
История 

1. История как наука.
История - это наука, изучающая развитие человеческого общества, главным образом
его прошлого. Предметом изучения Отечественной истории является история нашей
страны в тех границах, в которых она существовала в различные исторические
периоды, в неразрывной связи со всемирной историей, как составная часть этой
истории. Главная задача истории - познание прошлого, объяснение на этой основе
настоящего и определение перспектив развития общества в будущем. Основным
методологическим принципом изучения истории является принцип историзма. Суть
его - каждое историческое событие, явление должно рассматриваться не само по
себе, не изолированно, а в конкретно исторических условиях, в неразрывной связи с
обстоятельствами, его породившими, и с теми последствиями, которые это событие
породило. 

2. Восточные славяне в древности.

Восточные славяне в древности состояли из 13 племен: вятичи, радимичи, поляне,
полочане, волыняне, ильмене, дреговичи, древляне, уличи, тиверцы, северяне, кривичи,
дулебы. Специфика расселения восточных славян на восточно-европейской равнине:
Географические. Нет естественных преград, что облегчало передвижение.Поляне. Самое
многочисленное племя, селившееся у берегов Днепра, южнее Киева. Именно поляне
стали истоком формирования древнерусского государства. По данным летописи в 944
году они перестали называть себя полянами, а стали использовать название Русь.

Словене ильменские.  Самое северное племя, которое селилось вокруг Новгорода,
Ладоги и Чудского озера. По данным арабских источников именно ильмени вместе с
кривичами образовали первое государство – Славия.

Кривичи. Селились севернее Западной Двины и в верховьях Волги. Главные города –
Полоцк и Смоленск.

Полочане. Селились южнее Западной Двины. Незначительный племенной союз,
который не сыграл важной роли в том, чтобы восточные славяне образовали
государство.

Дреговичи. Жили между верховьем Немана и Днепром. В основном селились вдоль
реки Припять.  О данном племени известно только то, что они имели собственное
княжество, главным городом которого был Туров.

Древляне. Селились южнее реки Припять. Главным городом этого племени был
Искоростень.

Волыняне. Селились южнее древлян в истоках Вислы.

Белые хорваты. Самое западное племя, которое располагалось между реками Днестр и



Висла.

Дулебы. Находились восточнее белых хорватов. Одно из слабейших племен, которое
просуществовало недолго. Добровольно вошли в состав русского государства,
предварительно распавшись на бужан и волынян.

Тиверцы. Занимали территорию между Прутом и Днестром.

Угличи. Селились между Днестром и Южным Бугом.

Северяне. В основном занимали территорию, прилегающую к реке Десна. Центром
племени был город Чернигов. В дальнейшем на это территории образовалось сразу
несколько городов, которые известны и сегодня, например, Брянск.

Радимичи. Селились между Днепром и Десной. В 885 году были присоединены к
древнерусскому государству.

Вятичи. Находились вдоль истоков Оки и Дона. Согласно летописи предком этого
племени был легендарный Вятко. При этом уже в 14 веке никаких упоминаний про
вятичей в летописях нет.

3. Образование Древнерусского государства.
Образование Древнерусского государства в 9-10 вв. представляло собой сложный
процесс, в котором взаимодействовали как внутренние (общественная эволюция
местных, прежде всего вост.-славянских племён), так и внешние факторы (активное
проникновение в Восточную Европу военно-торговых дружин варягов - выходцев из
Скандинавии). Роль последних в строительстве древнерусской государственности
является основой т.н. норманнской теории, согласно которой норманны (варяги)
считались основателями государства в Древней Руси (формулировалась со 2-й четв. 18
в. Г. 3. Байером, Г. Ф. Миллером и др.; временами приобретала политическое звучание).
К норманнской проблема тесно примыкает вопрос о происхождении названия «Русь».
Попытки найти скандинавские корни слова «Русь» не привели к успеху. Вместе с тем
достаточно многочисленные византийские, западноевропейские, арабо-персидские
источники подтверждают, что в 9 - 1-й пол. 10 вв. название «Русь» прилагалось именно к
варягам и что Русь в это время отличали от славян.

4. Русские земли в условиях феодальной раздробленности.
Причины раздробленности.

       Ответ на вопрос о причинах раздробленности следует искать в характере отношений
между разными частями господствующего класса древнерусского общества – «большой
дружины», находившейся в Киеве, и теми дружинниками и князьями, управлявшими
отдаленными землями.

          Оказавшиеся на местах князья должны были обзавестись своей собственной
администрацией и дружиной, требовавшими соответствующего материального



обеспечения. При этом проявившаяся вражда между князьями-братьями (и даже между
отцом и сыновьями) потребовала усиления военной организации, что вынуждало искать
дополнительные источники средств. В таких условиях традиционные выплаты Киеву
большей части собранных с местного населения ресурсов (две трети общих сборов
согласно статье 1014 г. «Повести временных лет») становились обременительными. При
условии, что местная знать и дружина была заинтересована в усилении власти местного
князя, а не великого киевского князя.

              Возможно, недостаток средств сделался еще более ощутимым в связи с
отмечаемым в начале XII в. кризисом, вызванным перемещением торговых путей.
Князь стремится к полному контролю над сбором налогов-дани на территории своего
княжества и в той связи, что ему нужно обеспечивать церковную организацию. Именно
к этому времени во всех княжествах-землях создаются (если их еще не было) свои
епископства.

Особенность раздробленности Древнерусского государства.

             Особенностью распада Древнерусского государства было то, что оно
разделилось на несколько крупных и достаточно устойчивых княжеств, сохранившихся
в своих границах до самого монголо-татарского нашествия в середине XIII в. Это
Киевское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское,
Смоленское, Галицкое, Владимир-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское,
Тмутараканское княжество, а также Новгородская и Псковская земли.

XII— первая половина XIII в. —время успешного развития древнерусских земель в
условиях раздробленности. В этот период значительно увеличивается количество
поселений городского типа — укрепленные крепости с торгово-ремесленными
посадами. На протяжении XII — первой половины XIII в. количество поселений такого
типа увеличилось более чем в полтора раза, ряд городских центров при этом был создан
заново на незаселенных местах. Одновременно значительно расширилась и территория
главных городских центров. Именно в период раздробленности укрепленный
«град»-крепость окончательно превратился в «город» — не только место пребывания
власти и социальной элиты, но и центр ремесла и торговли. На городских посадах к
этому времени находилось уже многочисленное торгово-ремесленное население, не
связанное со «служебной организацией», самостоятельно производившее изделия и
самостоятельно торговавшее на городском торгу.

             Достаточно хорошо известны и негативные последствия, которые принесла
с собой раздробленность. Это ущерб, который наносили древнерусским землям
достаточно частые войны между князьями и ослабление их способности противостоять
наступлению со стороны соседей. Эти негативные последствия особенно сказывались
на жизни пограничных земель, подвергавшихся постоянным набегам со стороны
воинственных соседей.  И впоследствии именно это обстоятельство предопределило
судьбу русских земель при монголо-татарском нашествии.

5. Монгольское нашествие на русские земли и его последствия.

Основная причина монгольского нашествия под предводительством хана Батыя
кроется в самом типе государственности монголов. В XIII веке это были объединённые



группы племён, занимавшихся скотоводством. Такой род деятельности требовал
постоянной смены местности и, соответственно, кочевого образа жизни. Монгольские
племена постоянно расширяли свои территории для выпаса скота. Кочевникам была
необходима сильная и мощная армия. Агрессивная военная политика была основана
на непобедимой армии, состоявшей из чётко организованных групп воинов. Именно
хорошая организация и дисциплина войск обеспечила многие победы монголов. Уже
завоевав обширные территории в Китае и Сибири, монгольские ханы направили свои
войска на Волжскую Булгарию и Русь. Главной причиной первых поражений русских
войск стала разобщённость и неорганизованность действий князей. Длительные
междоусобицы и споры между разными княжествами ослабили русские земли,
княжеские дружины были заняты решением внутренних конфликтов. Битва на реке
Калке в 1223 году показала необходимость слаженных действий различных княжеств
– поражение в ней было следствием несогласованных действий и отказа многих
князей от вступления в бой. Строго организованное монгольское войско практически
без труда смогло одержать первые победы и продвинуться вглубь русских земель.
Последствия монгольского нашествия на Русь Монгольское нашествие стало настоящей
катастрофой для русских земель в XIII веке. Отрицательные последствия наблюдались
во всех сферах жизни общества. После набегов 1237-1238 годов на Руси установилось
татаро-монгольское иго, то есть система зависимости от победившего государства. Иго
продлилось до 1480 года – это время значительно изменило состояние Древнерусского
государства. Нашествие татаро-монголов и последующее иго повлекли резкое
ухудшение демографической ситуации на Руси. Ранее людные и многочисленные города
опустели, на разорённых землях уменьшилась численность населения. Вмешательство
монголов наблюдалось в социальных отношениях на русских землях.
Особенно разрушительные последствия оказались в сфере культуры. Более чем
на пятьдесят лет на Руси прекратилось каменное строительство. Были разрушены
церкви и крепости, представлявшие огромную архитектурную ценность. Наблюдался
общий упадок культурной жизни на Руси – снизилось количество ремесленников и
живописцев, работавших в городах. Ранее высокий уровень грамотности русского
населения стал поистине ничтожным, летописание во многих княжествах стало более
редким или прекратилось в принципе. На два столетия Русь оказалась под гнётом
иностранных захватчиков – она была своеобразным буфером на пути монголов в
Европу. Татаро-монгольское войско не дошло до европейских государств, а с XIV – XV
веков наблюдалось медленное ослабление ханской власти.

6. Роль Московского княжества в возрождении русской государственности
.
Роль Московского княжества в возрождении русской государственности является
весьма значительной, но перед тем как начать обозначать основные пункты и аспекты
роли Московского княжества, нужно сперва истолковать суть значения термина
Московское княжество. Распознать хронологические границы его существования,
социальный и политический строй внутри княжества. И так начнем с терминологии.
Исторический термин Московское княжество обозначает российское феодальное
средневековое государство. Которое изначально было уделом Великого Владимирского
княжества. А начиная с середины четырнадцатого века, Владимирское княжество
превращается во владения московских князей по наследству. То есть великое
княжество, которое возглавило весь процесс так называемого объединения
всех русских земель воедино, в одно великое государство. В истории одного
великого Московского государства историки распознают три этапа. Первый этап
датируется 1301 – 1389 годами, когда возвышалась Москва и точилась борьба между
княжествами Твери, Рязани, Суздали и так далее, за возглавление Владимирского
престола. И в этом сражении за престол победило Московское княжество. Второй



этап датируется 1389 – 1462 годом. На этом этапе идет внутренняя борьба внутри
княжества между наследниками князя московского, именуемого Дмитрием Донским.
В следствии происходит усиливание власти Великого княжества. Далее следует третий
этап, датируемый 1462 – 1533 годами. Это собственно завершение формирования
Российского государства при князях Иване III и его наследнике Василии III.
Начиная с правления московским княжеством Данила, территория княжества
располагалась на очень малой территории. В ходе борьбы братьев за Владимирский
престол Владимирского княжества, Данил бил союзником своего брата Дмитрия. И
тогда, ордынская рать опустошила заодно и Московское княжество. Москва в то время
принадлежала к Владимиро – Cуздальскому княжеству. И была одним из старинных
городов этой территории. Не смотря на тот факт, что Московское княжество было
по территории не большим, все же представлял собой некий центр земледелия. До
нашествия на Москву монголо – татар, Москва была тем городом, который имел
значительных размеров торгово – ремесленный посад. Монголо – татары сожгли ее до
тла, но не смотря на это все она все равно была довольно таки быстро восстановлена.
Более того, в недолгом времени после этого Москва заделалась одним из наиболее
крупных и масштабных городов Руси Киевской. В Москве сосредотачивались наиболее
крупные из возможных на теренах Русского государства , ремесел. В этом большом
городе было сосредоточено ремесленное производство оружия, а так же неких
предметов розкоши для населения. Стремительному росту города Москва благоприятно
способствовало так же и ее выгодное расположение, прямо на пересечении путей
торговцев. Так же способствовала отдаленность ее от окраин востока и запада. Которые
особо часто подвергались различным нападениям и как следствие опустошениям
монгольских татаров и даже литовских феодалов. Еще одно не маловажное значение
города Москва так же разъяснялось тем, что она находилась практически по центру
территории государства. Московские правительственные власти, а то есть князи,
боролись еще с одними не маленькими по значимости князями – тверскими.
Московские силы пытались искать поддержки и прибегали к попощи Золотой Орды.
Золотой Орде только того и надо было, она была очень заинтересована в том, чтобы
разжигать конфликты между территориальными княжествами и этим самим не дать
княжествам усилится и закрепить свою силу. В 1325 г. Князь Москвы Юрий Данилович
умер от нападения сына князя Тверского княжества Михаила Ярославича, которого так
же затем и самого казнили, естественно по приказу самого хана. Ярлык же на княжение
одержал другой второй сын Михаила Ярославича —князь Александр Михайлович.
7. Иван III и создание русского централизованного государства.

Условия для образования

Поговорим кратко о предпосылках образования Русского централизованного
государства:

Развитие сельского хозяйства, ремесленничества, торговли (особенно в
новообразованных городах):
усовершенствование ведения хозяйства привело к появлению продуктов и изделий не
только для личного пользования, но и для продажи;

Возросшая необходимость в централизации власти для сдерживания антифеодальных
выступлений крестьян:
увеличение принудительных работ и выплат вынуждали крестьян оказывать серьезное
сопротивление помещикам (разбои, поджоги);



Появление сильного центра (Москвы), объединяющего вокруг себя все больше ранее
раздробленных княжеств (далеко не всегда честным путем):
выгодное территориальное расположение позволило Москве стать крупным
княжеством, контролирующим взаимосвязи других русских земель;

Потребность в совместном выступлении против Литовского княжества и
монголо-татаров для отвоевания исконно русских территорий:
в этом было заинтересовано большинство представителей всех сословий;
Периоды формирования

Считается, что централизованное государство сформировалось уже в XV веке в период
правления князя Ивана ΙΙΙ Васильевича (1462-1505 гг.). Позже русские территории
существенно расширились за счет политики Василия ΙΙΙ (1505-1533 гг.) и завоеваний
Ивана ΙV Грозного (формально с 1533 года; официально – 1547-1584 гг.). Последний
в 1547 году принял титул царя, он венчался на царствование в Успенском соборе в г.
Москва. Грозный смог присоединить к своим владениям земли, которые ранее не были
русскими.

8. Реформы и контрреформы Ивана Грозного.

Реформы и контрреформы Ивана Грозного

В 1547 г. Иван IV (провозглашен великим князем в трехлетнем возрасте, в 1533,
умер в 1584) принял царский титул и формально сравнялся с западноевропейскими
императорами. Нестабильность верховной власти, недовольство населения,
необходимость решения трудных внешнеполитических задач обусловили проведение
первого в истории России крупного цикла реформ.
1. С 1549 г. стали собираться земские соборы — сословно-представительные
учреждения наподобие английского парламента, испанских кортесов, французских
генеральных штатов и т. д.
2. В 1950-е гг. XVI в. появились приказы — органы центрального управления.
3. В местном управлении вместо назначаемых из Москвы наместников и волостелей
появились выборные должностные лица.
4. Была проведена реформа армии, упорядочена служба дворян и других категорий
военнослужащих.
5. В 1550 г. был утвержден царский Судебник. В нем сохранялось право крестьян
на переходы от владельца к владельцу. Предусматривались суровые наказания за
преступления против государства (бунт, крамола, фальшивомонетничество, взятка и
др. ) .
6. В 1551 г. царь утвердил Стоглав, регламентировавший внутреннюю жизнь
православной церкви и многие стороны повседневной жизни московитов.
Реформы улучшили управление в центре и на местах, укрепили вооруженные силы,
сбор налогов. Начался экономический рост, были присоединены Казанское (1552) и
Астраханское (1556) ханства.
В 1565 г. Иван Грозный разделил страну на земщину, где было свое управление



(назначенный царь, Дума, приказы и т. д. ) , и опричнину (от слова «опричь» , «кроме» ) ,
которой управлял сам Иван Грозный. Он опирался на отборное, опричное войско и
проводил в отношении земщины политику террора и грабежа. Были убиты многие
видные люди, подверглись настоящему разгрому Новгород и другие местности.
Опричнина нарушила организацию и комплектование поместного войска, сложившиеся
поземельные отношения. Начался хаос. Многие люди бежали со своих мест.
Историки называют разные причины введения опричнины: стремление царя установить
свою неограниченную власть; борьбу с феодальной аристократией (явной и мнимой
оппозицией) ; желание ликвидировать остатки феодальной раздробленности; личные
качества ц*аря (жестокость, мнительность, подозрительность и др. ) .
В 1572 г. опричнина была формально отменена, но методы опричнины применялись и
далее.
9. Внешняя политика России в XVI веке.
В целом, внешняя политика России в 16 веке была направлена в большей части
именно на решение проблем с набегами татар на приграничные территории. Поскольку
единственным способом прекратить постоянные набеги была интеграция ханств в
состав России, подобные походы в Крым, Среднюю Азию и Сибирь в будущем будут
довольно частым явлением.борьба за выход к Балтийскому морю

10. Смутное время в начале XVII в.

Смута на Руси

Драматические события, начавшиеся со смертью царя Федора Ивановича и
завершившиеся лишь 15 лет спустя, с избранием нового царя - Михаила Романова -
на Земском соборе 1613 году, получили в русской исторической литературе меткое
название: Смутное время. Здесь теснейшим образом переплелись различные по
характеру явления: кризис власти и иностранная интервенция, борьба между боярскими
кланами и рост национального самосознания. И все же главное содержание Смутного
времени - нарушение внутреннего равновесия русского общества из-за утраты одной
из важнейших частей его конструкции - легитимной монархии. Ситуация усугублялась
дестабилизирующим воздействием ворвавшихся в общественную жизнь России новых
факторов - интервенции, выступлений казаков, самозванцев.

11. Внешняя и внутренняя политика Московского царства в XVII в.
К середине XVII века тяжелые последствия Смутного времени в основном были
преодолены. Произошел дальнейший рост крупного землевладения (в основном
поместья). Развивались его связи с рынком, усиливалась специализация сельского
хозяйства, складывалось мелкотоварное производство, росло число городов (к
концу века — 300). Расширился обмен товарами между отдельными районами
страны, постепенно создавалась единая экономическая система. Однако экономика
страны продолжала развиваться в рамках крепостнической системы, которая нашла
отражение в принятом Земским собором Уложении царя Алексея Михайловича. Там
же содержались статьи о престиже царской власти и преступлениях против нее. Власть
царя усиливалась, государство из самодержавно-земского стало превращаться в
самодержавно-бюрократичское. Увеличилось количество приказов (до 80), выросла
численность бюрократии. Предпринимались попытки военной реформы — создавались



полки «нового строя». Усилившееся влияние церкви в государстве в первой трети XVII
века осложнилось внутрицер-ковными разногласиями и привело к расколу в русской
православной церкви (1650—1660 годы). Одновременно патриарх Никон (с 1652 года)
стал претендовать на государственную власть. Восемь лет продолжалась борьба,
закончившаяся низложением Никона в 1666 году. Церковь пошла на компромисс со
светской властью.
Основными направлениями внешней политики к середине XVII века стали: западное —
возвращение потерянных в Смутное время земель и южное — достижение безопасности
от набегов крымских ханов. Боевые действия против Речи Посполитой в 1632—1634
годах закончились неудачно для России. По Поляновскому мирному договору (1634
год) полякам возвращались захваченные в начале войны города. Новое столкновение
началось в 1654 году и шло с переменным успехом до 1667 года, когда было подписано
Андрусов-ское перемирие (России возвращались Смоленск и все земли к востоку от
Днепра). В 1686 году был заключен «Вечный мир» с Польшей, закрепивший за Россией
Киев. В ходе этих военных действий Россия вела закончившиеся неудачно боевые
операции и против Швеции. В 1661 году был заключен Кардисский мир, по которому все
Балтийское побережье оставалось за Швецией.

12. Петр I, жизнь, личность, деятельность, политика.

Петр Алексеевич родился 9 июня 1672 г. Его отцом был русский царь Алексей
Михайлович Романов, а матерью Наталья Нарышкина — вторая жена царя. В возрасте
4 лет Петр потерял отца, который умер в 47 лет. Воспитанием царевича занимался
Никита Зотов, который по меркам тогдашней России был очень образованным. Петр
был младшим в большой семье Алексея Михайловича (13 детей). В 1682 году после
смерти царя Федора Алексеевича при дворе обострилась борьба двух боярских кланов
— Милославских (родственники первой жены Алексея Михайловича) и Нарышкиных.
Первые считали, что престол должен занять больной царевич Иван. Нарышкины, как
и патриарх, выступали за кандидатуру здорового и довольно подвижного 10-летнего
Петра. В результате стрелецких волнений был выбран нулевой вариант: царями
становились оба царевича, а регентом при них назначалась их старшая сестра — Софья.

Петра поначалу мало интересовали государственные дела: он часто навещал Немецкую
Слободу, где познакомился со своими будущими соратниками Лефортом и генералом
Гордоном. Большую часть времени Петр проводил в подмосковных селах Семеновском
и Преображенском, где им были созданы потешные полки для увеселения, ставшие
впоследствии первыми гвардейскими полками — Семеновским и Преображенским.

В 1689 году между Петром и Софьей происходит разрыв. Петр требует от сестры
удаления в Новодевичий монастырь, потому что к этому времени Петр и Иван уже
достигли совершеннолетия и должны были править самостоятельно. С 1689 по 1696 год
Петр I и Иван V были соправителями, пока последний не умер.

Петр понимал, что положение России не позволяет ей полностью реализовывать
свои внешнеполитические планы, а также стабильно развиваться внутренне. Было
необходимо получить выход к незамерзающему Черному морю, чтобы придать
дополнительный стимул отечественной торговле и промышленности. Именно поэтому
Петр продолжает дело, начатое Софьей и активизирует борьбу с Турцией в рамках
Священной Лиги, но вместо традиционного похода в Крым, молодой царь бросает всю
свою энергию на юг, под Азов, взять который в 1695 году не удалось, но после постройки
зимой 1695-1696 годах флотилии в Воронеже Азов был взят. Дальнейшее участие



России в Священной Лиге, однако, начало терять смысл — Европа готовилась к войне
за Испанское наследство, поэтому борьба с Турцией переставала быть приоритетом для
австрийских Габсбургов, а без поддержки союзников Россия не могла противостоять
османам.

В 1697-1698 годах Петр инкогнито путешествует по Европе в составе Великого
посольства под именем бомбардира Петра Михайлова. Тогда он заводит личные
знакомства с монархами ведущих европейских стран. За границей Петр получил
обширные знания в навигации, артиллерийском деле, кораблестроении. После встречи с
Августом II, саксонским курфюрстом и польским королём, Петр решает перенести центр
внешнеполитической активности с юга на север и выйти на берега Балтийского моря,
которые предстояло отвоевать у Швеции, самого мощного государства в тогдашней
Балтике.

Стремясь сделать государство более эффективным, Петр I провел реформы
государственного управления (созданы Сенат, коллегии, органы высшего
государственного контроля и политического сыска, церковь подчинена государству,
введен Духовный регламент, проведено деление страны на губернии, построена новая
столица – Санкт-Петербург).

Понимая отсталость России в промышленном развитии от ведущих европейских
держав, Петр использовал их опыт в самых различных областях – в мануфактурном
деле, в торговле, в культуре. Государь уделял огромное внимание и даже насильно
заставлял дворян и купцов развивать необходимые стране знания и предприятия. К
этому можно отнести: создание мануфактур, металлургических, горных и других заводов,
верфей, пристаней, каналов. Петр прекрасно понимал, насколько важны военные
успехи страны, поэтому лично возглавлял армию в Азовских походах 1695-1696 годов,
принимал участие в разработке стратегических и тактических операций входе Северной
войны 1700-1721 годов, Прутского похода 1711 года, Персидского похода 1722-23 годов.

Умер Петр I 8 февраля 1725 года, после того, как спасая рыбаков, заболел воспалением
лёгких.

13. Россия после Петра I (1725-1762).
Эпоха дворцовых переворотов – это период с 1725 по 1762 гг., когда в России после
смерти Петра I сменилось несколько правителей в результате государственных
заговоров и действий гвардии во главе либо с аристократией, либо с ближайшими
соратниками Петра. К власти последовательно приходили Екатерина I, Петр II, Анна
Иоанновна, Анна Леопольдовна с сыном Иваном Антоновичем VI, Елизавета Петровна,
и, наконец, Петр III. Правили они с разной степенью осознанности, вовлеченности в
государственный процесс и неодинаково по времени. На данном уроке вы узнаете обо
всех этих событиях более подробно.

Именно в этот период произошло несколько смен власти, при которых она переходила
от одной группы внутри господствующего слоя к другой. В данном случае речь идет о
дворянстве.
В случае дворцового переворота не происходит каких-то качественных изменений ни в
политическом, ни в социально-экономическом, ни в культурном строе государства.



14. Россия при Екатерине II.
Правление Екатерины II продолжалось более трех с половиной десятилетий, с 1762 по
1796 год.

Российская императрица Екатерина II Великая родилась 2 мая (по старому стилю 21
апреля) 1729 года в городе Штеттине в Пруссии (ныне город Щецин в Польше), умерла
17 ноября (по старому стилю 6 ноября) 1796 года в Петербурге (Россия). Правление
Екатерины II продолжалось более трех с половиной десятилетий, с 1762 по 1796 год. Оно
было наполнено многими событиями во внутренних и внешних делах, осуществлением
замыслов, продолжавших то, что делалось при Петре Великом. Период ее правления
часто называют "золотым веком" Российской империи.

15. Культура России в XVIII в.
В XVIII веке в России появились Академия наук в 1725 году и Московский университет
в 1755 году, а также первое в Европе учебное заведение для женщин — Институт
благородных девиц, который открылся в 1764 году в Петербурге. Уровень образования
вырос у дворян, горожан и купцов, но в целом у общества оставался одним из самых
низких в Европе.

16. Российская империя в правление Александра I.
Начало правления Александра I ознаменовалось широкой амнистией и отменой
ряда законов, введенных его отцом, Павлом I. Была упразднена тайная канцелярия,
все политические дела были переданы в ведение судов, были запрещены пытки,
возвращены привилегии дворянству, была ослаблена цензура. В первых либеральных
преобразованиях Александра I большую роль сыграл Негласный комитет
(неофициальный совещательный орган), созданный в 1801 г., в который входили
друзья юности Александра I: П.А. Строганов, В.П. Кочубей, А. Чарторыйский, Н.Н.
Новосильцев. В течение 1801-1804 гг. они собирались у императора и совместно с ним 
продумывали ход преобразований и реформ. Негласный комитет рассмотрел вопросы
сенатской и министерской реформы, деятельности «Непременного совета» (бывшего
Государственного совета, который в 1810 г. снова стал называться Государственным),
крестьянский вопрос, коронационные проекты 1801 г. и ряд внешнеполитических
мероприятий. Все члены Негласного комитета были приверженцами освобождения
крестьян и сторонниками конституционного строя.
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