
Иван III (1462 – 1505)

• 1453 – Москва –

центр православия

• 1480 – Падение 

ордынского ига

• 1485 – суверенитет 

России

• 1497 – введен свод 

законов 

(СУДЕБНИК)



Иван IV Грозный

(1533 – 1584)



Венчание на царство 
Ивана IV Грозного



1547 – 1564 - Деятельность 

«Избранной Рады»

• 1549 г. Первый  Земский собор,  Судебник 1550 г.

• Военная реформа 1550 г. организованы не распускаемые 
войска (Стрелецкое войско) и особая часть войска –
«Избранная тысяча».

• Реформа административная – формирование приказов –
органов центрального управления в ведении которого 
была определенный род деятельности (Посольский 
приказ – вопросы дипломатии, Разрядный – вопросы 
служилых люде и т.д.).



1547 – 1564 - Деятельность 

«Избранной Рады»

• Стоглавый собор 1551 г. – церковный собор 
«Стоглав». Установление канонов и норм. 
Название связано с количеством глав (решенных 
вопросов);

• Военная реформа 1556 г. — принято Уложение о 
службе: с определенного количества земли 
требовалось отправлять специально обученного 
для службы слугу. 

• Реформы местного управления 1556 г. – отмена 
кормлений; замена кормленщиков головами и 
целовальниками.



1565 – 1572 – «Опричнина»



Опричник



И.Е. Репин 

«Иван Грозный и сын его Иван»



Автор легенды 
об убийстве Иваном своего сына

• Поссевино пытался склонить 
Ивана IV к унии с 
католицизмом. 14 февраля 
1582 г. Поссевино прибыл в 
Москву, где с разрешения 
Ивана Грозного провел 
публичные диспуты о вере. 
В порыве ярости Иван 
Грозный чуть было не убил 
Поссевино.

• Поссевино написал 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 
О РОССИИ. 

Папский нунций Антонио 
Пассевино



Вывод:

• Россия обрела единство, самостоятельность 
и независимость.

• Государство стало централизованным.

• Укрепилась власть монарха.



Период с 1598 по 1613 годы в истории 

России назван СМУТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

(острая борьба за власть, опустошение 

городов и сел, иностранная интервенция, 

бесчинства разбойничьих отрядов).





1653 – 1656 г. – церковная реформа

Патриарх Никон



ПЕТР I (ВЕЛИКИЙ) 1682 – 1725 гг.



ЕКАТЕРИНА II (ВЕЛИКАЯ) 1762-1796 гг.



Сословия:

Социальная группа, обладающая 
закрепленными в обычае или законе и 
передаваемыми по наследству правами и 
обязанностями.

В России со 2-й пол. XIX в. утвердилось сословное 
деление на: 

• дворянство,
• духовенство,
• казачество, 
• крестьянство, 
• купечество, 
• мещанство.



Дворяне

• 140 тыс. Мужчин.

• Занимали высшие 
должности в
государственном 
аппарате и армии.

• титулованные  (князья, 
графы, бароны).

• личные (за службу).

• обладали правом иметь 
крепостных 



Духовенство

• 100 тыс. (мужск.).

Делилось на:

• белое (мирские 
священники);

• черное (монахи).



Казачество

• Военно-служилое 
сословие.

• Делилось на несколько 
войск (в зависимости от 
места расселения):

• Донское,
• Кубанское,
• Уральское,
• Терское и т.д.



Купечество

• Купечество – торгово –
промышленное сословие. 

Делилось на гильдии:

• I гильдия - 10 – 50 т.р. 

• II - 5-10 тыс. руб. 

• III – 1- 5 тыс. руб. в год.



Мещане

Податное сословие 
городских жителей:

• ремесленники,

• мелкие торговцы, 

• домовладельцы,

• врачи, 

• мелкие чиновники и т.п.



Крестьяне
Сельские труженники 

Делились на: 
государственных,помещичьих,удельных.



Традиционные религии

Самая многочисленная 
конфессия

ПРАВОСЛАВНОЕ

ХРИСТИАНСТВО

Исповедовали:

русские, украинцы, 
белорусы



Традиционные религии

• Ислам-мусульмане

• Делятся на сунитов и 
шеитов

Исповедовали: татары, 
башкиры, народы 
Средей Азии, Кавказа



Традиционные религии

• Буддизм

Исповедовали:

Калмыки, буряты.



Кризис феодализма в середине XIX века.

1. Нехватка рабочих рук.
2. Паразитический образ жизни дворян.

3. Узкий внутренний рынок.
4. Мелкотоварное производство.

5. Низкая урожайность в с-х производстве.

Вывод:
Кризис феодализма-

необратимый процесс распада феодального строя.



Реформы Александра II

• Аграрная (отмена 
крепостного права) –
1861 г.

• Образования – 1863 г.

• Судебная - 1864 г.

• Земская - 1864 г.

• Городского 
самоуправления –
1870 г.

• Военная – 1874 г.



Контрреформы Александра III (Миротворца)

• Восстановлена цензура в 
печати.

• Понижены выкупные платежи.
• Учрежден крестьянский 

поземельный банк, для 
выдачи ссуд крестьянам на 
покупку земель .

• Отменена подушная подать. 
• Ограничена фабричная работа 

малолетних и ночная работа 
подростков и женщин.

• Учреждена комиссия по 
подробному изучению нужд 
местного управления.



Начало ХХ века

Основные противоречия, создавшие 
кризис:

1.Между крестьянами и помещиками.
2.Между пролетариатом и буржуазией.
3.Между буржуазией и 

самодержавием.
4.Между самодержавием и 

национальными окраинами России.



Направления политического 
движения:

«Правые» – монархические партии.

«Центристские» – за правительственные 
реформы.

«Левые» – за революционное 
переустройство.



Итоги первой российской 
революции 

(1905-1907 гг.):

1. Царизм разделил власть с Государственной 
Думой.

2. Введены демократические свободы.
3. Накопился опыт борьбы. Окрепли 

революционные силы.
4. Отменены выкупные платежи крестьян.
5. В некоторых отраслях сокращен рабочий день 

и увеличена зарплата.



Итоги февральской революции 
1917 г.:

• Свержение самодержавия (2 

марта 1917 г. – Император

Николай II отрекся от 

престола).

• Буржуазия пришла к власти.

• Образовалось 

ДВОЕВЛАСТИЕ (буржуазное 

Временное правительство и 

Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов).



3 апреля 1917 г. – возвращение В.И.Ленина в Россию из

эмиграции (Швейцария. Цюрих.)

Провозглашение

«Апрельских тезисов»:

• Дискредитация Временного 

правительства.

• Передача всей власти Советам.

• Проведение перевыборов в 

Советы, (добиться большинства 

представителей из РСДРП).

• Конфискация помещичьих 

земель.

• Национализация всей земли в 

стране.

• Немедленное прекращение 

войны.



Рост популярности 

большевиков в массах:

численность РСДРП(б)

начало 1917 г. - 24 тыс. чел.;

сентябрь 1917 г. - 350 тыс. чел.



Октябрьские события 1917 г.:

10 октября 1917 г. – большевики принимают решение о 

переходе партии от мирных средств борьбы за власть к 

вооруженному захвату.

12 октября 1917 г. – при Петросовете создан ВОЕННО –

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

22.10.1917 г. – переход Петроградского гарнизона на сторону 

Совета.

24.10.1917 г. – захват большевиками ключевых объектов в 

городе.

В ночь с 25 на 26 октября взят Зимний дворец.

25 октября 1917 г в Смольном дворце открылся Второй 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

Провозглашены первые декреты Советской власти.



Декреты II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов:

Декрет о мире.

Декрет о земле (легализовал массовые самозахваты крестьянами 

помещичьей земли, фактически начавшиеся уже с апреля 1917 года, 

и принявшие особый размах летом).

Декрет об образовании Рабочего и Крестьянского правительства 

(образовал первый состав Совнаркома во главе с Лениным).

Постановление об отмене смертной казни на фронте. 

Постановление об аресте министров Временного правительства.

Постановление о борьбе с погромным движением.

Постановление об образовании в армии временных революционных 

комитетов.

Декрет о полноте власти Советов.



Причины победы «красных» в 
Гражданской войне (1918-1920 гг.):

• Всеобщая воинская повинность. 

• Введение института военных комиссаров. 

• Установление жесткой дисциплины. 

• Единое командование. 

• Политика «военного коммунизма».



Становление и развитие Советской 
власти (1920-е – 1930-е гг.)

• Новая экономическая политика.

• Образование СССР.

• Индустриализация.

• Коллективизация.



Основные мероприятия НЭПа:
Продразверстка заменена продналогом.

Крестьянам разрешена свободная торговля 
сельхозпродукцией.

В промышленности разрешалось создавать мелкие 
частные предприятия и арендовать средние.

Государственным предприятиям давалась 
самоокупаемость и хозрасчет.

Иностранным инвесторам разрешалось создавать 
совместные предприятия.

Вместо уравнительной системы оплаты введена 
тарифная.

Проведена денежная реформа – введен золотой 
червонец.



Образование СССР

• В 1920 – 1922 гг. все советские республики заключили с 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикой (РСФСР) и между собой двусторонние соглашения 
о хозяйственном и дипломатическом союзе.

•В августе 1922 г. Политбюро Центрального комитета РКП(б) 
образовало комиссию для подготовки законопроекта о новой 
форме государственного объединения.

• 30 декабря 1922 г. Состоялся 1 Всесоюзный съезд Советов –
Утверждена Декларация и Договор обобразовании СССР.

• 31 января 1924 г. принята первая КОНСТИТУЦИЯ  СССР.



Состав СССР :

1922 г. –
РСФСР, Украина, 
Белоруссия, Закавказская 
респ. (Армения, 
Азербайджан, Грузия), 
Бухарская респ., 
Хорезмская респ., 
Дальневосточная респ.

1924 г. – Узбекистан и 
Туркмения.
1929 г. - Таджикистан.
1936 г. – Киргизия и 
Казахстан.
1940 г. – Литва, Латвия, 
Эстония, Молдавия.



Индустриализация

Процесс создания крупного 

машинного производства во всех 

отраслях хозяйства.

 Введено пятилетнее 

планирование; 

 Централизовано 

распределение средств и 

ресурсов;

 Введено единоначалие в 

производстве;

 Максимальное создание 

«средств производства».



Средства и итоги

 Продажа за рубеж 
сельхозпродукции, 
сырья; сокровищ 
музеев и храмов.

 Осуществление 
государственных 
займов и выпуск 
облигаций.

 Организовано 
внеэкономическое 
стимулирование 
труда (ГУЛАГ и 
«стахановское 
движение»).

1 –я  ПЯТИЛЕТКА 

завершена за 4 г. и 3 м. (1928–1932 гг.): 

 Производство тяжелой промышленности 
выросло в 2,8 раза.

 В машиностроении – в 4 раза.

 Сооружено 1500 предприятий.

 Введена Туркестано – Сибирская ЖД.

 СССР вышел на 1 –е место в мире по темпам 
роста производства.

2 – я пятилетка

(1933 – 1937 гг.):

 Возведено 4500 предприятий.

 Выплавка стали возросла в 3 раза.

 Производство электроэнергии – в 2,5 раза.

 Проложена первая ветка метрополитена в 
Москве.

 СССР стал экономически независим.



Коллективизация

 В декабре  1927 г., на 15 съезде 
ВКП(б) принято решение 
реформировать аграрный сектор.

 7 ноября 1929 г. вышла в 
«Правде» статья И.В. Сталина 
«Год Великого перелома». 

Динамика роста колхозов:

 1931 г. – 60 % крестьянских 
хозяйств.

 1934 г. – 75 % хозяйств.

 1937 г. – 93 %.



Итоги КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ :

 Увеличились государственные поставки 
зерна в  2 раза;

 Обеспечена стабильность в снабжении 
продовольствием города;

 Обеспечено накопление средств для 
развития промышленности;

 Возрождена  традиционная сплоченность 
крестьян .



ВЫВОДЫ:

 НЭП способствовал ликвидации разрухи и 
восстановлению хозяйства;

 СССР был создан по волеизъявлению всех народов, 
для совместного успешного экономического и 
политического развития;

 Ценой неимоверных человеческих усилий и жертв 
советский народ создал мощную экономику.

 Меры, принятые  партийно-советским руководством в 
области экономики, политики и культуры 
способствовали тому, что накануне Великой 
Отечественной войны СССР представлял собой 
могучее государство.



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
(1941 - 1945 гг.)

1. Мир накануне войны. Начало второй 
мировой войны.

2. Основные события Великой 
Отечественной войны.
3.Ход военных действий



Основные события 
Великой Отечественной войны

• Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года 
фашистская Германия и ее союзники обрушили на 
Советскую страну военный удар невиданной 
силы: 190 дивизий, свыше 4 тыс. танков, более 47 
тыс. орудий и минометов, около 5 тыс. самолетов, 
до 200 кораблей агрессора начали боевые 
действия против СССР.

• В течение нескольких недель войска противника 
продвинулись на 350 - 600 км, захватили 
территорию Латвии, 
Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю 
Белоруссию и Молдавию, часть территории РСФСР, 
вышли к Ленинграду, Смоленску и Киеву.



Для организации отпора и разгрома врага партийно-
государственное руководство осуществляло работу по 

следующим направлениям:

• формирование органов военно-
политического управления;

• организация сопротивления 
врагу на оккупированной 
территории;

• налаживание эффективной 
военно-экономической 
деятельности;

• обеспечение снабжения армии и 
населения;

• организация всенародной 
помощи фронту;

• укрепление национальных 
отношений;

• военно-мобилизационная 
деятельность;

• руководство вооруженной 
борьбой.



Состав Государственного комитета обороны

• В.М. Молотов
(зам. председателя),

• К.Е. Ворошилов,
• Г.М. Маленков,
• Л.П. Берия, 
• Н.А.Булганин,
• К.А. Вознесенский, 
• Л.М. Каганович, 
• А.И. Микоян.
• Председатель  –

И.В. Сталин



Эвакуировано в тыл страны 
более 10 млн. человек

• Было перебазировано 
1523 промышленных 
предприятия.

• В тыловые районы страны 
были эвакуированы 
запасы зерна, 
продовольствия, 
сельскохозяйственные ма-
шины, около 2,5 млн. 
голов скота. Для этого 
потребовалось 1,5 млн. 
вагонов, или 30 тыс. 
железнодорожных 
составов. 



Весь ход Великой Отечественной войны делится 
на следующие периоды:

• Первый: 22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.. Это 
период стратегического обороны Советских 
Вооруженных Сил, закончившийся переходом в 
наступление Советских войск под Сталинградом.

• Второй: 19 ноября 1942 г. - конец 1943 г.. Коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром 
фашистов под Сталинградом и на Курской дуге.

• Третий: январь 1944 г. - 9 мая 1945 г.. Разгром 
фашистского блока, изгнание вражеских войск за пределы 
СССР, освобождение от оккупации стран Европы.



9 мая советские войска вошли в Прагу.
Германское командование капитулировало

Великая Отечественная война победоносно закончилась.


