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Справочные материалы для повторения  

Восточные славяне в VI – IX вв. 

крупнейшие союзы 

племен 

основные занятия верования 

поляне 

древляне 

дреговичи 

северяне 

вятичи 

кривичи 

радимичи 

словене ильменские 

 

Земледение  

Охота, 

рыболовство,  

бортничество – сбор меда 

диких пчел 

Язычество – культ предков, 

поклонение явлениям 

природы. 

 

Боги: Перун, Даждьбог, 

Стрибог, Сварог, Велес, 

Мокошь 

 

Киевская Русь  

(Киевская Русь = Древняя Русь) 

Первые князья IX – X вв. 

 

Рюрик 

 

Олег Игорь Ольга Святослав 

 Призван на 

княжение в 

862г. 

 Родоначальник 

княжеской 

династии. 

 Княжил 

сначала в 

Ладоге, затем в 

Новгороде. 

 

 В 882 г., убив 

Аскольда и 

Дира, захватил 

Киев и сделал 

его столицей. 

 Подчинил 

древлян, 

северян, 

радимичей. 

 В 907 г. 

совершил 

успешный 

поход на 

Царьград. 

 Расширил 

границы 

государства. 

 Боролся с 

печенегами. 

 Ходил против 

Византии в 

941г. и в 944 г. 

 Убит 

древлянами во 

время сбора 

дани в 945 г.  

 

 Отомстила 

древлянам за 

мужа и правила 

при малолетнем 

сыне. 

 Установила 

четкий порядок 

сбора дани: 

«уроки и 

погосты». 

 Отправилась в 

Византию и 

крестилась. 

 Разгромил 

Хазарский 

каганат. 

 Воевал с 

Волжской 

Булгарией, с 

Византией, на 

Балканах. 

 Хотел 

перенести 

столицу в 

Переяславец на 

Дунае. 

 Убит 

печенегами в 

972г. 

  

«Земля наша 

велика и 

обильна, а 

порядка в ней 

нет. Приходите 

княжить и 

владеть нами» 

«Да будет Киев 

матерью 

городам 

русским» 

 

 

«Если 

повадится волк 

к овцам, то 

унесет все 

стадо, пока не 

убьют его» 

«Нет у вас 

теперь ни меду, 

ни мехов…: 

дайте мне от 

каждого двора 

по три голубя и 

по три воробья» 

«Иду на вы!»  
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Киевская Русь в конце X – первой четверти XII в. 

Владимир  

 (980 - 1015) 

Ярослав Мудрый 

 (1019 – 1054) 

Владимир Мономах 

 (1113 - 1125) 

 Утвердился на 

киевском столе, победив 

брата Ярополка.  

 В 980 г. попытался 

создать пантеон 

языческих богов. 

 В 988 г. крестил Русь. 

 Строил города-

крепости на южных 

границах Руси 

- Время расцвета Киевской 

Руси: 

 Утвердился на киевском столе, 

победив брата Святополка 

Окаянного. 

 Создал «Русскую правду». 

 Окончательно разгромил 

печенегов. 

 Заключал династические браки 

с европейскими монархами. 

 При нем построена Святая 

София, начинается основание 

монастырей. 

Пытался остановить распад 

Древнерусского гос-ва: 

 Организовывал 

успешные походы князей 

против половцев. 

 В 1097 г. инициировал 

Любечский съезд князей. 

 Автор «Устава» и 

«Поучения». 

↓↓↓ 

После смерти его сына 

Мстислава в 1132 г. 

начинается период 

раздробленности Руси 

 

«Если бы не было это 

хорошим, не приняли бы 

этого князь наш и бояре 

…» 

 

«Если убьет свободный человек 

свободного, то мстить брат за 

брата, или сын за отца, или отец 

за сына, или сыновья брата и 

сестры; если кто из них не 

пожелает или не может мстить, 

то пусть получит 40 гривен за 

убитого…» 

 

 «Да каждый держит 

отчину свою» 

 «Напоите и накормите 

нищего, ……чтите гостя. 

Больного навестите, 

мертвого проводите, 

поскольку все мы смертны. 

Доброе слово всякому 

молвите… Страх Божий 

имейте выше всего.» 

  

 

Основные категории населения Киевской Руси 

Высшие сословия Свободное население Зависимые люди                                     

 Князья 

 Бояре  

 Дружинники 

 Духовенство 

 Крестьяне-общинники («люди») 

 Горожане («градские люди»): 

   Купцы («гости») и ремесленники 

 

    (Вервь или Мир - община) 

 Смерды 

 Закупы (купа - долг) 

 Рядовичи (ряд - договор) 

 Холопы  

 Челядь 
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Раздробленность Руси  

 XII – XIII вв.  

Владимиро-Суздальское 

княжество 

Галицко-Волынское 

княжество 

Новгородская земля 

Месторасположение 

Северо-восток Руси Юго-запад Север/Северо-запад 

Основные отрасли хозяйства 

Земледелие Земледелие, ремесло, 

торговля 

Ремесло, торговля 

Политическое устройство 

Власть князей приближается 

к неограниченной 

 

Постоянная борьба между 

князьями и боярами 

Вечевая боярская 

республика 

 

Владимиро-Суздальские князья 

 

Юрий Долгорукий  

(1125 - 1157) 

Андрей Боголюбский 

(1157 - 1174) 

Всеволод Большое Гнездо 

1176 - 1212 

 Перенес столицу из 

Ростова в Суздаль 

 Считается основателем 

Москвы (1147г.) 

 Боролся за Киевский стол 

и занимал его в 1149-1151 и 

в 1155-1157гг. 

 Отравлен киевским 

боярством. 

 Перенес столицу во 

Владимир. 

 Способствовал 

становлению на Руси культа 

богородицы. 

 При нем построен 

Успенский собор во 

Владимире 

 В 1169 г. захватил Киев, 

но остался на северо-

востоке. 

 Убит в результате 

боярского заговора (бояре 

Кучковичи). 

 

- Время наивысшего 

расцвета княжества: 

 Имел 12 детей 

 Первым присвоил себе 

титул Великого князя 

владимирского. 

 Успешно воевал с 

половцами и Волжской 

Булгарией: 

1221г. – основание            

Нижнего Новгорода. 

↓↓↓ 

После его смерти 

произойдет раздел 

княжества между его 

сыновьями. 

 

Должностные лица Новгородской республики 

 

Светские Духовные 

 Посадник - глава городского управления 

(из бояр) 

 Тысяцкий - глава народного ополчения 

 Архиепископ (Владыка) – глава 

новгородской церкви. 

+ Приглашенный князь в качестве военачальника, которого могли как пригласить так и 

выгнать («указать путь»). Не имел права: вмешиваться в городское управление, иметь 

земельные владения. Резиденция за пределами Новгорода. 
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Русь в XIII в. 

Отражение шведско-немецкой 

 агрессии* 

Монгольское нашествие 

 15 июля 1240 г. –  Невская битва 

 

 

 5 апреля 1242 г. – Ледовое 

побоище 

 

  1223г. – битва на Калке в союзе с половцами: 

    первая встреча с монголами. 

 1237 – 1238 г. – I поход Батыя на Русь: 

   Разгром Северо-восточной Руси 

 1239 – 1240 г. – II поход Батыя на Русь: 

   Захват Киева и нападение на юго-западную Русь 

→ установление монгольского господства 

 

* В 1237 Орден Меченосцев + Тевтонский орден = Ливонский орден 

Монгольское нашествие 

1206 – Объединение монгольских племен во главе с Темучжином (Чингисханом): 

суровая дисциплина и строгая военная организация монгольского войска (делилось на 

десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч – тумены; основная ударная сила – легкая и 

тежеловооруженная конница).Начало монгольских завоеваний: Завоевали Северный 

Китай, Среднюю Азию и Северный Кавказ. 

1223 – первое столкновение русского войска с монголами – битва на Калке в 

Приазовье: Союз половецких ханов (Котян и др.) и русских князей (Мстислав Романович 

Киевский, Мстислав Святославович Черниговский, Мстислав Мстиславович Удалой, 

Даниил Галицкий)  против  разведывательного войска монголов (полководцы Джебе и 

Судебеем): поражение союзников из-за отсутствия единого командования и 

несогласованности действий русских князей.  

1237 – 1238 г. – I поход хана Батыя на Русь:  

Падение в декабре 1237 года Рязани (рязанский князь погиб на реке Воронеж; Рязань 

была сожжена), Коломны (в результате ожесточенного боя здесь погиб монгольский 

царевич Кулькан), Москвы (мужественной обороной города руководил воевода Филипп 

Нянька), Владимира (Осада города длилась 4 дня; обороной руководил боярин Петр; в 

результате штурма в Успенском соборе погибла семья великого князя Юрия 

Всеволодовича). 

4 марта 1237 – битва на реке Сить (на границе северо-восточной Руси и 

Новгородской земли): внезапное нападение монгольского войска и полный разгром 

русского лагеря; Юрий Всеволодович погиб. 

Далее взятие монголами Ростова, Ярославля, Суздаля, Торжка, Козельска 

(небольшой город оборонялся от 7 до 8 недель, под его стенами погибло 4 тысячи 

монгольских воинов, в отместку монголы назовут Козельск «злым городом» и разрушат 

его до основания, вырезав всех оставшихся жителей). 

Причины прекращения похода Батыя на Новгород (не дошли 100 км): начавшаяся 

весенняя распутица, наличие на пути труднопроходимых для монгольской конницы 
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густых лесов, обескровленность монголов вследствие ожесточенного сопротивления 

русских городов. 

1239 – 1240 г. – II поход Батыя на Русь: 

1239 - Разорение Муромского княжества. Падение Переяславля, Чернигова.  

Декабрь 1240 – Взятие монголами Киева (обороной города руководил боярин 

Дмитр), Галича и Владимира Волынского.  

1241 - Вторжение монголов Польшу, Венгрию, Чехию. 

Причины слабости русских княжеских войск: политическая и княжеская 

раздробленность, отсутствие единого командования, численное и военное превосходство 

монгольских войск над русскими дружинами, использование монголами стенобитных 

орудий. 

1242 – образование монгольского государства Золотая Орда (Столица - Сарай) и 

начало монгольского владычества на Руси: установление даннической зависимости 

(выход); система  баскачества (баскаки – монгольские чиновники, прибывавшие на Русь 

во главе с  карательными отрядами и собиравшие дань);  политическая зависимость 

русских князей (получение ярлыка на княжение). – Это традиционная точка зрения 

С.М.Соловьева, В.О. Ключеского и большинства историков. 

Нетрадиционная: позиция Гумилева: это было не иго, а союзнические отношения: 

Русь платила дань, а Орда обеспечивала безопасность русских княжеств, не покушаясь на 

православную веру. 

Антиордынские восстания: 

1257-1259 – в Новгороде из-за переписи в монгольское войско (подавлено 

Александром Невским) 

1262 – в Ростове, Суздале и Ярославле против передачи на откуп мусульманским 

купцам сбора дани. 

Последствия монгольского нашествия: 

Гибель значительной части населения Руси, уничтожение многих городов, упадок 

культуры; рост крупного землевладения князей и бояр, которые лишились прежних 

источников доходов (дани, кормлений). 

Далеко идущее последствие: утверждение деспотической традиции на Руси, которая 

отчасти была заимствована у монголов. 
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Московская Русь в XIV – XVI вв. 

Московские князья 

До Куликовской битвы  Основные направления деятельности 

 Даниил Александрович 1276 - 1303  

(младший сын Александра Невского) 

 

 Юрий Данилович 1303 – 1325 

 

 Иван I Данилович Калита 1325 – 1340 

 

 Симеон Гордый 1340 – 1353 

 

 Иван II Красный 1353 - 1359 

 Расширяли территорию первоначально 

маленького Московского удельного 

княжества. 

 Поддерживали хорошие отношения с 

Ордой. 

 Начиная с Юрия Даниловича, боролись за 

ярлык на Великое княжение с тверскими 

князьями: Драматическая борьба Москвы и 

Твери.
1
 

 Тесно сотрудничали с православной 

церковью: В 1328 г. митрополит переезжает 

из Владимира в Москву.  

 По возможности реализовывали принцип: 

«Мир и порядок». 

Дмитрий Иванович Донской 1359 -1389 
Возглавил русское воинство на Куликовом поле 8 сентября 1380 года: 

 Получил благословение Сергия Радонежского, который послал с ним двух 

монахов-богатырей Пересвета и Ослябю. 

 Переправа через Дон – ставка на победу. 

 Использование сторожевого и засадного полков: внезапный удар в тыл и фланг 

ордынцев. 

 Личное участие князя в битве с Мамаем: был ранен. 

↓↓↓ 

Победа на Поле Куликовом имела, прежде всего, огромное моральное значение:  

 способствовала пробуждению национального самосознания 

 подняла авторитет Москвы и московских князей  

После Куликовской битвы Дальнейший рост Московского княжества. 

Василий I Дмитриевич 1389 – 1425 

 

 

Василий II Темный 1425 – 1462  

 

 

 

 При нем: Сложные отношения с Литвой 

(Великое княжество Литовское
2
), которая 

была своего рода альтернативой Москве. 

 При нем: Тяжелая династическая война 

(1425 -1453)
3
, в результате которой Василий 

II был ослеплен, но победил. В конце жизни 

правил вместе с сыном – Иван III. 

                                                           
1

  За сопротивление ордынцам Михаил Тверской был казнен в Орде, а Юрий Данилович Московский 

получил ярлык на Великое княжение, но через семь лет был убит сыном Михаила Тверского – Дмитрием 

Михайловичем, который отомстил за отца. В 1327 г. Иван Калита принял участие в карательном походе 

ордынцев против Твери. 
2
  Великое княжество Литовское включало в себя как литовские, так и русские земли (см. карту), и 

являлось убежищем для многих русских в период  опасности с запада и монгольского владычества. 

Крупнейшие правители: Миндовг – основатель (13в.), Гедимин (перв. половина 14в.), Ольгерд и Витовт 

(вторая половина 14в. – начало 15в.) 
3
  Московская усобица как борьба семейного (от отца к сыну) и родового (к старшему в роде) 

принципов наследования княжеского престола. Стороны: Василий II Темный – его дядя Юрий Дмитриевич, 

а после его смерти его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 
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Иван III Васильевич (1462 -1505) – государь всея Руси: 
Организатор молодого Московского государства: 

 1480 – Стояние на реке Угре: падение монгольского владычества. 

 Присоединение Новгорода (1478) и Твери (1485). 

 Издание Судебника (1497) – первого свода законов единого государства. 

 Появление символов государственной власти: двуглавый орел, скипетр, держава. 

Основные понятия: Боярская дума, бояре и окольничьи, кормление (порядок 

содержания должностных лиц за счет местного населения) и местничество (порядок 

назначения должностных лиц в зависимости от знатности рода), Юрьев день, 

помещики, пожилое. 

Василий III Иванович (1505 - 1533)  Завершил объединение русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани. 

 

Эпоха Ивана IV Грозного 1533 – 1584 

1533 – 1538 гг. - Регентство Елены Глинской по причине малолетства Ивана: 

 Расправилась с возможными претендентами на престол – удельными князьями  Юрием 

Дмитровским и Андреем Старицким ( были братьями Ивана III). 

 Провела денежную реформу: введение единой денежной единицы – московского 

рубля, появление копейки. Унификация системы мер и весов. 

 

 

1538 – 1547 гг. – Боярское правление 

 Борьба за власть боярских группировок Шуйских и Бельских, которая 

дестабилизировала положение в стране и оказывала пагубное влияние на Ивана 

 

1547 – венчание Ивана IV на царство: «Царь и великий князь всея Руси» 
Внутренняя политика 

 

1549 - 1560 - Реформы Избранной рады – 

совет приближенных (дворянин Адашев, 

священник Сильвестр, митрополит 

Макарий, князь Андрей Курбский): 

 Созыв первого Земского собора  (1549) 

– собрания представителей сословий. 

 Издание нового судебника (1550) – 

первые законы против коррупции. 

 Создание новых органов центрального 

управления – приказов:  посольский, 

челобитный, поместный, разрядный, 

разбойный и др. 

 Стоглавый Собор (1551): унификация 

обрядов; правила поведения для 

духовенства. 

 Военная реформа: создание стрелецкого 

войска; принятие Уложения о службе. 

 Ограничение местничества. 

 

1565 – 1572 – Опричнина 

(в 1572 была официально отменена, но 

фактически продолжала существовать до 

1584 г.) – это особый порядок, по которому: 

 Территория страны была разделена на 

две части: земщину, которой ведала 

Боярская дума, и опричнину, которая 

находилась в особом ведении царя. 

 Для борьбы с внутренней  изменой было 

создано опричное войско. 

 В стране начались массовые казни, 

установился террор, жертвами которого 

стали как отдельные люди (митрополит 

Филипп Колычев был задушен главным 

опричником Малютой Скуратовым), так 

и целые фамилии и города (1569 -

варварский погром Новгорода). 

↓↓↓ 
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 Реформа местного управления: 

учреждение выборных должностей  с 

судебными и управленческими 

функциями – губных и земских старост.   

↓↓↓ 

В общем и целом реформы были 

направлены на централизацию страны и 

носили прогрессивный характер. 

Последствия опричнины: 

Укрепление режима личной власти царя 

(Современники звали Ивана IV не Грозный, 

а Мучитель»). 

Ликвидация удельной системы. 

Начало процесса закрепощения крестьян 

(1581 – введение заповедных лет). 

Хозяйственный упадок страны и разорение 

населения. 

 

 

Внешняя политика: Основные направления: 

 

Восточное 

 

Южное Западное 

1552 – 

Присоединение 

казанского ханства 

1556 – 

Присоединение 

Астраханского 

ханства 

1581-1585 – поход 

Ермака в Сибирь: 

начало ее освоения. 

↓↓↓ 

Расширение границ 

России на востоке 

 

Борьба с 

Крымским 

ханством: 

1559 – неудачный 

поход русского 

войска на Крым. 

1571-1572 – 

набеги Крымского 

хана Девлет-Гирея 

на Москву. 

↓↓↓ 

Сохранение 

постоянной 

угрозы. 

 

Ливонская война (1558 - 1583): 
1 этап – против Ливонского ордена (его 

распад); 

2 этап – против коалиции европейских 

государств Дании, Швеции и Речи Посполитой 

(единое польско-литовское гос-во образовалось 

в 1569 г.): 

1579 – 1) захват польскими войсками Полоцка;  

2) наступление Швеции на Нарву и 

Новгородские земли. 

1581 – 1583 – вторжение польских войск под 

командованием короля Стефана Батория в 

пределы Руси: Осада и героическая оборона 

Пскова. Поражении России. → Не удалось 

утвердиться в Прибалтике. Потеря всех 

приобретений и большей части побережья 

Финского залива (отдали города Ям, Копорье, 

Ивангород, Нарву). 

 

 

1584 – 1598 Царствование Федора Ивановича (фактический правитель – Борис Годунов): 

 1589 г. -  Введение патриаршества в. Первый патриарх – Иов. 

 1591 г. – Смерть царевича Дмитрия в Угличе: пресечение династии Рюриковичей. 

 

*Существуют разные точки зрения на опричнину: и как следствие психического расстройства 

Ивана Грозного; как борьбу новых государственных начал против старых родовых; прежде всего 

как борьбу царя с боярством; как средство подавления народного недовольства; как следствие 

сверхцентрализации государственной власти и др. 
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Россия в XVII веке 

 Начало XVII в. - Смутное время
4
 - время ослабления центральной власти и  

 появления 

самозванцев: 

окт. 1604 - Лжедмитрий I 

и  

1607 - Лжедмитрий II 

(Тушинский вор)
5
 

 Претензий монархов 

соседних государств на 

русский престол.
6
 

 Народных 

восстаний: 

1603 – 1604 Восстание 

Хлопка 

1606 – 1607 Восстание 

под руководством 

Болотникова
7
 

 Иностранной интервенции: 

Сент 1609 – вторжение польских 

войск в Россию: Осада Смоленска 

(21 месяц); 

Вхождение поляков в Москву с 

согласия Семибоярщины. 

1610 – 1611 – Оккупация Швецией 

северо-запада Руси и захват 

Новгорода 

Междинастическое правление  

в период смуты: 

Борис Годунов (1598 - 1605) 

↓ 

 

Федор Годунов (1605) 

↓ 

Лжедмитрий I  

(Григорий Отрепьев) 

 (1605 -1606) 

↓ 

Василий Шуйский (1606 – 1610) 

↓ 

Семибоярщина
8
  1610 – 1612 

Судьба правителя: 

 

 Внезапно скончался во время борьбы с 

Лжедмитрием I 

 

 Был убит сторонниками Лжедмитрия I  

 

 Женился на дочери  польского воеводы Марине 

Мнишек. Был убит 17 мая 1606 г. в результате 

боярского заговора 

 

 Был свергнут с престола и насильно пострижен в 

монахи. 

  

Освобождение страны в результате Народных ополчений 

Январь – Июль 1611 -  I Ополчение 

во главе с Прокопием Ляпуновым, князем 

Д. Трубецким, казацким атаманом И. 

Заруцким 

(Место формирования: Рязань и Калуга) 

↓↓↓ 

осадило Москву, но распалось в результате 

внутренних разногласий между дворянами 

и казаками: Прокопий Ляпунов был убит 

казаками. 

Сентябрь 1611 – октябрь 1612 - II 

Ополчение во главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой Кузьмой 

Мининым 

(Место формирования: Н. Новгород) 

↓↓↓ 

В августе 1612 г. разбили поляков гетмана 

Хоткевича у стен Москвы. 

В октябре 1612 – полное освобождение 

Москвы от поляков. 

                                                           
4
  Причины Смуты: 1) Последствия разорения страны в период опричнины; 2) Пресечение династии 

Рюриковичей (последний правитель – бездетный Федор Иванович 1584 - 1598) и кризис власти; 3) Голод 

1601 – 1603 гг. и др. 
5
  С июня 1608 г. по декабрь 1609 г. лагерь Лжедмитрия II располагался в селе Тушино под Москвой. 

Основу его войска составляли поляки и казаки. Некоторые бояре метались от Василия Шуйского к 

Лжедмитрию, отсюда выражение «тушинские перелеты». В декабре 1609 г. самозванец бежал в Калугу, 

летом 1610 г. вновь попытался взять Москву, а в декабре того же был убит собственной охраной. 
6
  Польский король Сигизмунд III и польский королевич Владислав; шведский принц Карл Филипп. 

7
  Широкое социальное движение (участвовали крестьяне, холопы, служилые люди, казаки, 

отдельные бояре). Путь восставших: от юго-западных районов страны до Москвы →Отход к Калуге, а затем 

к Туле (осада Калуги и Тулы войсками Василия Шуйского)→ Пленение Болотникова и расправа над 

участниками движения. 
8
  Правительство Семибоярщины возглавил кн. М.Ф. Мстиславский. В него входили: кн. В.В. и А.В. 

Голицыны, А.В. Трубецкой, И.М. Воротынский, И.Н. Романов, Ф.И. Шереметев, Б.М. Лыков. 
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Февраль 1613 г. - воцарение династии Романовых: окончание смуты.  

 

Первые Романовы 

Михаил Федорович 

1613 -1645 
С 1619 по 1633 правил вместе 

с отцом патриархом 

Филаретом, вернувшимся из 

польского плена. 

 Преодоление 

хозяйственного разорения 

и восстановление 

государственности. 

 Опора в управлении 

страной на Земские 

соборы и Боярскую думу. 

 Неудачная попытка 

вернуть Смоленск в ходе 

Смоленской войны 1632 – 

1632 гг.  

Алексей Михайлович Тишайший 

1645 – 1676 
 Укрепление самодержавия: Уменьшение роли Земских 

Соборов (последний собор был в 1653 г.) и Боярской 

думы (создание «ближней» или «малой» думы). 

 Соборное уложение 1649 г.: окончательное 

закрепощение крестьян. 

 Реформа патриарха Никона: церковный раскол 

(духовный лидер раскольников – протопоп Аввакум; 

боярыня Морозова ) 

 Вхождение Украины в состав России в 1654 г. 

(Переяславская Рада: гетман Богдан Хмельницкий: 

«Навеки с Россией, навеки с русским народом») 

 Народные восстания (см. ниже). 

 Русско-Польская война 1654 – 1667 гг.: возвращение 

Смоленских и Северских земель; признание власти 

России над Левобережной Украиной. 1686 – Вечный 

мир с Польшей. 

 Освоение Сибири. 

17 век – Бунташный век 
 Основные причины: 1) закрепощение крестьян и рост их повинностей; 2) усиление 

налогового гнета; 3) попытка ограничить казачью вольницу; 4) церковный раскол и 

преследование старообрядцев. 

  Основные участники восстаний: 

        посадские люди (торговцы и ремесленники), стрельцы, казаки, крестьяне. 

Городские восстания: 

1648 г. –  Соляной бунт в Москве 

1650 г. – Хлебные бунты в Новгороде и 

Пскове. 

1662 – Медный бунт в Москве  

Казацко-крестьянское восстание под 

предводительством Степана Разина  

1667 – 1671гг. 

Охватило территорию Дона и Поволжья. 

1668 – 1676 – Соловецкое восстание 

Экономическое развитие страны. Новые явления: 

 Преобразование ремесла в мелкотоварное производство 

 Развитие специализации отдельных территорий 

 Возникновение общероссийских ярмарок (Макарьевская, Ирбитская) 

 Появление первых мануфактур 

 Начинает складываться общероссийский рынок 

1676 – 1682 Правление Федора Алексеевича 
 1682 – отмена местничества 

 

Основные виды феодальных повинностей 

Барщина – все даровые работы 

крестьян в хозяйстве феодала 

(помещика) 

Оброк – часть урожая, которую крестьянин 

должен был отдавать феодалу за пользование 

землей (виды: натуральный и денежный). 
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Россия в XVIII – XIX вв. 

Эпоха Петровских преобразований 

1682 – 1725 

Этапы детства и отрочества Петра 

 

Возраст Кто правил? 

Кем приходился Петру? 

  

Жизнь Петра: 

Как к нему относится правитель? 

Занятия Петра 

до 4 лет Алексей Михайлович 

отец 

баловень и любимец родителей 

до 10 лет Федор Алексеевич 

брат по отцу и 

крестный 

любил и заботился 

Начало дворцового обучения 

 (Никита Зотов) 

до 17 лет Софья 

сестра по отцу 

Петр – главная помеха для властолюбивой 

царевны 

Живет с матерью Натальей Кирилловной в 

Селе Преображенском: 

 потешные игры; 

самообразование в Немецкой слободе 

 

Начало правления. 

1689  – Софья отправлена в Новодевичий монастырь. Петр I –  полновластный правитель (в 

1696 г. умирает брат Иван) 

Азовские походы: 

Ф.Лефорт, Ф.Головин, П.Гордон. 

1695 г. 

Первый – неудачный: 

Строительство флота на верфях Воронежа 

1696 г. 

 Второй – Азов взят  

Значение: создание военной базы в 

Таганроге  

1697-1698  «Великое посольство» 

- дипломатическая миссия в Европу (Лефорт, Ф.Головин, П.Возницын, Петр Михайлов (сам 

Петр I)) 

Цели:  поиск союзников против Турции, приобщение к научным и культурным достижениям 

Европы, наем иностранных специалистов на русскую службу, закупка оружия. 

Маршрут: Рига - Курляндия – немецкие княжества – Голландия – Англия – Австрия. 

Итоги: Создание северного союза против Швеции + достигуты все остальные цели, кроме 

первой. 

1698 - Известие о стрелецком бунте и спешное возвращение в Россию.  
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Первые преобразования 

  расформирование  стрелецких полков  

•    запрет на бороды и введение европейской одежды 

•    1700 г. – новое летоисчисление 

•    1703 г. - издание газеты «Ведомости» 

 

 

Северная война  1700 – 1721 

 

Россия: завоевать выход в Балтику                                       Швеция 

                  Петр I                                                                     Карл XII  

+ Дания и Саксония  

(Август II – он же король Речи Посполитой) 

 

1700 - «Нарвская конфузия»: потеряли в три раза больше человек убитыми и всю артиллерию 

1702 – завладели  кр. Орешек → Нотебург → Шлиссельбург («ключ-город») 

Начало 1703 – взяли крепость Ниеншанц 

Май 1703 – основание СПб + начало строительства Крошлота и Кронштадта для защиты 

города с моря 

1704 –  взяли Дерпт и Нарву в Прибалтике 

1706 – Россия без союзников: Вторжение шведских войск на территорию России  

1708 – сражение при дер. Лесной – «матерь Полтавы», т.к. Карл XII отказался от похода на 

Москву и повернул на Украину: его союзник – гетман Иван Мазепа 

27 июня 1709 года - Полтавская битва. 
Командовали: 

Шереметев                Меншиков                Яков Брюс 

     пехотой                  кавалерией            артиллерией 

Петр I: строит армию в две линии; впервые использует редуты 

Победа России – переломное сражение в войне. 

 

1711 – Неудачный Прутский поход: задержал окончание войны. Турции пришлось вернуть 

Азов. 

Морские победы 

1714                                                                        1720 

у мыса   Гангут                                                        у о. Гренгам 
                       (Федор Апраксин)   

Галеры – гребные многовесельные суда – основа молодого российского флота 

 

1721 – Ништадтский мир 
 Россия:  

 получила Эстляндию, Лифляндию, Ингермандандию; 

 стала империей и морской державой. 

 

За время войны введена рекрутская система комплектования армии, новые уставы. 
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В результате реформ Петра I 

 Было в XVI – XVII вв. Стало 

Во главе гос-ва Царь 

 

Император 

Столица  Москва 

 

Санкт-Петербург 

Центральное 

управление 

Боярская Дума 

Земский Собор 

 

Приказы 

 

Правительствующий Сенат во 

главе с Генерал-прокурором 

 

Коллегии (Президент) 

Во главе церкви Патриарх Святейший Синод во главе с обер-

прокурором 

Административное 

деление страны 

Уезды – волости – станы Губернии – провинции – уезды 

(губернатор) 

Система государевой 

службы на основе 

Местничества Табели о рангах 

Формирование армии 

на основе 

Дворянского ополчения 

 

Рекрутской системы 

  

Народные движения в первой четверти XVIII в. –  реакция на проведение Петровских 

реформ насильственными методами. 

Характер выступлений – натиправительственый, антифеодальный, национальный 

1705 – 1706 Астраханское восстание 

1705 – 1711 Башкирское восстание 

1707 – 1708 Восстание Кондратия Булавина 

Неоднократно: 

 Религиозные выступления (главная причнна - преследования старообрядцев) и 

выступления работных людей (тяжелейшие, бесчеловечные  условия труда). 

 

Эпоха Дворцовых переворотов 

1725 – 1762 

Причины 6 правителей  за 37 лет 

Усиление роли гвардии и дворянства  

Отсутствие законного порядка наследования:   

        Указ 1722 о Престолонаследии 

Не самостоятельны  

Имели прямое отношение к Петру  

Всходили на престол в ходе борьбы за 

власть придворных группировок 

(См. Сравнительные таблицы) 

Основные тенденции внутренней политики в 1725 – 1762 гг. 

усиление позиций дворянства, 

которое получили множество прав и 

привилегий: 

ухудшение положения крестьянства 

или усиление крепостничества 

от освобождения от телесных наказаний до 

права не служить + фактически 

 Рост: оброка и барщины; 

бесправия. 

 сокращение наделов 
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неограниченная власть над крестьянами (право 

наказывать, ссылать в Сибирь, отдавать в 

рекруты) 

(черноземные губернии); 

 

 

Важнейшие указы 

Анна Иоанновна Елизавета Петровна Петр III 

1730 – Отмена указа о 

единонаследии 

1731 – Создание сухопутного 

шляхетского корпуса 

1736 – Сокращение 

дворянской службы 25-

годами 

1753 – отмена внутренних 

таможенных пошлин и 

создание Дворянского банка 

1755 – открытие 

Московского университета 

1757 – открытие Академии 

художеств 

1762 – Манифест о 

Вольности дворянской: 

право не служить 

+  

Ликвидация Канцелярии 

Тайных Дел и запрет на 

фразу «Слово и дело» 

 

Внешняя политика в 1725 – 1762 гг. 

Годы - Война Основные события Мирный договор 

1733 – 1735  

Русско-Польская 

Осада г. Гданьска (Б. Х. 

Миних) 

Возведение Августа III на польский 

престол 

1735 – 1739  

Русско-Турецкая 

Русские войска взяли: 

Бахчисарай, Азов, Очаков, 

Хотин (Б. Х. Миних) 

Белградский мир: 

Возвращение Азова + незначительные 

земли Правобережной Украины 

1741 – 1743  

Русско-Шведская 

Русские войска дошли до 

Гельсингфорса (Хельсинки) 
Абосский мир: 

Присоединение к России небольшой 

части Финляндии 

 

Семилетняя война 

1756 –1762 

Причина – обострение геополитических противоречий между двумя коалициями 

европейских государств (борьба за гегемонию в Европе) 

Противник России: Пруссия во главе с Фридрихом II. 

Союзники России: Франция, Австрия, Саксония, Швеция. 

Крупнейшие военачальники России: С.Ф. Апраксин, П.А. Руменцев, П.С. Салтыков и др. 

1757 Победа у деревни Гросс-Егерсдорф  

1758 Взятие Кенигсберга  

Сражение под Цорндорфом  

1759 Победа под Кунерсдорфом  

1760 Взятие Берлина 

1761 Взятие крепости Кольберг  

Петр III прекращает войну и возвращает своему кумиру Фридриху II все завоевания. 
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Правление Екатерины II 

1762 – 1796 

 

Внутренняя политика 

 

• С одной стороны,  

Политика «просвещенного абсолютизма» 

(в интересах всех сословий) 

↓↓↓ 

1767 год – созыв Уложенной комиссии для 

разработки нового свода законов   

(не был создан) 

Состав – выборные депутаты от сословий, 

которые обсуждали Наказ Екатерины II и 

наказы своих избирателей. 

 

• С другой,   

   «Золотой век дворянства» 

↓↓↓ 

1785 г. –  «Жалованная грамота 

дворянству»: 

• Подтвердила все ранее полученные 

привилегии 

• Сословное самоуправление: 

 право создавать дворянские 

общества, избирать предводителей 

дворянства в уездах и губерниях 

• Ужесточение внутренней политики после Пугачевского бунта 

• 1775 г. - Губернская реформа Цель: Цель – укрепление государственной власти на местах, 

усиление позиций дворянства. 

• 1785 г.  - «Жалованная грамота городам»: создание шестигласной думы, предоставление 

прав и привилегии купцам 1 и 2 гильдии (освобождение от подушной подати, рекрутской 

повинности, телесных наказаний). 

• Гонения на просветителей А.И. Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву») и 

Н.И. Новикова. 

 

Новые явления в экономике  

Отходничество  Месячина  Появление капиталистых 

крестьян 

Временный уход 

крестьян за заработки 

Крестьянин, лишенный своего 

надела, работал на помещика за 

небольшое месячное жалование 

В 1775 г получили право 

создавать свои предприятия  

 

• 1765 – создание Вольного экономического общества 

• 1769 – начало выпуска бумажных денег - ассигнаций 

 

Пугачевское восстание 

1773 - 1775 

Причины восстания:  дальнейшее закрепощение крестьян;  лишение казаков прежних 

вольностей; ухудшение положения горнозаводских рабочих Урала 

Состав восставших: крестьяне; казаки; работные люди; народы Поволжья 

Пугачев: 

 объявил себя «чудесно спасшимся» Петром III (идея «мужицкого царя»)  
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 рассылал «прелестные грамоты» со всевозможными обещаниями 

 31 июля 1774 г. издал манифест, в котором освобождал крестьян от крепостной 

зависимости и налогов 

 

I этап 

Сент. 1773 – март 1774 

 

II этап 

Апрель – июль 1774 

 

III этап 

Июль 1774  - янв. 1775 

 

Неудачная  

6-месячная осада 

Оренбурга и поражение 

восставших под Татищевой 

крепостью 

 

• Движение войск 

Пугачева от Оренбурга 

до Казани; 

• Пугачев берет Казань, 

но бежит от царских 

войск на правый берег 

Волги  

 

• Движение войск 

Пугачева от Казани на 

юг: берут Пензу и 

Саратов;  

•  неудачная осада 

Царицына; 

•  пленение Пугачева 

 

 

Особенности восстания: 

• охватило огромные территории 

• антифеодальное движение переплеталось с национальным 

•  присутствовала программа (уничтожение крепостного строя и дворянства) 

 

Екатерина II повелела переименовать 

• станицу Зимовейскую (родина Пугачева) в Потемкинскую 

• реку Яик, где началось движение, в реку Урал 

Но ужас Пугачевщины будет преследовать помещиков и представителей власти;  

время Екатерины II станет временем первых попыток решения крестьянского вопроса. 

 

 

Внешняя политика Екатерины II 

«Петр удивил Европу своими победами,  

 а Екатерина приучила ее к ним».  

    В.О.Ключевский 

Основные направления и важнейшие события 

Восточное Западное 

Цель: Завоевать выход в Черное море 

 

Цель: вернуть украинские и белорусские 

земли 

русско-турецкие войны  

1768 – 1774 и  1787 – 1791 гг. 

(См. сравнительные таблицы) 

1772, 1793, 1795  -  Участие России в трех 

разделах Польши 
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Правление Павла I 

1796-1801 

«Павел – русский Гамлет» 

1797 – указ о престолонаследии 

вернул из ссылки: 

А.И. Радищева, 

Н.И.Новикова, 

 Т. Костюшко; 

амнистировал живых 

пугачевцев 

запрещен выезд за границу и ввоз из-за границы книг 

закрыты частные типографии 

ужесточение цензуры 

мелочная регламентация всего и вся 

введение прусских порядков в армии (бесконечные муштра 

и парады) 

«Разжалованная грамота дворянству» 

Ограничил дворянские права 

и привилегии: 

Обложил налогами  

Вернул телесные наказания 

Попытался  облегчить положение крестьян 

• Указ о трехдневной барщине (1797 г.) 

•  Запретил продавать их без земли 

•  Право жаловаться на своих хозяев 

 

«В России велик лишь тот, с кем я говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю»  Павел I 

«Пудра - не порох, букли - не пушки, коса -не тесак, а я - не немец, а природный русак» 

Суворов 

Внешняя политика Павла I 

Борьба с революционной Францией в составе антифранцузской коалиции ( Англия, 

Австрия, Неаполитанское королевство, Турция) 

1798-1799 – успешные действия эскадры Ф.Ушакова в Средиземном море 

1799 – Итальянский и  швейцарский походы Суворова: освобождение северной Италии, 

С-Готард, «Чертов мост» 

 разрыв отношений с Австрией и Англией и заключение мира с Францией (1800): 

отправка казаков на покорение  Индии 

 

Правители XIX век и крупнейшие события их царствования 

1801 – 1825  Александр I Павлович 

1812 – Отечественная война с Наполеоном: Бородино 
 

1825 – 1855  Николай I Павлович   

14 декабря 1825 – Восстание декабристов 

«Православие, самодержавие, народность» 
1853 – 1856 – Крымская война: Оборона Севастополя. 
 

1855 – 1881 Александр II Николаевич: Царь-освободитель 

19 февраля 1861 – Отмена крепостного права 

Либеральные реформы: земская и городская, судебная, военная и др. 

1877 – 1878 – Русско-Турецкая война: Шипка и Плевна. 
 

1881 – 1894 Александр III Александрович: «миротворец» 

Эпоха контрреформ 
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Сравнительные таблицы 

 

Владимиро-Суздальские князья 

 

 Юрий Долгорукий Андрей Боголюбский Всеволод Большое Гнездо 

 

Годы княжения 

 

1125-1157 

 

 

1157-1174 

 

1176-1212 

 

Получил свое прозвище 

 

за активную внешнюю политику 

 

 

по названию его резиденции 

 

за множество сыновей 

 

Боролся за власть 

 

Взяв Киев, 

 

Присвоил себе титул Великого 

князя Владимирского 

 
 

В 1155 г., остался в нем 

 

 

В 1169 г., вернулся во Владимир 

(в Киеве посадил одного из 

братьев) 

 

 

Судьба 

 

Отравлен киевлянами 

 

 

 

Убит в результате боярского 

заговора (бояре Кучковичи) 

 

 

Умер своей смертью; разделил 

княжество между сыновьями 

 

С его именем связано 

 

Первое упоминание о Москве в 

летописи (1147 г.) 

 

Строительство Золотых ворот и 

Успенского собора во Владимире 

 

 

Строительство Дмитровского 

собора во Владимире 
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Рождение Московской Руси 

 

Правление: 

первых князей: 

1276-1303 Даниил Александрович 

1303-1325 Юрий Данилович 

1325-1340 Иван Данилович Калита 

Дмитрий Иванович Донской 

1359-1389 

 Василий I и Василий II Темный 

1462-1505 Иван III 

1505-1533 Василий III Иванович 

 

Важнейшие даты и события 

1276 – московское княжество стало 

самостоятельным 

1380 – Куликовская битва (Мамаево 

побоище) 

 

1480 – Стояние на Угре (хан Ахмат): конец 

монгольского владычества 

Главное содержание и итоги этапа 

Борьба с тверскими князьями 

↓↓↓ 

Возвышение Москвы 

(см. причины) 

Борьба с Ордой 

↓↓↓ 

Москва – центр объединения Руси 

(фактически уже столица) 

Собирание русских земель 

↓↓↓ 

Создание единого гос-ва 

1327 – Иван Калита подавляет 

антиордынское восстание в Твери 

 

С 1328 – Москва – религиозный центр Руси 

(в нее переезжает митрополит) 

1378 – победа на реке Воже в Рязанской 

земле 

 

1382 – набег хана Тохтамыша на Москву 

(снова пришлось платить дань) 

2 четв. XV в. – Московская усобица* 

 Присоединение 

1478 – Новгорода 

1485 – Твери  

Начало 16 в. – Пскова, Смоленска и Рязани 

(окончание собирания русских земель при 

Василии III)  

 

* борьба Василия II Темного (за новый семейный принцип наследования власти, т.е. от отца к старшему сыну) с его дядей Юрием Дмитриевичем (за старый 

родовой принцип, т.е. к старшему в роду), а затем с детьми последнего Василием Косым и Дмитрием Шемякой 
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Эпоха дворцовых переворотов 

 

Правитель Екатерина I Петр II Анна Иоанновна Иван Антонович Елизавета Петровна Петр III 

Годы правления янв. 1725 – май 1727 1727 - 1730 1730 - 1740 1740 –  нояб 1741 1741 - 1761 Дек 1761 –  июнь 1762 

Кем приходился 

Петру I? 

женой Внуком: сын 

царевича Алексея 

Племянницей: дочь Ивана V Был правнуком   

Ивана V 

Дочерью Внуком: сын другой 

дочери – Анны 

Как оказался у 

власти? 

В рез. переворота По воле 

предыдущего 

правителя  с 

подачи 

Меншикова 

По приглашению 

верховников, которые 

попытались ограничить ее 

власть кондициями:  

до - герцогиня курляндская  

 

По воле предыдущего 

правителя. 

Брануншвейгское 

семейство: Анна 

Леопольдовна и 

Антон Ульрих  

В результате переворота   

антинемецкого по 

направленности: лично 

участвовала в нем 

По воле предыдущего 

правителя:  

до - герцог голштинский   

Кто фактически 

правил страной 

или оказывал  

влияние на 

власть? 

Меншиков Вначале - 

Меншиков, а 

после его опалы – 

Долгорукие  

«бироновщина» - немецкое 

засилье: фаворит Бирон  

(две страсти:  лошади и 

карты) 

Вначале Бирон (был 

свергнут), затем – 

Миних, затем - 

Остерман 

Правила, опираясь на 

фаворитов: братья Алексей и 

Кирилл   Разумовские; Петр 

и Иван Шуваловы  

Правил, опираясь на 

голштинцев и 

голштинскую партию 

Какой новый 

орган власти был 

создан? 

Верховный тайный 

совет  

- Кабинет министров  - Восстановлены функции 

Сената 

- 

Судьба 

правителя 

Умерла своей 

смертью 

Умер своей 

смертью в день 

своей свадьбы 

Умерла своей смертью Был свергнут Умерла своей смертью Был свергнут своей 

супругой Екатериной II 

и вскоре убит в Ропше  

Характеристика 

правителя 

Простая, добрая, 

малообразованная 

женщина: 

не могла править 

самостоятельно 

Стал 

императором в 12 

лет: был 

развращен своим 

окружением;  

главное занятие -  

не учеба, а охота  

 

 Убогие интересы и 

представления; суеверна, 

капризна и мстительна: 

шуты, охота; 

Мрачные 10 лет в истории 

России – казнокрадство, 

доносительство, невиданная 

роскошь двора. 

Всю свою жизнь 

проведет в тюрьме и 

будет убит в 1964 

своей охраной в 

Шлиссельбургской 

крепости (заговор 

поручика Мировича) 

Была очень красивая и 

больше всего на свете 

любила наряды и 

развлечения. 

Дала слово не казнить и 

править в духе отца 

Был поклонником 

прусской армии и 

прусского короля; 

пренебрегал русскими 

обычаями и традициями, 

чем уготовил свою 

судьбу. 
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Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.  

 

Земская Городская Судебная Военная в области просвещения 

1864 1870 1864 1874 1864 

Заключалась в 

создании всесословных 

выборных органов местного 

самоуправления в губерниях и 

уездах: 

Земские собрания и Земские 

управы (избирались на 3 года; 

Занимались хозяйственными 

вопросами местного значения: 

школы, больницы, дороги и 

т.д.; 

Не имели политических 

полномочий: под контролем 

губернатора) 

создании всесословных 

выборных органов местного 

самоуправления в городах: 

Городская дума и Городская 

управа 

(избирались на 4 года; 

Занимались благоустройством 

городов; 

Не имели политических 

полномочий: под контролем 

губернатора и губернского по 

городским делам присутствия) 

создании новых судов на 

основании новых принципов 

судопроизводства: 

 Бессословности 

 гласности и 

состязательности 

(прокурор и адвокат) 

 независимости от 

администрации 

  Принципа презумпции 

невиновности 

 Выборности мировых 

судей и присяжных 

заседателей (выносили 

свой вердикт) 

замене рекрутской системы на 

всесословную воинскую 

повинность 

(Рекрутчина распространялась 

только на податные сословия: 

крестьян и мещан; 

всесословная воинская 

повинность – на все сословия. 

Имели право не служить: 

единственные сыновья и 

кормильцы; 

Могли служить меньше: люди, 

имеющие высшее и среднее 

образование) 

создании всесословного 

образования 

Ступени образования 

 Начальное: 

Появление земских и иных 

типов школ, помимо церковно-

приходских 

 Среднее: 

Основной тип учебного 

заведения  -  гимназии + 

Появление женских гимназий 

 Высшие: 

Восстановление 

университетской автономии 

+ Создание Высших женских 

курсов 

Основные понятия / примечания 

Гласные – депутаты земских 

собраний (имели право голоса) 

Курия – разряд избирателей 

(разделялись по уровню 

доходов) 

 

Огромный вклад в разработку 

реформы внес Николай 

Алексеевич Милютин (С. 141)  

Гласные – депутаты городских 

дум 

Городской голова – 

возглавлял городскую думу и 

городскую управу; 

утверждался губернатором или 

министром внутренних дел 

Курия – разряд избирателей 

Суды: 

 Мировые (разбирали 

мелкие дела и тяжбы) 

 Общие: окружные и 

судебные палаты 

Апелляция – обжалование 

решения суда в вышестоящей 

инстанции 

Сенат – высшая судебная 

инстанция 

 Военная служба: 

действительная и в запасе 

+ 

- Новые воинские уставы  

(отмена телесных наказаний) 

- Создание военных гимназий и 

юнкерских училищ (1863 – 

1864 гг.) 

- Перевооружение армии 

  

Огромный вклад в разработку  

и проведение реформы внес 

Гимназии (были платными): 

 Классические  

(упор на древние языки; 

готовили к поступлению в 

университеты); 

 Реальные  

(упор на точные и 

естественные науки; 

готовили к поступлению в 

технические вузы) 
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военный министр Д. А. 

Милютин  

Значение реформы 

Стали шагом к формированию гражданского общества и 

правового государства 

Суд в России стал значительно 

более справедливым 

Россия получила массовую 

боеспособную армию 

современного типа 

За 50 лет уровень грамотности 

вырос с 1% до 21% 

 

Русско-турецкие войны XVIII - XIX вв. 

Общие причины: Борьба за Черное море и черноморское побережье, за черноморские проливы, за влияние на Балканах. 

Годы Крупнейшие сражения Военачальники Название и условия Мирного договора 

1768 – 1774 

 

Повод – набег Крымского 

хана (вассал Турции) 

 Победы у рек Ларга и Кагул 

 

 Морской бой в Чесменской бухте 

Румянцев П.А. 

 

Орлов А.Г. 

Спиридов Г.А. 

 Кючук-Кайнарджийский мир. Россия получила: 

  причерноморские земли между Днепром и Южным Бугом; 

 кабардинские земли на Кавказе; 

 право прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы 

 право покровительства христианам в придунайских княжествах – 

Молдавии и Валахии 

+ Крымское ханство стала независимым от Турции 

1783 – Присоединение Крыма (Тавриды) + Георгиевский трактат (переход Грузии под протекторат России) 

1787 – 1791 

 

Повод – поездка 

Екатерины II в Крым 

 Победы при Кинбурне, Фокшанах и 

Рымнике 

 Взятие Очакова и Измаила  

 Морские победы в Керченском 

проливе и у мыса Калиакрия  

Суворов А.В. 

Потемкин Г.А. 

 

Ушаков Ф.Ф.  

Ясский мир. Россия получила: 

 причерноморские земли между Южным Бугом и Днестром 

+ 

Турция признала за Россией Крым и протекторат над Грузией 

1806 – 1812 

 

 

 Морские победы в Дарданеллском и 

Афонском сражениях 

 Победа в Рущук-Слободзейской 

операции 

адмирал Сенявин 

 

Кутузов М.И. 

Бухарестский мир. Россия получила: 

 Бессарабию (территория между реками  Днестр и Прут) 

1828-1829 В ходе войны русские войска заняли: 

 Молдавию и Валахию; Силистрию,  

города Варну и Адрианополь; 

 

 Крепости в Закавказье: Карс, Ардаган, 

Поти, Баязет, Эрзерум. 

 

 

Иван Дибич 

 

 

Иван Паскевич 

Адрианопольский мир. Россия получила: 

 Устье Дуная с островами 

 Все кавказское побережье Черного моря (к югу от реки Кубань до 

Аджарии) 

+ Турция признала: присоединение к России Грузии (1801 - 1804) и 

Армении (по условиям Туркманчанского мира 1828 г. с Ираном); 

автономию Греции, Сербии, Молдавии и Валахии 

1853 – 1856  Синопское морское сражение  Нахимов П.С. Парижский мир. Россия потеряла: 
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Крымская война 

Повод – спор из-за 

христианских святынь 

 Оборона Севастополя 

 Взятие Карса и других крепостей на 

Кавказе  

Корнилов В.А. 

Истомин В.И. 

Тотлебен Э. И. 

 Южную Бессарабию и дельту Дуная с островами 

 право иметь военный флот и укрепления на Черном море 

(нейтрализация Черного моря) 

1877 – 1878 

Повод – требование 

России прекратить бойню 

с Сербии 

 Оборона Шипкинского перевала 

 Осада и взятие Плевны 

 Взятие крепостей на Кавказе 

Скобелев М.Д. 

Гурко И.В. 

Тотлебен Э.И. 

Лорис-Меликов М.Т 

Сан-Стефанский мир*. Россия получила: 

 Южную Бессарабию 

 Крепости в Закавказье: Батум, Карс, Баязет, Ардаган    

+ Условия, касающиеся балканских государств 

 

*Условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены не в пользу России на Берлинском конгрессе, который был созван по инициативе европейских государств. 

 

По условиям Сан-Стефанского мира 1878 г. По решению Берлинского конгресса  1878 г. 

Сербия, Черногория и Румыния получили независимость и новые территории Их территории были значительно сокращены 
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Вопросы и задания для закрепления материала 

6 класс 

Тема: Киевская Русь 

1. Назовите год и имя князя, с которым связано данное событие 

Год Важнейшие события Имя князя 

 Призвание варягов на Русь  

 Объединение Киева и Новгорода  

(образование единого государства) 

 

 Восстание древлян  

 Крещение Руси  

 Любечский съезд князей  

2. Объясните принцип образования каждого ряда: 

1) Перун, Ярило, Мокошь, Сварог, 

Велес 

2) 907г., 911 г., 941 г., 944 г. 

3) смерды, закупы, холопы, рядовичи 

4) поляне, древляне, дреговичи, 

вятичи, волыняне 

5) полюдье, повоз, урок, погост 

 

6) Нева, Волхов, Ловать, Днепр 

7) Правда Ярослава, Правда Ярославичей, Устав 

Владимира Мономаха 

8) ислам, иудаизм, западное христианство 

(католичество) 

9) хазары, печенеги, половцы 

10) вторая половина IX в., X в., XI в., первая треть 

XII в. 

3. Назовите имена князей, которые правили в каждый из этих веков (см. 2.10). 

4. Главное (-ый, -ая) 

1) занятие  восточных славян 5) храм Киевской Руси  

    (построен в первой половине XI в.) 

2) торговый путь 6) сосед Киевской Руси  

3) источник наших знаний об истории  

    Киевской Руси 

7) занятие, которое способствовало 

    становлению древнерусского гос-ва 

4) событие X в. 8) событие первой половины XII в. 

 

5. Первый (-ые , -ая) 

1) дошедшая до нас летопись 4) усобица произошла между сыновьями …    

2) святые покровители Руси 5) монахи просветители Руси 

3) правитель Киевской Руси 6) христианка в княжеском роду 

 

О каком понятии идет речь? 

1) Сбор меда диких пчел 7) Важное изменение в жизни людей 

2) Название общины в Древней Руси 8) Старшие дружинники 

3) Свод правил 9) Любовь  к Родине  

4) Войско князя 10) Княжеские раздоры на Руси 

5) Место сбора дани 11) Объезд князем подвластных ему 

      земель с целью сбора дани 

6) Народное собрание на Руси 12) Описание жизни святого 
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Тема: Политическая раздробленность 

 

1) Соотнесите год и событие. 

1. 1097 а) первое упоминание о Москве в летописи 

2. 1113 - 1125 б) Ледовое побоище 

3. 1147 в) Невская битва 

4. 1223 г) Любечский съезд князей 

5. 1237 - 1238 д) сражение на реке Сить 

6. 1238 е) княжение Владимира Мономаха в Киеве 

7. 1240 ж) битва на Калке 

8. 1242 з) первый поход Батыя на Русь 

 и) захват Киева монголами 

 

2) Какое слово лишнее в каждом ряду: 

1. Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо 

2. Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславович, Александр Невский, Даниил Галицкий 

3. смерды, закупы, холопы, рядовичи, бояре 

4. шведы, немцы, датчане, монголы 

5. Рига, Ревель, Юрьев 

 

3) Объясните принцип образования каждого ряда: 

     1. Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Витовт 

     2. Посадник, тысяций, архиеписком, архимандрит 

     3. Чудское озеро, река Ижора, река Сить, река Нева 

 

О каком понятии идет речь? 

1) ханская грамота на княжение 6) народное собрание 

2) крестьянская община  7) высшее должностное лицо Новгородской 

республики 

3) любовь  к Родине  8) ордынская дань 

4) войско князя 9) перепись населения 

5) государство монголов, созданное 

Батыем 

10) распад Киевской Руси на отдельные 

княжества 
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Тема: История России в IX - XVI вв. 

1. Соотнесите князя и его деяния 

Рюрик 

862 г. 

А) боролся с печенегами; ходил против Византии; убит древлянами 

во время сбора дани 

Олег 

882 г. 

Б) разгромил Хазарский каганат; воевал с Волжской Булгарией, с 

Византией, на Балканах; хотел перенести столицу на Дунай; убит 

печенегами 

Игорь В) был призван на княжение славянскими племенами; стал 

родоначальником княжеской династии 

Ольга Г) в 988 г. крестил Русь; 

строил города-крепости на южных границах Руси 

Святослав Д) пытался остановить распад древнерусского гос-ва: 

организовывал успешные походы князей против половцев;  

в 1097 г. собрал любечский съезд князей;  автор «Поучения». 

Владимир Красно  

Солнышко 

(980 - 1015) 

Е) время расцвета Киевской Руси: создал «Русскую 

правду»;окончательно разгромил печенегов; 

заключал династические браки с европейскими монархами 

Ярослав Мудрый 

(1019 – 1054) 

Ж) княжение при малолетнем сыне; установление четкого порядка 

сбора дани: «уроки и погосты» 

Владимир 

Мономах 

(1113 - 1125) 

З) захватил Киев и сделал его столицей; совершил успешный поход 

на Царьград 

 

2. Объясните даты и понятия: 

 15 июля 1240 г.  

 5 апреля 1242 г.   

 1223 г.  

 1237 – 1238 г.  

 1240 г.  

Орден; Золотая Орда; ярлык; выход; баскаки; число. 

К какому веку относятся все эти события? В каком состоянии в то время пребывала Русь?  

 

3. О ком идет речь в следующих отрывках? 

 Расширяли территорию первоначально маленького удельного княжества; поддерживали 

хорошие отношения с Ордой; боролись за ярлык на Великое княжение с тверскими 

князьями; тесно сотрудничали с православной церковью; по возможности реализовывали 

принцип: «Мир и порядок». 

 Возглавил русское воинство на Куликовом поле (назвать дату). 

 Принял титул Государь всея Руси и стал организатором молодого государства. При нем: 

Стояние на реке Угре (назвать дату и значение); присоединение Новгорода и Твери; 

издание Судебника; появление символов государственной власти (назвать). 
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1533 – 1584 - Эпоха Ивана IV Грозного: 

 «………….. и великий князь всея Руси» 

 

1. Прочитайте две характеристики и сделайте вывод 

 

Убежденный деспот-самодержец, 

нетерпеливый и подозрительный, своими же 

руками разрушавший содеянное, 

преследовавший тех, таланту и уму которых 

обязан был государственными 

преобразованиями и победами над внешним 

врагом; он «множество народу от мала и до 

велика при царстве своем погуби».  

Правитель, столь много 

сделавший для укрепления 

централизованного государства в 

России; упрочения его 

внешнеполитического положения, 

возвеличивания на международной 

арене, человек смелых помыслов, 

покровитель книгопечатания, 

сформулировавший основные 

принципы «самодержавства». 

 

2. Назовите два периода его царствования, о которых идет речь  

 

 Созыв первого …………… собора   

 Издание нового …………….. (первые 

законы против коррупции). 

 Создание приказов  

 ……………….Собор (1551): унификация 

обрядов; правила поведения для 

духовенства 

 создание ………………. войска 

 Ограничение местничества 

 

 Деление территории страны на две 

части: земщину и ………………….. 

 создание опричного войска для 

борьбы с  …………….. 

 массовые казни, террор, ужас  

 

Символы:……………………: 

Песья голова, ……………, 

……………….. 

3. Какие два царства присоединил на востоке (указать год), с каким безуспешно – 

боролся, освоение какого богатейшего края началось при нем и с какого события, 

какую войну на западе проиграл (годы)? 

 

4. «Таков был царь, таковы были подданные! Если он всех превзошел в 

мучительстве, то они превзошли всех в терпении…» Как звали Ивана IV 

современники, и под каким именем он остался в истории? 
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7 класс 

 

Тема: Первые Романовы. 
 

1. Первые Романовы - это 

………………………….. 

Ради его спасения совершил свой подвиг 

………………., заведя отряд поляков в 

болото 

1613 – 1645 

Поначалу правил вместе с отцом 

патриархом …………, вернувшимся из 

польского плена. 

  

…………………………………………. 

за кроткий нрав вошел в историю как 

………………………………… 

1645 – 1676 

На годы его правления приходится большая 

часть ……………., отсюда и название 17 в. 

………………………………….. 

Время перехода от …………………….. монархии к ……………………….монархии: 

конец эпохи ……………………….. 

1549 -1653 

власть начинает опираться на бюрократию 

(………………………) и армию 

 

2. Объясните дату 

1613 г. 1649 г. 1654 г. 1670 – 1671 гг. 1668 – 1676 

гг. 

 

3. Объясните принцип образования каждого ряда: 

  

1) 1648 г, 1650 г., 1662 г. 

2) 1632 – 1634 гг., 1654 – 1667 гг. 

3) 1581 г., 1597 г., 1637 г., 1649 г. 

4) Никон, Аввакум, боярыня Морозова 

5) бояре, дворяне, крестьяне, посадские, 

духовенство 

6) районная специализация, появление 

первых мануфактур, формирование 

Всероссийского рынка, рост городов 

7) патриарх, митрополиты, епископы, 

приходские священники, монахи 

8) Боярская дума, Земский собор, приказы 

9) Архангельская, Ирбитская, Макарьевская 

 

10) донские, яицкие, сибирские, запорожские, 

терские 

11) Красноярск, Иркутск, Нерчинск, Албазин 

12) закрепощение крестьян и рост их 

повинностей; рост налогов; попытки 

ограничить казачью вольницу; преследование 

старообрядцев 

13) Астрахань, Черный Яр, Царицын, 

Саратов, Самара 

14)  Семен Дежнев, Василий Поярков, Ерофей 

Хабаров 

15) Феофан Грек, Андрей Рублев, Симон 

Ушаков 

16) икона, парсуна, портрет 
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4. О каком понятии идет речь? 

Собрание представителей сословий Глава русской православной церкви 

Все служители церкви Все даровые работы крестьян в хозяйстве 

феодала 

Усиление хозяйственных связей 

между различными частями страны 

Предприятие, основанное на разделении труда 

и ручной ремесленной технике 

Большая группа людей с 

определенными правами и 

обязанностями, передающимися по 

наследству 

Правитель Украины и глава украинского 

казачьего войска  

Часть урожая, которую крестьянин 

должен был отдавать помещику 

(феодалу) 

Мелкое ручное производство различных 

изделий  

Свод законов, изданный при Алексее 

Михайловиче  

Главная территориально-административная 

единица страны 

Органы центрального управления, 

созданные в 16 в.        

Первое высшее учебное заведение, открытое в 

России в 1687 г. 

Податное население городов Повседневная жизнь 

 

Тема: Правление Петра I.  

1. Вспомните: 

 Кто правил Россией до Петра? 

 В каком году началось формальное, а в каком фактическое правление Петра? 

  Кто в действительности правил Россией в период с 1682 по 1689 год и почему? 

  Годы стрелецких восстаний? 

 Как звали: родителей Петра; его первого учителя и наставника; его старшего сына 

(судьба последнего); его первую и вторую жену; его главного внешнеполитического 

противника.  

 

2. Заполните пропуски:  

1) В ходе …… походов …… и …….годов турецкая крепость …… в устье Дона была 

взята, а по результатам неудачного …… похода …… года возвращена назад.  

2) В ходе ……  ………. (знать годы) не удалось найти союзников против Турции, но 

фактически сложился Северный союз против …….  

3) После взятия крепостей: Нотебурга (переименован в ……) и Ниеншанца 

(располагалась в месте впадения в Неву реки Охта) 16 мая 1703 г. на ……. острове 

был заложен ……. Для его защиты с моря на острове …… в Финском заливе была 

построена морская крепость ……. . 

4) Летом 1704 г. русские войска взяли города Дерпт (Как этот город назывался 

раньше и как называется сейчас?), Нарву и находящийся напротив –  ……-город. 

5) В ходе битвы у …….. русскими войсками был разгромлен корпус генерала 

Левенгаупта  и захвачен огромный обоз, за что сама битва была названа Петром 

«………………………..». 

6) По итогам Ништадтского мира Россия получила территории: ……., …….., …….. 

Таким образом, выход в ……море был завоеван. 
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7) В ходе Персидского похода ……годов к России были присоединены западное и 

южное побережье …… моря с городами Дербент и Баку. 

 

3. Расположите события в хронологическом порядке (даты знать): 

Полтавская битва - Основание  Петербурга и Кронштадта - Сражение у о. Гренгам - 

Ништадтский мир - Прутский поход - «Нарвская конфузия» - Взятие крепости Орешек 

и Ниеншанца - Битва при деревне Лесной - Персидский (Каспийский) поход - 

Сражение у мыса Гангут. 

4. Реформы Петра: 

1) В ходе ……реформы была создана ……. (т.е. постоянная и профессиональная) 

армия, которая формировалась на основе …….. повинности. Бывшие «……. полки» 

Петра  (назвать: …… и ……) получили статус гвардейских. 

2) Что возглавлял: а) президент; б) обер-прокурор; в) генерал-прокурор; г) 

губернатор; д) бурмистр? В чем заключалось значение церковной реформы? 

3) Чем руководила: а) Адмиралтейств-коллегия; б) Вотчинная коллегия; в) Юстиц-

коллегия; г) Коммерц-коллегия; д) Малороссийская коллегия?  

4) Как назывался документ: а) о порядке продвижения по государственной службе; б) 

о порядке наследования земельных владений; в) о порядке наследования 

императорской власти? В каком году Россия стала империей? 

5) Вспомните понятие, о котором идет речь: а) предприятие, на котором 

использовался ручной труд и имелось разделение труда; б) теория, по которой 

экспорт должен превышать импорт; в) политика поддержки и покровительства 

отечественной промышленности; г) основной прямой налог, взимавшийся с 

мужского населения податных сословий; д) крестьяне, которые принадлежали 

мануфактуре. 

6) Когда было введено: а) новое летосчисление; б) гражданская азбука; в) ассамблеи? 

 

5. Соотнесите имя сподвижника Петра и занимаемую им должность, звание, 

характеристику: 

 

Александр Меншиков Первый генерал-прокурор Сената («око государево») 

Борис Шереметев Вице-президент Синода, автор знаменитого сочинения «Правда 

воли монаршей…» 

Федор Апраксин Первый генерал-губернатор С.-Петербурга 

Франц Лефорт Глава Преображенского приказа 

Феофан Прокопович Государственный деятель и дипломат, автор исторического 

сочинения о Северной войне  

Петр Шафиров Гененрал-адмирал, командовал русским флотом во время 

Северной войны и Персидского похода, президент 

Адмиралтейств-коллегии 

Павел Ягужинский Генерал-фельдмаршал, во время Северной войны командовал 

корпусом в Прибалтике и Померании 

Федор Ромодановский Адмирал, командовал флотом во время Азовских походов, один 

из руководителей Великого посольства   
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Тема: Эпоха дворцовых переворотов 

 

Император/ Императрица       

Годы правления       

Кем приходился Петру I?       

Как оказался у власти?       

Кто фактически правил страной?       

Какой новый орган власти был создан?       

 

1. Расставьте правителей России в хронологическом порядке. Укажите годы правления 

каждого. Правление кого из них не относится к эпохе дворцовых переворотов, а 

составляет отдельную эпоху?  

Петр II – Елизавета Петровна – Екатерина I – младенец Иван 

Антонович – Екатерина II – Петр III – Анна Иоанновна  

2. Между какими двумя группировками разгорелась борьба за власть после смерти Петра 

I? Кого предпочитали видеть на престоле представители каждой? 

3. Каким образом сначала Меншиков, а затем его противники Долгорукие пытались 

упрочить свое положение при дворе юного Петра II? Что из этого вышло? 

4. Что попытались сделать верховники, приглашая Анну Иоанновну на престол? Вышла 

ли их «затейка» и почему? 

5. Почему время правления Анны Иоанновны вошло в историю как «бироновщина»? Что 

это такое? 

6. Кто был регентом при малолетнем Иване Антоновиче до переворота 9 ноября 1740 и 

кто после него? 

7. Опираясь, прежде всего, на кого,  Елизавета Петровна управляла империей своего 

отца? 

8. Кто был смещен и кто пришел к власти в результате последнего дворцового 

переворота? Укажите дату. 

9. Две основные тенденции внутренней политики всех вышеназванных правителей. В 

чем конкретно проявлялась каждая? (Правитель – соответствующий указ) 

10. Гросс-Егерсдорф – Кенинсберг – Цорндорф – Кунерсдорф – Берлин – Кольберг . О 

какой войне идет речь? Назовите: а) противника России; б) союзников России; в) 

имена русских военачальников – героев войны. Почему Россия не смогла 

воспользоваться победой в войне?  
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8 класс 

 

Правление Александра I. 

 

1. Годы правления 

2. С какого драматического события началось его правление? 

3. Кто будет править после него? Кем этот правитель приходился Александру? 

4. С либеральных или консервативных мероприятий начинает Александр свое 

правление? Как А.С. Пушкин оценивает это начало? 

5. Как назывался кружок молодых друзей царя? Кто в него входил? (Перечислить) 

6. Какой указ в отношении крепостных крестьян был издан в 1803 году? Какое значение 

имело его издание? 

7. Годом раньше на смену петровским коллегиям пришли …………….. . 

8. С какой европейской страной воевала Россия в 1805 - 1807 гг. и какой мир был 

заключен с ней в 1807 г.?  Выгоден ли этот мир был России и почему? 

9. Какую территорию получила Россия в результате Русско-шведской войны 1808 - 1809 

гг.? 

10. С какими двумя восточными государствами воевала Россия в период до 

Отечественной войны? 

11. Кто разработал проект политической реформы в 1809 году? В каком духе он был 

составлен? Был ли реализован? 

12. Какой совещательный орган власти при царе появился в России в 1810 году? 

Ограничивал ли этот орган власть царя? 

13. Какую территорию получила Россия по решению Венского конгресса? Когда и по 

итогам каких войн он заседал? 

14. Что даровал Александр этой территории в том же году? 

15. Проекты решения каких двух важнейших вопросов разрабатывались после 

Отечественной войны. Были ли они решены? Назовите авторов данных проектов. 

16. Система организации армии, при которой солдаты совмещали военную службу с 

земледельческим трудом? С какой целью она была создана? Как звали 

государственного чиновника, который занимался введением данной системы? 

17. Продолжите ряд и объясните принцип его образования: 

«Союз спасения», …………, …………… и …………… 

18. Что такое «Конституция» и «Русская правда»? Назовите авторов этих документов? 

19. Какой союз был создан на Венском конгрессе? Цели его создания? 

20. О ком идет речь? Объясните смысл каждого выражения. 

А) «Мы были дети 1812 года»; 

Б) «Царственный мистик»; 

В) «Сфинкс, неразгаданный до гроба» 

21. Закончите фразу об Александре I: «всю жизнь провел в дороге, а умер в 

…………………» 

22. Развитие образования в Александровскую эпоху: 
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А) носит …………………………. xарактер; 

Б) до Александра он был в России только один, при нем были   открыты 

…………… в Дерпте, Казани, Харькове, Вильно и Петербурге (В каком городе был 

открыт первый?); 

В) Какое знаменитое учебное заведение было открыто близ Петербурга в 1811 

году? Как обычно называют его первый выпуск? 

23. Географические исследования: 

А) Что совершили И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский в 1803 – 1806 гг.? 

Б) Какое крупнейшее географическое открытие было сделано русскими моряками в 

1820 году? Кто возглавлял эту экспедицию?  

 

Отечественная война 1812 года и Заграничный поход русской армии 

 

1. Какая война называется отечественной? 

2. Кто командовал первой, второй и третьей русскими армиями соответственно? 

3. В чем заключался первоначальный план Наполеона? 

4. Почему его армию называли армией «двунадесяти языков»? 

5. Около какого города смогли соединиться первая и вторая русские армии? Какое 

значение это имело? 

6. Кого Александр I назначил главнокомандующим в августе 1812 года?  Под напором 

чего он это сделал? 

7. «Ключ к Москве сдан» - о сдаче какого города идет речь? Кому принадлежат эти 

слова? 

8. Когда и где состоялось генеральное сражение? Его итоги. 

9. Кто командовал центральной артиллерийской батареей русских войск?  

10. Под чьим командованием был совершен казачий рейд в тыл противника? 

11. О каком понятии идет речь: 

       а) корм для скота;    б) земляное укрепление на поле боя? 

12. Какое непростое решение было принято на военном совете после генерального 

сражения? Где он проходил? Объясните его смысл. 

13. О каком маневре русской армии идет речь? С какой целью он был предпринят? 

       «Отступив по рязанской дороге на восток, русская армия внезапно развернулась на юг 

(калужская дорога) и стала лагерем у этого села.» 

14. Чем встретила Наполеона Москва? 

15. Объясните принцип образования данного ряда (назовите имена данных людей): 

       Д. Давыдов, А. Фигнер, А. Чеченский, Г. Курин, В. Кожина 

 Кто из них был известным поэтом того времени? 

16. Что происходит во время пребывания Наполеона в Москве: 

       а) с наполеоновской армией;    б) с русской армией? 

17. К кому и с предложением о чем обращался Наполеон во время своего пребывания в 

Москве? Что получал в ответ. 

18. Куда не смог прорваться Наполеон по выходе из Москвы? Какой город в ходе 

сражения 8 раз переходил из рук в руки? По какой дороге ему пришлось отступать? 
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19. Переправа через какую реку стала «пирровой победой» Наполеона? Что означает это 

выражение? 

20. По окончании Отечественной войны 1812 года начался ………………… поход русской 

армии. 

21. Какие страны вошли в последнюю пятую антинаполеоновскую коалицию, созданную в 

1813г.? 

22. Под каким названием вошло в историю трехдневное сражение под Лейпцигом? Его 

итоги. 

23. В какой город вошли войска коалиции в марте 1814 года? 

24. На какой остров был отправлен Наполеон после своего отречения? На сколько дней он 

вернулся? На каком острове закончил своей земной путь? 

25. Последнее сражение Наполеона. Его итоги. 

 

 

Правление Николая I 

1. Годы правления 

2. Кто правил до него? 

3. С какого драматического события началось правление Николая I?  

4. Какое не менее драматическое событие знаменует конец его царствования? Называть 

годы этого события. 

5. Николай I – либерал или консерватор? 

6. Два течения в либеральном движении. Как представители каждого из них относились 

к реформам Петра I? 

7. «Православие, самодержавие, …………….» – это формула теории …………………… 

Ее автор? 

8.  В николаевскую эпоху в России были построены первые ……………………., начался 

промышленный …………………….. 

9. Новый цензурный устав, изданный при Николае I, по меткому замечанию 

современников, был назван …………… . Что это означает? 

10. Ал-др Христофорович Бенкендорф был другом царя и шефом ………… 

11. Какое обещание взял Николай I со своего сына – будущего Александра II – перед 

смертью? Выполнил ли его Александр II? 

12. В 1832 году было создано Полное собрание в 45 томах, а в 1833 – их Свод в 15 томах. 

О чем идет речь? Как звали чиновника, который осилил это грандиозное дело? 

13. Реформу в отношении государственных или помещичьих крестьян провел в 1837 – 

1841 гг. министр П.Д. Киселев?   

14. Какую реформу провел в 1839 – 1843 гг. министр финансов Е.Ф. Канкрин? В чем она 

заключалась? 

15. Революцию в какой европейской стране подавили николаевские войска в 1849 г.? 

Отсюда прозвище Николая I  - …………………………… 

16. Кого Николай I называл «мои друзья по 14-му»? Кого из них вы можете назвать? 

17. С какими двумя восточными странами воевала Россия в 30-е гг. XIX в.? 

18. Автор теории общинного социализма. 

19. Мыслитель и публицист, автор «Философических писем», был объявлен 

сумасшедшим, стал прототипом главного героя комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

20. П. Нахимов, Д.Истомин, В. Корнилов, Э. Тотлебен.  
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О какой войне идет речь? Главное событие этой войны, которое продолжалось 11 

месяцев? Итоги войны. 

21. Самое тяжелое для России условие Парижского мира?  

22. Врач, основоположник военно-полевой хирургии.   
 

23. Соотнесите графы таблицы. 

Имя Должность Дeятельность 

А.Х. Бенкендорф Шеф III отделения императорской 

канцелярии 

Политический сыск 

П.Д. Киселев Министр государственных 

имуществ 

Реформа государственной деревни 

К. В. Нессельроде министр иностранных дел Руководство внешней политикой 

Е.Ф. Канкрин Министр финансов денежная реформу 

М.М. Сперанский Шеф II отделения императорской 

канцелярии 

Кодификация русского 

законодательства 

С.С. Уваров Министр народного просвещения Теория  «официальной народности» 

 

 Формула теории «официальной народности». 

 Содержание реформы: а) гос. деревни; б) денежной? 

 Что было создано в ходе кодификации? 

 

Правление Александра II 

1. Годы правления 

2. Кто правил до него? 

3. Отмена крепостного права (назвать дату) 

4. Поражение России в какой войне предшествовало ей? 

5. Какая эпоха началась в России после отмены крепостного права? 

6. Какие две реформы Александра II относятся к реформам местного самоуправления? 

(назвать) 

7. Он стал бессословным, гласным, независимым, открытым, состязательным. Кто он и о 

какой реформе Александра II идет речь?   

8. Что ввели в стране в ходе военной реформы 1874 года (действует по сию пору)? 

9. Отрезки, уставные грамоты, мировые посредники. О какой реформе идет речь? 

10. Что происходит с цензурой в начале Александровского царствования? 

11. Михаил Никифорович Катков – идеолог либералов или консерваторов? 

12. Герцен и Чернышевский – идеологи какого направления в общественном движении? 

Как называлась знаменитая газета первого и как называется знаменитый роман 

второго? 

13. Три течения в народничестве, имя идеолога каждого. 

14. Ишутинцы, нечаевцы, чайковцы, землевольцы – это….. 

15. Какие две организации образовались в 1879 году в результате раскола «Земли и воли»? 

16. Министр иностранных дел в правительстве Александра II. 

17. Какая война продолжалась с 1817 по 1864 год? 

18. Гурко, Скобелев, Лорис-Меликов. О какой войне идет речь? Ее итоги. Какой горный 

перевал на Балканах обороняла русская армия в этой войне? 

19. Сословие – это……….. 
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20. Самодержавие – это форма правления, при которой………. 

21. Промышленный переворот – это …………………… 

 

Правление Александра III 

1. Годы правления 

2. Кто правил до него? С какого трагического события началось его правление? 

3. О чем шла речь в его манифесте, изданном 29 апреля 1881г. ? Кто был автором этого 

документа? 
4. Какие реформы были проведены в отношении крестьян в: а) 1881 г.; б) 1882 г.; в) 1889 

г.? 

5. Кто такие и чем занимались земские начальники? 

6. О чем шла речь в Циркуляре «о кухаркиных детях»? Год издания. 

7. Основные моменты экономической политики. Назовите имена министров финансов в 

годы правления Александра III. 

8. Строительство какой железной дороги началось в 1891 г.? Ее значение. 

9. Назовите крупнейших представителей консервативного и либерального направлений в 

общественном движении в данный период. 

10. Какие международные соглашения и договоры были заключены в период его 

правления? 

11. Какое новое общественно-политическое учение начинает распространяться в России в 

годы царствования Александра III? 

 

 


