
Традиционно отсчѐт российской истории ведется с 862 г. , когда на Русь 

пришли варяги из Скандинавии и стали князьями русских земель.  

 

Историю России можно разделить на 5 циклов: 

IX-XIII вв. Киевская Русь 

Период расцвета был достигнут при Ярославе Мудром в 12-ом в., 

когда Киевская Русь вошла в число лидеров средневекового общества. 

Цикл завершился в результате феодальной раздробленности государства и 

татаро-монгольского нашествия (татаро-монгольского ига). 

 

XIV в. – начало XVII в. Московское государство 

Центр страны был перенесен в Москву, сформировалось Московское 

государство. Цикл завершился национальной катастрофой в Смутное 

время. 

 

Начало XVII в. – начало XX в. Российская империя 

Третий цикл начался с воцарения династии Романовых и достиг вершин в 

царствование Петра I и Екатерины II. Российская империя вступила в 

число мировых держав.  

 

20-е г. XX в. – 1991 г. Союз Советских Социалистических Республик 

Период Советского Союза (СССР). Этот цикл закончился экономическим 

и геополитическим ослаблением, внутренними национальными 

проблемами и потом распадом СССР. 

 

С 1991 г. 

Российская Федерация. 

 

Восточные славяне  

В 6-8 вв. в процессе заключительного этапа Великого переселения 

народов разные племена восточных слaвян (например, вятичи, древляне, 

кривичи и др.) расселились на обширном пространстве от Среднего 

Днепра на юге до Ладожского озера на севере, от Западного Буга на западе 

до Волги на востоке. Восточные славяне в основном занимались 

земледелием, а также охотой, рыболовством и скотоводством. Торговали 

медом, воском, мехами. Во главе восточнославянских общин стояли князья 

с дружинами. Их резиденциями были укрепленные поселения – грады. 



Религией восточных славян было язычество – они почитали 

природных богов (Перун – главный бог, бог грома и молнии). 

По рекам Днепр и Волхов проходил северо-южный водный торговый 

путь „из варяг в греки“. Эту трассу выбрали варяги, северное племя 

скандинавцев (викинги) для торговли с Византией. На ней возникли 

крупные города – Новгород и Киев. 

В 862 г. в Новгороде был варягами создан самый ранний союз 

восточнославянских земель – Русь, позже названный Киевская Русь. 

Первый правитель Руси – это варяжский князь Рюрик (Hrörekr, Roderick) 

пришедший в Новгород. Основатель первой династии русских правителей 

– Рюриковичей. При наследнике Рюрика, князе Олеге, к его землям был 

присоединен Киев, который стал столицей княжества. 

В 988 г. при князе Владимире было принято православное 

христианство, заимствованное из Византии. После крещения на Русь 

проникает славянская письменность, созданная в 9-ом в. Кириллом и 

Мефодием. Вершины достигает Киевская Русь в половине 11-го в. 

при Ярославе Мудром. В это время она входила в состав передовых 

европейских государств, укреплялись ее богатые дипломатические и 

торговые связи с Европой. Сыновья Ярослава женились на европейских 

принцессах, дочери выходили замуж за европейских королей. При 

Ярославе был принят первый свод законов Древней Руси – «Русская 

Правда». В 1125 г., с концом властвования Владимира Мономаха, 

Киевская Русь распалась на отдельные княжества. 

Первый письменный памятник, свидетельствующий о ранней истории 

России, – летопись «Повесть временных лет», созданный монахами в 

Киево-Печерской лавре.  

После распада Киевской Руси сформировалась система отдельных, 

фактически самостоятельных княжеств. Они складывались вокруг 

больших городов Киевской Руси. Самые значительные: Новгородское, 

Владимиро-Суздальское, Смоленское, Черниговское, позже Тверское. 

 

В начале 13-го в. большое войско новых кочевников под 

предводительством Чингисхана приблизилось к юго-восточным границам 

Руси. В 1237 г. в низовьях реки Волги союзом монгольских племен была 

основана Золотая Орда. Отсюда монголы вторглись на русские земли, 

взяли Рязань, Владимир, Москву, разорили Киев. Из Руси монгольские 

войска начали поход в Центральную Европу. 240 лет русские земли 



практически являлись протекторатом монгольской империи и платили ей 

ежегодную дань. 

В 1380 г. московский князь Дмитрий Донской победил монголо-

татарское войско в битве на Куликовом поле и положил начало 

освобождению.  

 

Последствия монголо-татарского нашествия 

Было разрушено много городов, были забыты ремесла, прекращено 

строительство. Нашествие вызвало глубокий упадок культуры, длительное 

отставание России от Западной Европы. 

Незваный гость хуже татарина (pусская народная пословица). 

 

Московское государство 

Московские князья использовали выгодное положение Москвы в центре 

русских княжеств и с помощью Золотой Орды устраняли своих соперников 

(князей городов Владимира, Рязани и Твери). Москва стала претендовать 

на роль центра в процессе „собирания русских земель“. В середине 15 в. 

Орда распалась на Крымское, Астраханское, Казанское и Сибирское 

ханства. 

 

Иван III  

В 1462 г. на престол вступил Иван III, „великий князь московский и 

всея Руси“. С эпохой его правления связана централизация страны и 

спокойствие на ее восточных границах. Иван III присоединил удельные 

княжества: подавил сепаратизм в Новгороде, покорил Ярославль, Тверь, 

Псков, Рязань. Во времена правления наследников Ивана III границы 

Московского государства далее продолжали расширяться. 

После преодоления последствий монголо-татарского нашествия 

последовал огромный подъем культуры. Выросли каменные кремлевские 

соборы, возникли ценейшие памятники живописи (иконы и фрески Андрея 

Рублева) и литературы (летописи, агиографии). При Иване III возникают 

первые органы центрального управления (т.н. приказы и учреждения, 

решающие вопросы государственных дел – например, Посольский приказ, 

предшественник министерства иностранных дел). Был 

написан «Судебник», новый свод законов. Формируется купеческое 

сословие, развиваются ремесла, строительство. Однако в экономической 

области жизнь людей (население насчитывало около 6,5 млн) в 



Московском государстве развивалась неравномерно – подъемы сменялись 

застоями, часты были неурожаи и эпидемии чумы. 

 

Иван IV Грозный  

В 1533 г. вступил на московский престол трехлетний Иван IV (позже 

получивший прозвище Грозный). Все его детство и юность, когда он не 

мог фактически править, шла при дворе борьба боярских группировок. В 

1547 г. 16-летнего Ивана, как первого русского великого князя, 

официально венчали на царство. 

Реформы государственного управления 

Молодой царь со своими помощниками-боярами провел ряд реформ. 

Создал первый российский парламент – Земский собор. Сложилась 

система приказов центральных органов, управляющих разными областями 

государства. Население платило денежные и натуральные налоги. 

Внешняя политика и войны 

Возникает полурегулярная армия, и царь военными средствами 

борется с врагами России. Ему удается покорить Казанское и 

Астраханское ханства (их земли превращаются в почти безлюдные 

пространства); позже было покорено и Сибирское ханство. К России были 

присоединены земли по всему течению Волги, произошла колонизация 

захваченных территорий. Россия впервые превратилась в 

многонациональное государство (на вновь присоединенных территориях 

жили неславянские и неправославные народы). 

В конце 50-х гг. 16-го в. начались Ливонские войны (Ливония – 

сегодняшние Латвия и Эстония), закончившиеся фактически поражением 

России. 

Репрессии 

Постепенно укреплялась единоличность власти монарха, углублялась его 

подозрительность; политика репрессий затронула все слои населения. 

Царь разделил государство надвое: на т.н. опричнину, к которой были 

причислены те, кому он доверял (территория опричнины занимала треть 

страны). Здесь бояре, ставшие исполнителями политики царского террора, 

хозяйничали по-своему, не стесняя себя никакими законами. Об опричнине 

было запрещено говорить в присутствии иностранцев. Остальная 

территории России называлась земщиной. 

 

 



 

Последствия правления Ивана IV 

Московская Русь во главе с первым царем значительно расширилась, 

превратилась в многонациональное государство и стала называться 

Россией. Была создана жестко централизованная монархия. 

 

Смутное время 

Смутное время или Смута – название этапа в истории России, когда в 

сложных и неясных условиях менялись династии. После смерти Ивана IV 

Грозного в 1584 году наследником престола стал его слабоумный 

сын Федор I, который перепоручил ведение государственных дел своему 

шурину, опричнику Борису Годунову. Второй сын Ивана 

Грозного, Дмитрий, неожиданно скончался в возрасте восьми лет; в его 

убийстве неофициально обвиняли Годунова. После смерти царя Федора 

Земский собор избрал Годунова царем. Династия Рюриковичей пресеклась. 

Царствование Бориса Годунова  

Царствование Бориса Годунова преследовали неудачи – страшный 

неурожай и голод, эпидемии, нашествия, восстания, в чем народу виделись 

признаки Божьего гнева. В конце 16-го в. были приняты меры по 

установлению в России крепостничества. 

Самозванцы  

В обстановке всеобщего недовольства и хаоса появляются самозванцы, 

которые выступают под видом наследников Ивана IV. В Польше (в то 

время – Речи Посполитой) один молодой человек объявил себя чудесно 

спасшимся царевичем Дмитрием. Борис Годунов был в результате заговора 

убит, и после взятия Москвы поляками в 1605 г. в России на престол был 

возведен самозванец. В историю России он вошел под 

именем Лжедмитрий I. Русские узнали, что это не настоящий русский 

царь, как передают разные предания, например, по тому, что он не спал 

после обеда, как было принято в России, и не ходил в баню. От нового 

царя заговорщики вскоре избавились. 

Потом царский престол переходил из рук в руки, некоторое время он 

снова находился в распоряжении поляков. Только в 1613 г., при помощи 

народного патриотического движения (во главе с новгородцами Мининым 

и Пожарским), российский трон был освобожден от власти иноземцев. 

Земский собор избрал на царствование Михаила Романова. Начинается 

правление царской династии Романовых. 



 

Правление Михаила Романова 

С первыми десятилетиями власти Романовых связано ужесточение 

крепостничества. Кульминацией сопротивления крестьян было восстание 

донского казака Степана Разина (1667–1671). Казаки – бывшие 

крепостные, которые убежали от своих владельцев, вольные люди, 

живущие на окраинах территории России. 

 

Путь Петра I на престол 

Петр I, третий царь династии Романовых, родился в 1672 г. в Москве. 

Его путь на российский престол был не совсем прост. Петр Алексеевич 

был 14-м ребенком. Он был самым здоровым из сыновей; предполагалось, 

что Петр станет царем и поэтому его в детстве баловали. Однако в возрасте 

4 лет Петр лишился отца; возник конфликт между Нарышкиными и 

Милославскими (род первой жены Алексея Михайловича) по поводу 

престолонаследия. В 1682 году на царство были венчаны вдвоем Иван от 

Милославских и Петр от Нарышкиных. 

Правительницей при малолетних царях провозгласили Софью, 

сестру Ивана. Она сослала Петра с его матерью прочь из Москвы, в село 

Преображенское. 

Преображенское и «потешные полки»  

В селе Преображенском об образовании Петра долго никто не 

заботился. Воспитание будущего царя проходило бессистемно. Петр здесь 

увлекался в основном обучением солдат и разыгрыванием „потешных 

сражений“ с „потешными полками“ (игрой в солдаты с живыми людьми). 

Многие солдаты в действительности при этом погибали. Здесь 

формировались основы будущей петровской регулярной армии. 

В Москву Петра привозили редко, только для участия в церемониях. 

Он не любил Москву и Кремль. Здесь он страдал от своей болезни – 

агорафобии – боялся больших пространств. В остальное время Петр был 

свободен. Занимался многими областями знания – кроме военного дела, 

его очень интересовали, например, плотницкое дело и судостроение. 

Немецкая слобода  

В юности царь часто бывал в Немецкой слободе, которая 

представляла собой возможность первого контакта будущего царя с 

европейской культурой. Немецкая слобода была поселением в Москве, на 

острове реки Яуза, где жили европейцы, в основном, представители тех 



профессий, которых в России не хватало (врачи, аптекари, инженеры, 

офицеры, купцы). Часто здесь люди скрывались от уголовных, 

религиозных и политических преследований. Нравы здесь были намного 

свободнее, чем в православной Москве – иностранцы курили табак, что 

было в России запрещено; распространено было пьянство. 

Великое посольство  

Вторая встреча Петра с Европой – создание Великого посольства. В 

1697-1698 гг. Петр со своей свитой отправился в Англию, Голландию и 

Германию, чтобы лично ознакомиться с жизнью Европы. Он работал на 

верфях и в порту, изучал корабельное и артиллерийское дело. Известно, 

что он посетил английский парламент. Многие европейские обычаи Петр 

решил перенести в Россию. Петр I был первым русским монархом, 

появившимся за границей России. 

Бунт стрельцов  

Два раза Софья-регентка поднимала против Петра бунты. Впервые 

это произошло в 1689 г. Петр I тогда испытал панический страх и в одной 

рубашке бежал в Сергиев Посад, забыв о своей матери и беременной жене. 

Однако сторонники Нарышкиных взяли верх, и Софью сослали в 

монастырь. Когда Петр I с Великим посольством был за границей, Софья 

вновь подняла стрелецкий бунт. На этот раз Петр с противниками 

справился жестоко – всех их казнил перед окнами монастырской кельи, где 

была заточена Софья. После подавления восстания царь решил ослабить 

власть бояр. 

В 1696 г., когда брат Иван скончался, 24-летний Петр стал 

единственным самодержцем России. Позже он провозгласил себя 

императором (титул связан прежде всего с неограниченной военной 

властью). 

Петровские реформы 

Быт  

Царь повелел всем подданным, кроме крестьян и священничества, 

обрить бороды (иногда он резал их боярам сам). Запретил носить длинные 

русские платья, все придворные должны были одеваться на немецкий или 

французский манер (чтобы двигаться быстрее). Были введены светские 

развлечения (танцы, игры, встречи) и курение трубки. Петр создавал 

многочисленные мастерские, вводил новые ремесла – следствием был 

подъем экономики. 



Сам Петр I изложил правила надлежащего поведения для дворян в 

книге «Юности честное зерцало». 

Царь приглашал иностранных инженеров (около 900 специалистов 

прибыли с Петром из Европы), немало молодых россиян отправились за 

границу изучать науки и ремесла. 

В больших городах возникли больницы, в Москве – первый приют 

для младенцев. 

Область культуры и образования  

Создается система государственных светских школ (высшим 

учебным заведением до тех пор в России была лишь Славяно-греко-

латинская академия). Возникают светские (даже начальные) школы, 

гимназии, Морская академия. В конце правления Петра во всех более-

менее крупных городах были созданы минимум две школы – светская и 

духовная. 

В 1724 г. была основана Академия наук. 

В России появляются первые музеи, например, Кунсткамера в Санкт-

Петербурге, где до сих пор хранятся личные коллекции Петра I. 

Бурное развитие получило издательское дело. В начале 17 в. 

действовала в Москве лишь одна типография, выпускающая главным 

образом церковные книги. К концу властвования Петра их работали 

десятки. Петр I хотел, чтобы люди „смотрели и учились“. 

Петр I стал выпускать первую периодически издаваемую 

газету „Ведомости“ (1702), в которой лично разъяснял и пропагандировал 

реформы, нес в народ новые знания, знакомил русских не только с 

отечественными событиями, но и с зарубежной жизнью. 

Развивается театр. Раньше художественный театр был предназначен 

лишь для царской семьи и узкого круга избранного общества, теперь он 

обращался к широким массам зрителей. 

Реформа правописания – была введена гражданка(гражданское 

письмо – упрощенная форма азбуки) и арабские цифры. 

Реформа календаря и летосчисления  

В 1700 г. было введено новое летосчисление. Счет лет от сотворения 

мира (7208 г.) был заменен счетом от рождения Христа (1700 г.). 

Начало года было перенесено с 1 сентября на 1 января. 

 

 

 



Административные реформы  

В 1711 г. был образован Сенат (просуществовал 200 лет), куда вошли 

9 ближайших сотрудников Петра. Сенат занимался в основном вопросами 

государственного бюджета. 

Было учреждено 9 коллегий (министерств). 

Был разработан „Тaбель о рангах“– система чинов государственной 

службы (14 рангов), которая стратифицировала общество. Чин мог 

получить и человек недворянского происхождения за службу государю. 

Царь диктовал образ жизни согласно этой стратификации. Было строго 

определено, кто какие дома должен строить, кто какое количество водки 

может выпить, как кто должен одеваться и т.п. 

Произошла реформа административно-территориального устройства. 

Страна была разделена на 8 губерний. Во главу каждой губернии был 

поставлен губернатор, подчиняющийся царю. 

Церковные реформы  

Церковь была подчинена государству, во главу церкви царь поставил 

Святейший Синод (орган, управлявшийся светским лицом). 

Было ограничено число монахов. Петр закрывал монастыри, 

присваивал церковное имущество. Над церковными обрядами он 

издевался. Староверы-раскольники, а также многие крестьяне считали 

Петра Антихристом и думали, что наступили «последние времена». 

Военные реформы  

Была создана огромная регулярная армия, происходили постоянные 

наборы рекрутов (15-20-летних холостых юношей - крепостных крестьян, 

дворян и монахов) на неопределенное время – военная служба была 

фактически пожизненной. 

Был создан знаменитый морской флот. 

Были произведены огромные военные расходы (множество 

церковных колоколов было перелито на пушки); появились талантливые 

полководцы; во многих сражениях и войнах Россия победила. 

Войны и территориальное расширение России 

Целью Петра I было открыть выход к морю и, таким образом, 

„прорубить окно в Европу“. 

Азовские походы  

Выход к Черному морю царь хотел завоевать в войне с Турцией 

(1695–1700). Это был первый боевой опыт войск Петра. Хотя царь 



захватил крепость Азов в устье Дона, выхода к морю ему добиться не 

удалось. 

Северная война  

После заключения мира с Турцией Петр рассудил, что Балтийское море 

для выхода на Запад важнее, чем Черное, и начал войну со Швецией. 

Северная война (1700–1721) с решающей Полтавской битвой была для 

Петра долгой, изнурительной, дорогостоящей, но удачной. Уже в процессе 

войны была на берегах Невы в 1703 г. основана новая столица страны, 

Санкт-Петербург. 

Эпоха дворцовых переворотов 

После смерти Петра I (по преданию на смертном одре сказал: „Отдайте 

все...“ и скончался) возвели на трон его вторую жену Екатерину I. 

Несколько последующих десятилетий продолжалась борьба за трон. Часто 

правили регенты вместо молодых или неспособных царей. Эта эпоха 

называется „эпохой дворцовых переворотов“. 

 

Эпоха правления Екатерины II (1762-1796) 

Путь Екатерины II к российскому престолу  

Екатерина II (1729–1796) – по происхождению прусская дворянка София-

Фредерика-Амалия-Августа, принцесса Ангальт-Цербстская. Она стала 

одной из заграничных кандидаток в невесты для потенциального 

наследника российской короны Петра III. Мать ее привезла в Москву на 

смотрины, и она была выбрана для Петра III. императрицей Елизаветой 

Петровной. Свадьба Екатерины и Петра III состоялась в1745 г. Софья-

Августа перешла в православие и приняла русское имя Екатерина 

Алексеевна. Брак сложился неудачно. Инфантильный и 

неуравновешенный Петр III свою жену игнорировал и был намерен 

заточить ее в монастырь. При дворе Екатерина большую часть свободного 

времени проводила с книгой в руках, занималась русской историей и 

русским языком и искала будущих сотрудников. В 1761 г., после смерти 

императрицы Елизаветы Петровны, Петр III вступил на престол. Спустя 

полгода группа заговорщиков во главе с любовником Екатерины графом 

Орловым лишила Петра III трона (причиной послужили бесславное 

окончание Семилетней войны и недовольство внешней и внутренней 

политикой государя), а императрицей провозгласила Екатерину. Петра 

посадили под арест, а позже убили, по-видимому, с ведома Екатерины. 

 



Внутренняя политика  

Намерением Екатерины II было править в рамках просвещенного 

абсолютизма, воплотив на практике идеи французских просветителей. 

Впервые в истории России она высказала мнение, что монарх имеет 

обязательства перед обществом, целью монарха является достижение 

„всеобщего блага“, и у каждого есть право на „достойное существование“. 

Императрица вела переписку с философами-просветителями своего 

времени (Вольтером, Дидро), которые ей подражали и давали советы. 

„Золотой век дворянства“ 

При Екатерине II дворяне приобретали разного рода привилегии, 

поэтому ее эпоху называют «Золотым веком» дворянства. Императрица 

освободила их, например, от рекрутской повинности и оплаты налогов. 

Положение крепостных крестьян ухудшилось. Екатерина II 

закрепостила более миллиона крестьян и раздала их дворянам. В 

царствование Екатерины II крепостные превратились в рабов – 

рассматривались как собственность своего владельца. Было принято 

продавать и покупать людей, обменивать их за охотничьих собак, 

проигрывать в карты. 

Восстаниe Пугачева 

Небывалый гнет вызвал мощное крестьянское восстание (1773–1775 

гг.) под руководством Емельяна Пугачева. Донской казак, выдававший 

себя за спасшегося Петра III, создал армию, захватил большую территорию 

и двигался на Москву. Пугачев был в конце концов предан сообщниками и 

казнен в Москве. 

Модернизация страны 

В начале правления императрицы государственные дела в России 

находились в расстройстве. Екатерина II постепенно создала условия, 

благоприятствовавшие развитию торговли, промышленности и 

образования. 

 Возросло количество мануфактур, в основном металлургических на 

Урале. 

 Развивалась торговля (экспорт в Англию). 

 Возник Кредитный банк, были введены бумажные деньги. 

 Были основаны новые города (Одесса). 

 Появился первый книжный магазин, было издано большое 

количество газет и журналов (в том числе сатирических). 

 Был построен Эрмитаж. 



 Население выросло в два раза и территория была разделена на 51 

губернию. 

 Императрица организовала медицинскую службу для наблюдения за 

состоянием здоровья населения, учреждала больницы, открыла 

первые учебные школы для девушек. 

Внешняя политика  

Произошло значительное расширение границ. Екатерина II 

осуществила мечты Ивана Грозного о воссоединении исконно русских 

земель. В Россию вошли Литва, часть Латвии и Белоруссии, 

Правобережная Украина. Россия активно участвовала в трех разделах 

Польши. В войнах с Турцией Екатерина установила господство России на 

побережье Черного моря и провела естественную границу государства на 

юге, что дало второй выход к морю. Крым превратился в составную часть 

государства Российского. 

Екатерина повысила международный авторитет России, снова 

превратив страну в великую державу, встав в один ряд с другими 

европейскими монархами. 

После смерти Екатерины императором стал ее сын  Павел Первый 

(1796–1801), был убит в результате заговора). У него были сложные 

отношения со своей матерью, многие решения он принимал ей назло. Ввел 

новую систему престолонаследия только по мужской линии (с тех пор 

женщина-монарх уже ни разу не стояла во главе России). 

 

Россия в ХIХ веке 

Российская империя в 19-ом в. – многонациональное государство, 

пользующееся одной национальной религией, православием. Суть 

имперской власти была выражена в формуле Николая I: „Православие. 

Самодержавие. Народность“. 

Опоры самодержавия: 

 Власть сосредоточена в руках одного человека (императора из 

династии Романовых). 

 Церковь включена в состав государственного управления. 

 Монарх опирается на обширный административный аппарат и 

полицию. 

 Наличествует регулярная армия. 

 Установлены обязательные для всех правила. 

 



Александр I (1801–1825) 

Война с Наполеоном – Отечественная война. 

В 1812 г. вторглись в пределы России войска Наполеона. 

Командующие русской армией (например, М.И.Кутузов) вели войну на 

истощение неприятеля и увлекали французов в глубь территории России. 

Когда французы вступили в Москву, они нашли опустошенный пожаром 

город. Освободительная война закончилась поражением французов и 

положила начало закату империи Наполеона. 

Движение декабристов 

Отечественная война вызвала небывалый подъем духа в русском 

обществе. В армии, среди молодых офицеров, сформировались первые 

тайные организации, целью которых являлось изменение государственного 

строя. В 1816 г. были созданы Союз спасения и Южное общество, 

требовавшие установления монархии-республики, отмены крепостного 

права и самодержавия, свободы печати, проведения свободных выборов. 

В 1825 г. неожиданно скончался царь Александр, и 14 декабря 1825 года 

Союз спасения и Южное общество подняли в Санкт-Петербурге 

вооруженное восстание. Верные царю полки восстание потопили в крови. 

Пять руководителей восстания были казнены, другие участники движения 

отправились в ссылку, на каторгу и вечное поселение в Сибирь. 

Николай I (1825–1855) 

„жaндарм Европы“  

Новый царь, реагируя на «декабристское» движение, сосредоточился 

на укреплении личной власти и установлении контроля над политической, 

экономической и культурной жизнью страны. Он подавлял малейшие 

проявления свободомыслия. Была создана тайная полиция, царила цензура. 

Среди либерального дворянства возникают два основных идейных 

течения, желающие преобразовать Россию путем реформ.  

 Славянофилы хотели вернуться к древней, патриархальной, 

допетровской России, идеал управления видели в крестьянской 

общине.  

 Западники возникли в противовес славянофильству. Они 

настаивали на развитии России путем прозападных реформ в духе 

преобразований Петра Великого.  

Кроме того, формируется революционно-демократическое 

движение, требующее более радикальные изменения (утопическая 

революция). 



Крымская война 

В Крымской войне (1853-1856) Россия потеряла выход к Черному морю. 

Александр II (1855–1881) 

„царь-освободитель“, „Эпоха Великих реформ“ 

Александр II пытался модернизировать страну с помощью обширной 

программы реформ. 

Отмена крепостного права 

В 1861 г. „Манифест об освобождении“ Александра Второго 

окончательно отменил крепостничество в России. Крестьянам была 

выделена земля, но они должны были выкупить ее у дворян. Отмена 

крепостного права вызвала значительное увеличение числа городского 

населения, потому что свободные крестьяне искали работу на заводах и 

фабриках. Организуются первые забастовки. 

Движение народников 

Народники считали, что землю крестьянам надо отдавать без выкупа, 

в стране необходимы парламент и республиканская форма правления. 

Группа «народников» создала организацию «Народная воля», которая 

провозгласила необходимость террора для осуществления революции. 

Народовольцы совершили покушение на Александра II, царь был убит в 

результате взрыва бомбы. 

 

Александр III (1881–1894) 

Покушение на царя Александра II вызвало у нового правителя 

России жесткую реакцию на оппозиционные движения. Царь 

скорректировал прогрессивные реформы Александра II, возвращая Россию 

назад. Несмотря на политическое торможение в обществе, произошло 

бурное экономическое развитие России, поддержанное западными 

инвестициями – строительство железных дорог, металлургических и 

машиностроительных заводов. Популярность приобретают в России 

марксисты. 

 

Правление Николая II (1894-1917) 

Николай II – последний русский император из династии Романовых на 

российском престоле. 

В начале 20-го в. была Россия аграрной страной, многонациональной 

империей. 



Время правления Николая II отличалось высоким темпом 

экономического роста, бурным строительством железных дорог, 

прогрессивной аграрной реформой, но также катастрофами (в день 

коронации царя в давке погибли сотни людей), неудачными войнами, 

деятельностью террористических групп, революциями. Царь получил в 

свое время прозвище Николай Кровавый (после коронации, Кровавого 

воскресенья, русско-японской и первой мировой войны), но сегодня из-за 

насильственной смерти его и его семьи этого человека признают 

также Николаем–мучеником (в 2000 г. был с семьей причислен к лику 

святых новомучеников Российских). 

Главные сотрудники царя  

П.А. Столыпин 

Премьер-министр царского правительства. Столыпин старался 

навести в стране порядок, сбить волну революционного движения с 

помощью террора и репрессий („галстук Столыпина“ = петля). Столыпин 

ввел ускоренные чрезвычайные суды и многих людей казнил). На 

Столыпина было совершено покушение (в 1911 г.), и царь в тот момент 

знал, что скончался последний человек, который мог спасти империю. 

Г.Е. Распутин 

Г.Е. Распутин был сибирский мужик, владевший искусством гипноза, 

который приобрел большое влияние на императорскую семью. 

Императрица Александра Федоровна была уверена, что он способен 

вылечить царевича. Одни Распутина считали пророком („в нѐм всѐ, чем 

одарѐн русский народ“), другие – символом падения России. Наконец, 

Распутин был также убит. 

Война с Японией (1904 -1905) 

Россия начала войну против Японии с целью установить контроль 

над Маньчжурией и Кореей. Запланированной „небольшой“ войной Россия 

хотела поднять международный престиж монархии, однако она потерпела 

оскорбительное поражение. Поражение подорвало авторитет власти 

внутри страны, ослабило позиции России в мире и стало одной из причин 

Первой российской революции. 

Революция 1905 года  

Революция началась Кровавым воскресеньем – расстрелом царскими 

войсками демонстрации рабочих в Петербурге. Последовали забастовки и 

баррикадные бои. Царь был вынужден подписать манифест о легализации 

деятельности политических партий (главные из них: социал-



революционеры – эсеры, социал-демократы – меньшевики и 

большевики ). Была создана Государственная Дума (Царь ее ненавидел и 

не повиновался ей). 

Россия в первой мировой войне  

Россия вступила в войну в 1914 г. как союзница Сербии и воевала на 

стороне Великобритании и Франции против Австро-Венгрии и Германии. 

Половина русских мужчин вынуждена была вступить в армию. Российская 

армия очень отставала от других армий: не хватало ружей, солдаты часто 

сдавались, в армии резко падала дисциплина. Война вызвала в стране 

разложение, массовые беспорядки, Февральскую революцию. 

Февральская  революция 1917 г.  

В конце февраля 1917 г. в Петрограде бастовала почти половина 

рабочих. 27 февраля стачка переросла в вооруженное восстание. Николай 

II был принужден отречься от престола. Со своей семьей он находился 

сначала под арестом дома, в Царском Селе, но в 1918 г. всех перевезли в 

Екатеринбург и там расстреляли. 

Власть в стране перешла к Временному правительству (его второй 

председатель – А.Ф. Керенский ). Полномочия правительства были очень 

ограничены, и его деятельности препятствовали другие силы. Временному 

правительству не удалось окончить войну, оно недостаточно решительно 

проводило демократические реформы. 

Октябрьский переворот 25.10. (7.11.) 1917 

После сигнала крейсера «Аврора» (есть сомнения историков, что 

именно крейсер дал сигнал) начался штурм Зимнего дворца. Здесь были 

арестованы члены Временного правительства. Большевики и их 

приверженцы захватили мосты, телеграф. Целью большевиков было 

закончить войну, раздать землю крестьянам, 

установить социалистическую диктатуру пролетариата. Новое 

правительство (Совет народных комиссаров) провозгласило Россию 

первой в мире социалистической республикой. Сразу были 

национализированы наиболее важные экономические отрасли. 

Октябрьский переворот и смена режима вызвали первую волну 

эмиграции из России. Власти выселяли и насильственно. В историю 

вошел т.н. „Корабль философов“ – Ленин на корабле отправил своих 

противников (ученых и мыслителей) прочь из государства. 

 

 



Гражданская война 

Казалось, переворот прошел гладко, но уже летом 1918 г. начинается 

Гражданская война (1918-1921) – борьба белых (противостояли советской 

власти, желая вернуть дореволюционные устройство) против 

красных (пробольшевистские силы, представленные Красной Армией). 

В Сибири возникли белогвардейские правительства (в том числе при 

поддержке чешских легионеров), и большая часть страны оказалась в 

руках противников большевистского режима и помогавших им 

иностранных интервентов. Однако антибольшевистские восстания 

постепенно были подавлены, а очаги сопротивления белогвардейцев 

ликвидированы. Война закончилась победой красных. 

Последствиями войны стали: 

 хаос и полная разруха, экономический кризис, расцвет «черного 

рынка»; 

 кризис транспорта; 

 огромная инфляция (зарплату граждане получали предметами 

домашнего обихода); 

 голод (у деревенских жителей насильно отбирали продовольствие, 

горожане переселялись в деревни); 

 еврейские погромы. 

Союз Советских Социалистических Республик 

СССР возникает в 1922 г. После Гражданской войны Ленин принимает 

некоторые меры, чтобы поднять экономику:  

 НЭП (Новая экономическая политика) – реформа, легализирующая 

рыночные отношения. Некоторые мастерские и магазины опять 

перешли в частные руки. 

 ГОЭЛРО – электрификация страны. 

В 1924 г. Ленин скончался. 

Bо главе СССР встал И.В.Сталин (1878–1953). Отношения между 

Лениным и Сталиным в начале 1920-х были далеко не дружественными. 

Сталин – один из самых жестоких диктаторов в истории человечества. 

Настоящая фамилия Сталина – Джугашвили („Сталин“ – человек из стали; 

другое прозвище Сталина - „Коба“, по имени любимого героя грузинских 

мифов).  

Сталин до своего возведения на пост генерального секретаря работал 

комиссаром по национальным вопросам – решал судьбу нерусских 



народов в СССР. Позже выслал целые кавказские народы в Сибирь или в 

Среднюю Азию, изгнал татар из Крыма. 

Сталинизм (1924 -1953) 

Фундамент сталинской диктатуры: 

Большой террор, репрессии 

НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) вел досье почти на 

половину взрослых жителей русских городов. Репрессиям подверглись все 

слои населения. „Энкавэдэшники“ обычно приезжали около 11 часов 

вечера в черных автомобилях – „воронках“ - и арестовывали людей. 

Наиболее массовые чистки произошли в 1937–1938 гг. Было 

устроено много сфабрикованных процессов против старых кадров из 

руководства страны. Были уничтожены ведущие кадры партии, армии 

(были посажены в лагеря и ликвидированы 45% военного командного 

состава, что позже стало причиной неудач Красной Армии в начале 

Великой Отечественной войны), правоохранительных органов, комсомола, 

дипломатических служб и даже разведки. 

Закрывались и уничтожались храмы, духовенство преследовалось. 

Инакомыслящие в общественных и гуманитарных науках, литературе и 

искусстве были полностью подавлены и вынуждены уйти в подполье. 

Были введены внутренние паспорта, а путешествовать по стране 

можно было только с разрешения властей. 

Отношения людей, атмосфера в обществе были на долгое время 

отравлены сплошным доносительством и страхом. 

ГУЛаг  

(Главное управление исправительно-трудовых лагерей) 

Как часть НКВД действовал ГУЛаг с 1930 г. по 1960 г. 

Первые лагеря на Соловецких островах появляются уже в начале 20-х гг. 

при Ленине. В конце 1920 г. масштабы репрессий резко возросли, и 

возникла необходимость увеличить количество мест заключения, а также 

привлечь осужденных к участию в промышленном строительстве и 

освоении малонаселенных и экономически неразвитых районов страны. 

Сталин все время видел в ГУЛаге в основном мощную поддержку 

экономики государства. Заключенные бесплатно работали на 

строительстве каналов (Беломорканал), дорог (Байкало-Амурская 

магистраль), заводов и новых городов (Магадан). 

В лагерях были созданы тяжелейшие условия жизни и труда, не 

соблюдались элементарные права человека. Смертность была высока. В 



бараках были койки солдатского типа и обычно только одна печка. 

Узники – „зэки“: политические заключенные, кулаки, интеллигенция, 

духовенство, военнопленные, убийцы, воры. 

В целом количество лагерей равнялось 243. В 1938 г. число узников 

превысило 2 млн., абсолютный максимум был достигнут в 1950 г. – 2,6 

млн. 

Главные центры ГУЛага: Колыма (на Дальнем Востоке), Соловецкие 

острова, Республика Коми и Пермская область, Якутия, Новосибирск, 

Средняя Азия и другие отдаленные районы страны. После смерти Сталина 

система лагерей была постепенно ликвидирована. 

Коллективизация сельского хозяйства  

Коллективизация - самая мрачная эпоха для деревни, создание колхозов 

(коллективных хозяйств, объединяющих крестьян для совместного ведения 

сельского хозяйства, на основе обобществленных средств производства). 

В колхозы вошли практически лишь бедные или безземельные крестьяне 

(7% от общего числа всех крестьянских семей), в среде середняков и 

кулаков коллективизация вызвала массовое сопротивление. 

Ведущим лозунгом коллективизации стали слова „Уничтожим кулака как 

класс!“ Для кулаков были открыты новые лагеря ГУЛага, на окраины 

страны было выселено 40 000 семей. 

Голодомор  

В эпоху мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 г., в 

Советский Союз должно было импортироваться большое количество 

промышленного оборудования. Чтобы оплатить импорт, надо было 

экспортировать зерно в огромных количествах. 

Результатом вывоза зерна и коллективизации стал голод, достигший 

особенно страшных размеров в 1932 г. на Украине (в 2002 г. официально 

признан геноцидом против украинского народа). 

 

 

 

 

 

 

 



Русские называют вторую мировую войну на территории 

СССР Великой Отечественной войной (ВОВ) (22 июня 1941 г. – 9 мая 

1945 г.). 

 

Важнейшие события ВОВ  

 бои за Смоленск и Киев; 

 Сталинградская битва (июль 1942 - февраль 1943), которая 

закончилась первой германской капитуляцией. Немцы несли 

большие потери в условиях суровой зимы; 

 блокада Ленинграда; 

 битва за Москву (генерал Жуков). 

Внутренняя ситуация  

После войны резко снизился жизненный уровень населения, 

особенно в западных, очень разрушенных частях страны (Белоруссия, 

Украина). Благодаря победе в ВОВ укрепился культ личности Сталина и 

постепенно возобновился террор, усилилась несвобода. Вернувшиеся из 

Германии военнопленные были обвинены в измене родине и сосланы в 

лагеря ГУЛага. 

В 1955 г. партийным руководителем и главой СССР стал Никита 

Хрущeв . 

Доклад о культе личности Сталина  

В 1956 г. на специальном заседании 20-го съезда партии Хрущев сделал 

доклад о культе личности Сталина. Этот доклад дал толчок критике 

сталинизма и смягчению режима. Имя Сталина в последующие годы 

фактически оказалось под запретом. 

Хрущевские реформы  

 тысячи политических заключенных были выпущены из лагерей и 

реабилитированы; 

 появились переводы современных западных писателей; 

 ограничения в поездках за границу были смягчены. 

Хрущев пытался реорганизовать промышленность (уделял больше 

внимания производству товаров народного потребления и жилищному 

строительству) и поднять отстающее сельское хозяйство (наращивались в 

основном посевы кукурузы, которая навязывалась даже тем районам, где 

природные условия были неподходящими). 



В Сибири возникают крупные научные и промышленные центры 

(бюрократические порядки там были менее жесткими, сюда переселилось 

много молодых людей). Крым был передан Украине. 

Начало космической программы - 12 апреля 1961 г. совершил полет 

в космос первый человек, Ю.А.Гагарин. 

В результате партийного переворота Хрущева в 1964 г. отстранили 

от власти. Новый советский руководитель Леонид Брежнев быстро 

свернул хрущевские реформы, и на имя Хрущева был на 20 лет положен 

запрет. 

Экономика  

Значительно замедлился экономический рост в стране. Большинство 

финансовых средств было потрачено на военную промышленность и 

космическую программу. Потребительские товары, производству которых 

не уделялось достаточное внимание, имели низкое качество, но в условиях 

дефицита и отсутствия внешней конкуренции даже они мгновенно 

раскупались. За покупками люди ездили в столицу. В магазинах 

выстраивались длинные очереди. Быстро увеличивался внешний долг 

СССР. 

Ухудшалась экологическая обстановка и здоровье населения. 

Оппозицией режиму стало диссидентское движение (А. И. 

Солженицын, академик А.Д.Сахаров). Демократическое движение 

включало в себя писателей, деятелей искусства, ученых, религиозных 

деятелей, родственников жертв сталинских чисток и представителей 

репрессированных групп национальных меньшинств. 

Своих политических противников власти заключали, в отличие от прежних 

времен, еще и в психиатрические лечебницы. Диссидентов, имевших 

мировую известность, вынуждали эмигрировать. 

В 1985 г. пост генерального секретаря занял Михаил Горбачев. 

Личность этого лидера СССР и его историческая роль до сих пор 

вызывают неоднозначную реакцию среди историков, политологов и 

русского населения вообще. 

С Горбачевым наступила смена политического стиля. Он был 

человеком спокойным, но энергичным, улыбающимся, хорошим оратором; 

СССР получил сравнительно молодого лидера (в свои 54 года был на 20 

лет моложе других членов Политбюро). 

Реформы Горбачева  

Перестройка 



Перестройка – реструктуризация экономики и, в конечном счете, всего 

общественно-политического устройства, попытка реформировать 

социализм: „Мы не строим новый дом, а стараемся отремонтировать 

старый.“ 

Гласность 

Гласность –  

свобода слова и открытость сведений, отмена цензуры в средствах 

массовой информации. Гласность принесла свободу печати (критика 

самого Горбачева, признание экологической катастрофы Аральского моря, 

наличия бомжей в СССР и так далее), рассекречивание данных по 

сталинскому террору. Однако, например, об аварии 

Чернобыля население ни в коем случае не было информировано 

объективно. 

Внутренняя политика и демократизация страны  

В СССР были созданы политические оппозиционные партии, 

возникли многочисленные общественные группы. Горбачев прекратил 

преследование диссидентов, освободил академика Сахарова из домашней 

ссылки и пригласил его в Москву 

Власти смягчили свое отношение к Русской православной церкви (на 

Пасху по телевидению впервые транслировалось богослужение - раньше в 

этот праздник показывали самые популярные фильмы, чтобы люди 

остались дома, физически затрудняли вход в храмы) 

Возникает феномен „возвращенной литературы“ и культуры – ранее 

запрещенные книги были напечатаны, показаны фильмы. 

Снят негласный запрет с рок-музыки, открываются казино, первый 

«Макдональдс» в Москве, проходит первый конкурс на звание „королевы 

красоты“, в городах разгорается до сих пор не существовавшая ночная 

жизнь. 

В 1989 г. состоялись первые относительно свободные выборы в 

СССР. В 1990 г. Горбачев был избран первым и последним президентом 

СССР. 

В июне 1991 г. были проведены прямые президентские выборы РСФСР, на 

которых победу одержал Б.Н. Ельцин. 19 августа 1991 г. Горбачев был 

помещен под домашний арест на своей даче в Крыму. 

20 августа 1991 г. в Москве произошел путч (последняя попытка 

министров, руководителей армии и КГБ сохранить СССР), в столице 

появились танки, было введено чрезвычайное положение. Ельцин 



возглавил сопротивление путчистам. После краха путча заговорщики были 

арестованы. По указу Ельцина на территории России была прекращена 

деятельность КПСС. 

8 декабря 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Президенты 

трех республики – Россия, Украина и Белоруссия – констатировали на 

встрече в Минске прекращение существования СССР и подписали 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), 

куда вошли 12 бывших республик СССР. 

РСФСР получила новое название – Российская Федерация. Была 

основана 26 декабря 1991 г. 

 


