
Обзорная лекция по 
истории России



Периодизация истории России
века Название периода Основные даты, события

IX – нач. XII Становление 
Древнерусского гос-
ва (Киев)

862 г. – призвание Рюрика;
882 – начало образования 
гос-ва; 
988 – крещение Руси
XI в. - 1ый письменный свод  
законов

XII – XIII Политическая 
раздробленность

XIII – начало татаро-монг. 
Ига (40-е гг.)

XIV – нач. XVI Образов-е российск. 
гос-ва вокруг Москвы

1380 – Куликовская битва; 
1480 – Стояние на Угре, 
конец ига

XVI – XVII Период Московского 
гос-ва

XVI в. – Иван Грозный (IV);
нач. XVII – Смута
1649 – Соборное уложение



Периодизация истории России
века Название 

периода
Основные даты, события

XVIII – 
нач. 
XX

Российская 
империя

Нач. XVIII – реформы Петра I; 
Сер.XVIII – Дворцовые перевороты;
2-ая полов. XVIII – Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II
Отечественная война 1812 г.; 

1861 – отмена крепостн. права и др. реформы 
Александра II; 
1905-1907 – 1-ая бурж.-дем. революция; 
1914-1918 – 1-ая мировая война; 
Фев. 1917 – 2-ая бурж.-дем рев-ция, свержение 
самодержавия; 



Периодизация истории России
века Название 

периода
Основные даты, события

XX в.: 
Октябрь 
1917 - 
1991

Советский 
период

Окт.1917 – революция большевиков; 
1917-1922 – Гражданская война; 
1920-е гг. – нэп;
1930-е – индустриализация, коллективизация;
1941-1945 – ВОВ;
1950-60-е – «оттепель»; 
1970-нач. 80-х – «застой»; 
1985-1991 – «перестройка»; 
1991 – распад СССР

1991 – 
наст. вр.

Современ-
ный 
период

Переход к рыночной экономике
Формирование президентской республики
12 дек. 1993 – принятие Конституции на 
референдуме



Древняя Русь
Теории происхождения гос-ва у восточных славян

норманнская антинорманнская

Шлецер, Байер, Миллер
Сер. XVIII в.

М.В. Ломоносов

Славяне – дикий, 
необразованный народ, 
неспособный создать свою 
государственность. 
Русское гос-во создали 
норманны путем завоевания. 
Теория появилась на основе 
записи  в летописи: 
862 – призвание варягов с 
Балтики во главе с Рюриком. 

Влияние скандинавов на славян 
незначительное. 
Создание гос-ва – это сложный, 
длительный процесс; гос-во – не 
результат действий одного 
героя-одиночки.
Предпосылки создания гос-ва у 
восточных славян:наличие 
структур власти (князь, дружина, 
вече), городов.
Варяги – это не этнос, а 
профессия



Древняя Русь

882 -  князь Олег  вышел из Новгорода и 
захватил Киев, объединив тем самым Север и 
Юг.

Полюдье – объезд князем с дружиной 
подвластных земель с целью сбора дани 
(ноябрь-апрель). 

1-ая налоговая реформа княгини Ольги:
❖ полюдье заменено повозом – своз дани в место 

ее сбора – погост. 
❖ введены уроки – нормы сбора дани.

Кн. Ольга приняла крещение  (957).



Древняя Русь
Экономическая характеристика

Степень развития феодализма низкая, т.к. 
главная фигура Др. Руси не феодально-
зависимый, а свободный крестьянин-общинник 
– смерд. 

Направление развития Руси – феодализм. 

Политическая характеристика
Древнерусское гос-во – раннефеодальная 

монархия



Древняя Русь
Кн. Владимир I Святой (980-1015):
988 – принятие христианства.

Значение крещения Руси: 
▪ сплочение гос-ва
▪ укрепление власти князя: 1 Бог на небе, 1 князь на земле
▪ вырос авторитет Руси в мире. Христ-во было в Византии, 

Болгарии, Чехии, Польше.
▪ заимствование достижений христианской цив-ции 

(архитектура, иконопись, литература) 

Ярослав Мудрый (1-ая половина XI в.):
1-ый письменный свод законов «Русская правда».
Книгописание, переводы с греческих книг, школы.
1-ый монастырь – Киево-Печерский.



Политическая раздробленность Руси 
XII-XIII вв.

Причины раздробленности Руси 
Рост княжеского землевладения
Княжеские междоусобицы из-за земель
Рост боярского вотчинного землевладения
Рост и усиление городов, как опора местных 
бояр и князей
Упадок Киевского княжества в результате 
набегов половцев, других русских князей



Последствия раздробленности
Отрицательные

Усобицы истощали 
русские земли
Ослабление 
обороноспособности

Положительные

Рост городов, 
развитие в них 
ремесла, 
строительства
Культурное и 
хозяйственное 
развитие отдельных 
земель



Система ига на Руси
Устанавливается после нашествия Батыя 

(1237-1241)
Русские княжества находились в вассальной 
зависимости от Золотой Орды. Хан 
осуществлял власть на Руси через вассалов – 
русских князей.
Хан выдавал (формально бесплатно) ярлык  - 
разрешение (грамота) на княжение.
1-ая перепись и обложение данью – 
«ордынский выход». Церковь освобождена 
от даней.
Содержание баскаков (наблюдали за сбором 
дани, поддерживали порядок).



Исторические оценки ига
1. Традиционная. Отрицательные 

последствия: замедление хоз. развития; 
нарушены связи между землями; 
изоляция; набеги; дань; русские князья – 
бесправные слуги хана. Самодержавная 
власть в России впоследствии 
унаследовала многие восточные черты.

2. «Срединная». Понятие «иго на Руси» не 
совсем корректно, т.к. Русь сохранила 
автономию (систему управления, власть 
князя, церковь). Набеги татар во многих 
случаях спровоцированы самими русскими 
князьями.



Складывание Московского гос-ва XIV- нач.XVI

Причины возвышения Москвы: 
❖  Выгодное географ. положение, защищенность лесами от 

набегов.
❖ Торговые преимущества.
❖ Личные способности московских князей, хитрость и 

хозяйственность: 
 Иван Данилович Калита (1325-1341): 

Увеличил кн-во в 2 раза. 
Митрополит переехал в Москву, которая стала духовным 
центром Руси. 
Получил от хана право собирать дань со всех русских 
земель и отправлять ее в Орду. Это позволило Калите 
накапливать огромные средства.

Внук Калиты  Дмитрий Иванович 8 сент. 1380 г. одержал 
победу над татарами  во главе с ханом Мамаем  на 
Куликовом поле. 

Значение победы: духовный подъем. Битва показала, что 
свержение ига возможно в скором будущем только при 
объединении княжеств вокруг Москвы. 



Складывание Московского гос-ва
При Иване III и Василии III (конец XV – нач. XVI вв.) 

завершилось формирование Российского гос-ва. 

Судебник – 1-ый кодекс законов единой России - 
официально закреплял существовавшую практику 
ограничения крестьянских переходов от одного 
хозяина к другому  2-умя неделями в году (введение 
«Юрьева дня» 26 ноября). Закон ввел «пожилое» – плату 
за проживание на земле феодала. 

XV в. - распад Золотой Орды: Казанское, Астраханское, 
Сибирское, Крымское ханства, Большая Орда... 

Иван III прекратил выплату дани. 
Хан Большой Орды Ахмад в 1480 г. повел войска на русские 

земли. 
В ноябре 1480 г. «стояние на р. Угра» (около Калуги) 

завершилось, хан отвел свое войско. Иго пало. 



Иван IV (Грозный) 
1-ый царь. 
Созван 1-ый Земский 

собор, который 
наметил программу 
преобразований. 

Земский собор – 
сословно-
представительный 
орган, куда входили 
представители всех 
сословий, кроме 
зависимых крестьян. 
Совещательная 
функция.



Реформы Ивана Грозного
Военная реформа:  

Введение стрелецкого войска, получавшего от 
казны жалованье, оружие и обмундирование.
Уложение о службе: служить с 15 лет и до 
смерти. 

Реформа управления. 
Приказы – отраслевые органы центральной 
исполнительной власти (разрядный приказ, поместный, 
разбойный, посольский и т.д.) во главе с боярами.
Земская реформа: введение Земских изб – выборные 
органы  местн. управления. Во главе – земские 
старосты -  избирались на 1-2 года их зажиточных 
горожан или крестьян и собирали городские налоги и 
разбирали мелкие преступления



Иван Грозный
Цель Ивана Грозного – установить самодержавную 

власть. 
Опричнина – период террора, направленного на 

борьбу с боярами-изменниками.
Последствия опричнины: 

✔ Бояре сохранили ведущее положение в обществе.
✔ Разорение страны
✔ Гос-во встает на путь формирования крепостного 

права: 
введены «заповедные годы»: временный запрет 

перехода в «Юрьев день» (на деле постоянный)



Внешняя политика Ивана Грозного

❑ Борьба за выход в Балтийское море → 
Ливонская война. Ливония – земли 
эстонцев и латышей, занятые немецкими 
феодалами. Итоги: Россия потеряла 
балтийское побережье, сохранив только 
устье Невы.

❑ Борьба с остатками Золотой Орды для 
обеспечения безопасности рус. земель, 
включение торгов. пути по Волге в состав 
России: присоединение Казани, Астрахани, 
башкир.

❑ Покорение Сибирского ханства. Поход 
Ермака положил начало движению русских в 
Зауралье.



Смутное время (1598-1612)
Причины Смуты: 

1. Династический кризис. Прервалась линия 
Рюриковичей на сыне Ивана Грозного Федоре. Борис 
Годунов – 1-ый избранный на Земском Соборе царь. 
Самозванчество (Лжедмитрии I и II)

2. Политический кризис: борьба за власть. Возникла 
проблема: какими правами и обязанностями должен 
обладать правитель.

3. Социально-экономический кризис – следствие 
опричнины, Ливонской войны, голода 1601-1603, 
вызванного «капризами» природы. Рост цен на хлеб. 

При Б. Годунове впервые проводилась программа гос. 
помощи: 
Запрет повышать цены на хлеб.
Раздача бесплатного хлеба в Москве.



Смутное время 
Борис Годунов (1598-1605)

↓
Федор Годунов (апрель-май 1605)

↓
Лжедмитрий I (1605-1606)

↓
Василий Шуйский (1606-1610)в Москве и 
Лжедмитрий  II под Москвой (с. Тушино)

↓
Семибоярщина (1610-1612)



Смутное время
Польско-литовская интервенция

 2 этапа: 
1604-1609 – «скрытый»: походы в Россию 
Лжедмитриев I  и II, поддержанные польско-
литовской шляхтой
1609-1618 – «открытый»: польский король 
Сигизмунд III начал осаду Смоленска осенью 
1609 г., захват в 1611 г.

Шведская интервенция: захват Новгорода 
(1611) 



Смутное время
Семибоярщина предлагает трон польскому 

королевичу Владиславу (сыну 
Сигизмунда) на условиях принятия 
православия, прекращения осады 
Смоленска. 

Бояре тайно впускают в Москву польские 
отряды. Сигизмунд не принимает 
предложения. 

В Москве присягают Владиславу, в других 
городах – против интервентов.



Смутное время
Рязань  - инициатор 1-ого ополчения во главе с 

воеводой П. Ляпуновым (дворянин). К нему 
присоединились казаки князя Трубецкого и 
атамана Заруцкого. 

Причины поражения 1-ого ополчения: 
Борьба за лидерство между руководителями 
ополчения.
Противоречия между дворянами и казаками 
(беглые крепостные крестьяне).

Нижний Новгород – центр 2-ого ополчения с 
сентября 1611 г. Руководители? 

27 октября (6 ноября) 1612 – капитуляция 
поляков из Кремля. 



Смутное время
Последствия Смуты: 

1. Экономические: разорение и опустение страны, 
восстановление заняло 3 десятилетия.

2. Внутриполитические: 
❖ воцарение новой династии. Михаил Федорович 

Романов в феврале 1613 г. на Земском соборе избран 
царем; 

❖ усиление монархической идеи в России. 

3. Внешнеполитические: 
❖ осложнение международного положения России;
❖ потери русских территорий. 
Россия уступала Смоленские и Черниговские земли 

Польше.  



Соборное Уложение 1649 г.
Свод законов феодального права, 

принятый на Земском соборе. 
Официально закрепил монопольное право 

феодалов на землю и крестьян.
Окончательно оформил крепостное 

право (сыск беглых крестьян 
бессрочный, запрет жаловаться на 
помещика). 



Реформы Петра I
Особенности реформ: 

1. Охватили все сферы общества
2. Проводились по европейскому образцу
3. Проходили на базе крепостного права
4. Отсутствие системы в проведении реформ
5. Проводились в условиях активной внешней 

политики (Северная война со Швецией 
1700-1721 за выход в Балтийское море, 
Азовские походы и т.д.)

6. Жесткий курс и быстрый темп



Экономические реформы
Активное создание мануфактур - крупное 
предприятие, основанное на разделении труда, 
использовании наемной рабочей силы (преобладает 
ручное производство). Особенности российской 
мануфактуры: 
■ основана на крепостном труде;
■ работала в основном на государство, слабо 

связана с рынком.
За 25 лет создано металлургическое производство. 

Центр – Урал.
Недворяне (купцы, крестьяне) получили право 

покупать крестьян к мануфактурам.
На гос. мануфактурах работали гос. крестьяне



Экономические реформы
Подворное обложение заменено 

подушной податью – налог с души 
мужского пола (не платили дворяне, 
духовенство).

Увеличились натуральные 
повинности гос. крестьян и 
посадских людей, число налогов.



Сословная политика
Указ Петра I о единонаследии ликвидировал 

разницу между поместьями и вотчинами, (т.е. 
между дворянами и боярами), превратив их 
в один вид дворянского наследственного 
землевладения. 

По указу, дворянин мог передать землю только 
одному сыну.

«Табель о рангах» - документ, вводивший 
новый принцип продвижения по службе – 
выслуга лет (14 рангов).



Губернская реформа
Цель – усиление централизации власти.
8 губерний. Во главе губернии – 

губернатор, назначаемый царем из 
доверенных лиц. 

У губернатора вся полнота власти: 
административная, судебная, 
полицейская, финансовая.



Реформа церкви
Должность патриарха упразднена. Имущество 

церкви поступало в казну.
Духовная коллегия (Синод) заменила 

патриаршество. Церковь стала частью 
госаппарата, потеряла самостоятельность. 

Причины наступления на церковь: 
1. Патриарх в глазах народа был вторым 

государем
2. Часть духовенства в оппозиции к реформам
3. Получение доходов с церкви



Значение реформ Петра
1. Завершено оформление абсолютизма
2. Созданы сильная армия и флот
3. Создано промышленное производство
4. Подъем науки, образования, культуры
5. Вырос международный авторитет 

России 
6. Укрепились феодально-

крепостнический порядки
7. Культурный раскол: культура «верхов» 

и культура «низов»



Дворцовые перевороты 

1725 – 1762
Причины: 

1. Указ о престолонаследии Петра, 
отсутствие завещания → много 
претендентов на престол

2. Борьба за власть между приближенными и 
родственниками Петра



Просвещенный абсолютизм Екатерины II

XVIII век – эпоха Просвещения. 
Представители: Вольтер, Д. 
Дидро, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо. 

Идеи просветителей: свобода 
чел. инициативы, уменьшение 
вмешательства гос-ва в жизнь 
общества, введение 
конституции, разделение 
властей, свобода торговли и 
предприн-ва.   

«Просвещенный абсолютизм» 
- это политика реформ, 
возглавляемая просвещенным 
монархом, способным 
преобразовать жизнь на 
разумных началах. Реформы не 
затрагивают основ феодально-
абсолютистского строя.



Просвещенный абсолютизм Екатерины II

1. Уложенная Комиссия (1767 – 1769) – 
собрание представителей разных сословий 
( 585 депутатов), кроме духовенства и 
крепостных крестьян. 

Цели Комиссии: 1. составление нового 
свода законов

    2. выявление общественного мнения
Итог работы: свод законов не создан
Значение Уложенной Комиссии: 

Укрепление авторитета императрицы, 
Признание ее прав на трон, создание имиджа 
в просвещенной Европе.



Просвещенный абсолютизм Екатерины II

2. Секуляризация земли монастырей, т.е. 
передача в государственное управление. Роль 
церкви в государстве ограничивалась.

3. Учреждение Смольного института - 
закрытое учебное заведение для дворянских 
девочек. Положено начало среднему 
женскому образованию в России.



Социально-экономическая политика 
Екатерины

Помещикам дано право 
ссылать провинившихся 
крестьян на каторгу в 
Сибирь
Подтверждался запрет 
крестьянам жаловаться 
на помещика
Распространение 
крепостного права на 
Украину

Вывод: правление 
Екатерины – апогей 
крепостного права

Запрет покупки крестьян 
к частным мануфактурам 
(ограничение крепост. 
труда в промышл-ти, 
появление капитал. 
мануфактуры)
Свобода открытия 
предприятий
Отмена сословных 
ограничений в области 
торговли и 
промышленности

Вывод: постепенный 
либеральный поворот в 
экономике. Конец XVIII в. 
-складывается 
капиталистич. тип 
отношений. 



Сословная политика
Жалованная грамота дворянству

Окончательно закрепила за дворянством 
статус привилегированного 
сословия.

Привилегии дворян: 
- освобождение от обязательной 

службы;
- освобождение от телесных наказаний;
- освобождение от подушной подати



Внешняя политика ЕкатериныII
Главные задачи: 

1. Решение проблемы выхода к Черному 
морю

2. Возврат украинских и белорусских 
земель в состав России 



Внешняя политика ЕкатериныII
Для выхода в Черное море 

Россия вела 2 войны с 
Турцией.

Итоги: 
1. Россия получила выход к 

Черному морю, право 
строить флот.

2. Присоединила Крым.
3. Началось хозяйственное 

освоение плодородных 
земель Северного 
Причерноморья.

4. Россия избавилась от 
набегов крымских татар.



Внешняя политика ЕкатериныII

Участие России в 3-х разделах Польши (с 
Пруссией и Австрией)

Итог: Россия получила 
восточную часть Белоруссии, 
Правобережную Украину,
Западную Белоруссию, Литву, 
Курляндию



Политика Александра I 
1. Разрешение всем 

свободным покупать 
землю. Так нарушалась 
монополия дворянства 
на земельную 
собственность.

2. Учреждение 
министерств и 
Комитета министров. В 
отличие от коллегий 
Петра I управлялись 
единолично министром, 
который назначался 
императором и лично 
перед ним отвечал.



Политика Александра I
3. Указ о «вольных хлебопашцах», 

разрешающий помещикам отпускать 
крестьян на волю за выкуп, 
обязательно с землей.

4. Указы, смягчающие крепостное право: 
запрет публиковать объявления о 
продаже крепостных, ссылать 
крепостных в Сибирь.

5. Освобождение крепостных в Латвии и 
Эстонии без выкупа и без земли. 



Политика Александра I
6. Дарование конституции Польше в 

составе России.
7. Разработка Н. Новосильцевым проекта 

конституции для России. 
8. Введение военных поселений. Цель – 

перевести армию на самоокупаемость: 
заставить заниматься земледелием и 
содержать себя. Устройство поручено 
А.А. Аракчееву.



Отечественная война 1812



Отечественная война 1812
12 (24) июня 1812 – вторжение армии 
Наполеона в Россию. 

Разделение русской армии на 3 группы, далеко 
стоящие друг от друга, численное 
превосходство противника, быстрое 
продвижение наполеоновской армии 
заставило русскую армию отступать. 
   26 августа (7 сентября) 1812 – 
Бородинская битва. 

Значение: это нравственная и политическая 
победа, разбиты лучшие силы противника, 
начало конца величия Наполеона и его 
армии. 

25 декабря 1812 – Манифест Александра I о 
победе России в войне.



Заграничный поход русской армии 1813-1814

Освобождение Европы от наполеоновских войск

1814-1815 – конгресс в Вене
Франция возвращалась к довоенным границам.
В состав России вошла значительная часть 
Польши с Варшавой. 





Политика Николая I 
Задача – укрепление режима личной 

власти, сосредоточение в своих 
руках решения всех дел.

1. Расширение императорской 
канцелярии и разделение ее на 6 
отделений: самое известное III отд. 
– орган высшей полиции 
(политического сыска).

2. Кодификация законов, т.е. 
систематизация законов. Изданы 
«Полное собрание законов Росс. 
империи» с 1649 по 1825 гг. (45 т),  
«Свод законов Росс. империи» (15 
т) – действующие законы. Это 
упорядочило российское 
законодательство. 

3. Помещичьи крестьяне получили 
право покупать землю, но с 
согласия помещика. 



Теория официальной народности
Автор: министр 

просвещения С.С. 
Уваров

Основные положения: 
Православие: русский 
народ традиционно 
православен, привержен 
принципам монархизма
Самодержавие: царь – 
сила, выражающая 
интересы народа
Народность: единство 
царя и народа – залог 
внутреннего спокойствия 
страны



Промышленный переворот в России 

Конец 1830-х – начало 1840-х – начало 
промышленного переворота

Конец 1870-х – начало 1880-х – 
завершение переворота

2 стороны промышленного переворота: 
1) Техническая – систематическое 

применение машин.
2) Социальная – формирование 

промышленной буржуазии и 
пролетариата.



Особенности промышленного 
переворота в России 

1. Начался поздно (в Англии в XVIII в.)
2. Проходил быстрее, чем в Европе, т.

к. Россия пользовалась 
техническими достижениями Запада.

3. До 1861 г. в промышленности 
широко применялся крепостной 
труд. 


