мечом». Новую религию вводили силой, в 

результате чего образовалось «двоеверие» – христианство шло на уступки, 

приспосабливая к себе старые обряды, праздники и обычаи. Новая религия 

способствовала укреплению международного авторитета Руси, упрочнению 

княжеской власти, распространению письменности и грамотности. Православие 

внесло в Древнерусское общество новое понятие семьи – пожизненного союза 

мужа и жены, освященного церковным венчанием и, как правило, 

нерасторжимого. 

Смерть Владимира в 1015 г. привела к междоусобице, в результате которой 

на Великокняжеский Киевский престол вступил его сын – Ярослав Мудрый 

(1019–1054 гг.). Путем династических браков, Ярослав вступает в родство с 

крупнейшими королевскими дворами Европы, укрепляя международный 

авторитет Руси. Ведется активное культурное строительство. В 1016 г. выходит 
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«Русская правда» – первый дошедший до нас свод нормативных актов, 

регламентирующих юридические отношения в Киевской Руси. Содержащиеся в 

нем правовые нормы носили ярко выраженный сословный характер. Имущество 

человека по «Русской правде» ценилось дороже его жизни и личной 

безопасности. Все это позволило историку  

В.О. Ключевскому сделать вывод о том, что «Русская правда есть, по 

преимуществу, законодательство о капитале». 

 

Нарастание внутренних противоречий. После смерти Ярослава 

Мудрого в 1054 г. на Руси начинают складываться предпосылки феодальной 

раздробленности. Владимир Мономах (1113–1125 гг.) – внук Ярослава Мудрого, 

правивший в Переяславском княжестве, проявил себя как сильный и волевой 

правитель. Он подчинил своей власти всех князей и прекратил усобицы, сумев 

на время приостановить естественный процесс распада русского государства 

(1097 г. –  Любечский съезд князей). Владимиру Мономаху удалось ослабить 

давление кочевников половцев на Русь. Он издал дополнение к «Русской правде» 

– «Устав Владимира Всеволодича», регламентировавший положение 

социальных групп в обществе, и автобиографическое «Поучение детям». В 

период его правления экономика Древнерусского государства достигла 

наивысшего подъема. 

 

Используемая литература: [1–7, 17, 18]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Обозначьте сущность, формы, функции исторического знания. 

2 Дайте характеристику основным методологическим концепциям 

исторического процесса. 

3 Опишите общественный строй, занятия и религию восточных славян. 

4 Назовите две теории образования Древнерусского раннефеодального 

государства с центром в Киеве. 

5 Охарактеризуйте главные направления внутренней и внешней политики 

киевских князей в IX – первой половины XI вв. 

6 Раскройте основные тенденции развития культуры в Древней Руси. 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Теории образования Древнерусского государства у восточных славян» 

  
Теория Основное содержание Сторонники теории 

Норманнская  

 

  

Антинорманнская 
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Задание 2 

 

Охарактеризуйте политические отношения, сложившиеся в Древней Руси, 

по фразе племени Древлян, взятой из «Софийской первой летописи старшего 

извода»: «Аще въвадится вълъ въ овци, то выносить все стадо, аще не убить его»? 

(Решение, принятое на вече в городе Искоростене в 945 г. по поводу князя 

Игоря). 

 

Почему П.Я. Чаадаев считал, что «Владимир избрал худший вариант 

религиозной доктрины и все беды российской истории являются следствием 

этого выбора»? Справедливо ли такое мнение? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: варяги, двоеверие, дружина, 

закупы, икона, погосты, подсечно-огневое земледелие, полюдье, «Русская 

правда», рядовичи, смальта, смерды, уроки, фреска, язычество. 

 

ТЕМА № 2 

Политическая раздробленность Древней Руси. 

Борьба русского народа за независимость  

(XII – первая половина XIV века) 

 

Переход к удельной раздробленности. Феодальная раздробленность 

(первая треть XII – конец ХV в.) – закономерный процесс политического 

обособления феодальных владений. Неустойчивость наследственных связей по 

родовому признаку и хозяйственное развитие земель (распространение 

пахотного земледелия, совершенствование орудий труда, рост числа городов, 

господство натурального хозяйства) дали возможность каждому региону 

отделиться от центра и существовать в качестве самостоятельной земли. К 

середине XII в. государство с единым центром в Киеве распалось на 15 княжеств. 

 

Новгородская боярская республика – единственная территория Руси, где 

не утвердилась княжеская власть. Это было связано с географической 

удаленностью Новгорода и спецификой накопления в нем капиталов за счет 

прибыльной внешней торговли. Новгород являлся ремесленным, а не 

земледельческим центром, где господствовала боярская аристократия.  

Все важнейшие вопросы государственной жизни Новгорода решало Вече. 

Оно обладало всеобъемлющей властью: принимало законы, приглашало князя и 

заключало с ним договор, избирало, сменяло и судило посадника, архиепископа 

и тысяцкого, являлось высшей судебной инстанцией по политическим 

преступлениям, решало внешнеполитические вопросы.  

Во главе новгородской администрации стояли посадник и тысяцкий. 

Посадник председательствовал на Вече, возглавлял вместе с князем войско, 

осуществлял суд, участвовал в посольских делах, подписывал международные 
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договоры. Тысяцкий занимался налогообложением, разбирал тяжбы по 

торговым делам и споры русских купцов с иностранцами. Архиепископ был не 

только главой новгородской церкви, но и распоряжался казной, именно поэтому 

он обладал огромным влиянием и авторитетом в политической и социальной 

жизни княжества. 

Просуществовав около трех с половиной веков, Новгородская боярская 

республика была ликвидирована военной мощью московских князей в процессе 

формирования русского централизованного государства. 

 

Во Владимиро-Суздальском княжестве утвердилась единоличная 

княжеская власть. Оно имело выгодное географическое положение: удаленность 

степной зоны, наличие важной водной магистрали – реки Волги.  

Первым правителем Владимиро-Суздальского княжества стал сын 

Владимира Мономаха – Юрий (1125–1157 гг.). Он проводил активную внешнюю 

политику, вмешивался во все княжеские усобицы и присоединил новые 

территории, за что получил в истории прозвание «Долгорукий». Подчинив своей 

власти Рязань и Муром, он организовал несколько походов на Новгород, а также 

вел изнурительную борьбу с южнорусскими князьями за Киев. 

Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.) продолжил политику своего отца. В 

1169 г. он организовал поход против киевского князя Мстислава, в ходе которого 

город был захвачен и разграблен. Князь Андрей безуспешно стремился 

подчинить своему влиянию Новгородскую республику, посланное им в 1170 г. 

войско было разбито. Андрей Боголюбский проводил властную политику, 

жестко тесня земельную аристократию и желая быть «самовластцем» 

Суздальской земли. Он опирался на служилых людей – лично зависимых от 

князя дворян, заинтересованных в укреплении сильной центральной власти. 

В период правления сына Юрия Долгорукого – Всеволода Большое Гнездо 

(1176–1212 гг.) – Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего 

расцвета и могущества, став одним из крупнейших государств в Европе. Автор 

«Слова о полку Игореве» с уважением писал о грозном владимиро-суздальском 

князе, полки которого могли «веслами Волгу расплескать, а Дон шлемами 

вычерпать». 

 

Борьба русского народа против татаро-монгольских завоевателей в  

XIII в. Образование монгольского государства началось в XIII в. в Центральной 

Азии. Главным занятием племен являлось кочевое скотоводство, что приводило 

к заинтересованности в расширении пастбищ и организации грабительских 

походов. Начинается распад первобытнообщинных отношений и выделение 

знати: хан – вождь, нойоны – светские феодалы, нукеры – дружинники. В 1206 

г. на курултае (съезде знати) ханом был избран Темучин (Чингисхан), с этого 

момента началось образование Монгольской империи и череда успешных 

завоевательных походов. 

В 1207–1211 гг. татаро-монголы захватывают земли народов Южной 

Сибири. В 1215 г., в ходе наступления на Северный Китай, они занимают Пекин. 

В 1219–1222 гг. татаро-монголы полностью завоевали Среднюю Азию, одним из 
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крупнейших государств которой стало государство Хорезмшахов. Причиной 

успешных военных походов являлась грамотная организация монгольского 

войска, строившаяся на принципе сохранения родовых связей и строгой 

дисциплине. Основной ударной силой монгольской армии была конница. 

Чингисхан поставил себе на службу огромный научный и культурный потенциал 

завоеванных стран. Так, китайская военная техника – стенобитные и 

камнеметные машины, метательные снаряды с горючей смесью – активно 

использовалась при штурме Старой Рязани. 

Первая встреча объединенных русско-половецких войск с татаро-

монголами произошла 31 мая 1223 г. на р. Калке. Отсутствие единого 

командования, несогласованность действий и распри между русскими князьями 

предопределили ее трагический исход.  

В 1235 г. на курултае было принято решение о походе на запад, который 

возглавил хан Батый. На Руси знали о нависшей опасности, но феодальная 

раздробленность помешала объединить силы для единого отпора. Основная 

масса русских воинов – ополченцы – уступали монголам в вооружении и боевых 

навыках, а укрепление городов было пригодно только для обороны от соседних 

княжеств, но не от кочевников. 

Первым, кто принял на себя удар татаро-монгольского войска зимой 1237 

г., стало Рязанское княжество. После пятидневной осады Рязань пала, так и не 

сумев в дальнейшем возродиться на прежнем месте. Народное предание 

рассказывает о Евпатии Коловрате – рязанском воеводе, решившем с небольшим 

отрядом воинов отомстить Батыю за разорение своей родины и погибшем в 

неравном бою с татарами.  

Опустошив Рязанское княжество, войска Батыя захватили города 

Центральной Руси – Москву, Суздаль, Владимир, Ростов, Ярославль, Тверь, 

Юрьев. Дольше всех продержались Козельск и Торжок. Целью Батыя был захват 

богатого Новгорода, но началась весенняя распутица и, не дойдя до города сотню 

верст, татаро-монголы повернули на юг. 

Летом 1238 г. Батый отвел свое войско за Волгу, в половецкие степи, а с 

1239 г. возобновил поход на Русь. Один из его отрядов опустошил Мордовскую 

землю, города Муром и Гороховец. Сам Батый направился по Днепру, захватив 

Переяславль и Чернигов. К осени 1240 г. Южная Русь была разорена и захвачена. 

Весной 1241 г. завоеватели ушли за пределы русских земель и вторглись в 

Европу. Но наступательный порыв татаро-монгол уже ослаб и в начале  

1242 г. хан Батый возвратился в причерноморские степи. Русь спасла народы 

Центральной и Западной Европы от монгольского завоевания. 

В 1243 г. у южных границ Руси было создано государство Золотая Орда, в 

состав которой вошли Западная Сибирь, Прикаспийские степи, Северный 

Кавказ, Крым. Русь не входила в Золотую Орду, однако находилась от нее в 

вассальной зависимости. Русские князья признавали власть ордынских ханов, 

принимая ярлык на Великое княжение – ханскую грамоту, дававшую право на 

занятие престола. Это стало юридическим оформлением ордынского ига. 

Фактически оно оформилось в 1257 г., когда была проведена перепись русских 

земель ордынскими чиновниками и установлена регулярная дань – выход. Сбор 
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дани с русского населения был поручен представителям хана – баскакам и 

откупщикам дани – бесерменам.  

Главным последствием татаро-монгольского нашествия стала консервация 

политической раздробленности и отставание Руси от развитых стран Западной 

Европы. 

 

Борьба русского народа против нашествия шведских и немецких 

феодалов в начале XIII в. Ослаблением Руси в ходе татаро-монгольского 

нашествия воспользовались немецкие и шведские феодалы. Захватническая 

политика проводилась духовно-рыцарскими орденами под лозунгом «Кто не 

желает креститься, тот должен умереть», а наступление на русские земли 

являлось частью плана «Drang nach Osten».  

В июле 1240 г. шведское войско вошло в устье реки Невы. 15 июля  

1240 г. русские отряды под командованием новгородского князя Александра 

Ярославича подошли к лагерю шведов. Внезапным ударом князь отрезал войска 

неприятеля от судов, захватив часть их кораблей. Командующий шведами 

Биргер не ожидал внезапного нападения. Враг был разгромлен. После этой 

победы за новгородским князем Александром закрепилось в истории прозвание 

«Невский». 

В 1240 г. свое наступление на Русь начали немецкие рыцари. 5 апреля 1242 

г. на льду Чудского озера состоялась решающая битва, получившая название 

«Ледового побоища». Исход сражения решило тактически грамотное построение 

войска Александром Невским. Пробив центр русской позиции, рыцарский 

немецкий клин уткнулся в берег, а фланговые удары русских полков как 

клещами сдавили немецкую «свинью». Не выдержав такого натиска, рыцари в 

панике бежали по весеннему льду озера, проваливаясь под тяжестью своих 

доспехов. 

Победа над шведскими и немецкими феодалами была одержана благодаря 

полководческому таланту Александра Невского и мужеству русских воинов. 

Новгородская республика сохранила свои земли и возможность свободной 

торговли по Балтийскому морю. 

 

Используемая литература: [1–7, 24, 27]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте определение понятию «феодальная раздробленность», назовите ее 

причины, предпосылки и этапы.  

2 Раскройте особенности политического строя, общественной организации и 

экономики новых административных центров: Владимиро-Суздальское и 

Галицко-Волынское княжества, Новгородская республика. 

3 Перечислите этапы становления раннефеодального государства у татаро-

монгол, их основные завоевания. 
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4 Охарактеризуйте особенности борьбы русского народа против татаро-

монгольского нашествия и специфику организации русских земель под 

властью золотоордынских ханов. 

5 Раскройте основные этапы борьбы русского народа против немецких и 

шведских феодалов. 

6 Обозначьте главные тенденции развития культуры русских земель в период 

раздробленности. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Монгольские завоевания в XIII в.» 

 
Дата Событие Исторические 

личности, участники 

Техническое 

усовершенствование 

монгольской армии 

1206 г.    

1211 г.    

1219–1221 гг.    

31 мая 1223 г.    

1235 г.    

1237–1240 гг.    

1380 г.    

1480 г.    

 

Задание 2 

 

Неудачный поход князя Игоря на половцев в 1185 г. стал сюжетной 

основой для самого выдающегося литературного памятника средневековья – 

«Слова о полку Игореве». «Ни хитрому, ни удачливому суда Божьего не 

избежать», – безымянный автор так охарактеризовал действия князя Игоря 

Святославича, что это означает? 

 

Прокомментируйте высказывание князя Игоря Рязанского: «Лучше 

смертью вечную славу добыть, чем во власти поганых быть». (Эти слова из 

«Повести о разорении Рязани Батыем» были обращены к рязанской дружине, 

вышедшей на битву с монголо-татарами в 1237 г.). 

 

В чем выражалась эксплуатация татарами русских земель? Что такое 

«ордынское иго»? Прав ли Л.Н. Гумилев, отрицавший его реальность и 

высказавший гипотезу о союзе Владимиро-Суздальских князей с Ордой? 
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Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: архиепископ, баскаки, вече, 

Золотая Орда, князь, курултай, нукеры, ордынский выход, ордынское иго, 

посадник, тысяцкий, удел, ярлык, Яса. 

 

ТЕМА № 3 

Объединение русских земель вокруг Москвы  

(II половина XIV – XV век). Российское государство в XVI веке 

 

Образование Российского централизованного государства. 

Централизованным называют государство, где произошло политическое и 

экономическое объединение вокруг сильной центральной власти, действуют 

единые законы и общий порядок управления. Консолидации русских земель 

способствовал внешний и внутренний фактор. Первый подразумевал 

необходимость избавления от татаро-монгольского ига. Второй был связан с 

ростом сельскохозяйственного производства (увеличением посевных площадей, 

трехпольем, совершенствованием орудий труда); развитием товарно-денежных 

отношений; благоприятными условиями для восстановления русских городов, 

поддерживающих экономические связи между отдельными частями страны. 

Причинами возвышения Москвы как центра объединения русских земель 

стали выгодные географические и социальные условия: территориальная 

отдаленность от арены татаро-монгольских набегов, удобное пересечение 

речных и сухопутных путей, развитие земледелия и промыслов.  Н.М. Карамзин 

подчеркивает исключительное значение дальновидной политики московских 

князей в деле создания единого государства. 

Родоначальником Московского княжеского дома считается сын Юрия 

Долгорукого – Даниил Юрьевич (годы жизни 1261–1303). Он направил все свои 

силы на укрепление удельных земель: отвоевал у Рязанского княжества Коломну 

и получил в наследство переяславль-залесские земли. Позиции Московского 

княжества укрепились при его сыне – Юрии Даниловиче  

(1303–1325 гг.): присоединено Можайское княжество, началась борьба за 

Великое княжение с Тверью. 

Преемником московского князя Юрия Даниловича стал его брат Иван 

Данилович, по прозвищу Калита (1328–1340 гг.). Время его правления 

оценивается историками неоднозначно. Н.М. Карамзин называет политику князя 

«счастливым злодейством», оправдывая союз с Ордой и накопление финансовых 

капиталов за счет сбора дани с русских земель. Крупным успехом Ивана Калиты 

стало подавление тверского восстания 1327 г. В награду за оказанную помощь 

он не только получил ярлык на Великое княжение, но и право осуществлять в 

Твери судебную власть. Благоприятная политическая обстановка позволила 

Ивану Даниловичу начать масштабное строительство в Московском Кремле, 

призванное укрепить веру людей в богоизбранность московского князя. Сыновья 

Ивана Калиты – Семен Иванович Гордый (1340–1353 гг.) и Иван Иванович 

Красный (1353–1359 гг.) продолжили политику отца. 
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Борьба русского народа за национальную независимость. Рост влияния 

Московского княжества позволил перейти от политики покорности к политике 

борьбы в отношениях с Ордой. Ключевую роль в этом сыграл внук Ивана Калиты 

– Дмитрий Иванович, нареченный впоследствии Донским. В XIV в. Золотая Орда 

вступает в период феодальной раздробленности, связанный с ослаблением 

ханской власти. Темник (военачальник) Мамай связывал укрепление своего 

положения и возвращение прежнего статуса Золотой Орде с полным 

восстановлением господства над Русью. Столкновение противоборствующих 

сторон было неизбежно. 

Освобождение от татаро-монгольского ига прошло в несколько этапов. 

Первый связан с битвой на реке Воже в Рязанском княжестве – началом крупных 

побед русских войск над ордынцами. В решающем сражении на Куликовом поле 

8 сентября 1380 г. (второй этап) войска Дмитрия Ивановича полностью 

разгромили силы татар. Победа имела большое нравственно-психологическое 

значение и потребовала такого напряжения сил, что отразить следующее 

ордынское нападение Русь не смогла: в 1382 г. новому татарскому хану 

Тохтамышу удалось опустошить Москву, на время возобновив сбор дани с 

русских земель. Третий этап связан с окончательным освобождением от татаро-

монгольского ига, вошедшим в историю как «Стояние на реке Угре» в ноябре 

1480 г. 

 

Русские земли в конце XV – середине XVI вв. Во второй половине XV в. 

русское государство вступило в кровопролитную феодальную войну, 

длившуюся более 20 лет. Завершение объединения русских земель и 

складывание территориального единства русского государства связано с именем 

Ивана III (1462–1505 гг.).  

В 1485 г. к Москве было присоединено Тверское княжество. Главной 

задачей великокняжеской власти стала ликвидация самостоятельности 

Новгородской феодальной республики, тяготевшей к северо-западным 

прибалтийским землям. Ее удалось решить в ходе двух походов – 1471 г. (битва 

на реке Шелони) и 1477 г. 

Единое государство, созданное при Иване III, имело централизованную 

систему управления. В 1470-е гг. Иван Васильевич принимает титул «Государь 

всея Руси». При нем действует Боярская Дума – государственный совет из 

наиболее знатных бояр. Широкое распространение получает местничество 

(право на занятие должности в государстве в зависимости от знатности и заслуг 

предков) и кормление (право наместников оставлять себе часть налогов, 

собранных с населения – «кормиться»). 

Символом укрепления великокняжеской власти и российской 

государственности стало принятие Судебника 1497 г. – нового кодекса 

феодального права. Он положил начало юридическому оформлению 

государственной системы крепостного права. Статья 57 Судебника узаконила 

Юрьев день (26 ноября) как единственный срок перехода крестьян от одного 

владельца к другому. 
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Усилению внешнеполитического статуса великокняжеской власти 

способствовал брак овдовевшего Ивана III с племянницей последнего 

византийского императора Софьей (Зоей) Палеолог. С конца XV в. на 

государственном гербе появляется византийский двуглавый орел. Внешними 

атрибутами царской власти становятся скипетр, держава и великокняжеская 

корона – шапка Мономаха. Начинается возведение краснокаменного 

Московского Кремля, появляется новое название централизованного 

государства – Россия. 

Главным итогом развития страны в период правления Василия III  

(1505–1533 гг.) стало завершение объединения русских земель. После его смерти 

мать Ивана IV – вдовствующая княгиня Елена Глинская исполняет обязанности 

регента при Иване IV и единолично управляет страной (1533–1538 гг.). Ее 

главной внутриполитической инициативой стала монетная реформа (1535–1538 

гг.). Была выпущена серебряная копейка, сделавшая рубль более устойчивым и 

укрепившая финансы страны. 

После смерти Елены Глинской вокруг восьмилетнего Ивана IV 

развернулась острая борьба аристократических кланов, «подлинная школа 

жестокости» для малолетнего наследника престола. Период с 1538 по 1547 гг. 

вошел в историю как «Боярское правление», приведший к ослаблению 

центральной власти в стране. 

 

Начальный период царствования Ивана IV. 16 января 1547 г. Иван IV 

венчался на царство (годы правления – 1547–1584 гг.). Принятый им титул –

«Царь и самодержец всея Руси» подчеркивал претензию русского государства на 

мировое господство. Вокруг государя сформировался круг приближенных лиц – 

неформальное правительство, помогавшее Ивану IV в осуществлении реформ – 

«Избранная Рада» (1549–1560 гг.). В нее вошли Сильвестр,  

А.Ф. Адашев, Д.И. Курлятев, А.М. Курбский, И.М. Висковатый. Всего за 

десятилетие государственное и социальное устройство России претерпело столь 

сильные изменения, каких не происходило за целые века спокойного развития. 

В 1549 г., на манер европейских национальных представительных 

учреждений, был созван первый в истории России Земский собор. Судебник 1550 

г. закрепил новую систему государственного управления в стране. Во второй 

половине 1560-х – 1570-е гг. происходит становление исполнительных органов 

власти – приказов (разрядный, стрелецкий, посольский и др.), ставших 

впоследствии постоянно функционирующими государственными структурами.  

Была упорядочена система местничества и кормления: «местничаться» 

получили право только аристократические роды, состав которых был строго 

определен «Государевым родословцем». Чиновникам впервые стало 

выплачиваться официальное жалованье, что поставило местную элиту в 

зависимость от центральной власти. Для определения объема взимаемых налогов 

была проведена перепись податных земель – «сошное письмо». За единицу 

налогообложения была взята «соха», размеры которой варьировали в 

зависимости от плодородия почвы. 
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Задачу унификации религиозных норм Русской православной церкви 

решил открытый в 1551 г. Церковный стоглавый Собор. В ходе религиозного 

спора между иосифлянами и нестяжателями светская власть установила 

контроль над ростом церковного землевладения, позволив приобретать новые 

земли только с разрешения царя.  

Уложение о воинской службе 1550 г. предусматривало обязательность 

«государева служения», а в 1571 г. был создан первый в истории России 

Воинский устав.  

Реформы Избранной Рады завершили формирование единой 

централизованной системы государственного управления в России и привели к 

установлению в стране «идеологии народной монархии».  

 

Опричнина – это особая часть государства и структура царской власти, 

созданная при Иване IV (1565–1572 гг.). Ее главной целью была борьба с 

боярским землевладением и сепаратизмом. Опорой самодержавной власти царя 

становится служилое дворянство, материальный интерес которого 

удовлетворялся посредством развития системы поместного землевладения. 

Сохранявшееся боярское землевладение препятствовало выстраиванию единой 

самодержавной модели государственности. Реакцией на это стало формирование 

боярских заговоров.  

Согласно новой системе вся земля в стране делилась на земскую и 

опричную. Последняя передавалась в личное распоряжение царя и выводилась 

за рамки государственного земельного фонда. Примечательно, что в опричнину 

вошли наиболее экономически развитые территории страны. Появились 

параллельные, в отношении к земским, структуры власти, а для управления 

опричными землями создавалось специальное опричное войско. 

Апогеем опричного террора стал Новгородский поход Ивана Грозного 

1569–1570 гг. Ликвидация опричнины связана с трагедией крымского набега 

1571 г. и сожжением Москвы ханом Девлет-Гиреем. 

 

Основные тенденции и направления внешней политики Ивана IV. 

Внешняя политика в годы правления Ивана IV была направлена на решение двух 

главных задач: обеспечение безопасности России на восточном направлении и 

расширение русского присутствия в Прибалтике.  

Первая была решена путем присоединения Казанского ханства в 1552 г. и 

Астраханского в 1556 г. В 1557 г. в состав нашей страны вошли башкиры, 

удмурты и Большая Ногайская Орда. В результате Россия стала полновластной 

хозяйкой Волжского пути. В 1581 г. на средства промышленников Строгановых 

был организован поход Ермака в Сибирь. Успехи казаков предопределяло 

использование отсутствовавшего у татар огнестрельного оружия.  

В результате неудачной Ливонской войны (1558–1583 гг.) Россия 

лишилась выхода к Балтийскому морю, существенно подорвав свои 

демографические и финансовые ресурсы.  

 

Используемая литература: [1–7, 23, 32].  
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Вопросы для обсуждения 

 

1 Перечислите причины и предпосылки объединения русских земель и 

возвышения Москвы. 

2 Обозначьте этапы борьбы русского народа за национальную независимость. 

3 Дайте характеристику завершению объединения русских земель и 

образованию единого государства при Иване III. 

4 Охарактеризуйте два этапа царствования Ивана IV: реформы «Избранной 

рады» и опричнину, их социальную сущность и основные мероприятия. 

5 Назовите главные направления внешнеполитической деятельности  

Ивана IV. 

6 Обозначьте основные тенденции развития русской культуры XIV – XVI вв.  

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Этапы собирания русских земель вокруг Москвы» 

 
Дата Князь Присоединенные 

территории 

Специфика 

присоединения 

Конец XIII – первая 

половина XIV в. 

 

   

Вторая половина 

XIV в. 

 

   

Вторая четверть 

XV в. 

 

   

 

Вторая половина 

XV – века начало 

XVI вв. 

 

   

 

Задание 2 

 

Прокомментируйте слова Д. Донского, взятые из «Повести о побоище 

Мамаевом»: «Если мне враг вред наносит, то следует ли мне терпеть, ибо он –  

исконный враг роду человеческому». (Это высказывание было сделано князем 

накануне Куликовской битвы в 1380 г., когда ему предложили преклониться 

перед царем-чингизидом, пославшим на Москву свое войско). 

 

Что означает формула «два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не 

бывать»? С чем связано её появление на Руси? Какое влияние она оказала на 

российскую политическую систему, её геральдику, идеологию, внешнюю 

политику? 
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В «Послании польскому королю Стефану Баторию», летом 1581 г.  

Иван IV писал: «Мы, царь и великий князь всеа Руси… по Божию изволенью, а 

не по многомятежному человечества хотению». Фраза Ивана Грозного получила 

широкое хождение в несколько перефразированном виде: «Не человечьим 

хотением, но Божьим соизволением». Как понимается Иваном IV царская 

власть? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: бояре, дворяне, Иезуиты, 

Избранная рада, кормление, крестьяне, местничество, Москва – третий Рим, 

опричнина, патриаршество, приказы, сословно-представительная монархия, 

Судебник, феодал, ясак.  

 

ТЕМА № 4 

Российское государство в XVII веке. Смутное время.  

Воцарение династии Романовых 

 

Смутное время в Московском государстве. Смутное время – это период 

в истории России, начало которого связано с пресечением династии 

Рюриковичей в 1598 г., а окончание – с утверждением династии Романовых в 

1613 г. Смута характеризуется отсутствием центральной власти, гражданской 

войной и иностранной интервенцией. Среди причин Смутного времени 

выделяют экономические (хозяйственный кризис, эксплуатация феодалами 

крестьян) и политические (сильные «удельные» представления, отсутствие 

утвердившейся системы взаимоотношений различных социальных слоев и 

групп) факторы.  

После смерти Ивана IV в 1584 г. претендентов на престол было двое: 

младший сын от первого брака – двадцатисемилетний Федор, «блаженный на 

троне», и двухлетний сын Дмитрий, удаленный в Углич вместе с матерью – 

вдовствующей царицей Марией Нагой. 

Для управления государством при Федоре Иоанновиче был создан 

регентский совет из пяти бояр, среди которых выделился Борис Годунов (1598–

1605 гг.). Уже с 1588 г. он начинает властвовать единолично, самостоятельно 

подписывая иностранные договоры. Во внешнеполитическом плане Годунов 

зарекомендовал себя как дальновидный и опытный политик: в 1590 г. он добился 

выхода к Балтийскому морю, в 1592 г. отразил набег крымского хана Казы-

Гирея, а в 1600 г., уже будучи царем, заключил перемирие с Польшей на 20 лет. 

Внутриполитическое положение Бориса Годунова было непрочным. В 

конце XVI в. в России разразился династический кризис: 7 января 1598 г. Федор 

Иоаннович умирает, не оставив наследника, а в 1591 г., в Угличе, при 

невыясненных обстоятельствах погибает царевич Дмитрий. Подозрение сразу же 

падает на Бориса Годунова, заинтересованного в том, чтобы занять престол. 

Избрание Годунова на царство в 1598 г. стало закономерным событием, однако 



21 

 

оказалось недостаточным для утверждения новой династии.  Знать не желала 

признавать избранного государя, не принадлежавшего к династии Рюриковичей. 

Неурожайные 1600-е гг. еще более ухудшили ситуацию, царь начал терять 

авторитет, а народные волнения охватили значительные территории России.  

Именно в это время в истории России появляется первый самозванец – 

Лжедмитрий I, выдававший себя за чудом спасшегося в Угличе царевича 

Дмитрия. Сын стрелецкого сотника Юрий Отрепьев, служивший холопом у бояр 

Романовых, быстро заручился поддержкой польско-литовских магнатов, 

желавших захватить Смоленские и Северские земли России. Неожиданная 

кончина Бориса Годунова способствовала быстрому восхождению Лжедмитрия 

I на российский престол (1605–1606 гг.). Не сумев заручиться поддержкой как 

московского боярства, так и иностранцев, в мае 1606 г. он был свергнут и убит.  

На престол взошел Василий Шуйский (1606–1610 гг.). Он стал первым в 

русской истории царем, давшим крестоцеловальную запись. Все 

государственные решения в стране стали приниматься только с согласия 

Боярской думы.  

Однако слухи о спасшемся царевиче Дмитрии все еще были популярны. 

Летом 1606 г. началось народное восстание под руководством Ивана 

Болотникова, а в 1608 г. в России появляется Лжедмитрий II. Не сумев взять 

столицу штурмом, он расположился лагерем в селении Тушино, получив в связи 

с этим прозвище «тушинский вор». Полтора года в России существовали две 

равноправные столицы – Москва и Тушино, каждая со своим царем, думой и 

патриархом. 

Правительство В. Шуйского, неспособное подавить движение, 

возглавляемое Лжедмитрием II, обратилось за помощью к шведскому королю 

Карлу IX. В тот момент Речь Посполитая находилась в состоянии войны со 

Швецией, что дало полякам повод начать неприкрытую военную интервенцию 

против России. 

Против В. Шуйского возник заговор во главе с Прокопием Ляпуновым, и в 

1610 г. царь отрекся от престола. Власть оказалась в руках Семибоярщины во 

главе с Федором Мстиславским. В ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. в Москву 

беспрепятственно вошли поляки и захватили российский престол. 

Формирование патриотического движения в стране прошло три этапа. 

Первый связан с деятельностью Русской православной церкви: с 1610 г. патриарх 

Гермоген начал рассылать по городам письма с призывами к борьбе против 

интервентов, сформировав, таким образом, общественное мнение в пользу 

восстания. Следующим этапом стало создание Первого ополчения в Рязани в 

1611 г. Руководителями его выступили дворянин П. Ляпунов и казак  

И. Заруцкий. Программа ополчения, носившая продворянский и 

прокрепостнический характер, не устроила казачество, конфликт закончился 

убийством П. Ляпунова и распадом ополчения. Заключительный этап связан с 

созданием Второго ополчения под руководством купца К. Минина и стольника 

Д. Пожарского в Нижнем Новгороде в 1612 г. 25 октября 1612 г. русские войска 

штурмом взяли Москву, что означало победу над польскими интервентами. 

Именно в это время совершил свой подвиг Иван Сусанин. 
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Начало династии Романовых. Освобождение столицы стало первым 

этапом возрождения Русского государства. Стране нужна была сильная власть. 

В 1613 г. на Земском соборе русским царем был избран представитель новой 

правящей династии – Михаил Федорович Романов (1613–1645 гг.).  

В.О. Ключевский так объясняет этот факт: «…сам по себе Михаил, 

шестнадцатилетний мальчик, ничем не выделявшийся, мог иметь мало видов на 

престол, и, однако, на нем сошлись такие враждебные друг другу силы, как 

боярство и казачество…».  

Внешнеполитические претензии Швеции и Польши были урегулированы 

подписанием Столбовского мира в 1617 г. (Россия теряла Балтийское побережье, 

но получала обратно исконно русские земли, в том числе и Новгород) и 

Деулинского перемирия в 1618 г. (Россия потеряла Смоленск, Чернигов и 

Запорожье). 

Вторая половина ХVII в. – это время перехода от старой 

правительственной системы к новой западноевропейской модели государства. В 

России установилась система крепостного права – совокупность 

государственных законов, прикреплявших крестьян к определенному участку 

земли и ставивших их в зависимость от помещика. Соборное Уложение 1649 г. 

установило крепостничество в России, узаконив бессрочный сыск беглых 

крестьян, а также запретив им покидать свой надел и переходить к другому 

хозяину.  

При царе Алексее Михайловиче (1645–1676 гг.) и его сыне Федоре 

Алексеевиче (1676–1682 гг.) начинается крупномасштабная военная реформа: 

появляются полки регулярного строя – солдатские (пешие), рейтарские (конные) 

и драгунские (пешие и конные). Окончательно ликвидируется местничество, 

препятствовавшее эффективному управлению войсками во время военных 

операций. В 1682 г. все разрядные книги со сведениями о старшинстве и заслугах 

старинного родовитого боярства были сожжены, тем самым утвердив в армии 

принцип служебного соответствия.  

Поддерживая старую феодальную систему хозяйствования, государство 

поощряло процесс формирования всероссийского рынка. Этому способствовал 

Торговый Устав, разработанный А.Л. Ординым-Нащокиным. Новый документ 

повышал пошлины на иностранные товары, что носило ярко выраженный 

протекционистский характер. На всей территории государства появляются 

крупные торговые центры – ярмарки (Московская, Макарьевская, Ирбитская, 

Архангельская и др.), происходит углубление специализации 

сельскохозяйственного производства. 

Русским церковным Расколом принято называть происшедшее во второй 

половине XVII в. отделение старообрядцев от господствующей православной 

церкви. Поводом для Раскола послужила «книжная справа» – процесс 

исправления и редактирования богослужебных текстов, инициатором которого 

выступил патриарх Никон. Раскольники (патриарх Никон) преследовали цель 

сближения с малороссами, греками и южными славянами, тогда как 

старообрядцы (протопоп Аввакум) верили в «Святую Русь» – национальную 

традицию, отступление от которой было равнозначно измене православию. 
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Первым шагом на пути реформ стала унификация богослужебных книг и 

церковных обрядов: земные поклоны были заменены поясными, а вместо 

двоеперстия введено троеперстие. Церковный Собор  

1654 г. одобрил нововведения патриарха Никона, не принятые старообрядцами. 

Жесткие правительственные меры встретили не менее суровое сопротивление, 

расколов Русскую православную церковь на два непримиримых лагеря. 

 

«Бунташный» век. Психологию бунта в Московской Руси точно описал 

историк Г.П. Федотов: «никто не может оспаривать русскости воли». Народные 

мятежи были обусловлены социально-экономическими проблемами и 

повышенной религиозной экзальтацией общества.  

Соляной бунт посадников 1648 г. был связан с повышением пошлин на 

торговлю солью, а Медный бунт 1662 г. предопределила неудачная реформа 

Ф.М. Ртищева по введению медных денег. Они принудительно приравнивались 

к серебряной монете, хотя реальная стоимость последней была намного выше, а 

выплата жалования служилым людям осуществлялась медью. Московские 

мятежи завершились падением фактического правителя России Б.И. Морозова. 

В историографии существует два подхода к восстанию Степана Разина 

(1670–1671 гг.). Согласно первому, оно трактуется как грабительское 

предприятие («поход за зипунами»), тогда как второй подход рассматривает его 

в качестве революционного антифеодального движения. Своих целей – 

уничтожения дворянства и крепостного права – разинцы так и не добились. 

Стало очевидно, что русское общество было расколото, а страна остро нуждалась 

в преобразованиях. 

 

Внешняя политика России. Вторая половина XVII в. – это время 

геополитического расширения Российского государства. В результате 

присоединения Левобережной Украины и длительных войн из-за этого с 

Польшей, Швецией и Турцией западная граница Московского царства стала 

проходить по правому берегу Днепра. На севере территория России дошла до 

Белого моря и Ледовитого океана. На востоке русские владения заняли огромные 

пространства Сибири, территориально превышавшие Европейскую часть нашей 

страны. Казачьи военные экспедиции расширили границы Московского 

государства до берегов Охотского моря и Тихого океана:  

С. Дежнев (открытие пролива между Азией и Северной Америкой),  

Е. Хабаров, В. Поярков, П. Бекетов (Приамурье, где был основан город 

Нерчинск), В. Атласов (Камчатка и острова Курильской гряды). На юго-востоке 

границы государства включали устье реки Волги, Дона и Яика (Урала). 

 

Используемая литература: [1–7, 28, 39]. 
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Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте определение понятию «Смутное время», назовите его причины и этапы. 

2 Какого значение Земского собора 1613 г. и воцарения династии Романовых 

для развития русского государства? 

3 Охарактеризуйте социально-экономическое развитие России в XVII в. и 

начало формирования Всероссийского рынка. 

4 Назовите основные направления внутренней и внешней политики первых 

Романовых на российском престоле. 

5 Дайте определение термину «Бунташный век», раскройте характер и формы 

социальных потрясений, происходивших в России в XVII в. 

6 Раскройте особенности становления русской культуры в XVII в. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Основные этапы и события Смутного времени» 

 
Исторический деятель Появление на престоле/ 

происхождение 

Политическая деятельность 

Борис Годунов   

Лжедмитрий I   

Василий Шуйский   

Иван Болотников   

Прокопий Ляпунов   

Лжедмитрий II   

Сигизмунд III   

Владислав   

Марина Мнишек   

Филарет   

Козьма Минин   

Дмитрий Пожарский   

Михаил Федорович 

Романов 

  

 

Задание 2 

 

 «Хронограф 1617 г.» гласил: «Земля без царя – вдова». Прокомментируйте 

данную фразу. 

 

Борис Годунов был талантливым государственным деятелем: Почему в 

народном сознании он оставил о себе негативную память? Что в драме  

А.С.  Пушкина «Борис Годунов» не соответствует исторической 

действительности? 

 

К какому событию в истории России относится фраза Протопопа 

Аввакума: «Не передвигаем вещей церковных с места на место. Идеже Святые 
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положиша что, тут и лежи. Иже что, кто хотя малое переменит да будет 

проклят»? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: абсолютная монархия, 

барщина, боярский царь, Земский собор, интервенция, крепостное право, 

крестьянская война, междуцарствие, народное ополчение, оброк, самозванство, 

Семибоярщина, Соборное уложение, старообрядчество, Тушинский вор, 

церковный раскол.  

 

ТЕМА № 5 

Россия в первой половине XVIII века. Реформы Петра I.  

Эпоха дворцовых переворотов 
 

Внутриполитические реформы Петра I. После смерти бездетного царя 

Федора Алексеевича в 1682 г. в стране начинается ожесточенная борьба за 

власть. Итогом противостояния клана Милославских и Нарышкиных стало 

появление дуумвирата – совместного правления братьев Ивана и Петра при 

регентстве их сестры – царевны Софьи Алексеевны. До 1689 г. их царствование 

было номинальным, затем вся полнота власти переходит к  

Петру I. 

По мнению французского философа П. Рикера, в истории Петра I  

(1689–1725 гг.) «время разгильдяев сменяется временем волевых людей». Не 

получив воспитания в национальном духе, будущий царь стал сильной 

харизматической личностью, способной проводить масштабные преобразования 

в стране. Петр I был первой за всю историю России царской особой, покинувшей 

свое государство и отправившейся в Европу под именем урядника Петра 

Михайлова. Основной целью Великого посольства  

(1697–1698 гг.) стал поиск внешнеполитических союзников и переориентация 

вектора внешней политики с южного направления (против Турции за выход к 

Азовскому и Черному морям) на северо-западное (против Швеции за выход к 

Балтийскому морю).  

Северная война (1700–1721 гг.) стала главным катализатором всех 

петровских преобразований. Отсутствие у России регулярной армии и флота, 

сохранение сословного принципа формирования офицерского корпуса и военно-

техническое отставание сделали первостепенными военные реформы в стране.  

Основу новой армии стали составлять регулярные пехотные и 

кавалерийские полки, а ее комплектование проводиться на основе ежегодных 

рекрутских наборов (с 1705 г.). При Петре I был создан молодой русский флот, 

введена обязательная служба для дворян, появилась первоклассная 

отечественная артиллерия, открылись военно-практические школы для 

подготовки высококвалифицированных офицерских кадров (Навигацкая, 

Артиллерийская и др.). 
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В основе государственных реформ Петра I лежал принцип камерализма – 

учения о бюрократическом управлении, предполагавший функциональность, 

коллегиальность, четкую регламентацию обязанностей чиновников, 

единообразие их штатов и жалования. В 1704 г. была упразднена Боярская дума, 

а в 1711 г. создан Сенат, сосредоточивший в своих руках судебные, 

административные и законосовещательные функции. В 1717–1721 гг. произошла 

постепенная замена 44 приказов 11 коллегиями, осуществляющими 

исполнительную власть в государстве. Церковная реформа 1721 г. стала 

решающим шагом на пути подчинения церкви государству: было ликвидировано 

патриаршество, а вместо него создан по принципу коллегий Священный Синод. 

24 января 1722 г. Сенат принимает «Табель о рангах»: при назначении на 

государственную службу принцип родовитости окончательно заменялся 

выслугой и личными достижениями.  

Для социально-экономического развития России в петровскую эпоху была 

характерна идея «насильственного прогресса». До 1717 г. привлечение 

купеческих капиталов в сферу производства шло в виде передачи им казенных 

заводов на льготных условиях. После 1717 г. правительство отказывается от 

монопольной продажи за границу ряда ходовых товаров и освобождает от 

службы владельцев мануфактур. 

Для политики меркантилизма и протекционизма в России (защита 

отечественной торговли и предпринимательства путем превышения экспорта 

товаров над импортом) были характерны следующие черты: рост числа 

мануфактур (преимущественно, в металлургической сфере); массовая приписка 

к заводам государственных крестьян; замена подворного налогообложения 

подушной податью на душу мужского пола (1724 г.); введение паспортной 

системы для крестьян; денежная реформа 1700 г., сопровождавшаяся 

уменьшением серебра в монете; Указ о единонаследии 1714 г., окончательно 

оформивший слияние поместной и вотчинной форм собственности. 

В 1721 г. Петр I принял титул Императора с наименованием «Великий», а 

в 1722 г. был опубликован Указ о престолонаследии, дающий право 

царствующей особе назначать наследника по своему усмотрению. Итогом 

реформ Петра I стало создание абсолютной монархии в России. Главным 

инструментом преобразований выступало государство с неограниченной 

властью императора. 

 

Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII в. 
была нацелена на завоевание выхода к Черному, Азовскому и Балтийскому 

морям. Азовские походы 1695 г. и 1696 г. велись против Турции за выход к 

Черному морю. Первый оказался неудачным из-за отсутствия у России флота. 

Второй завершился завоеванием России выхода к Азовскому морю, но Черное 

море по-прежнему оставалось в руках Турции.  

Летом 1700 г. Петр I начал Северную войну со Швецией (1700–1721 гг.). 

Русская армия потерпела неудачу в ходе осады крепости Нарва, вошедшей в 

историю как «Нарвская конфузия». Именно она стала катализатором 

последующих военных реформ. «Матерью Полтавской битвы» называют победу 
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русской армии у деревни Лесной 28 сентября 1708 г. Ключевое сражение 

Северной войны произошло 27 июля 1709 г. под Полтавой, в результате которого 

сухопутная шведская армия фактически перестала существовать. 27 июля 1714 

г. молодой русский флот одержал первую значимую победу над шведской 

эскадрой при мысе Гангут. Петр I назвал ее «морской Полтавой», а 27 июля 1720 

г. русская эскадра разгромила морские силы Швеции около острова Гренгам. 30 

августа 1721 г. в городе Ништадт в Финляндии был подписан мирный договор 

между Россией и Швецией, по которому Россия получала выход к Балтийскому 

морю.  

На южном направлении дела обстояли не так успешно. Прутский поход 

Петра I закончился подписанием невыгодного для России мирного договора: мы 

возвращали Турции Азов, уничтожали Таганрог, Азовский флот и выводили свои 

войска из Польши. 

Эпоха Петра I оценивается историками неоднозначно: сформировав 

мощную военно-бюрократическую систему, он со столетним отставанием 

перенес западную модернизацию на российскую почву. В то же время, 

петровские реформы нанесли непоправимый удар по духовно-

мировоззренческим и цивилизационно-ценностным основам российской 

государственности. С начала XVIII в. в нашей стране сложилось два 

изолированных друг от друга мира: российская элита и простой народ, 

культурный диалог между которыми перестал осуществляться. 

 

Эпоха Дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.) – 

это период в истории России, характеризующийся сменой царствующих особ, 

борьбой дворянских группировок за власть, кадровыми перестановками в 

государственных структурах. Характерной чертой данной эпохи стало активное 

вмешательство в династические споры гвардии. Главной причиной 

внутриполитической нестабильности в стране стал Указ Петра I о 

престолонаследии 1722 г., отменявший древний обычай передавать монарший 

престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривавший назначение 

наследника по воле императора. 

Воцарение Екатерины I (1725–1727 гг.) – жены Петра I – означало усиление 

власти А.Д. Меншикова. Был создан Верховный тайный совет, наибольшее 

влияние в котором имели А.Д. Меншиков, Г.И. Головкин и  

А.И. Остерман. Это высший государственный орган, ограничивший власть 

Сената. 

После смерти Екатерины I на престоле оказался внук Петра I – Петр II 

Алексеевич (1727–1730 гг.). Получив власть согласно тестаменту, – завещанию 

Екатерины I – юный государь совсем не интересовался политикой. В борьбе за 

влияние на императора между Меншиковыми и Долгорукими победу одержали 

последние. Однако женитьбе Петра II на Екатерине Долгорукой не суждено было 

состояться: прямо перед свадьбой государь скончался от оспы. 

В России назрел новый политический кризис: династия Романовых 

пресеклась по мужской линии. На русский престол была приглашена 

вдовствующая курляндская герцогиня Анна Ивановна (1727–1740 гг.) – дочь 
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Ивана V Алексеевича и племянница Петра I. Стать императрицей Анна Ивановна 

могла только при условии подписания Кондиций – документа, делающего ее 

правление номинальным и передающего всю полноту власти Верховному 

тайному совету. Приехав в Россию, Анна Иоанновна нашла опору в лице 

гвардии. Она разорвала Кондиции и Манифестом от 28 февраля 1730 г. объявила 

о «восприятии ею самодержавства». В.О. Ключевский отмечал: «не доверяя 

русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев». Их 

возглавлял фаворит императрицы – Э.И. Бирон. Его имя дало название всей 

эпохи царствования Анны Иоанновны – «бироновщина». 

Символом правления императрицы стала возрожденная с петровских 

времен Тайная канцелярия, следившая за настроениями и 

антиправительственными выступлениями в стране. Из причудливых увеселений 

двора того времени наибольшую известность получила свадьба князя М.А. 

Голицына, разжалованного императрицей в шуты, и придворной шутихи. Она 

состоялась в специально сооруженном ледяном доме и стала символом диких 

нравов и произвола той эпохи. 

Анна Ивановна назначила наследником престола грудного сына своей 

племянницы Анны Леопольдовны – Ивана VI Антоновича (1740–1741 гг.). После 

смены двух регентов, 24 ноября 1741 г. произошел дворцовый переворот в 

пользу Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.) – дочери Петра I. Она провозгласила 

курс на возвращение к политике Петра Великого и защиту национальных 

интересов России. Был восстановлен Сенат как высший государственный орган, 

упразднены внутренние пошлины, введены протекционистские тарифы, открыт 

банк для выдачи ссуд предпринимателям, отменена смертная казнь. Социальная 

политика оставалась прежней: расширение прав и привилегий дворянства 

достигалось за счет усиления гнета крестьян.  

Успешная Семилетняя война (1756–1763 гг.) России против Пруссии не 

дала стране реальных результатов. Смерть Елизаветы Петровны в 1761 г. и 

воцарение ее племянника Петра III (1761–1762 гг.) привела к заключению 

невыгодного для России мирного договора: Пруссии вернули ранее завоеванные 

территории, а император до конца дней оставался поклонником Фридриха II. 

Шестимесячное правление Петра III ознаменовалось активной законотворческой 

деятельностью. Главным документом стал Манифест о вольности дворянства 

1762 г., освобождавший благородное сословие от обязательной государственной 

и военной службы. 

Окончанием эпохи Дворцовых переворотов принято считать свержение 

Петра III и воцарение его супруги – Софии Августы Фредерики Ангальт-

Цербстской, нареченной в православии Екатериной II. 

 

Используемая литература: [1–7, 11, 36]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Назовите причины и предпосылки Петровских реформ. 
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2 Охарактеризуйте реформаторскую деятельность Петра I в военной и 

социально-экономической сфере, в области государственного управления и 

культуры. 

3 Раскройте основные направление и этапы внешней политики России во 

второй четверти XVIII в. 

4 Дайте определение термину «Дворцовые перевороты», перечислите его 

основные черты и этапы. 

5 Обозначьте главные направления внутренней и внешней политики 

российских монархов во второй четверти – середине XVIII в. 

6 Охарактеризуйте основные особенности становление светской культуры в 

петровскую эпоху. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Эпоха Дворцовых переворотов в Российской империи» 

 
Царствующая особа Появление на 

престоле/ 

происхождение 

Годы 

правления 

Политическая деятельность 

Екатерина I    

Петр II    

Анна Иоанновна    

Елизавета Петровна    

Петр III    

 

Задание 2 

 

Как характеризуют преобразовательную деятельность Петра Великого 

слова А.С.  Пушкина из его произведения «О дворянстве»: «Петр I –  

одновременно Робеспьер и Наполеон на троне». 

 

Прокомментируйте слова Ф.И. Тютчева: «До Петра в России была 

сплошная панихида, после Петра – сплошное уголовное дело». 

 

О чем говорят слова прусского короля Фридриха II Великого: «В 

Петербурге трудно что-либо сделать – никогда не знаешь, кто будет фаворитом 

к утру». К какому периоду истории России они относятся? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: абсолютизм, ассамблеи, 

бироновщина, временщики, генерал-прокурор, гражданский шрифт, 

камерализм, коллегии, Кондиции, Кунсткамера, мануфактуры, меркантилизм, 
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обер-прокурор, подушная подать, посессионные крестьяне, приписные 

крестьяне, протекционизм, рекрутские наборы, Сенат, Синод, фаворитизм. 

 

ТЕМА № 6 

Россия во второй половине XVIII века. Екатерина II. Павел I 

 

Екатерина II и политика «Просвещенного абсолютизма». Идеология 

Просвещения – это теория, излагающая основные принципы буржуазного 

общества: отмену крепостного права, уничтожение феодальных привилегий, 

провозглашающая высшую ценность естественных прав человека. Французские 

философы-просветители Ш. Монтескье и Ф. Вольтер высказывались за 

сохранение ограниченной монархии, считая необходимым наделить правителя 

только исполнительной властью. 

Екатерина II (1762–1796 гг.) первая из российских монархов стала искать 

популярности в обществе. Внешнему восприятию отдавался приоритет, а 

общение с видными европейскими просветителями должны были создать 

Екатерине II имидж философа на троне. 

Существуют принципиальные отличия модели Просвещенного 

абсолютизма в России и Западной Европе. На Западе Просвещение возникло в 

качестве идеологии буржуазии, которая, вслед за укреплением своей 

экономической власти, стремилась к политическому могуществу. Европейское 

Просвещение по своей природе было антисословным.  

В екатерининской России сословия не только не упразднялись, но и 

целенаправленно укреплялись. К середине XVIII в. феодализм в нашей стране 

достиг апогея своего развития. Отсутствовала социальная основа для 

распространения Просвещения – «третье сословие» и буржуазия.  

Наиболее резко расхождение между декларируемым проектом и реальным 

управленческим воплощением проявилось в деятельности Уложенной комиссии. 

К середине XVIII в. Соборное Уложение 1649 г. устарело, что вызывало 

необходимость создания нового свода законов. С этой целью в 1767 г. созывается 

Уложенная комиссия. 

В качестве инструкции для депутатов Екатерина II составляет Наказ, 

опиравшийся на взгляды французских просветителей. Россия в нем определялась 

как европейское государство, а ключевыми темами стали свобода и равенство 

перед законом. Высказанные в Наказе пожелания о равенстве граждан, 

главенстве права над беззаконием и свободе, основанной на силе правосудия, 

были едва ли осуществимы и адресовались исключительно дворянству. 

Существование крепостного права преподносилось в документе как 

«незыблемый факт». Таким образом, идеи Просвещения в России были 

адаптированы для целей дворянского сословия. В 1768 г., под предлогом начала 

войны с Турцией, работа Уложенной комиссии была прекращена, а новое 

законодательство так и не было принято.   

Пугачевский бунт заставил императрицу усомниться в пользе идеалов 

свободы и равенства, а Великая Французская революция окончательно убедила 

Екатерину в пагубности просветительских идеалов. Тем не менее, европейская 
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идеология оказала огромное влияние на умы представителей власти и 

интеллектуальной элиты России.  

 

Крестьянская война 1773–1775 гг. под предводительством  

Е.И. Пугачева – самое масштабное крестьянско-казацкое выступление за всю 

историю России. Лидером восставших стал Е.И. Пугачев, выдававший себя за 

императора Петра III. Социальной базой выступления были казаки, крестьяне и 

нерусские народы Поволжья (калмыки, башкиры, татары). Об 

антикрепостническом характере восстания говорит Манифест Е. Пугачева от 31 

июля 1774 г., провозглашавший освобождение крестьян от крепостного права и 

податей.  

Народное выступление началось в сентябре 1773 г., когда казаки захватили 

Бударинский форпост – небольшую крепость на р. Яик. В октябре 1773 г. 

восставшие осадили Оренбург. Численность армии Е. Пугачева к тому моменту 

составляла 50 тысяч человек. Неудачная осада Оренбурга вынудила Пугачева с 

небольшим отрядом бежать на Урал, что ознаменовало завершение первого 

этапа войны. С начала 1774 г. восставшие, к которым присоединились работные 

люди с уральских заводов, двинулись к Казани и в июле 1774 г. взяли город. Это 

стало окончанием второго этапа крестьянской войны. На заключительном этапе 

восстание приобрело ярко выраженный антикрепостнический характер, охватив 

огромную территорию Поволжья и Урала. Пугачеву удалось отступить вниз по 

Волге, и только после мобилизации властями всех имеющихся военных 

ресурсов, народный бунт был подавлен. Главным последствием восстания стали 

крупномасштабные внутриполитические изменения, направленные на 

укрепление центральной власти и усиление государственного контроля в стране.   

 

Внутриполитические реформы Екатерины II. В 1775 г. Екатерина II 

проводит Губернскую реформу. Для удобства управления и сбора податей 

территория страны была поделена на пятьдесят губерний (200–300 тысяч душ 

мужского пола), каждая из которых делилась на уезды (20–30 тысяч душ). 

Губернией управлял губернатор, а уездом – капитан-исправник, избиравшийся 

из местных дворян. Города получали ограниченное самоуправление – наличие 

Городской думы, в выборах в которую участвовали только состоятельные 

горожане. Городской голова обладал ограниченными полномочиями, во всем 

подчиняясь назначаемому правительством городничему. 

Определяющей чертой российского абсолютизма конца XVIII в. стало 

окончательное оформление сословного строя, который законодательно 

закреплялся принятием в 1785 г. Жалованных грамот дворянству и городам. 

Екатерина II не имела никаких прав на престол, а ее пребывание у власти всецело 

зависело от воли дворянства, поэтому курс императрицы был направлен на 

максимальную поддержку благородного сословия. Эпоха Екатерины II вошла в 

историю как «Золотой век русского дворянства». 

Жалованная грамота дворянству закрепляла за благородным сословием все 

исторически накопленные права и привилегии, дворяне освобождались от 

обязательной службы. Государство признавало частную собственность 
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благородного сословия на свои поместья, считавшиеся прежде условным 

владением, предоставляемым за несение государственной службы. В течение 

всего царствования Екатерина II осуществляла значительные финансовые и 

земельные пожалования дворянской элите.  

Жалованная грамота городам вводила институты городского 

самоуправления. Наибольшие права получало гильдейское купечество, а 

основная часть городских обывателей – ремесленники и мещане – по своим 

правам мало чем отличалась от государственных крестьян. 

Основой государственной политики в отношении крестьянства 

продолжало оставаться крепостное право. Указ Екатерины II 1765 г. давал 

помещикам право без суда и следствия ссылать своих крепостных на каторгу. По 

Указу 1767 г. любая жалоба крестьянина на своего хозяина приравнивалась к 

государственному преступлению. Символом помещичьего произвола стала Д. 

Салтыкова (Салтычиха).  

Екатерина II издала целый ряд указов, содействовавших развитию 

отечественной торговли и промышленности: крупное купечество (1-ой и 2-ой 

гильдий) освобождалось от подушной подати и рекрутской повинности, им 

разрешалось беспрепятственное создание промышленных станов.  

Императрица осуществила секуляризацию монастырских земель – изъятие 

их из ведения церкви и передачу государству. Эта мера была направлена на 

усиление правительственной власти, однако разрушала идейно-духовный союз 

монарха и церкви. 

 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. была 

сосредоточена на трех основных направлениях: южном – борьба с Турцией за 

побережье Азовского и Черного морей, западном – три раздела Речи 

Посполитой, европейском – борьба с Великой французской революцией.  

В ходе двух Русско-турецких войн (1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.) России 

удалось присоединить все Северное Причерноморье от Анапы до Днестра. В 

1783 г. Россия завоевывает Крым. Победам русского оружия способствовали 

выдающиеся полководцы А.В. Суворов, П.А. Румянцев-Задунайский, 

флотоводец Ф.Ф. Ушаков.  

К середине XVIII в. Речь Посполитая утратила положение ведущей 

восточноевропейской державы. Прусский король Фридрих II в 1772 г. стал 

инициатором первого раздела Польши, по которому к России отошли Восточные 

белорусские и часть литовских земель. По второму разделу Речи Посполитой 

(1793 г.) Россия получила Центральную Белоруссию и Правобережную Украину. 

Третий раздел Польши (1795 г.) привел к ликвидации польского государства. К 

России отошли Литва, Курляндия, Западная Белоруссия и часть Западной 

Украины (Волынь).  

В европейском направлении внешней политики Екатерина II с 1789 г. вела 

борьбу с Французской революцией.  

 

Царствование Павла I. Павел I (1796–1801 гг.) противопоставлял свою 

внутреннюю и внешнюю политику деятельности Екатерины II. Он начал 
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наступление на дворянские права, главным из которых стала отменена 

Жалованной грамоты дворянству. Это резко подорвало социальную базу 

императорской власти Павла I. 5 апреля 1797 г. был издан Указ о трехдневной 

барщине, носивший рекомендательный характер и никак не повлиявший на 

сформировавшуюся в стране сословно-крепостническую систему. Другой 

контрреформационный замысел Павла I состоял в восстановлении 

теократических принципов законности императорской власти с помощью 

объединения христианских церквей.  

В основе геополитического проекта императора лежал союз с Францией. 

Переход русской армии под командованием А.В. Суворова через Альпы во время 

Швейцарского похода 1799 г. – пример героизма и мужества русских солдат, 

воспитанных на «Науке побеждать». Внешнеполитический курс  

Павла I мог подорвать существование Британской империи, поэтому роль 

Лондона в свержении императора была очевидна. 

 

Используемая литература: [1–7, 37, 42]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте определение понятию «Просвещенный абсолютизм» в России, 

раскройте его социальную сущность и противоречия. 

2 Охарактеризуйте термин «Золотой век русского дворянства» и перечислите 

основные законодательные инициативы Екатерины II в этом направлении. 

3 Назовите причины, ход событий и итоги Крестьянской войны 1773–1775 гг. 

под предводительством Е.И. Пугачева, раскройте ее влияние на 

формирование дальнейшего внутриполитического курса в стране. 

4 Обозначьте главные направления внутренней политики Павла I. 

5 Дайте характеристику внешнеполитическому курсу России во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. 

6 Обозначьте основные тенденции развития русской культуры и просвещения 

во второй половине XVIII в. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Политическая полемика императрицы Екатерины II с  

Н.И Новиковым и А.Н. Радищевым» 

 
Предмет спора Мнения сторон 

Литературная борьба между журналами 

«Трутень» и «Всякая всячина» 

 

Политическая деятельность журнала 

«Живописец» 

 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

– отражение российских реалий XVIII в. 
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Задание 2 

 

Девиз Уложенной Комиссии гласил: «Блаженство каждого и всех». В чем 

заключался новый идеологический просветительский концепт «всеобщего 

блага»? 

 

Почему Павла I называли «русским Гамлетом»? Как «гамлетовская 

психология» отразилась на его политическом курсе?   

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: буржуазная революция, 

Губернская реформа, Жалованная грамота городам, Жалованная грамота 

дворянству, Наказ, полемика, потемкинские деревни, Салтычиха, Секуляризация 

церковных земель, Уложенная комиссия. 

 

ТЕМА № 7 

Россия в первой четверти XIX века. Александр I 

 

Реформы первого периода царствования Александра I. Александр I 

(1801–1825 гг.) вступил на престол как убежденный сторонник республиканской 

формы правления. Программа европеизирующих реформ была разработана его 

учителем, бывшим швейцарским президентом Фредериком де Лагарпом и 

официально провозглашена Манифестом от 12 марта 1801 г. А.С. Пушкин назвал 

его «Дней Александровых прекрасное начало». 

Круг приближенных Александра I, помогавших ему в осуществлении 

реформ, получил название «Негласный комитет»  

(1801–1803 г.). в него вошли молодые друзья императора – П.А. Строганов, В.П. 

Кочубей, А.А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев. Они выступали за сохранение 

сильной монархической власти за счет централизации и бюрократизации 

государственного аппарата. 

Ведущую роль в подготовке и воплощении в жизнь реформ сыграл 

«организатор бюрократии в России» М.М. Сперанский. В 1809 г. он составил 

Проект общественно-политического реформирования России, основой которого 

стал принцип разделения властей. По мнению М.М. Сперанского, законный 

государь является главным «орудием реформ», а просвещенный и политически 

образованный слой собственников осуществляет диалог между престолом и 

народом. Настаивая на немедленной ликвидации крепостного права, М.М. 

Сперанский отвергал революцию как радикальное средство осуществления 

преобразований за ее разрушительный характер. Идеи  

М.М. Сперанского, поддержанные Александром I, были претворены в жизнь 

лишь частично, не затрагивая основы существующего в России 

государственного строя. 

8 сентября 1802 г. вышел Указ о реформе Сената и создании министерств. 

Сенат определялся как «верховное место империи», которому подчинялись все 
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государственные учреждения. Министерства, создаваемые вместо петровских 

коллегий, осуществляли исполнительную власть в России. В 1802 г. учреждается 

Комитет министров – высший правительственный орган, а в 1810 г. – 

Государственный Совет – высшая законосовещательная структура в стране. 

Характерной чертой государственной модели стала унификация 

административной системы в империи. Институционализированная при 

Александре I модель управления просуществовала с незначительными 

изменениями до 1917 г. 

В 1802 г., в рамках решения крестьянского вопроса, граф С.П. Румянцев 

выступил с проектом «О постепенном уничтожении рабства», который давал 

помещикам право освобождать крепостных, закрепляя за ними определенный 

участок земли. На основе предложения С.П. Румянцева в 1803 г. появился Указ 

о вольных хлебопашцах. Данная законодательная инициатива не получила 

развития: за 25 лет царствования Александра I только 0,5% крестьян смогли 

получить свободу. 

Реформа в области образования Александра I предполагала деление 

учебных заведений на четыре разряда: приходские, уездные, губернские 

гимназии и университеты. Появляются лицеи – учебные заведения, 

предназначенные исключительно для дворянского сословия (Царскосельский 

лицей в Санкт-Петербурге, где учился А.С. Пушкин). В 1804 г. был принят новый 

Университетский устав, предоставлявший значительную автономию высшим 

учебным заведениям. 

В начале XIX в. в России начинает формироваться бюджет – 

сбалансированный финансовый план доходов и расходов государства на год. 

Главным принципом укрепления денежной системы стала борьба с инфляцией, 

проводимая министрами финансов Д.А. Гурьевым и  

Е.Ф. Канкриным. 

 

Основные направления внешней политики России в начале XX в. 
Внутренняя государственная политика Александра I была обусловлена 

внешнеполитическими факторами: приход к власти Наполеона Бонапарта 

поставил на повестку дня вопрос о переделе мира, а активное участие России в 

антифранцузских коалициях диктовало необходимость реформ в сфере 

государственного и военного управления.  

В 1805 г. сложилась третья коалиция против Франции, в которой 

участвовали Россия, Австрия и Англия. Начавшаяся война оказалась крайне 

неудачной для союзников: в ноябре 1805 г. их войска потерпели поражение под 

Аустерлицем. Четвертая коалиция, куда вошли Россия, Пруссия, Англия и 

Швеция образовалась в 1806 г. Французская армия в течение нескольких недель 

вынудила Пруссию капитулировать, а летом 1807 г. Россия и Франция подписали 

Тильзитский мирный договор. Он был невыгодный для нашей страны и 

предполагал создание Герцогства Варшавского под протекторатом Наполеона – 

плацдарма для подготовки нападения на Россию в 1812 г. – и вынужденное 

присоединение к континентальной блокаде Великобритании. 
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Русско-турецкая война 1806–1812 гг. была вызвана стремлением России 

усилить свои позиции на Ближнем Востоке. Она закончилась подписанием 

Бухарестского мирного договора, по которому к России отошли Бессарабия, 

часть Черноморского побережья Кавказа, а дунайские княжества Молдова и 

Валахия получили автономию от Османской империи. 

Русско-иранская война 1804–1813 гг. закончилась подписанием 

Гюлистанского мирного договора, по которому Иран признавал русское 

владычество над большей территорией Закавказья, Дагестаном и западным 

побережьем Каспийского моря. 

 

Отечественная война 1812 г. Вступая в войну с Россией, Наполеон 

реализовывал Западный проект, предполагавший установление мирового 

господства. Наполеоновская завоевательная экспансия осуществлялась во всех 

стратегических направлениях: к 1812 г. почти вся континентальная Европа была 

французской. 

Плеяда выдающихся маршалов и генералов (Л. Даву, Л. Бертье, М. Ней, И. 

Мюрат) во главе с Наполеоном разработала план молниеносной войны и 

рассчитывала разбить русскую армию в приграничных сражениях. Россия  

(М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион, А. П. Ермолов,  

Н. Н. Раевский, М. А. Милорадович) готовилась к оборонительному, 

«скифскому» сценарию войны.  

Отечественная война 1812 г. делится на два этапа: отступление русской 

армии с арьергардными боями – с 12 июня до середины октября и 

контрнаступление нашей армии – с середины октября до 25 декабря. Перед 

русскими войсками стояли две главные задачи: ликвидировать разобщенность 

войск и установить единоначалие в армии. Первая была решена 22 июля, когда 

Первая и Вторая армии соединились под Смоленском, а вторая – 8 августа, когда 

Александр I назначил М.И. Кутузова Главнокомандующим русской армией. 

26 августа состоялось стратегически важное сражение при Бородино, 

результаты которого оцениваются историками неоднозначно. 1 сентября  

1812 г. на военном совете в деревне Фили Кутузов принимает решение оставить 

Москву. Это позволило русским войскам осуществить Тарутинский марш-

маневр – отступление армии из Москвы по Рязанской дороге и поворот на 

Калужскую дорогу. Расположение в Тарутино помогло предотвратить захват 

французами Калужской и Тульской губерний, где были собраны боеприпасы и 

продовольствие. Русские войска отдохнули и пополнились новыми регулярными 

частями.  

Большой московский пожар 2–6 сентября окончательно разорил 

опустевшую столицу, а действия русских партизанских отрядов (Д. Давыдов, В. 

Кожина и др.) нанесли существенный урон французским войскам. Все 

предложения Наполеона о заключении мирного договора были безоговорочно 

отвергнуты Александром I. Еще одно кровопролитное сражение произошло 12 

октября у города Малоярославец. Ни та ни другая сторона не добилась 

решительной победы. Переправа через реку Березину 14–17 ноября довершила 
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разгром французской армии, Наполеон, бросив свои войска, тайно бежал в 

Париж.  

Манифест Александра I от 25 декабря 1812 г. ознаменовал победоносное 

завершение Отечественной войны. Война 1812 г. явилась культурным шоком для 

российской дворянской элиты, с XVIII в. выстраивавшей свое мировосприятие в 

соответствии с ценностями Западной Европы. 

 

Заграничные походы русской армии (1813–1814 гг.). Изгнав Наполеона из 

России, русская армия начала масштабную кампанию по освобождению 

Западной Европы. В октябре 1813 г. произошло крупное сражение под 

Лейпцигом, вошедшее в историю как «Битва народов». Наполеон потерпел 

поражение, а в марте 1814 г. пал Париж. Сосланный на остров Эльба 

(Средиземное море), император бежал из заточения и восстановил свою власть 

во Франции – «100 дней Наполеона». Объединенными усилиями европейских 

государств ему было нанесено окончательное поражение в битве под Ватерлоо в 

июне 1815 г. Наполеон был сослан на остров Святой Елены (западное побережье 

Африки), где скончался в 1821 г. 

Вопрос о послевоенном устройстве Европы страны-победители решали на 

Венском конгрессе (сентябрь 1814 – июнь 1815 гг.), по итогам которого Россия 

получила Царство Польское. Был создан Священный союз – 

внешнеполитический альянс трех императоров (российского императора 

Александра I, австрийского – Франца I и прусского короля Фридриха 

Вильгельма III), призванный поддерживать правящие монархические династии 

и бороться с революционными движениями в Европе.   

 

Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. После 1812 г. 

Александр I уже всецело поддерживал конституционную монархию. Первым 

шагом стало ужесточение вертикали власти путем учреждения должности 

генерал-губернатора в пяти центральных губерниях (Воронежской, Рязанской, 

Орловской, Тамбовской и Тульской). Приверженность либеральным взглядам 

раннего этапа царствования отразилась в даровании в 1815 г. Конституции 

Царству Польскому. Однако проект русской Конституции – «Уставная грамота 

Российской Империи» (1818–1820 гг.), – составленный  

Н.Н. Новосильцевым, так и не был реализован.  

Важной внутриполитической инициативой стало создание военных 

поселений, проект которых был предложен председателем военного 

департамента Государственного Совета А.А. Аракчеевым. Военные поселения – 

это система организации войск в Российской империи в 1810–1857 гг., 

сочетавшая военную службу с занятием сельским хозяйством. Ее главной целью 

был перевод армии на самоокупаемость. Убыточность данного предприятия и 

бунты военных поселян, связанные с жесткой регламентацией их жизни, 

заставили государство отказаться от этой системы.  

 

Используемая литература: [1–7, 41, 47]. 
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Вопросы для обсуждения 

 

1 Перечислите основные умеренно-либеральные реформы Александра I в 1801–

1812 гг. и раскройте их содержание. 

2 Дайте характеристику ключевым направлениям внешней политики России в 

первой четверти XIX в. 

3 Назовите основные причины, этапы и итоги Отечественной войны 1812 г. 

4 Раскройте роль России в установлении послевоенного мироустройства в 

Европе. 

5 Обозначьте главные направления внутренней политики Александра I после 

1812 г. 

6 Дайте характеристику культурному развитию России в первой четверти XIX 

в. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Проект преобразования Российской империи М.М. Сперанского» 

 
Основные направления реформ Планируемый результат 

  

 

Задание 2 

 

Верна ли, на ваш взгляд, характеристика Александра I, данная  

А.С. Пушкиным: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг 

труда»? 

 

«Всей России притеснитель» – так охарактеризовал А.С. Пушкин 

председателя военного департамента Государственного Совета и управляющего 

канцелярией Комитета министров графа А.А. Аракчеева. С чем это связано? 

 

«Министр затмения» – такое прозвище с легкой руки известного историка 

Н.М. Карамзина получил друг детства Александра I, обер-прокурор Синода, 

президент Библейского общества, а с октября 1817 г. –  министр духовных дел и 

народного просвещения, князь А.Н. Голицын. Почему? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: аракчеевщина, Венский 

конгресс, Государственный совет, гражданское общество, коалиция, 

континентальная блокада, масоны, министерства, Негласный комитет, правовое 

государство, разделение властей, Священный союз. 
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ТЕМА № 8 

Россия во второй четверти XIX века.  

Движение декабристов. Николай I 

 

Движение декабристов. Выступление декабристов в 1825 г. было 

предопределено царствованием Александра I, значительно ослабившим 

политический режим, смягчившим цензуру и инициировавшим открытие новых 

университетов. Просветив дворянство, приобщив его к европейскому 

культурному и интеллектуальному пространству, власть оказалась неспособна 

долгое время сохранять свое идейное и политическое влияние в его среде. 

Получение образования за границей, знакомство с идеями французских 

просветителей, освобождение Европы от наполеоновской агрессии в  

1813–1814 гг. способствовали росту национального самосознания дворянской 

молодежи и стали главными причинами формирования декабристского 

движения. Целями декабристов являлись уничтожение крепостного права, 

ограничение самодержавия, ликвидация сословной иерархии, провозглашение 

гражданских свобод, введение Конституции и республиканского правления в 

стране. 

Основными декабристскими организациями были Южное и Северное 

общества. Лидером Южного общества стал П.И. Пестель, разработавший 

программу – «Русскую правду»: уничтожалось самодержавие, Россия 

объявлялась республикой с однопалатным парламентом (Народное вече), 

исполнительную власть осуществляла Державная дума, создавалась «власть 

блюстительная» – Верховный собор, осуществлявший контрольные функции; 

отменялось крепостное право с отчуждением помещичьей земли при частичной 

ее конфискации, Россия становилась унитарным государством. «Русская правда» 

была радикальным буржуазным конституционным проектом. 

Северное общество под руководством Н.М. Муравьева разработало проект 

программы – «Конституцию»: Россия становилась конституционной монархией, 

верховным органом законодательной власти было двухпалатное Народное вече, 

законодательная власть принадлежала двухпалатному законодательному 

собранию, крестьяне освобождались от крепостной зависимости без земли, 

уничтожался сословный строй, сохранялся высокий имущественный ценз, 

Россия становилась федеративным государством. «Конституция» была 

прогрессивном документом и гарантировала стабильность и гражданский мир в 

ходе реформ. 

Выступление декабристов намечалось на 1826 г., однако смерть 

Александра I в ноябре 1825 г. заставила их выступить немедленно. Декабристы 

рассчитывали заставить Сенат объявить о введении конституционного строя в 

России. 14 декабря 1825 г., в день принесения присяги новому царю Николаю I, 

они вывели свои войска на Сенатскую площадь и заняли выжидательную 

позицию. Император заранее принял присягу Сената, мятежные войска были 

окружены и к вечеру расстреляны из пушек. Восстание Черниговского полка на 

Украине, начавшееся 29 декабря 1825 г., также потерпело поражение. 
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Узкая социальная база, ориентация на военную революцию и заговор, 

недостаточная конспирация, отсутствие необходимого единства и 

согласованности действий, культурная и политическая отсталость крестьянства 

и рядового состава армии стали главными причинами поражения декабристского 

движения. В ходе следствия по этому делу пятеро участников движения – К.Ф. 

Рылеев, П.И. Пестель, П.Г. Каховский, С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-

Рюмин были казнены, остальные сосланы в Сибирь или разжалованы в солдаты. 

 

Россия в царствование Николая I (1825–1855 гг.) была единственной 

страной в Европе, избежавшей революций и социальных потрясений. 

«Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне 

сохранится дыхание жизни», – говорил император. 

Консерватизм как идеологический курс государственной политики 

Николая I не означал застоя. Во второй четверти XIX в. Российская империя 

вступила в фазу промышленного переворота: строились первые железные 

дороги, внедрялось телеграфное сообщение. Николаевская империя 

позиционировалась как мировой сельскохозяйственный лидер, доказывая своим 

примером, что экономическое развитие не обязательно сопряжено с 

капиталистической моделью хозяйствования. 

Экономика России в период правления Николая I была достаточно 

стабильной. Министру финансов, графу Е.Ф. Канкрину удалось укрепить 

российскую денежную систему. Доходные статьи бюджета были повышены за 

счет протекционистских тарифов, восстановления системы винных откупов, 

девальвации обесцененных ассигнаций, выпуска кредитных билетов. 

Финансовая реформа 1839 г. установила в качестве официальной денежной 

единицы серебряный рубль. 

Трансформация системы государственного управления была связана с 

кодификационной деятельностью М.М. Сперанского. Он упорядочил 

законодательную базу Российской империи с момента издания Соборного 

Уложения 1649 г. Первое «Полное собрание законов» состояло из 45 томов, в 

которое вошло около 31 тысячи законодательных актов. Второе издание в 

дальнейшем печаталось ежегодно и завершилось в 1883 г. публикацией 55-го 

тома, доводящего законотворческую летопись до конца правления  

Александра II. Для практических нужд аппарата чиновничества был предложен 

пятнадцатитомный «Свод законов Российской империи» (1832 г.). Он 

ограничивался действующим законодательством, структурированным по 

тематическим разделам. Кодификация законов подвела итог длительному 

переходу России от традиционной модели управления к рациональной. 

Реформа графа П.Д. Киселева (1837–1841 гг.) унифицировала систему 

крестьянского общинно-властного самоуправления: оброк заменялся земельно-

промысловым сбором, объем податей пересматривался в соответствии с 

местными условиями, получало развитие мелкое крестьянское кредитование, в 

деревнях открывались медицинские и ветеринарные пункты, уделялось 

внимание распространению среди крестьян агрономических знаний.  
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Всесилие государства неизбежно порождало чиновничий произвол. 

Разрастание бюрократического аппарата, коррупция, милитаризация 

государственного управления, жандармеризация, отсутствие четкой системы 

разграничения функций и сфер в деятельности различных институтов власти 

стали отрицательными сторонами царствования Николая I. Наиболее 

резонансный характер в восприятии современников и последующей 

историографии получила деятельность учрежденного 3 июля  

1826 г. Третьего отделения – главного органа политического сыска и следствия. 

«Чугунный» Цензурный устав 1826 г., поставивший печать под 

правительственный контроль, и Университетский устав 1835 г., ограничивший 

самоуправление в вузах и подчинивший их власти чиновников, были также 

негативно восприняты обществом.   

 

Внешняя политика. При Николае I Россия достигла высоты своего 

могущества за весь имперский период истории. Были присоединены Дальний 

Восток, Казахстан, Армения, Черноморское побережье Кавказа, происходило 

активное освоение Аляски. 

Причины Крымской войны (1853–1856 гг.) связаны с «Восточным 

вопросом» и борьбой за гегемонию в Европе. «Восточный вопрос» – это явление 

в системе международных отношений начала XVIII в., связанное с упадком 

могущества Османской империи и разрушением внутри нее. Балканы и 

Черноморский регион стали центром столкновения интересов России и 

европейских держав. 

Основные сражения Крымской войны: Синопское (18 ноября 1853 г.) – 

русская эскадра под руководством адмирала П.С. Нахимова разбила турецкий 

флот в Синопской бухте, что стало последней битвой парусного флота; осада 

Севастополя, продолжавшаяся 349 дней. Город был окружен оборонительными 

сооружениями, возведенными под руководством военного инженера Э.И. 

Тотлебена. Возглавили оборону Севастополя вице-адмирал В.А. Корнилов, 

контр-адмирал В.И. Истомин, адмирал П.С. Нахимов. В марте 1856 г., уже после 

смерти Николая I, в Париже был подписан мирный договор. Россия потеряла 

выход к Черному морю, острова в дельте Дуная и южную Бессарабию. Крымская 

война стала индикатором всех скрытых пороков николаевской модели 

управления. Это обусловило последующую государственную модернизацию 

Российской империи. 

 

Общественные движения в 30–50-е гг. XIX в. «Теория официальной 

народности» стала главной охранительной идеологией правящей власти  

(М.П. Погодин), Она основывалась на идеях общинного начала и единении царя 

с народом. Идеологом консервативного образования выступил министр 

народного просвещения С.С. Уваров, утверждавший, что «народное воспитание 

должно совершенствоваться в соединенном духе православия, самодержавия и 

народности».  

Наибольшее влияние на русскую философскую мысль первой четверти 

XIX в. оказало учение Ф. Шеллинга. Популяризация его сочинений занимала 
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центральное место в деятельности литературно-философского кружка 

«Общество любомудрия», существовавшего в Москве в 1823–1825 гг. Огромное 

влияние на формирование идеологии русской интеллигенции имела немецкая 

классическая философия Гегеля. Из всех объединений русских гегельянцев 

наибольшую известность приобрел кружок Н.В. Станкевича, сложившийся в 

стенах Московского университета.   

Петрашевцами принято называть молодых разночинцев, – участников 

собраний у М.В. Буташевича-Петрашевского, обсуждавших проблемы 

политического режима и высказывавшихся в пользу демократизации 

общественной жизни в стране.  

В 40-е гг. XIX в. среди представителей столичной интеллектуальной элиты 

выделились течения западников и славянофилов, защищавших альтернативные 

пути исторической эволюции России. Событием, положившим начало полемике 

между ними, стала публикация П.Я. Чаадаевым в 1836 г. своего первого 

«Философического письма», в котором он жестко критиковал весь исторический 

опыт России.  

Славянофилы, группировавшиеся вокруг А.С. Хомякова, братьев 

Аксаковых, Киреевских и Ю.И. Самарина, связывали проблемы российского 

государства и общества с наследием петровских реформ. По их мнению, 

основание Петром I бюрократического имперского государства привело к 

деформации русской жизни, подавило живые силы народа и спровоцировало 

отчуждение власти и общества. В качестве альтернативы славянофилы 

предлагали возвращение к традиционной модели российской 

государственности, воплощенной для них в Московской Руси. Соборное 

единство самодержавного царя и народа было их политическим идеалом.  

Идейными оппонентами славянофилов стали западники. Их ключевой 

идеей стал тезис о том, что Россия является частью всемирного исторического 

процесса. Западничество вскоре разделилось на два течения – умеренно-

либеральное (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин) и радикально-революционное 

(В.Г. Белинский, А.И. Герцен). Последнее стало основой для зарождения 

русского социализма. 

 

Используемая литература: [1–7, 13, 38]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Назовите предпосылки и этапы развития декабристского движения в России. 

В чем состоят основные причины поражения выступления 14 декабря 1825 

года в Петербурге? 

2 Охарактеризуйте ключевые направления общественного движения в России в 

30-е – 50-е гг. XIX в.: консервативное, либеральное, «русский социализм». 

3 Перечислите главные направления внутренней политики Николая I. 

4 Обозначьте основные этапы внешней политики Николая I. 

5 Раскройте причины, основные события и итоги Крымской войны  

1853–1856 гг. 
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6 Дайте характеристику культурному развитию России во второй четверти XIX 

в. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Проекты преобразования Российской империи в трудах  

Н. Муравьева и П. Пестеля» 

 
Ключевые вопросы «Русская правда» П. Пестеля 

 

«Конституция» Н. Муравьева 

 

Государственное 

устройство 

  

Способ организации 

законодательной власти 

  

Способ организации 

исполнительной власти 

  

Способ организации 

судебной власти 

  

Присутствие 

имущественного ценза в 

выборной системе  

  

Отношение к крепостному 

праву 

  

Решение земельного 

вопроса 

  

 

Задание 2 

 

Верно ли по отношению к России периода правления Николая I 

определение «жандарм Европы» и «тюрьма народов»? Обоснуйте свое мнение. 

 

Как характеризует дипломатические отношения России и Франции фраза 

Николая I: «Господа, седлайте коней: во Франции провозглашена Республика»?    

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: бюрократия, декабристы, 

Теория официальной народности, Третье отделение Его Императорского 

Величества канцелярии, цензура. 
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