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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VI–VIII ВЕКАХ 
 
 

 
2. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 
Даты  События 

I тыс. до н.э.  – Выделение из индоевропейских групп 
этноса, на основе которого впоследствии 
сформировались славяне. 

Св. 700 тыс. лет 
назад 

– Проникновение человека в Восточную 
Европу. 

Ок. 35–40 тыс. лет 
назад 

– 
 

Кроманьонец (современный человек) 
вытеснил в Европе неандертальца. 

К 10 тыс. до н.э. – Умение добывать огонь. 
4–3 тыс. лет до н.э. – Окончательное заселение Евразии. 
Ок. 8–3 тыс. до н.э. – «Неолитическая революция». 
Ок. 2–1 тыс. до н.э. – Образование языковых групп 

индоевропейской языковой семьи. 
Х–VII в. до н.э. – Распространение железа в Европе. 
VII–VI вв. до н.э. 
 

– 
 

Расцвет торговли и процветание греческих 
колоний. 

IV в. до н.э. – Возникновение скифского государства. 
IХ–Х вв. – Принятие Волжской Булгарией религии – 

ислам 
VII в. – Образование Хазарского каганата. 
Конец IV в. – Начало процесса Великого переселения 

народов. 
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VIII – середина IХ 
вв.  

– Начало экспансии норманнов. 

VI–VIII вв.  – Заселение славянами Восточно-
Европейской равнины. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
Автохтонное население – коренное население. 
Бортничество – собирательство дикого меда. 
Варяги – по одной из версий, – воины-дружинники из 

скандинавских стран, которых нередко именовали норманнами. 
Согласно другой версии, – выходцы с побережья Балтийского моря, 
родственные славянским племенам. 

Варяжский путь («из варяг в греки») – одно из названий 
важного водного пути, связавшего Северную Русь с югом. Путь 
возник в конце ХI в., наиболее важное значение имел в Х–ХI вв. 
Путь шел из Варяжского (Балтийского) моря по реке Волхов, по 
Ильменскому озеру, по реке Ловать, далее волоком к реке Днепр, по 
ней до Черного моря и далее вдоль морского берега до Византии. 

Велес – покровитель скотоводства и зранитель подземного мира 
предков. В дальнейшем стал олицетворять хозяйственную удачу, 
богатство и достаток. 

Вервь – участок земли, отмеренный веревкой, община. 
Вече – народное собрание. 
Военная демократия – форма государственности на этапе 

разложения первобытного строя, когда возникает власть 
наследственного князя, опирающегося на военную силу своей 
дружины. Но эта власть ограничивалась остатками родовых 
отношений – вече. 

Вождь – глава племени. 
«Вои» – мужское население рода. 
Волхвы – пророки, предсказатели будущего, знахари, ближе 

простого смертного стоявшие к таинственным силам природы у 
древних славян, служители языческих богов. 

Гривна, резана, куна, лисица, векша – денежные единицы у 
славян. 

Даждьбог – бог солнца. 
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Дружинники – люди, профессионально занятые военным делом, 
служившие князю и получившие от него материальное 
вознаграждение за службу. 

Двуполье – система землевладения, когда часть поля засевается 
зерном, другая – отдыхает под паром. Название зерна у славян. 

Идол – изображение языческого божества в виде статуи, изваяния. 
Каган – (от тюркского «властелин») – титул главы государства у 

древних тюрко-язычных народов (авар, хазар, печенегов). С 
середины VI в. его носили правители Тюркского каганата. С конца 
VIII в. этот титул, наряду с княжеским, присваивали себе киевские 
князья, что символизировало их независимость от Хазарского 
каганата. 

Капище – языческий храм у славян; место в храме, где 
приносились жертвы богам.  

Князь – военный вождь. 
Макошь – покровительница женщин, домашнего очага. 
Нарочитая чадь – знать в племени. 
Перелог – система земледелия, при которой степь выжигали, 

затем засевали, а после истощения – забрасывали. 
Перун – бог молний и грозы. 
Полудница – дух – покровительница отдыха селян в полуденный 

зной. 
Праславяне – предки славян. 
Племя – союз родов, проживающий на одной территории. 
Рало – древнее орудие труда у славян. 
Род – коллектив родственников. 
Рожаницы – богини плодородия. 
Сварог – бог неба. 
Старейшина – уважаемый, опытный человек. 
Страда – сезон сельскохозяйственных работ. 
Стрибог – бог ветра. 
Трехполье – система земледелия, при которой одна часть поля 

отводится под озимые, другая – под яровые, третьи – отдыхают под 
паром.  

Тризна – поминальный пир. 
Чур – божественный образ родовой общины. 
Язычество – дохристианские и нехристианские религии, 

основанные на поклонении многим богам, связанным с явлениями 
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природы. Термин «язычество» происходит из Нового завета, в 
котором под язычеством подразумевались народы или «языки», 
противопоставляемые первохристианским общинам. 

Ярила – божество солнца, весны, плодородия и любви у 
восточных славян. 
 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
 

1. Верования древних славян 

Язычество – комплекс верований, представлений, обрядов, 
отражавший полнейшую зависимость людей от стихийных сил 
природы 

Четыре этапа в развитии славянского язычества 
I этап 

Соответствовал эпохе каменного века. Славяне приносят жертвы 
«упырям» и «берегыням». Упыри – злые духи, вампиры, якобы 
нападающие на людей и сосущие их кровь. Либо это вредоносные 
покойники, умершие не своей смертью, не погребенные и потому 
мстящие живущим на земле. Упырям противостоят добрые духи – 
«берегыни» 

II этап 
При переходе от кочевого к оседлому образу жизни, с появлением 
земледелия, - зародился культ Рода и Рожаницы. Род – это творец 
всей Вселенной. Вместе с Родом выступали две Рожаницы – богини 
плодородия. 
Постепенно многие функции Рода перешли в ведения бога Купала. 
Бог Ярило олицетворял пробуждающуюся весну. Купала 
рассматривался как плодотворящее божество лета. Весьма 
почитался славянами на этом этапе и бог Велев – покровитель скота 
и скотоводства. Считалось, что этот бог способствует накоплению 
богатств 

III этап 
В VII–IХ вв. складывается «божественная картина», где каждому 
богу есть свое место. 
Сварог – властелин неба, бог огня, которому подчинялась вся 
Вселенная.  У него несколько детей – Сварожичи. 
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Сварожич – бог огня, покровитель кузнецов и кузнечного дела, а 
также ювелиров. 
Дажьбог – сын Сварога, олицетворяющий собой Солнце. По 
славянским поверьям, Дажьбог живет далеко на востоке, в стране 
вечного лета. Каждое утро на своей светозарной колеснице он 
совершает свой бег над землей с востока. 
Хорс – божество, близко стоящее к Дажьбогу. 
Стрибог – бог ветра, бури, урагана и вообще всякой непогоды. Ему 
поклонялись люди, чья деятельность зависела от погодных условий: 
земледельцы, моряки, путники и т.д. 
Мокошь – покровительница женщин, женского рукоделия и 
торговли 

IV этап 
Со временем, когда военные походы заняли значительное место в 
жизни восточных славян, одним из самых почитаемых богов 
становится Перун – повелитель грома и молний, покровитель князя, 
дружинников и вообще военного дела. Постепенно Перун 
«захватывает» верховную власть над остальными языческими 
богами, оттесняя на второй план Сварога.  За последним остается 
право покровительствовать ремесленникам, занимающимся 
обработкой металлов 

Вывод 
Славяне в соответствии со своими языческими представлениями 

разделяли мир на три яруса: 
I ярус: «Небо» (Мир богов). 
II ярус: «Земля» (Мир людей). 
III ярус: «Подземелье», обитатели которого держат земную тяжесть 
 

2. Концепции происхождения и прародины славян 

Миграционная 
(Пришли на Восточно-
Европейскую равнину) 

Автохтонная 

«Дунайская» 
С.М. 

Соловьев, 
В.О. 

Ключевский 

«Прибалтийская» 
М.В. Ломоносов, 

А.Г. Кузьмин 

Славяне как этнос 
сформировались на 
территории Восточно-
Европейской равнины и 
являлись исконным 
населением.  
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Б.А. Рыбаков 
 

3. Основные восточно-славянские племена и места их расселения 

Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной 
Двины 

Вятичи По реке Ока 
Ильменские 
словене 

Вокруг озера Ильмень и по реке Волхов 

Радимичи По реке Сож 
Древляне По реке Припять 
Дреговичи Между реками Припять и Березина 
Поляне По западному берегу реки Днепр 
Уличи и тиверцы Юго-запад Восточно-Европейской равнины 
Северяне По среднему течению реки Днепр и по реке 

Десна 
 

4. Восточные славяне в древности  

Восточные славяне в древности 
Общинное 
устройство Занятия Верования 

Родовая община Земледелие Язычество 
Охота Культ предков 

Соседская община Рыболовство Поклонение 
явлениям природы 

Бортничество Земледельческие 
культы 
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5. Территория проживания славян 
 

 
 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
Даты  События 

862 г. – Призвание варягов 
862–879 гг. – Княжение Рюрика 
879–912 гг. – Княжение Олега 
882 г.  – Объединение двух центров: Киева и Новгорода. 

Образование государства Киевская Русь 
907 г. – Поход князя Олега на Царьград 
911 г. – Подписание договора между Русью и Византией о 

беспошлинной торговле, полугодовой жизни в 
Константинополе за счет столицы Византии, 
обязанность оснащать русские корабли 
византийской стороной 

912–945 гг. – Княжение Игоря 
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941 и 944 гг. – Походы князя Игоря на Константинополь 
945 г. – Восстание древлян и убийство князя Игоря 
945–957 гг. – Княжение княгини Ольги 
964–972 гг.  – Княжение Святослава 
964–966 гг. – Поход Святослава на Хазарский каганат. Разгром 

каганата 
971 г. – Битва Святослава при Доростоле против Византии 
980–1015 гг.  – Княжение Владимира I Святого 
981 и 982 гг. – Поход Владимира I на вятичей 
980–981 гг. – Поход Владимира I на польские земли 
983 г. – Разгром ятвягов Владимиром I 
985 г. – Подписан мир с Волжской Булгарией князем 

Владимиром I 
980 г. – Первая языческая реформа 
988 г.  – Крещение Руси 
988 г.  – Поход Владимира на Корсунь 
1019–1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого 
1036 гг.  – Разгром печенегов при Ярославе Мудром 
1043 г. – Поход на Константинополь (неудача) 
1051 г. – Избрание первого митрополита Иллариона 
1068 г. – Поражение на р. Альте против половцев 
1097 г.  – Съезд князей «Каждый защищает свою отчину» 
113–1125 гг.  – Княжение Владимира Мономаха  
1125–1132 гг. – Княжение Мстислава Великого 
1103–1111 гг. – Походы против половцев 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Бояре – высший наряду с великими и удельными князьями, слой 
общества в России с Х по ХVIII вв. 

Былина – эпическая песнь, посвященная действительным 
историческим событиям. 

Вира – денежный штраф. 
Вирники – те, кто взимал штрафы. 
Владимиро-Суздальская архитектура – ажурная каменная резьба. 
Вотчина – надел земли, передаваемый по наследству. 
«Гости» – иноземные купцы. 
Дым – подати с малой семьи. 
Житие (апография) – жизнеописание духовных и светских лиц, 

канонизированных христианской церковью. 
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Закупы – категория зависимого населения на Руси. Человек боал 
«купу», т.е. помощь деньгами или товарами в долг при условии его 
возвращения. 

Изгои – люди, потерявшие связь со своей социальной средой. 
Кабала – форма личной зависимости одного человека от другого, 

связанная с займом. 
Княжеские съезды – встречи князей Киевской Руси с целью 

принятия совместных решений по тем или иным вопросам. 
Конунг – князь у варягов. 
Кормление – натурально-денежное обеспечение за службу. 
Купа – долг. 
Лествиничное право – по данному принципу каждый князь в 

течение жизни мог неоднократно перемещаться от менее значимых 
«столов» к более значимым. 

Летописание – хронологические записи с основными датами, 
событиями, героями. 

Люди – основная часть свободного населения. 
Мечник – княжеский слуга из дружинников, вооруженный 

мечом, а также служитель княжеского суда – держатель меча как 
символ правосудия. 

Миниатюра – красочные иллюстрации. 
Мозаика – картины из стекловидного материала смальты. 
Новгородская и псковская архитектура – строгость и простота 

форм. 
Норманнская теория – направление в историографии, сторонники 
которого считают норманнов основателями славянского государства. 
Огнищанин – от слова огнище – очаг, двор. Первоначально младший 
дружинник древнерусского князя, стоявший во главе княжеского 
хозяйства. 

Отроки, детские, гридни – младшие дружинники. 
«Паволоки» – парча, восточные ткани. 
Пергамент – выделанная телячья кожа. 
Повоз – форма сбора дани в Киевской Руси. 
Погост – место сбора денежной и натуральной дани. 
Подъездные – сборщики податей. 
Полицентричность государственной структуры – 

многовариантность дальнейшего политического развития. 
Полюдье – зимний объезд князя с дружинниками с целью сбора дани. 
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Посадник – княжеский наместник в Древней Руси. В Новгороде 
и Пскове – высшая государственная должность, избираемая на вече 
из наиболее знатных и богатых боярских семей. Посадник созывал, 
открывал заседания вече и исполнял его решения. Он руководил 
внешними сношениями, контролировал действия князя, осуществлял 
судебные функции. 

Ряд – договор. 
Рядовичи – временнообязанные, полусвободные смерды, 

попавшие во временную зависимость в силу «ряда» – договора, на 
основании которого они работали на хозяина. 

Скоморохи – первые актеры, соединившие в себе певцов, 
музыкантов, плясунов, акробатов. 

Слово (поучение) – произведение, относящиеся к жанру 
красноречия. 

Смерды – масса сельского населения, которая постепенно из 
свободного крестьянства превращалась в зависимое. 

Тиун – княжеские или боярские слуги, управляющие феодальным 
хозяйством в Древней Руси и русских княжествах. В отдельных 
случаях великокняжеские тиуны управляли отдельными волостями и 
городами, вершили суд именем князя. 

Тысяцкий – военный предводитель городского ополчения на 
Руси до сердины ХV в. В Новгородской республике выбирался на 
вече от небоярского поселения (черных людей и посадских), т.к. они 
составляли главную силу ополчения сроком на один год. 

Урок – норма сбора дани. 
Удел – наследственное владение князя. 
Фрески – техника живописи краской на свежей сырой штукатурке. 
Хождения – описание путешествий о христианских святынях, 

достопримечательностях, природы, обычаяев других стран. 
Холопы – рабы. 
Челядин – раб. 

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
 

1. Теории возникновения государства у восточных славян 

Славянская 
(антинорманнская) Центристская Норманнская 

Отрицается роль 
варягов в 
образовании 
древнерусского 

Древнерусское 
государство возникло 
как результат 
внутреннего 

Древнерусское 
государство создано 
норманнами 
(варягами) с 
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государства и 
призвание их на 
княжение 

общественного 
развития славян, но и 
при участии варягов 

добровольного 
согласия славян 

М.В. Ломоносов 
Б.А. Рыбаков 
 

А.Л. Юрганов 
Л.А. Кацва и 
большинство 
современных ученых 

Г.З. Байер, А.Л. Шлецер 
ХVIII в.; Г.Ф. Миллер 
Н.М. Карамзин 
С.М. Соловьев ХIХ в. 

2. Формирование государственности у восточных славян: 
основные факторы 

Экономические 
Переход к пашенному  земледелию 
Отделение ремесла от земледелия 

Сосредоточение ремесла в городах (погостах) 
Начало торговых отношений 

Преобладание свободного труда над рабским 
Политические 

Угроза нападения внешних врагов 
Достаточно высокий уровень военной организации 

Наличие элементов государственности 
Формирование славянских племенных союзов 

Потребность родоплеменной знати в аппарате защиты своих 
привилегий и захвате новых земель 

Социальные 
Смена родовой общины соседской 

Возникновение социального неравенства среди членов общины 
Складывание древнерусской народности 
Наличие патриархальной формы рабства 

Духовные 
Общая языческая религия 

Схожие обычаи: обряды, общественная психология 
Внешние 

Необходимость защиты от внешних нападений 
Осуществление завоевательной политики 

 
3. Русские князья 

 
Рюрик (862–879 гг.) 

Родоначальник династии Рюриковичей, первый древнерусский 
князь 

Согласно «Повести временных лет», призван на княжение в 862 
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году ильменскими славянами, чудью и весью из варяжских земель 
Княжил в Ладоге, а затем во всех новгородских землях 

Перед смертью передал власть своему родственнику (или старшему 
дружиннику) – Олегу 

 
Олег (879–912 гг.) 

Первый реальный правитель Древней Руси, объединивший земли 
славянских племен вдоль пути «из варяг в греки» 

В 882 г. захватил Киев и сделал его столицей древнерусского 
государства, убив княживших там ранее Аскольда и Дира 

Подчинил себе племена древлян, северян, радимичей 
Упрочил внешнеполитическое положение. В 907 г. совершил 

успешный военный поход на Константинополь, итогом которого 
стали выгодные для Руси два мирных договора (907 и 911 гг.) 

 
Игорь (913–945 гг.) 

Отразил набеги кочевников-печенегов 
Расширил границы Древнерусского государства, подчинив племя 

уличей и способствовал основанию русских поселений на 
Таманском полуострове 

Организовал военные походы против Византии: 
Первый в 941 г. – закончился неудачей; 

Второй в 944 г. – заключением взаимовыгодного договора 
Убит древлянами при сборе дани в 945 г. 

 
Ольга (945–969 гг.) 

Жена князя Игоря, правила на Руси в период малолетства сына 
Святослава и во время его военных походов 

Впервые установила четкий порядок сбора дани («полюдья») путем 
введения: 

1) уроков – определения точных размеров дани; 
2) погостов – установления мест сбора дани 

Поездка в Византию (957) и принятие христианства под именем 
Елена 

В 968 г. руководила защитой Киева от печенегов 
 

Святослав (964–972 гг.) 
Сын князя Игоря и княгини Ольги. Правитель Древнерусского 
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государства в 964–972 гг. 
Инициатор и руководитель многих военных походов 

Разгром Хазарского каганата и его столицы Итиль (965). 
Походы в Дунайскую Булгарию. Войны с Византией (968–971). 

Военные столкновения с печенегами (969–972). 
Договор между Русью и Византией (971) 

Убит печенегами во время возвращения из Болгарии в 972 г. на 
днепровских порогах 

 
Владимир I Святой (980–1015 гг.) 

Первая междоусобная война за власть между сыновьями Святослава 
– Владимиром и Ярополком (972–980). Победа Владимира и 

утверждение его на княжеском престоле 
980 г. – Языческая реформа князя Владимира. Создание пантеона 

языческих богов во главе с Перуном (попытка приспособить 
язычество к потребностям Древнерусского государства и общества 

завершилась неудачей) 
988 г. – Принятие христианства 

Дальнейшее расширение и укрепление Древнерусского государства. 
Владимир окончательно покорил радимичей, совершил успешные 

походы против поляков, печенегов, основал новые крепости-города 
(Переяславль, Белгород и др.) 

 
4. Князь Ярослав Мудрый 

 
Князь Ярослав Мудрый 

1019–1054 гг. 
Способствовал 
расцвету 
Древнерусского 
государства 

Способствова
л 
возвышению 
международн
ого 
авторитета 
Руси 

Осуществлял 
военные 
походы 

Покровитель 
просвещения и 
строительства 

Единовластный 
Правитель 
Древней Руси 

Установил 
широкие 
династически
е связи с 

В 
Прибалтику. 
В польско-
литовские 

Основатель 
письменного 
русского 
законодательства Утвердился на 
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киевском 
престоле после 
длительных 
усобиц со 
Святополком 
Окаянным и 
Мстиславом 
Тмутараканским 

европейским
и и 
византийским 
дворами 

земли. 
В Византию. 
Окончательно 
разгромил 
печенегов 
(1036 г.) 

«Русская Правда» 
Назначение 
митрополита 
Иллариона (1051 
г.) без ведома 
Константинополя 

 
 
 

5. Русь при Ярославичах 
Установился 

очередной 
порядок 

наследования 
власти 

Правда  
Ярославичей Борьба с половцами 

Престол переходил 
к старшему в роду 
князей-
Рюриковичей: от 
старшего брата ко 
второму, потом к 
третьему брату 

В законах 
прослеживается 
социальное неравенство. 
Охраняет частное 
имущество. 
Содержит 
постановления о 
наследстве. 
Содержит сведения о 
социальной структуре 
Руси княжеской 
администрации. 
Обговаривает 
организацию судебного 
процесса. 
Правда допускала 
кровную месть, но уже 
ограничивала ее. 
Обязывала жителей 
Руси самим смотреть за 
порядком 

Впервые половцы 
появились на русских 
землях в 1061 г. 
В 1068 г.  на р. Альте 
русские были 
разбиты. 
После 1068 г. русские 
начали совершать 
походы на половецкие 
кочевья. 
1093 г. половцы 
совершили 
опустошительн
ый набег на 
Русь. 
1095 г. степняки 
вновь обрушились на 
русские земли 

Только три 
старших сына – 
Изяслав, Святослав, 
Всеволод – и их 
дети могут «по 
очереди» занимать 
великокняжеский 
киевский стол 
15 лет жили в мире 
Ярославичи под 
властью Изяслава, 
но затем начались 
усобицы между 
ними 

6. Князь Владимир II Мономах 
Князь Владимир II Мономах 1053–1125 гг. 

Внук Ярослава Мудрого, сын князя Всеволода I и Марии, дочери 
византийского императора Константина IХ Мономаха. Князь 
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смоленский  
(с 1067 г.), черниговский (с 1078 г.), переяславский (с 1093 г.), 

великий киевский князь (с 1113 г.) 
Организатор успешных походов князей против половцев (1103, 1109, 

1111 гг.) 
Выступал за единство Руси. Участник съезда древнерусских князей 
в Любече (1097), на котором рассматривались вопросы пагубности 

междоусобиц, принципы владения и наследования княжеских 
земель 

Был призван в Киев во время народного восстания 1113 г.,  
последовавшего после смерти Святополка II 

1113–1125 гг. 
Ввел в действие «Устав Владимира Мономаха», где в 

законодательном порядке были ограничены проценты по займам и 
запрещено обращать в рабство отрабатывающих долг зависимых 

людей. 
Остановил распад Древнерусского государства. Написал 

«Поучение», в котором осуждал усобицы и призывал к единству 
русской земли. 

Продолжил политику укрепления династических связей с Европой. 
Был женат на дочери английского короля Гарольда II – Гите 

 

7. Управление древнерусским государством 

Великий князь 

Главный 
правитель 

Воевода 
Законодатель 

Судья 
Местные 

(удельные)  
князья 

Совет 
при князе 

(Дума) 
Вече Дружина 

Посадники 
Волостели 

 

Бояре, 
высшее 

духовенство 

Решает вопросы о 
налогах; призвании 
или изгнании князя; 
объявлении войны 

Старшая (Знать) 
Младшая (Гриди) 

 

 
8. Высшие сословия 
Высшие сословия 

Служители культа Князья 
Волхвы 

(языческие 
жрецы до 
принятия 

христианства) 

Православ
ное 

духовенств
о (с Х в.) 

Вожди племен, позже – правители 
государственных образований 
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  Бояре Дружинники 
  Потомки 

родоплеменной 
знати, воеводы, 
наместники 
областей 

Воины княжеских 
отрядов, 
выполнявшие 
также 
управленческие 
функции 

 
9. Низшие сословия 
Низшие сословия 

Люди Холопы Градские люди 
Свободные крестьяне-

общинники 
Зависимая 

социальная группа, 
близкая к рабам 

Горожане 

Смерды. 
Зависимые крестьяне, 
несшие повинность в 

отношении князя 

Долгов
ые 

холопы 

Челядь 
(военнопл

енные) 

Купцы 
(гости) 

Ремесл
енники 

Закупы. 
Смерды, 
взявшие 

ссуду 
(«купу») 
скотом, 

орудиями 
труда и 

обязанные 
отработат

ь этот 
долг 

Рядовичи. 
Смерды, 

заключившие с 
землевладельце

м договор 
(«ряд») об 

условиях своей 
работы на него 

   

 
 
 
 

РУСЬ В XII–XV ВЕКАХ 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 
Даты  События 

31 мая 
1223 г. 

– Первое появление монголо-татар у границ киевского 
государства. Войска Чингис-хана вторглись в 
половецкие земли. Половцы обращаются за 
помощью к князьям южнорусских земель, чтобы 
совместно объединенными силами русских и 
половцев противостоять монгольскому войску 
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Субедея. Их общие силы разбиты при реке Калке 
близ Азовского моря, однако монголы после этого 
возвращаются к себе. 

1227 г. – Умер Чингис-хан. После его смерти Монгольское 
царство было разделено сыновьями. 

1230 г. – Голод и мор «по всей земле Русской». 
1230-1260 
гг. 

– Поучения Серапиона, епископа Владимирского, в 
которых монгольское нашествие толкуется как 
справедливая кара русским княжествам за 
бесчисленные братоубийственные усобицы князей. 

1233 г. – Договор Новгорода с немецкими городами.  
1234 г. – Отражение наступления Ливонского ордена на 

границах Пскова.  
1235 г. – Литовцы захватили Новгород. 
1236 г. – Батый предпринял поход против волжских болгар.  
1236 г. – Новгородским князем становится Александр 

Ярославич.  
1237 г. – Нашествие монголо-татар на Русь. Они переходят 

Волгу в среднем течении и вторгаются в Северо-
Восточную Русь. 

1237 г. – Монгольское войско Батыя берет Рязань; население 
перебито, город сожжен. Разорение Рязанской земли. 
Мор в Пскове.  

1237 г. – Произошло слияние ордена крестоносцев 
(Тевтонского) и ордена меченосцев, утвердившихся 
в Прибалтике.  

1238 г. – После разорения монголами Москвы угроза нависает 
над Владимирским княжеством. Великий князь 
Юрий Всеволодович уходит на северо-восток, за 
Волгу, оставив во Владимире большую часть своей 
дружины.  

6 1238 г. – Осада Владимира; монголы берут город штурмом, 
сжигают его и истребляют население.  

8 февраля 
1238 г. 

– Монголы захватывают Суздаль. 

3 марта 
1238 г. 

– Монголы преследуют великого князя Владимирского 
Юрия и жестоко разбивают его войско у реки Сить. 
Сам Юрий погибает в бою. 

5 марта – Батый берет Тверь, осаждает Торжок, входит в 
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1238 г. новгородские земли, но из-за распутицы прекращает 
наступление. Новгород остается невредим. 

1238 г. – Галиция переходит под власть Даниила Волынского. 
1239 г. – Монголо-татары совершили поход на Ростово-

Суздальские земли и на южнорусские княжества. 
Войско Батыя, соединившись с отрядами Мункэ, 
остается на год в донских степях. 

1239 г. – Ярослав Всеволодович одержал победу над 
литовцами под Смоленском. 

1240 г. – Новое наступление монголов. Батый разграбляет 
Переяслав, Чернигов и другие южнорусские 
княжества. 

15 июля 
1240 г. 

– Шведы были разгромлены русским войском под 
руководством Александра Ярославича (Невского) в 
битве на реке Неве. Вскоре после этого его изгоняют 
из Новгорода по решению вече. 

6 декабря 
1240 г. 

– Взят и разрушен Киев; все жители истреблены. 
После взятия Киева монголы опустошают Волынь и 
Галицию; вся Южная Русь разорена. Исчезают 
епископства в Переяславе, Белгороде и Юрьеве 
после покорения этих княжеств монголами. 
 

1240 г. – Спасаясь от монголов, Михаил Всеволодович 
Киевский и Даниил Романович Галицкий уходят в 
Венгрию. Неудачная попытка Даниила организовать 
крестовый поход против монголов. После 
опустошения Западной Руси монголами Даниил 
хочет вновь заселить эти земли, приглашая туда 
венгров, поляков и немцев. Основание Львова, 
который заменит Киев как перекресток торговых 
путей с востока на запад.  

1240 г. – Монголо-татары обложили русские земли данью. 
Начиная с XIX века этот период с 1240 по 1480 гг. 
называли монголо-татарским игом.  

1241 г. – Ливонские рыцари, взяв Изборск и Псков, угрожают 
Новгороду. 

1241 г. – Батый основал Золотую Орду.  
1242 г. 
весна 

– Александр Невский вновь призван новгородским 
вече, чтобы отразить наступление рыцарей.  
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5 апреля 
1242 г. 

– «Ледовое побоище» – победа Александра Невского 
над немецкими рыцарями Ливонского ордена на 
Чудском озере. 

1242 г. – Отряды Батыя разгромили армию короля Венгрии 
Белу IV, захватили Венгрию и вторглись в 
Словению. 

1242 г. – Возвращение Батыя в Монголию после известия о 
смерти великого хана Угедея (1241). 

1243 г. – Первая поездка русского князя (Ярослава 
Всеволодовича) в ставку монгольского хана. 
Ярослав получает от хана Золотой Орды ярлык 
(грамоту) на великое княжение. 

1245 г. – Александр Невский изгоняет литовцев из 
новгородских пределов. 

1245 г. – Ярославское сражение (у города Ярослав в Галицко-
Волынской Руси) между русско-половецким войском 
Даниила Романовича и венгеро-польским войском 
Ростислава Михайловича. 

1249 г. – Владимирский великокняжеский престол занимает 
Андрей Ярославич (1249–1252 гг.). 

1250 г. – Крещение литовского князя Миндовга. Заключение 
союза с германцами.  

1251 г. –  Александр Невский заключил договор с королем 
Норвегии Хоконом IV.  

1252 г. – Антимонгольское восстание в Северо-Восточной 
Руси. Неврюева рать. Великокняжеский престол 
занимает Александр Невский (с 1252 по 1263 гг.). 

1253 г. – Даниил Романович идет на союз с Римом и получает 
от папы Иннокенгия IV корону, его сын Лев женится 
на Констанции, дочери венгерского короля.  

1257-1259 
гг. 

– Проведена перепись русского населения (за 
исключением церковнослужителей) монголами для 
определения размера дани («выхода») Золотой Орде. 
Неоднократные восстания русских против переписи 
– «числа».  

1259 г. – Волнения в Новгороде против переписи, навязанной 
монголами; решив, что монголы предпочтительнее 
западных захватчиков, Александр Невский 
оказывает содействие посланцам Золотой Орды. 
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1259 г. – Хан Бурундай совершил поход на юго-западную 
Русь и Польшу. 

1261 г. – Учреждение Сарайской епархии (Сарай – столица 
Золотой Орды). 

1262 г. – Монголо-татарские «данщики» были изгнаны из 
Ростова, Владимира, Суздаля и Ярославля. 

1263 г. – Александр Невский отдает Москву в удельное 
владение своему сыну Даниилу (1261–1303 гг.). 

1263 г. – Смерть Александра Невского, который уже 
почитался как святой. Начало его местного культа и 
составление жития благоверного и великого князя 
Александра. (Официально он будет канонизирован в 
1547 г.) 

1263 г. – Великокняжеский престол во Владимире занимает 
Ярослав Ярославич Тверской (1263–1272 гг.). 

1265 г. – Древнейшая договорная грамота Новгорода с 
князьями. 

1269 г. – Договор Новгорода с Ганзой. 
1270 г. – Ханский ярлык, позволяющий Новгороду свободно 

торговать в Суздальской земле. 
1272 г. – Великокняжеский престол во Владимире занимает 

Василий Ярославич Костромской (1272–1276 гг.). 
1273 г. – Собор Русской церкви во Владимире, на котором 

Митрополит Киевский и всея Руси Кирилл II 
предлагает правила церковного благочиния. В них, в 
частности, определяется порядок набора 
священников.  

1276 г. – Великокняжеский престол во Владимире занимает 
Дмитрий Александрович Переяславский (1276–1281 
гг.). 

1281 г. – Великокняжеский престол во Владимире занимает 
Андрей Александрович Городецкий (1281–1283 гг.). 

1281 г. – Золотоордынская рать, призванная князем Андреем 
Александровичем, провела карательный рейд по 
русским землям: Муром, Суздаль, Ростов, 
Переяславль. 

1283 г. – Великим князем Владимирским вновь становится 
Дмитрий Александрович Переяславский (1283–1293 
гг.). 
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1284 г. – Новгород заключил договор с Ливонией и Ригой.  
1285 г. – Начался поход (с 1285 по 1287 гг.) золотоордынского 

хана Тулабуга, темника Ногая и русских князей на 
Польшу. 

1288 г. – Поход монголо-татар на Рязань. Изгнание из 
Новгорода архиепископа Арсения. 

1289 г. – Монголо-татарские данщики повторно были изгнаны 
из Ростова.  

1293 г. – Андрей Александрович Городецкий во второй раз 
сменяет Дмитрия на великокняжеском престоле. 

1293 г. – Дюденева рать. Разорение Суздаля, Владимира, 
Переяславля, Юрьева. 

1299 г. –  Митрополия была перенесена из Киева во Владимир 
(митрополит Максим). 

1301 г. – Коломна взята у Рязанского княжества и 
присоединена к Московскому. 

1303 г. – В Москве стал княжить Юрий Данилович 
1303 г. – Сын Даниила, Юрий Данилович, становится князем 

Московским (1303–1325 гг.) и присоединяет 
Можайские земли, отвоеванные у князя 
Смоленского. 

1304 г. – Великокняжеский престол во Владимире занимает 
Михаил Ярославич Тверской (1304–1318 гг.). 

1304 г. – Москва начала борьбу с Тверью за великокняжеский 
престол (завершилась в 1328 г, когда Иван Калита 
получил ярлык на великое княжение) 

1314 г. – Голод в новогородских и псковских землях 
1317 (или 
1318) г. 

– Женитьба Юрия, князя Московского, на Кончаке – 
сестре хана Узбека; Юрий получает от него ярлык на 
великое княжение владимирское. 

1318 г. – Великий князь Михаил Тверской разбивает войско 
Юрия Даниловича и берет в плен Кончаку. 

1319 г. – Михаил Тверской, обвиненный Юрием в отравлении 
сестры великого хана, едет на суд в Орду, где его 
убивают. Титул Юрия подтвержден. 

1320 г. – Литовский князь Гедемин завоевал Киевские земли. 
1322 г. – Хан Золотой Орды дает ярлык на великое княжение 

Дмитрию Михайловичу Тверскому (Грозные Очи). 
1322 г. – В Пскове начал княжить князь Давыдко, первый 

князь, независимый от Новгорода 
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1323 г. – Основание Орехова (Орешек). Ореховский договор 
Новгорода и Швеции. 

1324 г. – Юрий Данилович отправляется в Орду, чтобы 
вернуть себе титул. 

1325 г. – Юрий Данилович был убит в Золотой Орде 
Дмитрием Тверским, которого самого впоследствии 
за это казнят. Великим князем становится брат 
Дмитрия, Александр Тверской, а Иван Данилович, 
по прозванию Иван Калита, становится князем 
Московским. 

1326 г. – Петр, митрополит Киевский и всея Руси, приезжает в 
Москву, которая превращается, таким образом, в 
церковную столицу, и обосновывается здесь. Он 
вскоре умирает, и его начинают почитать как 
святого. Отныне все митрополиты Киевские и всея 
Руси будут находиться в Москве; Киев вновь станет 
митрополией для западной части русских земель 
лишь в следующем столетии при литовском 
господстве.  

1327 г. – В Тверь прибыл ханский посол Чол-хан, что вызвало 
восстание против него. Разорение Твери монголами 
при содействии москвичей. Александр Михайлович 
бежит в Псков, а затем в Литву. 

1328 г. – Московский князь Иван Данилович Калита ездил в 
Золотую Орду. После этого была организована 
карательная экспедиция против Твери. Город был 
сожжен. Иван Данилович получил ярлык на великое 
княжение. Иван Калита – великий князь 
Владимирский (1328–1340 гг.). Ему поручено 
взимать дань для Орды с остальных русских князей. 
Митрополия перенесена из Владимира в Москву. 
«Духовная грамота» Ивана Калиты. 

1328 г. – Феогност официально переводит митрополичью 
кафедру из Киева в Москву. 

1332 г. – Иван Калита начал борьбу с Новгородом за «дани 
новгородские». Взят Торжок.  

1335 г.  
около 

– Сергий Радонежский основывает монастырь в 71 км 
к северу от Москвы – это будущая Троице-Сергиева 
лавра. 

1335 г. – Волнения в Новгороде из-за передачи литовцам 
Ладоги, Орехова и Копорья. 
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1337 г. – Монголы разрешают князю Александру 
Михайловичу вернуться в его город Тверь. 

1338 г. – Александр Тверской казнен в Орде.  
1340 г. – Неудачный поход монголо-татар с князьями 

московскими и рязанскими под Смоленск. 
1340 г. – Польский король Казимир III захватил Галицкое 

княжество. 
1341 г. – Княжеский стол в Москве занимает Симеон Гордый, 

сын Ивана Калиты, он же великий князь 
Владимирский (с 1341 по 1353 гг.) 

1341 г. – Золотая Орда признала самостоятельность 
Нижегородского княжества.  

1346 г. – Началась междоусобная борьба тверских князей.  
1348 г. – Шведский король Магнус совершил поход в 

Ижорскую землю. В Боготове между Псковом и 
Новгородом заключен договор. Произошло 
отделение Пскова от Новгорода; Псков – 
самостоятельная торговая республика. 

1349 г. – Поляки берут Галич. Галиция станорится зависимой 
от польского короля.  

1350 г. – Эпидения чумы (продолжалась 1350–1351 гг.) 
опустошила Псков, Новгород, Смоленск, Чернигов, 
Киев, Москву, Суздаль, Владимир, Белозеро. 

1353 г. – Симеон Гордый умирает от чумы и в своем завещании 
призывает наследников повиноваться епископу 
Владимирскому Алексию, будущему митрополиту. 
Титул великого князя Владимирского переходит к 
Ивану Ивановичу Красному. Княжение Ивана 
Красного в Москве с 1353 по 1359 гг. 

1354 г. – Смута в Московском княжестве, убийство 
тысяцкого. Отъезд московских бояр «на Рязань». 

1355 г. – Митрополитом поставлен Алексий. 
1356 г. – Собор, созванный патриархом Каллистом I, 

благословляет Алексия как митрополита Киевского и 
всея Руси, хотя столицей митрополии официально 
является Москва. Роман получает от патриарха сан 
митрополита Литовского. 

1359 г. – После смерти Ивана Красного владимирским 
великокняжеским престолом завладевает Дмитрий 
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Суздальский. Митрополит Алексий временно 
управляет Московским княжеством. 

1361 г. – После смерти Романа Алексий добивается от 
патриарха упразднения литовской митрополии. 

1362 г. – Образовалось новое Киевское княжество под 
управлением литовского князя Владимира 
Ольгердовича. 

1362 г. – Эпидемия чумы (1362–1366 гг.) опустошила 
Новгород, Переяславль, Коломну, Тверь, Владимир, 
Суздаль, Дмитров, Можайск, Вологду, Москву.  

1363 г. – При поддержке московских бояр Алексию удается 
добиться в Золотой Орде титула великого князя для 
юного Дмитрия, сына Ивана Красного. Династия 
Даниила, таким образом, не прерывается. 

1368 г. – Тверской князь Михаил был арестован в Москве. 
Началась феодальная война Москвы с Тверью. 
Ольгерд Литовский, зять и союзник Михаила 
Тверского, получившего титул великого князя, 
опустошает окрестности Москвы, но сам город ему 
взять не удается.  

1368 г. – Началась Московско-литовская война (1368–1372 
гг.)   

1372 г. – Неудачный поход Ольгерда на Москву. 
1374 г. – Присоединение к Москве части Ростовского 

княжества. 
1375 г. – Дмитрий Донской предпринял поход против Твери. 

Тверь отказалась от притязаний на великое 
княжение. Михаил Тверской вынужден просить мира 
у Дмитрия и признать над собой старшинство князя 
Московского. 

1377 г. – Ордынский царевич Араб-шах (Арапша) совершил 
поход на Нижний Новгород и разбил русских у реки 
Пьяны, после чего начал грабить Рязань и Нижний 
Новгород. 

1377 г. – Лаврентьевская летопись. 
1378 г. – Дмитрий Донской одержал победу над ордынским 

войском Бегича на реке Воже. Воодушевленный 
успехом, князь стремится объединить силы русских 
княжеств в борьбе с монголами.  
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1378 г. – Смерть митрополита Алексия. Феофан Грек 
расписывает церковь Спаса Преображения в 
Новгороде. 

8 
сентября 
1380 г. 

– КУЛИКОВСКАЯ БИТВА – Дмитрий Донской, 
командуя соединенным войском 20 княжеств, 
наносит крупное поражение хану Мамая на 
Куликовом поле. Конец мифа о непобедимости 
монголов и начало возрождения национального 
духа. За эту победу, одержанную в верховьях Дона, 
Дмитрий получает прозвище Донской.  

1382 г. – Нашествие хана Тохтамыша на Москву. Дмитрий 
Донской вновь вынужден признать над собой власть 
хана Тохтамыша, который взял и опустошил 
Москву. 

1383 г. – Поход литовских войск на Новгород (1383–1384 гг.). 
1387 г. – После победы над венграми поляки окончательно 

завладевают всей Галицией. 
1389 г. – Смерть Дмитрия Донского. Началось княжение  

Василия I Дмитриевича (1389–1425 гг.). 
1390 г. – Митрополитом Московским становится болгарин 

Киприан. 
1392 г. – Василий I Дмитриевич получил ярлык на Нижний 

Новгород, Городец, Мещеру и Тарусу. Присоединил 
к Москве Суздальско-Нижегородское княжество.  

1392 г. – Смерть Сергия Радонежского – основателя Троице-
Сергиева монастыря и вдохновителя монастырского 
обновления на Руси. 

1395 г. – Основание Казани. Столкновение войск Тамерлана 
(Тимур) и Тохтамыша на Тереке закончилось 
победой Тамерлана, после чего он вторгся в 
Рязанские земли, разорил Елец, составляя угрозу 
Москве. Начав наступление на Москву он 
неожиданно повернул назад и вышел из русских 
пределов в тот самый день, когда москвичи 
встречали образ Богородицы, принесенный из 
Владимира. С этого дня икона почитается как 
покровительница Москвы.  

1395 г. – Феофан Грек создает фрески в Архангельском 
соборе в Москве. 
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1396 г. – Смерть Стефана Пермского, крестившего зырян 
(коми) и пермяков – народы финского 
происхожнения. 

1399 г. – Феофан Грек расписывает московскую церковь 
Рождества Богородицы. 

1399 г. – Поход русских в Закамье. Взятие Булгара, Джукетау, 
Казани.  

1400 г. – Москвичи совершили победоносный поход против 
волжских болгар и взяли их столицу Булгар (Болгар). 

1404 г. – Витовт, великий князь Литовский, присоединил к 
своим владениям Смоленское и Вяземское 
княжества. 

1405 г. – Феофан Грек, Андрей Рублев и Прохор с Городца 
расписывают Благовещенский собор Московского 
Кремля.  

1407 г. – Первое упоминание в летописях о Сибирской земле. 
1408 г. – Договор Москвы с Литвой на Угре. Василий 

Дмитриевич и Витовт установили границу по р. Угре, 
что не исключало перехода князей с литовского берега 
на службу Москве. 

1408 г. – Поход хана Золотой Орды Егидея на Москву в 
наказание за отказ Василия платить дань. Разорение 
княжества вынудило Василия уступить воле хана.  

1408 г. – Андрей Рублев и Даниил Черный расписывают 
Успенский собор во Владимире. 

1410 г. – Битва при Грюнвальде объединенных сил русских, 
литовцев, чехов и поляков с Тевтонским орденом, 
победа над ним. 

1410 г. 
около 

– Андрей Рублев пишет для Троице-Сергиева 
монастыря икону св. Троицы. 

1414 г. – Борьба Витовта и митрополита московского Фотия 
за митрополита Киевского решается патриархом 
Константинопольским в пользу Москвы. 

1420 г. – Послание митрополита Фотия против 
стригольников. 

1420 г. ~ – Составлена Ипатьевская летопись. 
1421 г. – Начался голод «по всей земле Русской» (1421–1422 

гг.).  
1421 г. – Торговый договор Новгорода с Ливонским орденом.  
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1422 г. – Андрей Рублев начал расписывать главный собор 
Троице-Сергиевой лавры. 

1425 г. – Умер Василий Дмитриевич. Началось княжение 
Василия II Васильевича (Темного) в Москве (1425–
1462 гг.), опекуном которого становится Витовт, 
великий князь Литовский, защищает наследника от 
притязаний брата Василия Дмитриевича – Юрия 
Галицкого. 

1428 г. – Псков вновь переходит под власть Витовта. 
1430 г. 
около 

– Смерть Андрея Рублева. 

1430 г. – Смерть Витовта и вооруженное столкновение 
Василия II со своим дядей Юрием Дмитриевичем 
Галицким, претендующим на Московский престол. 

1430 г. – Начался распад Золотой Орды: образовалось 
Крымское ханство, независимое от великого хана. 

1430 г. – Первое русское поселение на Каме. Основание 
Соликамска. 

1432 г. – Новгород перешел под покровительство 
Свидригайло, великого князя Литовского. 

1432 г. – Началась феодальная война в Московском княжестве 
(1432–1453 гг.). 

1434 г. – Смерть Юрия Галицкого. Его сыновья Василий 
Косой и Дмитрий Шемяка продолжили воевать с 
Василием II за обладание Москвой. 

1436 г. – Образовалось Казанское ханство. Продолжилось 
разрушение Золотой Орды. 

1439 г. – Флорентийская уния Восточной и Западной церквей: 
патриарх Константинопольский признает над собой 
власть Рима. Митрополит Московский Исидор 
присоединяется к унии (до 1443 г.). 

1439 г. – Налет Улу-Мухаммеда на Москву.  
1443 г. – Собор Русской православной церкви отвергает 

Флорентийскую унию и смещает Исидора с поста 
Московского митрополита. 

1445 г. – Поход "Казанских царевичей" на Москву, пленение 
Василия II под Суздалем. Плененный Василий II 
вынужден платить выкуп за свое освобождение, идет 
на территориальные уступки татарским князьям. 
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1446 г. – Дмитрий Шемяка захвает Москву  и ослепляет 
Василия II (Темный). 

1448 г. – Опираясь на Касим-хана и Якуба, Василий II 
Темный отвоевывает Москву у Дмитрия Шемяки. 

1448 г. – Собор русских епископов ставит Иону, епископа 
Рязанского, преемником Исидора, минуя разрешение 
Константинополя. Русская православная церковь 
фактически стала автокефальной. 

1449 г. – Опираясь на верховное духовенство, Василий II 
Темный принуждает Дмитрия Шемяку отказаться от 
притязаний на Москву (под угрозой отлучения). 

1449 г. – Казимир IV Польский заключает договор о дружбе с 
Василием II Темным против Михаила, сына великого 
князя Литовского Сигизмунда. 

1450 г. – Дмитрий Шемяка в последний раз нападает на 
Москву. Василий Темный захватывает Галич. 
Шемяка скрывается в Новгороде. 

1450 г. – Зосима и Герман, последователи Сергия 
Радонежского, основали Соловецкий монастырь. 

1451 г. – Поход «ордынского царевича» Мазовши на Москву. 
Василий Темный, опираясь на монгольские отряды, 
отгоняет от Москвы орды из Казани, Сарая и с 
Днепра. 

1451 г. – Константинополь утвердил Иону митрополитом 
всея Руси. 

1452 г. – В награду за услуги, оказанные в борьбе с Дмитрием 
Шемякой, Василий Темный отдал Касим-хану город, 
получивший название Касимов, – впервые 
монгольский князь стал вассалом правящей русской 
династии. 

1453 г. – Дмитрий Шемяка отравлен в Новгороде.  
1455 г. – Безрезультатный поход отрядов Золотой Орды на 

Москву. 
1456 г. – Под влиянием польского короля Казимира IV 

константинопольский патриарх ставит 
митрополитом Киевским сторонника унии с 
католической церковью Григория. Раскол русской 
церкви. 

1459 г. – Начался церковный раздел между Юго-Западной и 

30



 32 

Северной Русью. 
1461 г. – Еще один безрезультатный поход отрядов Золотой 

Орды на Москву. 
1462 г. – Начало княжения Ивана III (1462–1505 гг.) 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Автокефальная церковь – в православии административно 
самостоятельная церковь. Русская православная церковь приобрела 
фактическую автокефалию в 1448 г., после того как отказалась 
принять Флорентийскую унию 1439 г. и самостоятельно избрала 
митрополита (Иону), не спрашивая согласия константинопольского 
патриарха. Формальную автокефалию Русская церковь обрела в 1589 
г. с избранием патриарха (Иова). 

Апсида – многогранный или полукруглый выступ в восточной 
части храма, служащий для размещения алтаря. 

Архимандрит – старший монашествующий сан 2-й степени 
священства (перед епископом), обычно его имеют настоятели 
православных монастырей. 

Багатур – титул монгольской кочевой знати. 
Барабан – многогранное или круглое в плане завершение храма, 

имеющее купольное перекрытие; венчается куполом. 
Баскак – ордынский чиновник высокого ранга, представитель 

хана в покоренных землях, осуществлявший контроль за местными 
властями. 

Бахтерец – доспех, заменявший кольчугу. Состоял из 
продолговатых плоских железных пластин, нашивавшихся на 
суконную основу. 

Белая Орда – часть Золотой Орды, включала территорию 
Поволжья, Северного Кавказа, Северного Причерноморья, степи 
Казахстана (по мнению А. Ю. Якубовского, Белая Орда занимала 
земли по нижнему течению р. Сырдарья). 

Берестяные грамоты – древнерусские письма и документы, 
процарапанные на бересте (березовой коре). При раскопках в 
Новгороде найдено около 2000 берестяных грамот. Единичные 
экземпляры найдены также в Пскове, Смоленске, Старой Руссе. 

Бесермен, бесермены – 1) иноверцы, обычно мусульмане 
(«басурмане»); 2) сборщики дани в русских городах, которые брали 
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откуп у монгольских ханов и ханов Золотой Орды на право сбора 
дани. Их деятельность сопровождалась дикими грабежами и 
насилиями, что вызвало ряд восстаний в русских городах 1262 г. 

Бортничество – добывание меда диких пчел из естественных 
дупел, затем разведение пчел в выдолбленных дуплах. 

Бояре – в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси старшие 
княжеские дружинники, в Новгороде и Пскове – верхушка 
городского населения, потомки древней родоплеменной знати. В 
Московской Руси XV-XVII вв. - обладатели высшего чина, члены 
Боярской думы. 

Боярская дума – 1) В Древней Руси – совет при князе, 
состоявший из старших дружинников – бояр. 2) В Русском 
государстве XV–начала XVIII вв. – постоянный совещательный 
орган при монархе, состоявший из назначаемых государем лиц. В 
Боярскую думу входили бояре, окольничие, думные дворяне. 
Делопроизводство Боярской думы вели думные дьяки. Последнее 
упоминание о заседаниях Боярской думы относится к 1704 г. 

Весь – село, деревня, сельское поселение 
Вече – народное собрание в древней и средневековой Руси в Х–

XIV вв. Наибольшее развитие – в русских городах второй половины 
XI–XII вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло 
князей, принимало законы, заключало договоры с другими 
землями и т. д. В Новгороде, Пскове и Вятской земле сохранялось 
до конца XV – начала XVI вв. 

Вира – в Киевской Руси и Московской Руси денежный штраф в 
пользу князя за убийство или нанесение увечья. 

Воевода – в Древней Руси и Московском государстве до XVIII в. 
военачальник, а с XVII в. – также глава местной администрации, 
назначаемый центральной властью. Служба воеводы-администратора 
была «корыстной» – он не получал жалованья и жил за счет 
подвластного населения.  

Волостель – на Руси XI–XVI вв. должностное лицо, 
находившееся в волости на кормлении и управлявшее ею от имени 
великого или удельного князя. 

Волость – мелкая (обычно сельская) административная единица. 
Объединяла несколько сельских общин. Входила в состав уезда. В 
XIII–XVI вв. волости существовали на черных, дворцовых, боярских 
и монастырских землях. Управлялись волостелями-кормленщиками. 
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После отмены кормлений волости потеряли самостоятельное 
значение.  

Вотчина – земельное владение, передаваемое по наследству и 
отчуждаемое иными способами (продажа, наследование, дарение, 
мена, вклад в монастырь). На Руси вотчины приобретались в 
основном путем княжеского пожалования за службу, за исключением 
Новгородской земли, где боярские вотчины сформировались путем 
превращения в частные владения земель новгородской общины. 
Вотчина являлась средством обеспечения службы, то есть 
собственностью, хотя и наследственной, но все же условной. Даже 
если вотчинник приобрел вотчину путем покупки, а не пожалования, 
он был обязан служить за нее так же, как это делал прежний 
владелец, которому вотчина была пожалована. 

Гривна – мера массы (веса); денежно-весовая (гривна серебра – в 
монетах, ломе или слитках) и денежно-счетная (гривна – в монетах) 
единица в Древней Руси. Количество серебра в гривне, как и 
соотношение гривны серебра и гривны кун, менялось. В XII в. в 
Новгороде гривна серебра (ок. 204 г.) равнялась 4 гривнам кун (1 
гривна кун – ок. 51 г.). С XIII в. новгородская гривна стала называться 
рублем.  

Дворяне – служилые люди князей и бояр. Название пришло на 
смену термину «дружинники». В первой половине XV в. дворяне - 
слуги «под дворским» – управителем вотчины. За службу они 
получали небольшие владения, позднее ставшие поместьями. В XVI 
в. дворянами стали называть верхушку служилых людей, вошедших 
в состав Государева двора. 

Делюй (делюи и ордынцы) – сборщики татарской дани (из 
русских) низшего разряда. 

Дети боярские – общее наименование мелких служилых людей 
Зажитье – военный рейд с целью грабежа вражеской 

территории. 
Закомара – в русской архитектуре полукруглое или килевидное 

завершение части наружной стены здания; как правило, повторяет 
очертания расположенного за ней свода. 

Замятня – беспорядок, паника, мятеж, усобица и т.п. 
Зерцало – оборонительный доспех из железных пластин на Руси 

в XVI–XVII вв. Представлял собой металлическую сплошную 
накладку на груди, соединенную с кольчугой. 
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Золотая Орда – монголо-татарское государство, основано в 
начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили 
Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, Северный 
Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак. Русские княжества находились от 
Золотой Орды в вассальной зависимости. Столицы: Сарай-Бату, с 
первой половины XIV в. – Сарай-Берке (Нижнее Поволжье). В XV в. 
распались на Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское и 
другие ханства. 

Казачество – в XV–XVI вв. вольные люди, жители степей между 
Волгой и Днепром (Дикого поля), отчасти выходцы из Орды, отчасти 
беглые русские холопы и крестьяне. Казаки жили охотой, грабежом 
купеческих караванов, набегами на русские и татарские селения. 
Высшим органом власти у казаков являлся круг (общая сходка). 
Казачьи станицы (отряды) возглавляли атаманы, которым помогали 
есаулы.  

Кириллица – одна из двух (наряду с менее распространенной 
глаголицей) славянских азбук, создание которой приписывается 
славянским просветителям Кириллу и Мефодию. Создана в IX в. на 
основе греческого уставного письма с добавлением нескольких букв. 
Была распространена у южных и восточных славян. Легла в основу 
русского алфавита. 

Кметь – воин, ратник. 
Колонтарь – доспех из металлических пластин, сплетенных 

кольчужным плетением. 
Корзно – княжеский плащ-мантия, теплый, с меховой опушкой. 

Носился внакидку, застегивался большей частью на правом плече. 
Впервые упоминается в 1147 г. Исчез из употребления в XIV в. 

Кормление – вид княжеского пожалования своим должностным 
лицам, при котором местная администрация содержалась за счет 
взимания с населения в свою пользу различных «кормов» (хлебом, 
мясом, сыром, сеном и т. п.) и судебных пошлин (присудов). 
Кормление давалось в награду за прежнюю, чаще всего военную, 
службу. Административные обязанности при этом являлись лишь 
дополнением к возможности кормиться. Жалования за 
административную и судебную деятельность кормленщики не 
получали. Система кормлений ликвидирована в 1556 г. 

Костер – крепостная башня. 
Крестово-купольный храм – тип христианского храма, 

возникший в средневековой архитектуре Византии. Купол или 
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барабан опирается на четыре столба в центре здания, расчленяющие 
внутреннее пространство храма. 

Курултай – съезд монгольской кочевой знати. 
Лествиничное право – система престолонаследия на Руси XI– 

XIV вв., введенная Ярославом Мудрым. По нему княжеский стол 
занимал не старший сын, а старший в роду, чаще всего брат князя. 
После смерти главного князя все прочие князья переезжали из города 
в город. 

Мытный двор – таможня. 
Наместник – на Руси X–XVI вв. должностное лицо, 

возглавлявшее местное управление. Назначался князем. В XIV–XV 
вв. получал кормление. Должность наместника упразднена с отменой 
кормлений в 1555–1556 гг. 

Насад – речное судно с набитыми (повышенными) бортами. 
Нойон – титул монгольской кочевой знати. 
Нукер – монгольский дружинник. 
Оброк денежный – повинность, заключающаяся в 

обязанности крестьянина уплачивать владельцу земли 
определенную сумму деньгами. 

Оброк натуральный – повинность, заключающаяся в 
обязанности крестьянина вносить в пользу владельца земли 
определенное количество продуктов, произведенных в собственном 
хозяйстве. 

Окольничий – чин и должность в Русском государстве в XIII – 
начале XVIII вв. Первоначально окольничие занимались устройством 
поездок великого князя и участвовали в переговорах с иностранными 
послами. С XIV в. входили в Боярскую думу, занимая в ней 
второстепенное положение. С конца XV в. – второй по значению 
думный чин. Окольничие назначались руководителями приказов, 
послами, полковыми воеводами, заведовали пограничными 
областями – «окольными местами». 

Ополье – территория Северо-Восточной Руси, где заканчивались 
сплошные леса и начинались широкие поля, своеобразная «опушка 
великого леса». В районе ополья возникли древние города Суздаль и 
Владимир. 

Ордынский выход – дань с русских земель Золотой Орде в XIII–
XV вв. Облагалось все население, кроме духовенства. Размер 
непостоянен. Собирался баскаками и откупщиками-мусульманами, с 
начала XIV в. – русскими князьями. 

35



 37 

Пайцза (то же, что басма) – 1) пластинка, выдававшаяся 
монголо-татарскими ханами в XIII-XV вв. как верительная грамота;          
2) тонкие листы металла (большей частью серебряные) с тиснеными 
узорами. Басменное тиснение было распространено в России в XIII–
XVII вв. 

Панагия – круглая иконка с изображением Богоматери, 
нагрудный знак архиереев. 

Пеня – штраф. 
Поместье – в Русском государстве XV–XVII вв. земельное 

владение, предоставляемое за службу без права продажи, вклада в 
монастырь или передачи по наследству. На практике поместья 
наследовались сыновьями помещиков (даже малолетними), если к 
моменту смерти отца они еще не получили собственных поместий. 
Поместья также отдавались в приданое за дочерьми помещиков и 
частично оставлялись «на прожиток» вдовам. 

Порок – камнеметная осадная машина. Также таран. 
Посад – в Древней Руси и в России XVI в. торгово-ремесленные 

поселения вне крепостных стен города. Позднее – общее название 
города и городского населения. В России XIX в. – небольшие 
поселки городского типа. 

Посадник – наместник князя в землях Киевской Руси; выборный 
глава городского управления в Древнем Новгороде. Новгородский 
посадник избирался на вече из бояр, ведал городским хозяйством. 

Сиделец – купец, торгующий в лавке. 
Слобода – на Руси до середины XVI в. отдельное поселение или 

группа поселений, в том числе возле крепостей, население которых 
временно освобождалось от государственных повинностей (тягла). 

Служилые князья – в конце XIV–XV вв. князья, утратившие 
самостоятельность и перешедшие на великокняжескую службу с 
сохранением некоторых княжеских прав в родовых владениях. Их 
именовали «слугами» великого князя. Фактически данный статус 
близок к вассальному, так как человек, находившийся в зависимости, 
не имевшей договорного характера, именовался в Русском 
государстве не слугой, а холопом.  

Смерд – в Древней Руси категория неполноправных людей. 
Жизнь смерда в «Русской Правде» защищалась минимальной вирой - 
5 гривен. Возможно, так называли жителей недавно присоединенных 
территорий, обложенных повышенной данью. Есть мнение, что 
смердами называли всех земледельцев, среди которых были как 
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зависимые, так и свободные. В XIV в. на смену термину «смерд» 
приходит термин «крестьянин» (от «христианин»). Первоначально на 
Руси так называли всех православных, но в XIV в. термин закрепился 
за сельским населением, занимающимся сельскохозяйственным 
трудом. 

Снем – княжеский съезд. 
Тамга – 1) знак собственности (тавро), имевший 

распространение у монгольских скотоводов. Ставился на деревьях, 
оружии, на коже (шкурах) животных и др. 2) Денежный налог, 
взимавшийся с торговли, ремесла, различных промыслов в 
некоторых странах Востока и в России после монгольского 
нашествия XIII в. Существовал до XVI–XVII вв. 

Тать – вор. 
Татьба – воровство. 
Темник – монгольский военачальник, глава тумена (по-русски – 

тьмы), составляющего 10 тысяч воинов. 
Тумен – часть монгольского войска, насчитывающая 10 тыс. 

воинов; административно-территориальная единица, которая дает 
10 тыс. воинов. Тумены были созданы по Ясе Чингисхана. 

Тысяцкий – в Древней Руси должностное лицо городского 
управления, ведал сбором налогов, руководил ополчением. В 
Новгороде избирался на вече. Новгородскому тысяцкому починялись 
сотские, собиравшие подати с десяти «сотен», на которые делилось 
население города. Должность тысяцкого была уничтожена при 
Дмитрии Донском. 

Удельные князья – в XIV–XVI вв. родственники великого князя 
или царя, получившие часть территории государства в удел. В 
пределах своего удела они являлись полновластными государями, но 
не могли вести самостоятельную внешнюю политику и обязаны 
были участвовать в предпринимаемых великим князем походах. По 
своему статусу они были вассалами великого князя. Изредка 
удельные князья привлекались к решению общегосударственных 
дел, но их влияние на внутреннюю политику было, как правило, 
незначительным из-за недоверия со стороны великих князей. 

Уезд – административно-территориальная единица в России, 
известная с XIII в. Первоначально – совокупность волостей. 
Управлялся княжеским наместником, в XVII в. – воеводой.  
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Улус – родоплеменное объединение с определенной территорией, 
подвластное хану или вождю у народов Центральной Азии; часть 
державы Чингиз-хана. 

Улус Джучи – наследственное владение монгольских ханов из 
рода Джучи (с 1224 г.) в западной части Монгольской империи. С 
1240-х гг. Золотая Орда. 

Урок – на Руси (со времен княжения Ольги) установленный 
размер дани. 

Ушкуй – новгородская легкая ладья. По этим ладьям 
новгородцев, ходивших в военные походы, называли ушкуйниками. 

Холоп – на Руси зависимый человек, раб, живший и работавший в 
усадьбе господина. 

Холоп-послужилец – военный холоп, обязанный сопровождать 
своего господина в походах. 

Челядь – в широком смысле слова прислуга. В Древней Руси 
категория зависимых людей, рабы. 

Черносошные крестьяне – крестьяне, проживавшие на 
«черных», то есть государственных землях. 

Черный бор – налог с черных (крестьянских волостей). Этот 
налог время от времени требовали владимирские князья с Новгорода. 
Новгородцы старались его не платить и давали обычно лишь под 
нажимом военной силы. 

Число – система налогообложения в XIII–XV вв. на подвластных 
монгольскому государству и Золотой Орде территориях (Китай, 
Средняя Азия, Иран, Северо-Восточная Русь и др.). Основана на 
переписи (исчислении, «числе») населения. Налоги взимались 
поголовно, пропорционально имуществу платильщиков. На Руси 
число проводилось дважды: один раз при Невском (число 
распространилось на Новгород), другой раз при Василии Ярославиче 
Костромском (при хане Берке). 

Ям – на Руси в XIII–XIX вв. селение на почтовом тракте, жители 
которого назывались ямщиками; почтовая станция, введенная по Ясе 
Чингисхана. В каждом яме должны были находиться сменные 
лошади для гонцов великого хана, продукты и т.п. Для поддержания 
ямов на Руси была введена ямская повинность. 

Ярлык – в XIII–XIV вв. документ на право княжения, который 
русские князья получали у хана в Орде. 
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 

 
1. Иван III – первый государь всея Руси 

 

Верховная власть Иван III – единовластный правитель 
суверенного русского государства 

Центральная 
власть 

Боярская дума, казна, дворец, «путные» бояре 
осуществляли свои функции в масштабе  всего 
государства 

Местная власть Отдельными территориями от имени Ивана III 
руководили назначенные им  кормленщики 

Судебная власть 
Великокняжеский Судебник 1497 г. установил 
единообразие судопроизводства в масштабах 
все страны 

Вооруженные 
силы 

Руководство вооруженными силами было 
единым и централизованным 

Церковь Стремилась сохранить политическое влияние и 
земельные владения 

Государственная 
идеология 

Впервые появилась официальная 
государственная идеология 

 
2. Борьба за лидерство в политическом объединении 

Северо-Восточной Руси 
СОПЕРНИЧЕСТВО 

Москва Тверь 
Основные направления 

Отношения  
с Церковью 

Борьба за 
великое 

княжение 
Отношения с Ордой 

Политический 
союз Москвы 

и 
Православной 

церкви 

 Два этапа 
Москва – верный данник Орды 

(Даниил, Юрий, Иван I,Семен, Иван 
II). 

Москва во главе национально-
освободительной борьбы (Дмитрий, 

Иван III) 
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3. Куликовская битва 

Русь  
 Орда 

 8 сентября 
1380 г. 

 
  

Благословение Сергия 
Радонежского  Поход Мамая на Русь 

СОЮЗНИКИ 
Сбор Русских войск в Коломне во главе с 
Московским князем 
Дмитрием Ивановичем 

 Ягайло, литовский 
князь 
Олег, рязанский 
князь  

   
Ход битвы 

Поединок Пересвета и Челубея (оба 
погибли). 
Лобовая схватка противоборствующих 
сторон. 
Отсутствие русского полка левой руки, 
который заманивал конницу противника 
под удар засадного полка. 
Внезапный удар в тыл и фланг ордынцев. 
Паническое бегство войск Мамая 
 

Значение битвы 
Крах ордынско-литовских планов 
ослабления Руси. 
Импульс к дальнейшему объединению 
русских земель под властью Москвы.  
Создание предпосылок для освобождения 
Руси от ордынской зависимости 
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4. Московская Русь. 
Московские удельные князья и цари в XIII – начале XVII вв. 

Даниил Александрович 
(1276–1303) 

Юрий        Иван I Калита 
(1303–1325)    (1325–1340) 
 
 Семен Гордый   Иван II 
Красный 

(1340–1353)   (1353–1359) 
     
  Дмитрий 
Донской 
   (1359–1389) 
 Династическая война за власть  
 
Василий I  Юрий 
Звенигородский 
(1389–1425) (1433–1434) 
   
Василий II Темный  Василий Косой  Дмитрий Шемяка 
(1425–1462) (1434)  (1446–1447) 
   
Иван III 
(1462–1505)   
   
Василий III 
(1505–1533)   
   
Иван IV Грозный 
(1533–1584)   
   
Федор 
(1584–1598)   
   
Борис Годунов 
(1598–1605)   
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Лжедмитрий I 
(1605–1606)   
   
Василий Шуйский 
(1606–1610)   
   
Семибоярщина 
(1610–1613)   

 
5. Московские князья 

Даниил Александрович (1276–1303 гг.) 
(первый московский князь, младший сын Александра Невского) 

Основные направления деятельности 
Начало расширения территории Московского княжества 

Присоединено к Москве: Коломна (1300), Переяславское княжество 
(1302).  
Основал в 1298–1300 гг. Данилов монастырь, где и был похоронен 

Юрий Данилович (1303–1325 гг.) 
Основные направления деятельности 

Расширение пределов 
Московского княжества 

 Первым из московских князей 
вступил в борьбу за ярлык 
великого владимирского 
княжения с тверскими 
князьями 

   
Присоединены:      Можайск 

(1303)  

   
В 1314 г. приглашен на 
княжение в Новгороде 

 Получил ярлык и женился на 
сестре ордынского хана 
Узбека 

   
  Убит в Орде в 1325 г.  

Тверским князем Дмитрием 
Михайловичем Грозные очи 
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Иван I Данилович Калита (1325–1340 гг.) 

Основные направления деятельности 
Реализация двух принципов: 

 Мир и порядок  
Расширение границ 
Московского 
княжества 

Поддержание 
хороших отношений с 
Ордой 

Тесное 
сотрудничество с 
Православной 
церковью 

Покупка новых 
территорий – Галичь, 
Углич, Белоозеро 
(1328) 

Борьба с Тверью за 
ярлык 
Участие вместе с 
ордынским войском в 
карательном походе 
против Твери (1327).  
Получения права 
сбора дани с русских 
земель и доставка ее в 
Орду 

Перенос центра 
Русского 
православия из 
Владимира в Москву  
(с 1328). 
Строительство пяти 
белокаменных 
храмов в Москве (с 
1326 по 1333) 

Присоединение части 
Ростовского 
княжества (1331) 

  

Семен Гордый (1340–1353 гг.) 

Продолжение политики Ивана Калиты 
Хорошие 
отношения с Ордой 

Проведение 
уравновешенной 
внешней политики 

Подчинение 
Новгорода 
посредством 
назначения 
московских 
наместников 

Результаты: 
Обладание ярлыком 
на великое 
княжение 

Отсутствие военных 
столкновений с 
соседними 
княжествами 

Поднял значение 
Москвы до уровня 
общерусской 
столицы 

Иван II Красный (1353–1359 гг.) 

Продолжение политики Ивана Калиты и Семена Гордого 
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Обладание ярлыком 
на великое княжение 

Начало столкновений 
с Литвой 

Проведение 
миролюбивой 
политики в 
отношении 
сопредельных 
княжеств 

Дмитрий Иванович Донской(1359–1389 гг.) 

Главные направления внутренней политики 
Объединение Московского и 
Владимирского княжеств 

Борьба за лидерство на Руси 

 
Внешняя политика: противоборство 

с Ордой с Литвой с Тверью с Рязанью 
Стремлени
е ослабить 
зависимост
ь русских 
княжеств 
от Орды 

Борьба с 
Мамаем, 
которого на 
Руси считали 
узурпатором 
власти в Орде 

В связи с 
Литовской 
экспансией 
на русские 
земли 
 

За ярлык 
на великое 
княжение 
1375 г.  
Победа 
Дмитрия 
Ивановича 

По поводу 
спорных 
территорий 
1371 г. 

1378 г. 
 
 
 
 
 
1380 г. 
 
1382 г. 

Победа 
Дмитрия 
Ивановича над 
ордынцами на 
реке Вожже. 
Куликовская 
битва. 
Разорение 
Тохтамышем 
Москвы 

1368 г.,  
1370 г.,  
1372 г. –
вторжение 
литовских 
войск в 
московские 
земли. Все 
эти атаки 
были 
отбиты 

  

Василий I Дмитриевич (1389–1425 гг.) 
Основные направления деятельности 

Сложные и противоречивые отношения: 

Орда Литва 
Дальнейший рост 

Московского 
княжества 
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1408 г. – поход 
ордынского 
военачальника 
Едигея на Русь и 
осада Москвы 

Установил 
династические 
отношения (был женат 
на литовской княжне 
Софье Витовтовне) 

Присоединены 
Муромское и 
Нижегородское 
княжества и земли 
Коми по реке 
Вычегда 

Примирение с Ордой 
и получение ярлыка 
на великое княжение 

Противоречия между 
Москвой и Литвой из-
за влияния на 
Новгород 

 

1395 г. – Вторжение на Русь войск правителя среднеазиатского 
государства Тамерлана (Тимура). Двухнедельное противостояние 
близ Коломны, после чего Тимур неожиданно покинул русские 
земли. 
Избавление было приписано заступничеству чудотворной иконы 
Владимирской Богоматери, перевезенной в это время из Владимира 
в Москву 

Иван III Васильевич (1462–1505 гг.)  
Основные направления деятельности 

Объединение русских 
земель под властью Москвы 

Освобождение 
Руси от ордынской 
зависимости 

Создание свода 
законов единого 
государства 

Пути 1480 г. Судебник 1497 г.  
Военный Наследование  
Великий 
Новгород 
(1478).  
Тверское 
княжество 
(1485) 

Дмитров(1472). 
Вологда(1481). 
Углич (1491) 

Противостояние на 
р. Угре с ханом 
Ахматом и в 
результате падение 
ордынского ига 

Устанавливается 
единый список 
перехода 
зависимых 
крестьян от одного 
к другому – неделя 
до и после Юрьева 
дня 

Присяга Ярославского княжества (1463), Ростовского 
княжества(1474) 

С 1485 г. Иван III – государь всея Руси 
Василий III Иванович (1505–1533 гг.)  
Основные направления деятельности 

Завершение 
объединения 
русских земель 

Война с Литвой  
1512–1522 гг. 

Сложные отношения с 
Крымским и 
Казанским ханствами 
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Псков (1510). 
Смоленск (1514). 
Рязань (1521) 

Победа 1514 г. 
Поражение русских 
войск под Смоленском 
и Оршей 

1521 г. – набег 
крымских татар на 
Москву 

6. Династическая война в Московском княжестве  
во второй трети XV в.  

Предпосылки 
Борьба семейного (прямого – от отца к сыну) и родового (непрямого 

– по старшинству в роде – от брата к брату) началась в 
наследовании княжеского престола 

Противоречивый текст завещания Дмитрия Донского, дававший 
возможность его трактовки с разных наследственных позиций 

Личное соперничество за власть в Москве потомков князя Дмитрия 
Донского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход династической войны 
1425–
1431 
гг. 

Занятие Василием II московского престола без ханского 
ярлыка. Претензии Юрия Звенигородского на Московское 

княжение 
1431 Получение Василием II ордынского ярлыка  

Василий I 
Юрий Галицкий  

и Звенигородский 
 

Василий II Темный 

Иван III 

Василий Косой 

Дмитрий Шемяко 

Василий II 
1425–1462 гг. 

Дмитрий Донской 
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г. на московский княжеский престол 

1433 
г. 

Скандал во время свадьбы Василия II и боровской княжны 
Марии Ярославны, когда двоюродный брат Василий Косой 
надевает символ великокняжеской власти – золотой пояс. 

Конфликт и начало военных действий 
1434 

г. 
март–
июнь 

Военное поражение Василия II. Юрий Звенигородский 
занимает Москву, начинает чеканить монету с изображением 

Георгия Победоносца. Но неожиданно умирает в Москве 

1434 
г. 

июнь 

Авантюра Василия Косого, который занимает московский 
престол без согласия своих родственников. Его не 

поддержали даже братья – Дмитрий Шемяка и Дмитрий 
Красный. Московский княжеский престол вновь переходит к 

Василию II 

1436 
г. 

Князь Василий Косой пытается продолжить вооруженную 
борьбу, но терпит решительное поражение от Василия II. Его 
захватывают и ослепляют (отсюда прозвище – Косой). Новое 

обострение отношений между Василием II и Дмитрием 
Шемякой 

1445 
г. 

Пленение Василия II казанскими татарами. Переход власти в 
Москве к Дмитрию Шемяке. Возврат Василия II из плена и 

изгнание Шемяки из Москвы 

1446 
г. 

Захват и ослепление Василия II сторонниками Дмитрия 
Шемяки. Второе княжение Дмитрия Шемяки в Москве. 

Ссылка Василия II в Углич, а затем в Вологду 

1447 
г. 

Заключение Василием II союза с тверским князем Борисом 
Александровичем для борьбы с Дмитрием Шемякой, 
который в итоге был окончательно изгнан из Москвы 

1448–
1450 
гг. 

Неудачные военные попытки Дмитрия Шемяки свергнуть  
Василия II 

1453 
г. 

Смерть князя Дмитрия Шемяки в Новгороде. Окончание 
династической войны 

7. Начало объединительных процессов в русских землях  
в XIII–XIV вв. 

Полицентрический характер объединительных процессов, 
когда лидерами становились: 
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Галицко-Волынская Русь 
Великое княжество Литовское 

Тверское княжество 
Московское княжество 

 
Причины возвышения Московского княжества 

Личностные 
качества 
первых 
московских 
князей, их 
политическая 
ловкость и 
политические 
преимущества 

Выгодное 
географическое 
положение, 
дававшее 
приток 
населения, 
торговые и 
политические 
преимущества 

Поддержка со 
стороны 
Церкви и 
перенос центра 
русского 
православия из 
Владимира в 
Москву 

Содействие 
Орды и 
выдача 
ярлыков на 
княжение 

 

8. Образование Московского княжества 

1147 г. – первое упоминание в летописи о Москве 
Владимиро-Суздальское княжество 

Переяславское княжество 
Московское княжество с 1276 
г. 

Тверское княжество с 1246 г. 

 
9. Рост Московского княжества. Собирание русских земель 

московскими князьями 

Даниил 
Александро
вич  
(1276–1303) 

Коломна, 
Переяславль-
Залесский 

    

Дмитрий 
Донской 
(1359–1389) 

Углич, Белоозеро, Калуга, 
Стародуб, Дмитров, 
Кострома, Галич 

  
 

 
 

Василий I 
(1389–1425) 

Нижний Новгород, Муром, 
Вологда, Двинская земля, Малая 
Пермь 

  
 

Иван III 
(1462–1505) 

Ярославль, Ростов, Великая Пермь, 
Новгород, Тверь, Вятская земля,  
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Чернигов, Новгород-Северский, Брянск, 
Мценск, Любутск, Гомель, Рыльск 

Василий III 
(1505–1533) Псков, Рязань, Смоленск 

 
10. Борьба Руси с иноземными нашествиями в XIII в. 

                       Борьба северо-западной Руси с агрессией 
шведских и немецких рыцарей в XIII в. 

Цели 
Швеция  Прибалтика 

Вторжение флота 
и высадка на берег 
в устье реки Невы 
с целью захвата 
городов Старая 
Ладога и Новгород 

Захват новых 
земель 
Распространение 
католичества 

Основание рыцарских 
орденов крестоносцев 

15 июля 1240 г. –
Невская битва.  
Неожиданное и 
молниеносное 
нападение на 
шведов 
новгородских 
воинов во главе с 
князем 
Александром 
Ярославовичем  

 Орден меченосцев 1202 
г. 
 Тевтонский орден 1226 
г. объединяются в 
Ливонский орден 
1237 г. 
 

  1240г.,1241г. -захват 
Псковской земли 

  Успешные боевые 
действия русских 
воинов во главе с 
князем Александром 
Невским 

  5 апреля 1242 г.  
битва на Чудском озере 
(Ледовое побоище) 

  Разгром рыцарей и 
предотвращение  их 
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дальнейшего 
вторжения в русские 
земли 

Блестящая победа русских дружин 
11. Завоевания монголов 

 
К 1211 г. Земли бурят, якутов, киргизов, уйгур 
К 1217 г. Северный Китай 
1219–1222 гг. Средняя Азия 
1220–1222 гг. Закавказье 

1223 г. 
Вторжение в половецкие степи и битва на реке 
Калке 

1236 г. Волжская Булгария 
1237–1240 гг. Русские земли 

1241–1242 гг. 
Попытка вторжения в Восточную Европу 
(Польша, Венгрия, Чехия) 

Поход хана Батыя на Русь 
1237 г. Разорение Рязанского княжества 
1238 г. Вторжение во Владимиро-Суздальское княжество 
4 марта 1238 г. Сражение на реке Сити. Поражение дружин 

Владимирского, Ростовского, Ярославского, 
Углического и Юрьевского княжеств 

1239 г. Покорение Черниговского и Переяславского 
княжеств 

1240 г. Захват Киевского княжества 
6 декабря. 1240 
г. 

Разорение Киева 

1241 г. Разрушительный поход через Галицкое и 
Волынское княжества в Восточную Европу и на 
Балканы 

1243 г. Образование на юго-восточных границах Руси 
нового государства – Золотая Орда 
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Общность христианской религии для 
большинства народов в русских землях. 
Общность культуры, обычаев, традиций, 
психологического склада, исторической судьбы 

 
12. Образование Российского централизованного государства: 

основные факторы (XIII–XV вв.) 

 
 
Политические      
 
 
 
 
 
 
 
Экономические      
 
 
 
 
 
Социальные     
 
 
 
 
 
Духовные   
 
 
 

13. Причины поражения Киевской Руси в борьбе 
с монголо-татарскими захватчиками в ХIII в. 

Единой русской армии не существовало; ополчения древнерусских 
земель противостояли монголам поодиночке 
Рядовые русские ратники были «пешцами» (пехотой), монголы же 
традиционно воевали верхом 
Высокая скорость конного боя у монголов была непривычна для 
русских 
Русские войска значительно уступали монголам в численности 

Необходимость свержения монголо-татарского 
ига. 
Целесообразность централизованной защиты  
русских земель от внешних врагов. 
Стремление Православной церкви к 
централизованной власти с целью усиления 
своего влияния 

Повышение производительности земледелия. 
Усиление товарного характера ремесла. 
Увеличение количества городов. 
Развитие экономических связей между 
территориями с другими странами 

Потребность служилого слоя помещиков в 
сильной государственной власти.  
Потребность крестьян в централизованной 
власти для защиты от произвола монголо-татар и 
феодалов-землевладельцев. 
Активизация социальной борьбы 
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Жесточайшая дисциплина, царившая в монгольском войске со 
времени Чингисхана, четкое деление монгольского войска, 
взаимосвязь командования, умелое руководство боя 
Тактика русских сводилась в основном к обороне городов и 
крепостей, монголы же в силу кочевого образа жизни как не 
создавали сами укрепленных центры, так и не оставляли гарнизонов в 
уже захваченных, предпочитая сражаться на открытой местности, где 
располагали преимуществом 
Деморализующая роль неизвестного ранее на Руси способа 
командования монгольским войском из удаленной от места боя 
ставки: русским воинам казалось, что монголами командуют 
невидимки, и они паниковали 

14. Характер монголо-татарского ига (1243–1480) 
 
 
 
Политическая  
сфера  •   
 
 
 
 
 
Экономическая  
сфера  •   
 
 
 
 
 
 
 
Духовная  
сфера     
 
 
 
Последствия ига  
для Руси  

 Получение русскими князьями у ордынских ханов 
ярлыков на княжение. 
 Террор в отношении русских князей. 
 Уничтожение неугодных князей, заложничество. 
 Карательные набеги на русские земли. 
 Ужесточение российского законодательства под 
влиянием «Ясы» и практики 

 Уплата ежегодной дани – «выхода», а также других 
постоянных разовых сборов. 
 Содержание монгольских гарнизонов в русских 
землях. 
 Выполнение натуральных повинностей в пользу 
завоевателей (извоз, строительство и т.д.). 
 Угон в орду специалистов, ремесленников. 
 Создание привилегированных условий для 
ордынских купцов 

 Подавление воли населения к сопротивлению путем 
террора. 
 Предоставления особого статуса Русской 
православной церкви, использование христианской 
идеи смирения для подчинения своему господству. 
 Влияние на повседневный быт, речь, обычаи, 
мораль 

 Задержало экономическое и культурное развитие.  
 Внесло восточные элементы в политическое 
устройство Московского государства. 
 Изолировало северо-восточные русские земли от 
исторически родственных территорий и традиционных 
международных связей. 
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19. Русская культура в ордынский период (XIII-XV вв.) 

Отрасли  
культуры Характерные черты Творения, творцы 

Образование Сокращение числа 
образованных людей 

Культурными центрами 
остались монастыри 

Искусство, 
архитектура 

Упадок каменного 
зодчества, затем 
возрождение 
строительства 
крепостей и храмов 

Московский кремль. 
Благовещенский и 
Успенский соборы, 
Аристотель Фиораванти 

Ремесло Упадок, последующее 
возрождение 

Ремесленники в городах 
под защитой князей  

Повседневный 
быт 

Распадение общинных 
связей, усиление 
зависимости слабых 
от сильных, женщин и 
детей от глав 
семейств 

Церковь поддерживала 
традиции и уклад 
повседневной жизни 

Право Ужесточение 
законодательства под 
влиянием 
монгольской «Ясы» и 
суровых условий 
жизни 

1389 – Двинская грамота 
Дмитрия Донского впервые 
вводит смертную казнь. 
1497 – Судебник Ивана III 

Философия, 
идеология 

Осмысление причин 
гибели земли русской, 
поиск путей 
выживания 

«Мир на Востоке, меч на 
Западе» (А. Невский). 
«Даст бог, Орда 
переменится» (Д. Донской). 
«Москва – третий Рим» 
(Филофей) 

 
 

РОССИЯ В XVI ВЕКЕ 
 

2. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
 

Даты  События 
1534–1538 гг. – Регентство Елены Глинской. 
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1530–1584 гг. – Годы жизни Ивана IV. 
1538–1547 гг. – Боярское правление при малолетнем Иване 

Грозном. 
1547 г. – Венчание Ивана  на царство. 
1550 г. – Второй Судебник. 
1550 г. – Ограничение местничества. 
1551 г. – Стоглавый церковный собор (Стоглав). 
1556 г.   – Отмена системы кормлений, учреждение 

земского и губного управления. 
1565–1572 гг.  – Опричный террор. 
1572 г. – Битва с крымским ханом при Молодях. 
1551 г.  – Вхождение Чувашии в состав Московского 

царства. 
1547–1548 гг.,  
1549–1550 гг.  

– Неудачные походы войск Ивана IV на Казань. 

2 октября 1552 
г. 

– Штурм и взятие Казани. 

1556 г. – Подчинение  Астраханского ханства. 
1552 г. – Присоединение башкирских земель. 
1557 г. – Вассалитет Ногайской орды от России. 
1558–1583 гг.  – Ливонская война. 
1581–1582 гг.  – Оборона Пскова. 
1556–1561 гг.  – Походы русских войск на Крым. 
1569 г. – Объединение Польши и Литвы в единое 

государство – Речь Посполитую. 
1581 г. – Введение заповедных лет. 
1581–1585 гг. – Походы Ермака в Сибирь. 
1505–1508 гг. – Колокольня «Иван Великий», Архангельский 

собор в Кремле. 
1532 г. – Заложена церковь Вознесения в с. Коломенском 

(архитектор точно неизвестен). 
1555–1561 гг. – Строительство храма Василия Блаженного 

(Покровского собора) в Москве. 
1539–1563 гг. – Составлен Никоновский летописный свод. 
1560–1563 гг. – «Степенная книга». 
1564 г. – Первая печатная русская книга – «Апостол». 
1568 г. – А. Чоховым отлита первая пушка. 
1586 г. – Царь-пушка. 
1585–1593 гг.   – Крепостная стена Белого города Москвы. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
Боярская дума – постоянный совещательный орган. В ее состав 

входили представители четырех думных чинов: бояре, окольничие, 
думные дворяне и думные дьяки. Думское сидение начиналось с 
восходом солнца летом и до его восхода зимой и с перерывами 
продолжалось иногда до позднего вечера. Председательствовал в 
Думе царь. 

Бюрократия – (от фр. бюро – канцелярия и греч. – сила, власть, 
господство) – слой людей, чиновников, служащих в различных 
звеньях государственного аппарата и неразрывно связанных с 
системой государственного управления. 

Вотчина – наследственное земельное владение. 
Дворец – учреждение, ведавшее личными (дворцовыми) землями 

государя. Позднее стал контролировать местную администрацию и 
выполнять роль суда по земельным и наиболее важным уголовным 
делам. Возглавляли дворецкие, происходившие из старомосковских 
нетитулованных родов, издавна служивших московским князьям. 

Дворяне – владельцы поместий на условиях службы «конно, 
людно и оружно». 

Дьяки – (от греч. служитель) – личные слуги князя в 
Древнерусском государстве (лично несвободные). Хранили 
княжескую казну и вели делопроизводство (писари). С образованием 
в ХIV–ХV вв. в России приказов, становились помощниками бояр, 
возглавляющих их, начальниками канцелярий. За свою службу дьяки 
получали земельное и денежное содержание и с ХV в. являлись 
землевладельцами и даже мелкими феодалами, входили в Боярскую 
думу низшим четвертым чином. Дьяки были государевы, боярские, 
княжеские, владычные, монастырские, вечевые, городские, земские и 
т.д. 

Иосифляне – последователи Иосифа Волоцкого (в миру Иван 
Савин). Выступали с теорией божественного происхождения 
великокняжеской власти, настаивали на сотрудничестве церкви и 
государства. Монастыри должны выступать проводниками 
образования, справедливости и милосердия. Отсюда необходимость 
защиты монастырского землевладения и суровое преследование 
ересей. 
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Казна – учреждение, которое являлось финансовым ведомством 
и выполняла роль великокняжеской канцелярии: в ней хранились 
деньги, драгоценности, государев архив и печать. Во главе стоял 
казначей. 

Келиотский устав – монахи жили в отдельных кельях, которые 
могли строить на собственные средства, владели имуществом, 
нанимали в услужение других иноков, по существу, собирались 
вместе только на молитвы и трапезы. Такой порядок еще называют 
особножитийным. 

Концепция «Москва – Третий Рим» – автор – старец 
псковского Елизарова монастыря Филофей. Суть концепции: место 
и роль России в православном мире. Делался вывод о превращении 
Московского царства в центр всемирного православия, новое 
«Римское царство». 

Кормление – система содержания должностных лиц 
(наместников, волостелей) за счет местного населения. 

Кравчие – подносили чашу с вином государю. 
Общежитийный устав – автор: Сергий Радонежский. Приходя 

в монастырь, человек должен был оставить мирские заботы и 
имущество за порогом. Все работы в обители осуществлялись 
совместно, жизнь каждого монаха была на виду, различий по 
социальному статусу или материальному достатку не делали. 

Окольничие – престижный чин, в него царями назначались лица 
из титулованной знати (княжеской фамилии). 

Подъячий – канцелярский служащий из дворян и детей 
приказных в приказе, помощник дьяка. Разделялись на старших, 
которые вместе с дьяками руководили составлением документов, 
средних, составлявших тексты документов, наводивших справки в 
приказном архиве, и младших, которые осуществляли техническую 
работу по переписке («перебелке») бумаги. Начинающий подьячий 
служил несколько лет «неверстанно», т.е. без жалования, на одни 
лишь приношения от просителей. Затем его «верстали» небольшим 
денежным окладом (от 1 до 5 рублей в год). Через несколько лет он 
переходил в среднюю статью и получал несколько больший оклад. 
Старшие могли дослужиться до дьяков. С 1641 г. подьячими могли 
стать только служилые люди, вследствие чего их служба стала 
наследственной. 
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Поместье – земля, предоставляемая за службу.  
Посольский приказ – занимался внешнеполитическими делами. 
Приказы – органы центрального управления в России ХVI–

ХVII вв. 
Разрядный приказ – занимался военными делами, в частности,  

распределением воевод по полкам. 
Россия – название государства стало употребляться во второй 

половине ХV в. 
Сокольничие и ловчие – чин во дворце, занимающийся 

организацией великокняжеской охоты. 
Стан – административно-территориальная единица России. 

Часть стана. Власть в руках волостеля. 
Теократизм – идея о божественном происхождении власти. 
Уезд – административно-территориальная единица. Уезд 

формировался на основе нескольких волостей, расположенных 
вокруг определенного города. Власть в уезде была у наместника. 

Челобитный приказ – принимал жалобы на администрацию. 
Ясельничие – чин во дворце, ведавший царской конюшней. 

 
 

 
4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 

 
1. Внутренняя политика Ивана Грозного. 
Реформы «Избранной рады» (1548–1560) 

Название реформы Суть реформы 
Реформа органов 
центрального 
государственного 
управления 

Создание приказов – Челобитного, 
Посольского, Поместного, Разрядного, 
Разбойного, Земского 

Правовая реформа Введение  в действие нового свода законов 
(Судебник Ивана IV (1550) 

Церковная реформа 
 
 

Проведена унификация обрядов Русской 
православной церкви; 
Стоглавый собор 1551 г. (Ужесточение 
дисциплины в среде духовенства, 
канонизация новых святых, просвещение – 
одна из важнейших задач Церкви) 
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Название реформы Суть реформы 
 Военная реформа Создание стрелецкого войска (1550); 

введение Уложения о службе (1556); 
попытка формирования «Избранной тысячи» 

Ограничение 
местничества (1550) 

Молодые бояре должны были начинать 
службу на незначительных должностях, но 
без записи в фамильные местнические  
книги. Местничество: 
порядок замещения высших должностей в 
зависимости от знатности рода и важности 
должности, занимаемой предками 

Реформа местного 
управления 

I Земской собор (1549) – Собор примирения: 
ограничение власти кормленщиков, 
наместников и волостителей на местах; 
выборные губные и земские старосты; 
передача управленческих и судебных 
функций от кормленщиков к выборным 
должностным лицам 

Состав «Избранной рады» 
А. Адашев,А. Курбский, И.Висковатый, священник Сильвестр, 

Митрополит Макарий 
Причины падения «Избранной рады» 1560 г. 

По мнению Ивана IV, 
«Избранная рада» 

виновна в 
отравлении царицы 

Анастасии 

Разногласия Ивана IV с членами «Избранной 
рады» по вопросам осуществления внешней 
и внутренней политики 
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2. Начало правления Ивана IV 

Регентство княгини Елены Глинской 1533–1538 гг. 
Борьба за власть с 
братьями Василия 
III:  Юрием 
Дмитровским и 
М.И. Глинским, 
дядей Ивана IV. 
Противники 
казнены. 

 Реформы 
 Денежная (утверждение единой  

общегосударственной системы счета. 
Введение копейки). 

 Унификация всех мер. 
 Укрепление Москвы, строительство 

стен Китай-города 

Боярское правление 1538–1547 гг. 
Борьба за власть боярских группировок Шуйских и Бельских 
Пагубное влияние на Ивана IV Дестабилизация положения в 

стране 
Венчание Ивана IV на царство 

16.01.1547 г. – коронация по византийскому образцу в Успенском 
соборе Московского кремля 
Получил титул  «Царь и великий князь всея Руси» 

Этимология 
Царь – от лат. цезарь 

Наследственный монарх, государь 
 

3. Реформы и контрреформы Ивана Грозного 

Сферы 
деятельност

и 
Реформы Контрреформ

ы Результаты 

Внутренняя 
политика 

Венчание на 
царство, созыв 
Земского собора, 
создание 
приказов, 
реформа 
местного 
управления, 
укрепление 
вооруженных сил 

Разделение 
государства на 
земщину и 
опричнину, 
террор, 
беззаконие, 
деспотизм.  
Произвольные 
реквизиции, 
гибель людей. 
Противопостав

Расстройство 
управления, 
политический 
кризис, конец 
династии 
Рюриковичей, 
Смута. 
Бегство населения 
и запустение 
многих 
территорий. Экономика Улучшение сбора 
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налогов, 
Судебник 1550 г. 
подтвердил право 
Юрьева дня 

ление 
«опричного 
двора» всему 
обществу, 
обращение 
всех 
подданных в 
холопов 

Отмена Юрьева 
дня в 1581 г., 
экономический 
кризис. 
Социальный 
разлад и кризис, 
маргинализация 
общества, 
создание 
предпосылок для 
гражданской 
войны 

Социальное 
развитие 

Оформление 
статуса 
отдельных 
социальных 
групп, 
фактически 
сословное 
представительств
о в Земском 
соборе 

 
 

4. Внешняя политика Ивана Грозного 

Основные  
направления Основные события 

Южное Борьба с Крымским ханством.  
1559 г. – неудачный поход русского войска в 
Крым; 
1571–1572 гг. – набеги крымского хана на Москву 

Западное 1558–1583 гг. Ливонская война. Попытка России 
утвердиться в Прибалтике- 

Восточное Расширение границ русского государства. 
1552 г.  – присоединение казанского ханства. 
1556 г. – присоединение Астраханского ханства. 
1581–1585 гг. – поход Ермака на Сибирь 

Ливонская война (1558–1583 гг.) 
 

Основные 
этапы Ход войны 

1558–
1561гг. 

Вторжение русских войск в Ливонию. Захват Нарвы и 
Дерпта. Распад Ливонского ордена (1561) 

1561–
1569гг. 

Поражение русских войск под Полоцком и Оршей. 
Переход князя Курбского на сторону Литвы. 
Объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую 
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(1569). Выступление в войне против России коалиции 
европейских государств – Дании, Швеции и Речи 
Посполитой 

1569–
1583гг. 

Вторжение Польши в русские земли и захват Полоцка 
(1579).Осада и героическая оборона Пскова (1581–
1582). Наступление Швеции на Нарву и Новгородские 
земли (1579) 

Итоги поражения России в Ливонской войне 

1582 г. – перемирие на 10 лет с 
Польшей в Яме-Запольском: 
Россия уступила Польше всю 
Ливонию и Полоцк 

1583 г. – перемирие на 10 лет 
со Швецией на реке Плюсе: 
Россия была вынуждена отдать 
города Ям, Копорье, Иван 
горд, Нарва 

5. Государственный строй Московского царства 

Власть Наименование Основные функции 
Верховная  Великий князь 

Московский (царь с 1547 
г.). 
 Избранная рада; Земский 
собор (1549–1682). 
Совет земли Русской 
(1611–1613 гг.). 
Приказы отраслевые и 
территориальные 

Разработка и принятие 
законов, решение 
важнейших  вопросов 
внутренней и внешней 
политики. Сбор 
государственных доходов, 
управление системой 
подчиненных органов 

Местная  Наместники, волостели, 
затем губные и земские 
старосты, другие 
выборные должностные 
лица (целовальники т.д.), 
воеводы, старосты 

Управление 
определенными 
территориями, решение 
местных проблем, сбор 
налогов, борьба с 
преступностью, 
оформление сделок, 
контроль торговли, сыск 
беглых 

Судебная  Царь, приказы, 
наместники, волостели, 
затем губные и земские 
старосты, другие 
выборные должностные 

Рассмотрение дел, 
вынесение приговоров и 
контроль за приведением 
в исполнение 
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Власть Наименование Основные функции 
лица 

Вооруженные 
силы 

Дворянское поместное 
ополчение, стрельцы, 
служилые люди «по 
прибору», драгунские, 
рейтарские наемные 
полки, в том числе из 
иностранцев, посоха, 
казаки, служилые 
инородцы (башкиры, 
татары) 

Защита русских земель от 
внешних врагов, охрана 
царской семьи, 
выполнение пограничной 
службы, подавление 
социальных движений 
внутри страны 
 

Духовная Патриарх (с 1589 г.), 
Освященный собор 
(верхи духовенства), 
белое и черное 
духовенство 

Освящение и поддержка  
Действий 
государственной власти, 
нормирование 
повседневной жизни 

Гражданское 
общество 

Объединения купцов, 
ремесленников по 
специальностям и 
интересам 

Защита своих интересов, 
совместная деятельность 
и отдых 

6. Культура Московского царства в XVI–XVII вв. 
Отрасли 

культуры Характерные черты Творения, творцы 

Образование Слабое 
распространение 
грамотности, 
Церковный контроль 

Книгопечатание (Иван Федоров, 
1564). Букварь Василия Бурцева 
(1634). Славяно-греко-латинская 
академия братьев Лихудов с 
1687 г. 

Литература 
 

Преобладание 
церковной 
литературы. Развитие 
светской литературы 
(сатирические 
повести) 

Великие четьи  (митрополит 
Макарий), «Домострой» 
(Сильвестр). «Повесть о 
Горе-Злосчастии», «Повесть 
о Шемякином суде» и др. 

Архитектура Развитие каменного 
зодчества 
строительства 

Покровский собор на 
Красной площади (Постник 
Яковлев и Бирма, 1554–1561). 
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Отрасли 
культуры Характерные черты Творения, творцы 

крепостей, храмов, 
частных домов. 
Возникновение 
московского 
шатрового стиля. 
Нарышкинское 
(московское) барокко 

«Белый город», Смоленский 
кремль (Федор Конь, конец 
XVI в.). Церковь в 
Коломенском, монастыри 

Живопись Жесткая 
регламентация со 
стороны церкви 
(Стоглав 1551). 
Возникновение 
портретной 
живописи 

Галерея портретов русских 
царей, членов их семей и 
других современников 
(Симон Ушаков XVII в.). 

Ремесло Развитие ремесла. 
Появление первых 
мануфактур. 
Привлечение 
иностранных 
специалистов 

«Царь пушка» (А. Чохов, 
1586). «Царь колокол», 
Тульский оружейный завод  
(А. Виниус 1632) 

Повседневный 
быт 

Господство главы 
семьи 

Регулирование быта 
(Стоглав, «Домострой») 

Право Дальнейшее 
ужесточение 
законодательства 

Судебник Ивана IV (1550). 
Соборное уложение Алексея 
Михайловича (1649) 

Философия, 
идеология 

Обоснование 
неограниченного 
самодержавия 
исторической 
преемственности 
Московского царства 
и Древней Руси. 
Критика тирании, 
произвола, террора 

«Сказание о князьях 
Владимирских», переписка 
Ивана Грозного с А. 
Курбским, «Политика» Юрия 
Крижанича, «Житие» 
протопопа Аввакума 
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7. Опричнина (1565–1572 гг.) 
Этимология от древнерусск. – опричь – кроме 

Форму «оприча» как 
обособленной территории  
использовал Иван IV Грозный 
для осуществления особой 
политики – опричнины 

В средневековой Руси – 
земельный удел, выделявшийся 
княжеской вдове 

Суть опричнины 
3 февраля 1565 г. принят указ о введении опричнины, в 
соответствии с которым страна была разделена на две части. 
«ОПРИЧНИНА» 
во главе с Иваном IV 

«ЗЕМЩИНА» 
во главе с Боярской думой 

Царь организовал опричное  
войско и террор по всей стране 

 

8. Опричнина в оценках историков 

Сущность опричнины Фамилия 
автора 

Следствие психического расстройства Ивана IV Н.М. Карамзин 
Борьба (прогресс) и утверждение новых 
государственных начал против старых родовых С.М. Соловьев 

Антибоярская направленность опричнины 
Борьба аристократии с нарождающимся 
самодержавием 

С.Ф. Платонов 

Сверхцентрализация государственной власти В.О. 
Ключевский 

Антиудельный и антикрестьянский характер 
опричнины 
Борьба удельного и централизованного порядка 

А.А. Зимин 
В.Б. Кобрин 

Опричнина как средство подавления 
недовольства в стране непопулярной Ливонской 
войны 

А.Л. 
Хорошкевич 

Опричнина – репетиция «Страшного Суда» на 
Земле 

А.М. Панченко 
А.Л. Юрганов 

Аналог европейского выделения личного 
домена государя 

М.В. Довнар-
Запольский 

Террор – условие сохранения самодержавия Д. Альшиц 
 

Последствия опричнины 
Политические Социально-экономические 
Укрепление режима личной власти Хозяйственное разорение 
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царя страны 
Ликвидация пережитков удельной 
системы 

Начало процесса 
государственного 
закрепощения крестьян 

 
Итоги опричнины 

Разрушена сословная 
монархия 

Из 43 членов Боярской думы казнено 
19, пострижено в монахи – 3 

Разрушена экономика страны Разорено 40% крестьянских дворов. 
Пашенные земли в центральных 
районах сократились с 15 до 4 
десятин 

Огромные жертвы По Синодику Ивана IV уничтожено 
22 тыс. человек, в ходе карательной 
экспедиции в Новгороде – до 15 тыс. 
человек 

Нарушены организация и 
комплектование поместного 
войска 

Для испомещения 6 тыс. опричников 
выселены из своих поместий 9 тыс. 
дворян 

Уничтожен класс 
собственников 

 

Установлены отношения 
подданства 

 

 
 
 
 

РОССИЯ В ХVII ВЕКЕ 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 
 

Даты Сущность 

Смута в начале ХVII в. 
1598–1605 гг. – Правление Б. Годунова. 
1605–1606 гг. – Правление Лжедмитрия I. 
1598–1613 гг. – Смутное время. 
1606–1607 гг. – Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. 
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1609–1611 гг. – Оборона Смоленска. 
1608–1609 гг. – Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
1609 г. – Начало польской интервенции. 
1610–1612 гг. – Семибоярщина. 
1611 г. – Создание первого народного ополчения. 
1612 г.  – Второе народное ополчение, освобождение 

Москвы. 
1613 г.  – Воцарение династии Романовых. 
1617 г.  – Столбовской мир со Швецией. 
1618 г. – Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

Новые черты в развитии России ХVII в. 
1645–1676 гг. – Правление Алексея Михайловича. 
1649 г. – Соборное уложение. 
1667 г. – Новоторговый устав. 
1676–1682 гг. – Правление Федора Алексеевича. 
1682 г. – Отмена местничества. 

Социальные движения ХVII в 
1648 г. – Соляной бунт. 
1649 г. – Соборное уложение. 
1653 г. – Начало реформы Никона. 
1662 г. – Медный бунт. 
1670–1671 гг. – Восстание под предводительством Степана 

Разина. 
1668–1676 гг. – Восстание Соловецкого монастыря. 
1653 г. – Последний Земский собор. 

Внешняя политика России в ХVII в. 
1632–1634 гг. – Смоленская война. 
1634 г. – Полянский мир с Речью Посполитой. 
1637–1642 гг. – «Азовское сидение». 
1649 г. – Зборовский мир. 
1651 г. – Белоцерковский мирный договор. 
1654–1667 гг. – Русско-польская война. 
1654 г. – Провозглашение вхождения Левобережной 

Украины в состав России (Переяславская Рада). 
1661 г. – Кардисский мир со Швецией. 
1667 г. – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. 
1686 г. – «Вечный мир» с Польшей. 
1676–1681 гг. – Русско-турецкая война (чигиринские походы). 

Культура России ХVII в. 
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1672 г. – Первый придворный театр. 
1687 г. – Славяно-греко-латинская академия. 
1694 г. – Букварь московского просветителя Кариона 

Истомина. 
1653–1636 гг. – Теремной дворец. 
1667–1681 гг. – Дворец в селе Коломенском. 
1655 г. – С. Ушаков. Икона «Спас Нерукотворный». 
1668 г. – С. Ушаков. Богоматерь Владимирская и древо 

государства Российского. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Воевода – военачальник, нередко как правитель совмещающий 
административную и военную функции. Термин появился в Х в. и 
часто упоминался в летописях. 

Гражданская война – вооруженное столкновение 
противоборствующих сил внутри той или иной страны. В ходе войны 
решается проблема власти, которая, в свою очередь, должна 
обеспечить решение основных жизненных вопросов, стоящих перед 
противоборствующими сторонами. Характерными чертами 
гражданской войны является ее всеобщность, непримиримость 
противников, вовлечение в военные действия помимо регулярных 
войск больших групп гражданского населения. 

Интервенция (от лат. вторжение) – вмешательство одного 
государства на внутренние дела другого. Современное 
международное право рассматривает интервенцию в качестве 
правонарушения. Интервенция может быть как военной, так и 
экономической, идеологической, осуществляться в других формах. 

Казачество – (от тюрк. «удалые, вольные люди»)  – военное 
сословие, в котором числилось население ряда районов России. 
Казачество складывалось с ХIV в., когда на окраинах княжеств стали 
селиться  люди с целью охраны границ. «Устав сторожевой службы» 
(1571 г.) организационно оформил служилое казачество. 

Колонизация – внутренняя, направленная на  освоение 
окраинных земель своего государства, и внешняя – на создание 
поселений за пределами страны. За счет колонизации Россия 
решала проблему малоземелья, превращала окраины в рынки 
сбыта и источники сырья. 

67



 69 

Конфессия – вероисповедание, религиозная система, а также 
официальная  принадлежность к одной из ее разновидностей. 

Мануфактура – (от лат. – «рука + изготовление») – 
капиталистическое крупное предприятие, основанное на разделении 
труда и ручной технике. 

Мелкотоварное производство – когда произведенные изделия 
через скупщиков реализовывались на рынке. 

Народное ополчение – военное формирование в помощь 
регулярной армии во время войны. В России формировалось из 
свободных крестьян, горожан, дворян и др. 

Протекционизм – экономическая политика государства, 
направленная на ограждение национальной экономики от 
иностранной конкуренции. 

Самодержавие – монархическая форма  правления в России, при 
которой носителю верховной власти – царю, императору – 
принадлежали верховные права в законодательстве, в верховном 
управлении и увольнение высших чиновников, верховное 
руководство центральными и местными учреждениями и органами 
управления, верховное командование и флотом, заведование 
финансами, в высшем суде. В истории самодержавия прослеживается 
два периода: ХVI–ХVII вв., когда монарх осуществлял свои права 
вместе с Боярской думой и боярской аристократией; ХVIII в. – 
абсолютная монархия. 

Самозванство – присвоение чужого имени и звания в корыстных 
целях. Самозванство стало для России типичным явлением с 
момента установления царской власти, предания ей сакрального 
смысла. Династические кризисы порождали претендентов на власть. 

Семибоярщина («Седьмочисленные бояре») – правительство в 
России, образовавшееся после свержения в июне 1630 г. царя           
В. Шуйского (1606–1610 гг.). В состав семибоящины вошли бояре: 
Ф.И. Мстиславский, И.В. Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. 
Голицын, Б.М. Лыков, А.В. Романов, Ф.И. Шереметов. Одним из 
первых решений «Седьмочисленных бояр» было постановление не 
избирать царем представителей русских знатных родов. Они 
заключили с поляками, которые стояли под Москвой, договор, 
признававший русским царем сына польского короля Сигизмунда III 
Владислава. Ограждая свои привилегии, члены «семибоярщины» 
добились включения статей, ограничивающих права Владислава 
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(обязательство жениться на русской, ограничение количества 
приближенных лиц из Польши и т.д.). 

Служилые люди – общее название лиц, находившихся на 
государственной службе в Русском государстве ХV–ХVII вв. 
Большинство служилых людей состояло из дворян и владело землей 
при условии несения службы. К служилым относилась и боярско-
княжеская феодальная знать. По прибору – стрельцы, казаки, 
пушкари. По отечеству – думные, московские чины, городовые 
дворяне. 

Смута – период с 1598 по 1613 гг. (смерть царя Федора 
Иоанновича, последнего представителя династии Рюриковичей на 
Московском престоле, а в феврале 1613 г. произошло воцарение 
Михаила Федоровича Романова, представителя новой династии). В 
советской историографии это период «крестьянской войны начала 
ХVII в. и польско-шведской интервенции», была подчеркнута роль 
крестьянских выступлений. Современные историки характеризуют 
Смуту как первую гражданскую войну в России начала ХVII в.  

Соборность – понятие русской общественной и философской 
мысли, выработанное А.С. Хомяковым. Выражает идею «единства во 
множестве». Православная церковь, по Хомякову, органично 
сочетает два принципа – свободу и единство, она противоположна 
католической церкви, где есть единство без свободы, где есть 
свобода без единства. Идея соборности стала основной идеей всего 
славянофильства. Дальнейшее развитие она получила у В. 
Соловьева. Писали о соборности С.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, С.Н. 
Булгаков, П.А. Флоренский. 

Старообрядцы – староверы, выступали против нововведений, за 
сохранение старых обрядов. Сторонниками старой веры были 
протопоп Аввакум, И.Неронов, Ф.Морозова. Староверы бежали от 
преследователей в глухие леса и нередко во имя старой веры шли на 
самосожжение. 

Тягло – подати, натуральные налоги или повинности крестьян и 
посадских людей в ХV–ХVIII вв. Среди тягловых повинностей 
самыми тяжелыми были стрелецкий хлеб (на содержание стрельцов) 
и ямские. Тягловые повинности зачастую переводились в денежный 
побор. 
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Церковный раскол – отделение от Русской  православной церкви 
части верующих, не признававших церковно-обрядовой реформы 
Никона (1653–1656 гг.)  

Ярмарка – (от нем. – «ежегодный рынок») – регулярный торг, 
организуемый в традиционно определенном месте. 

Ясак – натуральный налог (в основном пушниной, иногда 
скотом), которым облагались некоторые коренные народы царской 
России. Уплата ясака служила внешним выражением подданства. 
Ясак назначался для каждого племени или рода в отдельности. У 
кунгурских татар и башкир ясак был поземельным сбором, у 
некоторых народов Сибири – поголовным, у якутов – по количеству 
принадлежащего скота. 
 

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
1. Царь Федор Иванович 

Тихий и богобоязненный монарх, неспособный к государственному 
управлению. Реальная власть у Бориса Годунова, шурина царя 

Внешняя политика 
1591 г. – отбит набег на Москву 
крымского хана. 
1590 – 1593 гг. – русско-
шведская война. Россия вернула 
ранее утраченные земли и 
города Ям, Ивангород, Копорье, 
Корелла 

Внутренняя политика 
1589 г. – учреждение 
патриаршества. 
Автокефалия (независимость) 
Русской православной церкви от 
константинопольской. 
Иов – первый патриарх Русской 
православной церкви 

 
2. Царь Борис Годунов. 1598–1605 гг. 

Избран царем на Земском соборе 
Основные события в правление Бориса Годунова 

Расправа с 
боярской 
оппозицией. 
Ссылка 
бояр 
Романовых 
(1600) 

Частичное 
разрешение 
крестьянских 
переходов. 
Бесплатная 
раздача 
хлеба из 
царских 
закромов 

Голод  
1601–1603 гг. 
Начало Смуты. 
Борьба с 
самозванцем 
Лжедмитрием 
I, вторгшимся 
в пределы 
России из 

Восстание под 
предводительством 
Хлопка Косолопа 
(1603–1604). 
Подавлено с 
большим трудом 
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Польши в 
октябре 1604 г. 

13 апреля 1605 г. внезапная смерть Бориса Годунова 
Престол наследует Федор Борисович Годунов (апрель – июнь 
1605).  
Убит сторонниками Лжедмитрия I 
Переход царского войска на сторону самозванца 

 
3. Отечественные историки о причинах и сущности Смутного 

времени в России на рубеже XVI–XVII вв. 
Карамзин Н.М. Разврат всех сфер русского общества 
Соловьев С.М. Нравственное и моральное разложение 

общества 
Костомаров Н.И. Следствие католической интриги 
Ключевский В.О. 
Платонов С.Ф. 

Смута – социальное движение, 
зародившееся в верхах русского общества 
и постепенно втянувшее в свою орбиту 
широкие слои населения 

Советская 
историография 
(Смирнов И.И., Буганов 
В.И., Корецкий В.И. и 
др.) 

Смута – высшая форма борьбы угнетенных 
против эксплуататоров 

Современная 
историография 
(Скрынников Р.Г., 
Станиславский А.Л.) 

Смута – это гражданская война в России 

 
4. Причины, ход и результаты Смуты в Московском 

государстве 

Причины 

Экономический кризис. 
Династический кризис. 
Экспансия соседних государств. 
Борьба за власть между боярскими группировками. 
Социальный протест тяглого сословия против 
закрепощения 

Этапы Династический (1598–1605). 
Социальный (1605–1610). 
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Национально-освободительный (1610–1613) 

Последствия 

Страшное разорение и запустение страны. 
Потеря выхода к Балтийскому морю, Смоленской 
земли. 
Дальнейшее ослабление силы и влияния старого 
родового боярства, усиление позиций дворянства. 
Дальнейшее закрепощение тяглого населения. 
Осознание центром и регионами необходимости 
сильной государственности. 
Подъем национального самосознания 

 
5. Междинастическое правление в период смутного времени  

(конец XVI – начало XVII вв.) 

Борис Годунов (1598–1605) 
Федор Годунов (1605) 

Лжедмитрий I(Григорий Отрепьев) 
(1605–1606) 

Василий Шуйский (1606–1610) 
Семибоярщина: Ф.И. Мстиславский, И.М. Воротынский, А.В. 

Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М. Лыков, И.Н. Романов, Ф.И. 
Шереметев (1610–1613) 

 
6. Правление Лжедмитрия I (Григорий Отрепьев) 

(1605–1606 гг.) 

Попытки проведения самостоятельной политики 
Возврат из 
ссылки бояр 
Романовых 

Пожалование 
землями, 
деньгами 
служилых 
людей и 
польских 
наемников 

Освобождение 
от зависимости 
ряда категорий 
крестьян и 
холопов 

Свадьба с 
Мариной 
Мнишек (8 
мая 1606 г.). 
Насаждение  
католичества 

 
Результаты политики Лжедмитрия I 

Осложнение 
отношений с 
Польшей, 

Напряженные 
отношения 
поляков и 

Противоречия с 
московскими 
боярами во 

Складывание 
заговора 
против 
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перед которой 
он имел 
обязательства, 
но не спешил 
их выполнять 

жителей 
Москвы 

главе с В.И. 
Шуйским 

Лжедмитрия I 

Убийство в Кремле Лжедмитрия I 17 мая 1606 года 
 

7. Правление Василия Шуйского (1606–1610 гг.) 

Избран в Москве царем 19 мая 1606 г. на импровизированном 
Земском соборе, созванном его соотечественниками 

Углубление гражданской войны и начало открытой интервенции 
Движение под 

предводительством 
Ивана Болотникова 

(1606–1607 гг.) 

Новый самозванец 
Лжедмитрий II, 

«Тушинский вор» 
(1606–1610 гг.) 

Начало открытой 
польской 

интервенции 
(1609–1610 гг.) 

Борьба за власть между боярскими группировками 
Свержение с престола Василия Шуйского 17 июля 1610 г. 

Установление «Семибоярщины» 
 
 

8. Борьба с новым самозванцем Лжедмитрием II  
(«Тушинский вор») 

 
Лжедмитрий II Василий Шуйский 

Июль 1607 г. – появление в 
городе Стародуб нового 
самозванца – Лжедмитрия II. 
Основа войска – поляки и казаки  
во главе с И. Заруцким 

Установление своеобразного 
двоевластия в стране: 
Тушино – Москва 1608–1609 гг. 

Поход на Москву и 
расположение лагерем в селе 
Тушино  

(июнь 1608 г.) 

Шуйский заключает со Швецией 
договор о военной помощи 
(февраль 1609 г.). 
Русско-шведские отряды во главе 
с М.Скопиным-Шуйским 
снимают осаду столицы 

Отказ Речи Посполитой в 
условиях открытой интервенции 
от поддержки Лжедмитрия II 

 

73



 75 

Распад «тушинского лагеря» и 
бегство самозванца в Калугу 
(декабрь 1609 г.) 

 

Новая попытка Лжедмитрия II 
взять Москву (июнь-август 1610 
г.) 

 

Убийство Лжедмитрия II на 
охоте под Калугой князем П. 
Урусовым (начальником его 
личной охраны) 11 декабря 1610 
г. 

 

 
9. Открытая интервенция. «Семибоярщина» 

Ход событий 
Сентябрь 1609 
г. 

Вторжение Польши в Россию. Осада Смоленска (21 
месяц) 

Июнь 1610 г. Движение польских войск к Москве. Поражение 
войск В.И. Шуйского под Можайском 

17 июля 1610 г. Свержение Василия Шуйского с престола. Переход 
власти к боярскому правительству 
(«Семибоярщина») 

Сентябрь 1610 
г. 

Ввод польских войск в Москву с согласия 
Семибоярщины 

Июнь 1611 г. Падение Смоленска 
1610–1611 гг. Оккупация Швецией северо-запада России и захват 

Новгорода (16 июня 1611 г.). Предложение 
польскому королевичу Владиславу занять русский 
престол. Претензии шведского принца Карла 
Филиппа на русский престол 

 
10. Движение под предводительством Ивана Болотникова  

(1606–1607) 

Цель 
Широкое социальное движение в поддержку «царя 
Дмитрия» (Лжедмитрия). Стремление к повышению 
социального статуса участников движения 

Социальный 
состав 

Крестьяне, холопы, служилые люди, казаки, 
отдельные бояре – противники Шуйского: князья Г. 
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Шаховский, А. Телятевский, И. Моссальский 

Этапы 

I этап: август – декабрь 1606 г. 
Победа восставших под Кромами и захват Тулы, 
Калуги, Ельца, Каширы. 
Подход к Москве и попытки ее штурма (ноябрь – нач. 
декабря). 
2 декабря 1606 г. – поражение войск Болотникова 
под Москвой и их отход в Калугу, а затем в Тулу. 
II этап: январь – май 1607 г. 
Осада правительственными войсками Калуги. Уход 
Болотникова в Тулу. 
III этап: июнь – октябрь 1607 г. 
Осада войсками В.И. Шуйского Тулы. Пленение 
Болотникова и «царевича Петра» (самозванца – 
Илейки Муромца) 

Итоги 
Жестокая расправа с восставшими. Казнено 6 тыс. 
человек. Болотников сослан на север, в Каргополь, 
где и был казнен 

 
11. Народное ополчение. Развертывание национально-

освободительного движения против интервентов 

Ополчение Состав и 
руководители Хроника фактов 

Первое 
ополчение 
(январь – 
июль 1611 г.) 
 

Бывшие отряды 
«тушинского лагеря» 
во главе с П.П. 
Ляпуновым, Д.Т. 
Трубецким, а также 
казаки И.М. 
Заруцкого. 
Создали временный 
орган власти – Совет 
всея земли 

Ополчение начало 
формироваться на рязанской 
земле. В марте 1611 г.  осадило 
Москву, заняв часть города, но 
изгнать поляков не удалось. 
Внутри ополчения возникли 
противоречия между дворянами 
и казаками. В результате 
руководитель ополчения П.П. 
Ляпунов 22 июля 1611 г. был 
убит казаками. 
Первое ополчение распалось 

Второе 
ополчение 
(сентябрь 

Земское народное 
ополчение во главе с 
Д.М. Пожарским и 

Инициатором создания 
ополчения стал земский староста 
Нижнего Новгорода К.М. 
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Ополчение Состав и 
руководители Хроника фактов 

1611 г. – 
октябрь 
1612 г.) 

К.М. Мининым. 
Возглавили новый 
Совет всея земли. 

Минин. 
Март 1612 г. – выступление 
ополчения из Нижнего 
Новгорода в Ярославль. 
Июль 1612 г. – начало похода на 
Москву 
22–24 августа 1612 г. – разгром 
ополчением поляков гетмана 
Хоткевича у стен Москвы. 
22–26 октября 1612 г. – штурм 
Китай-города  и кремля 
объединенными силами 
ополчения и присоединившихся 
к ним казаков князя Д.Т. 
Трубецкого. Капитуляция 
польского гарнизона и полное 
освобождение Москвы 

 
12. Воцарение династии Романовых. Завершение Смуты 

Земский собор Претенденты на престол Избрание царя 
Состоялся в 
январе-феврале 
1613 г. 

В.В. Голицын,  
Д.Т. Трубецкой, 
Д.М. Воротынский, 
Д.М.Пожарский, 
В.И. Шуйский, 
Владислав Польский, 
Карл Филипп шведский, 
«Воренок Ивашка» (сын 
Лжедмитрия II и Марины 
Мнишек), 
М.Ф. Романов 

Михаил Федорович 
Романов, 21 февраля 
1613 г. 

 
13. Завершение Смуты и освобождение страны от интервентов 

Дата События 
1614 г. Схвачены и казнены атаман И.М. Заруцкий и «воренок 

Ивашка» 
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1617 г. Столбовский мир со Швецией. России возвращен 
Новгород. Швеция сохранила за собой балтийское 
побережье 

1618 г. Военный поход королевича Владислава на Москву, 
отраженный русскими войсками. Деулинское перемирие 
с Польшей на 14,5 лет. За Польшей остались Смоленск и 
Чернигов 

РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
Даты Сущность 

Внутренняя политика России в первой половине ХVIII в. 
1689–1725 гг. – Правление Петра Великого. 
1703 г. – Основание Санкт-Петербурга. 
1711 г. – Сенат. 
1714 г. – Указ о престолонаследии. 
1718 г. – Создание коллегий. 
1721 г. – Святейший синод. 
1721 г. – Введение императорского титула. 
1722 г. – «Устав о наследии престола». 
1722 г. – Табель о рангах. 
1725–1762 гг. – Период дворцовых переворотов. 
1725–1725 гг. – Правление Екатерины I. 
1725–1730 гг. – Правление Петра II. 
1730–1740 – Правление Анны Иоанновны. 
1730 г. – Отмена указа о единонаследии. 
1740–1741 гг. – Наследник престола своего племянника Иоанна 

VI Антоновича при регентстве Бирона. 
1741–1761 гг. – Правление Елизаветы Петровны. 
1761–1762 гг. – Правление Петра III. 
1762 г. – Указ о вольности дворянства. 

Внутренняя политика России во второй половине ХVIII в. 
1762–1796 гг. – Правление Екатерины II. 
1763–1764 гг. – Секуляризация церковных земель. 
1764 г. – Ликвидация гетманства на Украине. 
1765 г. – Основание Вольного экономического общества. 
1764–1765 гг. – «Наказ» депутатам Уложенной комиссии. 
1767 г. – Созыв Уложенной комиссии. 
1775 г. – «Учреждение о губерниях». 
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1773–1775 гг. – Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачева. 

1789–1794 гг. – Великая Французская революция. 
1797 г. – Новый Закон о престолонаследии. 

Социально-экономическое развитие России в ХVIII в. 
1721 г. – Разрешение владельцам мануфактур покупать 

крепостных крестьян. 
1724 г. – Таможенный тариф. 
1724 г. – Замена подворной подати подушной. 
1769 г. – Выпуск бумажных денег (ассигнаций). 
1767 г. – Запрет крестьянам подавать жалобы на 

помещиков. 
Внешняя политика России в ХVIII в. 

1695–1696 гг. – Азовские походы. 
1700–1721 гг. – Северная война. 
1709 г. – Полтавская битва. 
1711 г. – Прутский поход. 
1721 г. – Ништадский мир; провозглашение России 

империей. 
1756–1763 гг. – Семилетняя война. 
1768–1774;  
1789–1791 гг.  

– 
 

Русско-турецкие войны. 

Культура России в ХVIII в. 
1700 г. – Введение нового летосчисления (от Р.Х.). 
1703 г. – Основание Петербурга. 
1718 г. – Ассамблеи. 
1725 г. – Образование Академии наук. 
1755 г. – Открытие Московского университета. 
1756 г. – Первый в России государственный театр. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Абсолютизм (от лат. неограниченный, безусловный) – форма 
правления, при которой неограниченная верховная власть 
принадлежит монарху. Термин «абсолютизм» используется также 
для обозначения особой социально-политической системы в 
условиях перехода от средневековья к Новому времени. 

Автономия (от греч. самоуправление, независимость) – это 
территориальное образование, входящее в состав государства с 
правом на с амоуправление. 
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Ассамблея – бал-собрание представителей разных сословий. 
Барокко – вычурный. Художественный стиль конца XVI –

середины XVIII вв., отличавшийся декоративной пышностью, 
сложными формами и живописностью. 

Барщина – бесплатный принудительный труд крепостного 
крестьянина, работавшего со своим инвентарем в хозяйстве феодала 
за право пользования полученным от владельца участком земли. 

Бироновщина – время фактического правления графа Бирона, 
засильем немцев в середине XVIII в. при Анне Иоанновне (1730–1740 
гг.). 

Воевода – военачальник. Нередко как правитель совмещавший 
административную и военную функции. 

Вольтерьянство – течение, в основе которого лежит 
религиозный скептицизм, сомнение в истинности религиозных норм. 
Возникло под влиянием идей Просвещения. 

Гетман (от пол. и нем. начальник) – выборный глава казачьего 
войска на Украине. 

Губерния – основная административная единица империи. 
Губерния – высшая территориально-административная единица 

Российской империи XVIII – начала XIX вв., учрежденная указом 
Петра I. Губерния состояла из провинций во главе с воеводой или 
вице-губернатором и административного центра – губернского 
города. Каждый город в губернии имел свой уезд. 

Дворцовые перевороты – смена власти в результате борьбы 
группировок внутри господствующего класса при опоре на армию 
(ее привилегированную часть – гвардию). 

Идеология (от греч. учение об идеях) – система взглядов и идей, в 
которых выражается отношение к действительности, интересы 
социальных групп и слоев, классов. 

Империя (от лат. власть, государство) – монархическое 
государство, главой которого является император. Чаще всего 
империей называлось государство, имевшее в своем составе 
завоеванные народы, иногда организацию колониального господства 
отдельных государств. Империю характеризует жесткая политика  
централизации и единовластия. 

Классицизм (от лат. образцовый) – стиль, основанный на 
подражании античным образцам. 

Конфессия – вероисповедание, религиозная система, а также 
официальная принадлежность к одной из ее разновидностей. 
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Ксенофобия – страх, ненависть, нетерпимость к кому-либо или 
чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. 

Коллегии – группа лиц, образующих какой-либо 
административный или совещательный орган. В России название 
коллегий получили органы центрального управления, учрежденные 
Петром I вместо приказов канцелярий. 

Кондиции – документ, ограничивающий власть императрицы 
Анны Иоанновны, при ее вступлении на престол. 

Контрибуция (от лат. собирать) – взимаемые после войны с 
побежденного государства государством-победителем деньги или 
другие материальные ценности, а также принудительные денежные 
поборы, взимаемые властями с населения на оккупированной 
территории. 

Либерализация экономической политики – свобода открытия 
предприятий. Организация производства в любой отрасли без 
разрешения правительственных органов. 

Мануфактура (от лат. рука + изготовление) – 
капиталистическое крупное предприятие, основанное на разделении 
труда ручной техники.  

Масонство (от англ. и фр. вольный каменщик) – религиозно-
этическое движение, созданное с целью влияния на властные 
структуры государства. В России масонство появилось в 1730-е гг. 
Наибольшее влияние приобрело общество Новикова, Шварца и др., 
которое подверглось гонениям со стороны Екатерины Великой. Она 
запретила масонство. 

Месячина – помещики лишали крестьянина собственного надела 
и выдавали ему ежемесячное продовольственное содержание. 

Меркантилизм (от лат. торговец, купец) – экономическая 
политика раннего периода становления индустриального общества. 
Это активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь, 
была основана на преобладании вывоза товаров над ввозом, на 
поощрении развития отечественной промышленности, защите ее от 
иностранной конкуренции, расширения зоны влияния 
отечественного капитала за границей. В России политика 
меркантилизма впервые применена при Петре Великом. Он 
руководствовался принципом – «покупать дешевле, продавать 
дороже». 

Модернизация (от фр. новейший, современный) – обновление 
путем различных нововведений и усовершенствований социально-
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экономических, политических, культурных, религиозно-
нравственных и других основ жизни общества. 

Модернизация – переход от аграрного (традиционного) общества 
к современному, индустриальному (промышленному). 

Монополия (от греч. один продаю) – исключительное право на 
что-либо. 

Оброк – ежегодный сбор денег или продуктов помещиками с 
феодально-зависимых крестьян. 

Посессионные крестьяне – в 1721 г. мануфактурам разрешили 
покупать крепостных крестьян к заводам. 

Протекторат (от лат. покровитель) – покровительство более 
сильного государства по отношению к слабому; форма зависимости, 
главным образом колониальной, устанавливаемой в результате 
неравноправного договора; государство или территория, 
находящаяся в такой зависимости. 

Протекционизм (от лат. прикрытие) – экономическая политика 
государства, имеющая целью ограждение национального хозяйства 
от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на 
ввозимые в страну товары. Используется также ограничение или 
полный запрет ввоза определенных товаров, другие меры. Система 
протекций, покровительства  при устройстве чьих-либо дел. 

Просвещение – широкое идейное движение в разных странах, 
связанное с борьбой против феодального гнета, за установление 
«царства разума», основанного на «естественном равенстве» и 
политической свободе. В России возникло после Великой 
французской революции и идей Вольтера, Руссо, Монтескье. 
Русскими просветителями стали Новиков и Радищев. 

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины 
ХVIII в., проводимая правителями феодальных государств для 
укрепления власти дворян в условиях развития буржуазных 
отношений. Это политика союза между абсолютной государственной 
властью и рационалистским просвещением, преследующая 
определенные преобразовательные цели. 

Ревизия – перепись, главным образом, податного населения в 
России для исчисления податей и отбывания воинской повинности. 

Рекрут – лицо, принятое на военную службу по найму или по 
повинности.  

Рекрутские наборы – способ комплектования регулярной армии. 
Указ Петра I (1682–1725 гг.) обязывал землевладельцев и 
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крестьянские общины направлять в регулярную армию каждого 
сотого мужчину в возрасте с 17 до 30 лет. Определяли рекрутов по 
жребию. Рекрутскому набору подлежали податные сословия 
(крестьяне, мещане, работные люди). Военная служба в 1705–1793 
гг. была пожизненной, в 1793–1834 гг. длилась 25 лет, с 1834 по 1855 
гг. – 20 лет, с 1855 г. – 12 лет. В 1874 г. она была заменена всеобщей 
воинской повинностью. 

Секуляризация (от лат. мирской, светский) – процесс обращения 
церковной собственности в светскую, изъятие чего-либо из 
церковного, духовного ведения и передача светскому, гражданскому. 
В том числе и освобождение общественного и индивидуального 
сознания от влияния религии. 

Синодики – литературные памятники России второй половины 
XVII–XVIII вв., включавшие византийские и русские сказания. 

Сословия – большие группы людей, отличавшиеся родом 
занятий, социальным положением, обладавшие внутренней 
организацией и органами самоуправления. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 
которой территория государства, в отличие от федерации, не имеет в 
своем составе федеративных единиц, а подразделяется на 
административно-территориальные единицы (районы, области и т.д.). 

Фаворитизм (от фр. благосклонность) – явление в политической 
жизни, при котором любимцы высокопоставленных лиц получали 
выгоду от такого покровительства. Пример, бироновщина. 

Фискалы – должность для тайного наблюдения за исполнением 
правительственных распоряжений и донесений. Появилась в 1711 г. 
при Петре Великом. Царь назначал главу фискалов, который 
приносил присягу государю. Фискалитет представлял собой 
сложную систему, связанную с местным управлением. В провинциях 
находились провинциал-фискалы, а им подчинялись городовые 
фискалы. Всего в стране насчитывалось до 500 фискалов. 

Экспансия (от лат. распространение) – расширение сферы 
господства, влияния (территориальная, экономическая, 
политическая, духовная). 

Экстенсивное земледелие – система ведения хозяйства, при 
которой рост объема продукции достигается за счет расширения 
земельных площадей. 

Эсхатология (от греч. конец, последний) – религиозное учение о 
конечности мира, конце света и неизбежности Страшного суда. 
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4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 

 

1. Предпосылки реформ Петра I 

1. Предшествующее развитие страны в XVII в. Попытки реформ 
царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича 

2. Отставание России в социально-экономическом, военном и 
культурном отношении от европейских стран 

3. Активно-волевая деятельность Петра I, ориентированная на 
преобразования в стране по европейскому образцу 

4. Поездка Петра I в Европу – «Великое посольство»  
(1697–1698 гг.) 

 
2. Реформы Петра I 

 
1. Социальные реформы 

Социальный 
состав Изменения в положении социальных групп 

Дворяне 

1.Завершение процесса формирования дворянского 
сословия. 
2. Введение обязательной службы для дворян, при 
которой принцип происхождения («породы») 
заменен принципом выслуги. 
3. Новое иерархическое деление внутри дворянского 
сословия (14 классов) на основании Табели о рангах 
(1722 г.) 

Горожане 

Городская реформа Петра (1699-1720 гг.). 
Приведение к единообразию социальной 
структуры города; внедрение западноевропейских 
социально-городских институтов в русских 
городах (посадах): разделение жителей городов по 
профессиональному признаку на цеха и гильдии и 
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управление городом через ратушу и магистраты 

Крестьяне 

Сформировано новое сословие – государственные 
крестьяне. В эту категорию по тягловому 
(налоговому) принципу были объединены 
однодворцы Юга, черносошные крестьяне Севера, 
ясачные крестьяне Поволжья и Сибири. 
Существовали помещичьи (частновладельческие) 
крепостные крестьяне, холопы. Холопы были 
переведены в разряд крепостных крестьян. 
В 1718–1724 гг. была введена новая система 
налогообложения – подушная подать 

2. Военные реформы 
1. Введение рекрутской повинности в отношении податных 
сословий в качестве основного принципа комплектования 
массовой регулярной армии. Просуществовала в России с 1705 по 
1874 гг. 
2. Начало подготовки отечественных офицерских кадров. 
Открытие для них: Школы математических и навигатских наук, 
Артиллерийской школы (1701 г.); Инженерной школы (1712 г.), 
Медицинской школы (1707 г.). 
3. Создание новых воинских уставов. Введение новой 
единообразной формы, орденов и медалей, повышения в чине за 
воинские отличия 
4. Осуществление перевооружения армии и создание новых видов 
вооружения: ружья со штыком, мортиры, гранаты 
5. Создание военно-морского флота 
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3. Северная война (1700–1721 гг.) 
 

Причины 
войны Основные этапы 

Успехи русских 
войск в 

Прибалтике 
1. Имперская 
политика 
Швеции и 
стремление к 
господству на 
Балтике. 
2. 
Необходимость 
получения 
Россией выхода 
в Европу через 
Балтийское море 
и прибалтийские 
территории. 
3. 
Геополитические 
противоречия 
Швеции с 
европейскими 
державами 

1. «Датский» (1700–1701). 
Нападение Швеции на Данию и 
вывод ее из войны и Северного 
союза. Поражение русской 
армии под Нарвой (ноябрь 1700 
г.). 
2. «Польский» (1701–1706 гг.). 
Военные действия Швеции в 
Европе на территории 
Саксонии и Польши. 
Поражение саксонского 
курфюста Августа II, отказ от 
польской короны и выход из 
Северного союза. 
3. «Русский» (1707–1709 гг.).  
Боевые действия в России 
после повторного вторжения 
шведской армии. Результаты: 
победы русской армии у 
деревни Лесной (сентябрь 1708 
г.); под Полтавой (27 июня 1709 
г.). Бегство остатков шведской 
армии во главе с королем Карлом 
XII в турецкие владения. 
4. «Турецкий» (1709–1714 гг.) 
Прутский поход русской армии 
во главе с Петром I (1710–1711 
гг.). Поражение России. 
Возобновление военных 
действий в Прибалтике. Захват 
русскими войсками Риги, 
Выборга и Ревеля (1710 г.). 
Перенос военных действий на 
территорию Скандинавии и 

Взятие 
крепостей: 
Орешек 
(Шлиссельбург) – 
1702 г.; 
Нарва – 1704 г.; 
Тарту – 1704 г. 
 
Основание 
Санкт-
Петербурга – 16 
(27) мая 1703 г. 
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акваторию Балтийского моря. 
5. «Норвежско-шведский» (1714–
1721 гг.).  
Победы русского флота на 
море: у мыса Гангут (1714 г.) и 
у острова Гренгам (1720 г.) 

Завершение Северной войны: заключение Ништадтского мирного 
договора (30 августа 1721 г.). Победа России. 
Основные условия мирного договора: 1) Россия получала 
территории Прибалтики (Лифляндия, Эстляндия, Ингеманландия), 
часть Карелии и выход в Балтийское море; 2) Россия обязывалась 
уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию 
 

4. Предпосылки дворцовых переворотов 
Ослабление 

правящей династии 
в период 

Петровских реформ 

Строительство 
новой столицы 

Создание Петром I 
гвардии 

1. Конфликт Петра I 
и царевича Алексея 

Монарх оказался 
отрезанным от 
основной части 
страны и мог 
стать заложником 
собственного 
окружения 

Созданные Элитные 
воинские полки 
(Семеновский, 
Преображенский) стали 
инструментом власти и 
главной силой в столице, 
усилиями которой и 
совершались дворцовые 
перевороты 

2. Изменение 
традиционной 
системы 
престолонаследия 

  

3. Установление 
династических связей 
с германскими 
государствами 

  

Результаты: появление разных, в том числе и иностранных 
претендентов на престол; усиление борьбы за власть между 
придворными группировками; возросла роль гвардии, опоры 
монарха 
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5. Органы власти управления Российской империи  
первой четверти XVIII в. 

Император 
 

Генерал-прокурор 
Сенат 

Синод – Духовная коллегия 
 

Коллегии 
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Губернатор 

Губернская канцелярия 
 

Воевода 
Провинциальная канцелярия 

 
Воевода 

Уездная канцелярия 
6. Правители России после смерти Петра I 

 
Имя правителя, время 

правления 
Характер родства по 
отношению к Петру I 

Екатерина I Алексеевна 
(1725–1727) 

Вторая жена ПетраI фактически с 
1705, церковный брак – 1712, 
коронована в 1724 

Петр II Алексеевич 
(1727–1730) 

Внук Петра I, сын казненного 
Алексея Петровича, последний 
потомок Петра I по прямой 
мужской линии 

Анна Иоанновна 
(1730–1740) 

Родная племянница Петра I дочь 
его соправителя  до 1696 – Ивана 
V Алексеевича 
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Иван IV Антонович (1740–1741), 
в связи с малолетством 
регентшей была его мать Анна 
Леопольдовна, дочь Екатерины 
Ивановны, внучка Ивана V 
Алексеевича по женской линии 

Троюродный правнук Петра I, 
внучатый племянник Анны 
Ивановны, сын ее племянницы 
Анны Леопольдовны и Антона 
Ульриха, принца Брауншвейг-
Люнебурского 

Елизавета Петровна 
(1741–1761) 

Родная дочь Петра I , формально 
незаконнорожденная, так как 
родилась до оформления 
церковного брака Петра I и 
Екатерины Алексеевны 

Петр III Федорович 
(1761–1762) 
 

Родной внук Петра I и Екатерины 
I, сын их старшей дочери Анны 
Петровны, формально 
незаконнорожденной. Умерла 
при родах. Отец Петра III – Карл-
Фридрих, герцог Гольштейн-
Готторпский 

Екатерина II Алексеевна 
(1762–1796) 

Жена Петра III. Урожденная 
немецкая принцесса Ангальт-
Цербстская 

Павел I (1796–1801) 
 

Правнук Петра I по женской 
линии. Сын Петра III и 
Екатерины Алексеевны 
(Екатерины II) 
 

7. Экономическое развитие России в XVIII в. 
 

Сельское хозяйство 

Значительное расширение площади 
пахотных земель за счет присоединения 
новых территорий вместе с населением. 
Интенсификация труда крепостных 
достигла максимума в связи с 
освобождением дворянства от обязательной 
службы и предоставлением 
исключительных привилегий (возможность 
торговать оптом, вести зарубежную 
торговлю, создавать предприятия по 
переработке сельскохозяйственной 

88



 90 

продукции и сырья) 

Промышленность 

Резко выросло число промышленных 
предприятий, включая частных владельцев 
и иностранцев. Широкое применение 
дешевого крепостного труда.Развивалась 
специализация в производстве 
промышленных товаров. Происходило 
освоение новых месторождений и 
включение в промышленный оборот новых 
экономических районов. 
Крупным заказчиком промышленных 
товаров были армия и флот 

Транспорт Преимущественное развитие имели водные 
пути сообщения 

Торговля 

Во внутренней торговле важную роль 
играли крупные и местные ярмарки, 
ликвидация внутренних таможенных 
барьеров. В международной торговле 
господствовали иностранные торговцы и 
кампании 

Финансы 

Подушная подать и другие налоги возросли 
в несколько раз. Дефицит государственного 
бюджета стал восполняться за счет внешних 
займов и выпуска бумажных денег 

 
8. Формирование сословной системы в XVIII в. 

 

Сословия Юридические 
основания Обязанности и права 

Дворянство 

Рождение от обоих 
родителей-дворян. 
Владение 
недвижимостью и 
крепостными. 
Выслуга, орден, 
пожалование 

Обязанностей никаких! 
Освобождение от службы, 
других повинностей. 
Льготы, привилегии, 
сословное самоуправление 

Духовенство Рождение. Принятие 
духовного сана 

Духовная служба, работа с 
населением 
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Купечество 
Объявление размера 
капиталов и уплата 
налогов и сборов 

Деятельность, жизнь, 
права зависели от гильдии, 
откуп от повинностей 

Мещанство Потомки посадских 
людей 

Потомки посадских людей 

Крепостное 
крестьянство 

Потомки крестьян, 
закрепощенные 
жители новых 
территорий 

Никаких прав, подушная, 
рекрутская и другие 
повинности перед 
государством и 
владельцем 

 
9. Культура России в XVIII в. 

 

Отрасли 
культуры Характерные черты Творения, творцы 

Образовани
е и наука 

Сформировалась система 
образования: начальные, 
средние и высшие 
учебные заведения. 
Образование носило 
сословный характер и 
было малодоступно для 
податных сословий. 
Возникло образование для 
женщин 

Петр I создал 
Кунсткамеру, Навигацкую 
школу, Академию наук, 
университет и гимназию 
при АН. 
Ломоносов при Елизавете 
Петровне создал 
Московский университет 
(1754). Бецкой создал 
Смольный институт 

Архитектур
а 

Широко использовались 
зарубежный опыт и 
зарубежные архитекторы. 
Наибольшее 
распространение получил 
стиль барроко 

Плеяда архитекторов 
создала Петербург 
(Трезини, Растрелли и др.) 

Изобразител
ьное 

искусство 

Батальная, портретная и 
жанровая живопись 
достигли высокого уровня. 
Появилась скульптура как 
вид изобразительного 
искусства, а также 

Боровиковский, Левицкий 
и другие создали 
портретную галерею 
правителей и обычных 
людей. Ф.И. Шубин создал 
скульптурные портреты 
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городская скульптура братьев Орловых, 
Ломоносова и др. 
Коллекция скульптур 
размещена в Летнем саду 
Петербурга 

Литература Обмирщение. Появление 
новых жанров 

Ломоносов, Державин, 
Фонвизин, Сумароков и др. 

Наука  
и техника 

Становление 
академической науки. 
Ограничено прикладной 
характер технических 
изобретений 

Изучение территории 
России. Ломоносов – 
ученый-энциклопедист. 
Кулибин, Нартов и др. 

Бытовой  
уклад 

Появление западной моды 
у привилегированных 
сословий. Сохранение 
традиционного уклада 
основной частью 
населения 

Ассамблеи, праздники, 
фейерверки, балы. 
Гуляния, кулачный бой, 
пьянство; малая 
продолжительность жизни 
у простого народа 

 
 

 
10. Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796 гг.) 

Дата Государственно-административные и социально- 
экономические реформы Екатерины II 

1763 г. Реформа Сената: упорядочение структуры и полномочий, 
изъятие законодательных функций, сохранение их только 
за монархом 

1764 г. Секуляризация церковных владений (передача в ведение 
коллегии экономии) 

1764 г. Ликвидация гетманства и элементов автономии на 
Украине 

1775 г. Губернская реформа: «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи» 

1785 г. Городская реформа: «Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи» 

91



 93 

1785 г. Жалованная грамота дворянству: «Грамота на права, 
вольности и преимущества благородного российского 
дворянства» – расширение дворянских привилегий» 

1782 г. Полицейская реформа: введение «Устава благочиния, или 
полицейского», согласно которому за населением 
устанавливался полицейский и церковно-нравственный 
контроль 

1769 г. Финансовая реформа: введение бумажных денег – 
ассигнаций. Открытие Дворянского и Купеческого банков 

1786 г. Образовательная реформа: создание системы 
образовательных учреждений 

1775 г. Введение свободы предпринимательства 
 

11. Казацко-крестьянское восстание под предводительством 
Емельяна Пугачева (177–1775 гг.) 

Причины 

Усиление власти и произвола помещиков в отношении крест
Тяжелое положение работных людей и приписных 
крестьян на мануфактурах.  
Ухудшение положения нерусских народов Поволжья и 
Приуралья.  
Ликвидация властями казацкого самоуправления на Дону 
и Яике 

Цели 

Уничтожение крепостного права, податей и рекрутских 
наборов.  
Ликвидация помещичьего землевладения и 
дворянского сословия. 
Объявление всех участников восстания свободными 
казаками. 
Равенство народов и вер. 
Утверждение в стране власти «мужицкого царя 
Петра III» (Е. Пугачева) 

Состав 
участников 
восстания 

Казаки, крестьяне, работные люди, башкиры, татары, 
калмыки 

Основные 
этапы 

I этап: сентябрь 1773 – март 1774 г. 
• Неудачная 6-месячная осада Оренбурга Пугачевым и 
поражение от правительственных войск под 
Татищевой крепостью. 
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II этап: апрель – июль 1774 г.  
Движение войск Пугачева от Оренбурга через Урал и 
Прикамье к Казани. 
• 12–17 июля 1774 г. – сражение за Казань. Взятие 
города восставшими, а затем поражение от войск 
полковника И.И. Михельсона. 
III этап: июль 1774 – январь 1775 г. 
• 31 июля 1774 г. – указ Пугачева об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости и налогов. 
• Движение Пугачева от Казани на юг  
• Неудачная осада Пугачевым Царицына. 
• 25 августа 1774 г. – решающее поражение восставших 
у Сальникова завода. 
• 18 сентября 1774 г. – Пугачев был схвачен казацкой 
верхушкой и выдан царским властям. 
• 10 января 1775 г. – казнь Емельяна Пугачева в 
Москве 

Итоги и 
значение 

Самое крупное народное выступление в России. 
Соединение антикрепостнического и национального 
движений. Восстание не улучшило положение 
крестьянства в стране. Поражение восставших усилило 
репрессивный характер внутренней политики 

12. Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 
Основные направления 

Европейские Азиатские 
1. Русско-польская война 1733–1735 
гг. 
Война за польский престол в союзе 
с Австрией. Поддержка Августа III 
Саксонского в противовес С. 
Лещинскому, которого 
поддержала Франция. Военный 
поход русских войск в Польшу под 
командованием П.П. Ласси. 
Успешное решение целевой войны 

Русско-турецкая война 1735–
1739 гг. 
Союзник – Австрия. Успехи 
русской армии во главе с Б.Х. 
Минихоми, П.П. Ласси – взятие 
Азова, Очакова, Ясс. 
Но, ввиду сепаратного мира 
Австрии с Турцией, Россия 
свернула свою военную 
кампанию. Итог – подписание 
мира в Белграде. Россия 
вернула себе Азов 

2. Русско-шведская война 1741–1743 
гг.  
Попытки Швеции вернуть 
утраченные во время Северной 
войны территории пресечены 
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рядом побед русской армии в 
1741–1742 гг. Мирный договор в 
Або сохранил прежнее статус-кво 
3. Участие России в Семилетней 
войне 1756–1763 гг. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
Основные направления 

Западное Южное 
Укрепление позиций и влияние 
России в Европе: участие 
России в разделах Польши и 

Борьба за выход к Черному 
морю и обеспечение 
безопасности южных границ. 

В 1761 г. Елизавета Петровна умерла. 

Петр III (1761-1762) подписал  

с Фридрихом II мир и 

вернул ему все занятые  

русскими земли. 
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борьба с революционной 
Францией 

Русско-турецкие войны. 
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