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История России: схемы и таблицы. — Воронеж: Воронежский институт 

МВД России, 2024. — 76 с. 

 

 

 

 

 

Представленные схемы и таблицы посвящены узловым событиям оте-

чественной истории и распределены по тематическим блокам в соответствии 

с действующим тематическим планом дисциплины «История России». 

Предназначены для курсантов и слушателей юридического и радиотех-

нического факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. История России в контексте мировой истории. 

 

 



2. Догосударственный этап российской истории. 

 

 



 



3. Русь в конце X — начале XIII в. 

 

 



 

4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Куликовская битва 

8 сентября 1380г. 

 

  

 

                                                                                 

                                                                                                     союзники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение битвы: 

Крах ордынско-литовских планов ослабления Руси 

Импульс к дальнейшему объединению русских земель под властью Моск-

вы 

Создание предпосылок для освобождения Руси от ордынской зависимости 

Русь Орда 

Благословение 

Сергия  

Радонежского 

Поход хана  

Мамая  

на Русь 

Сбор русских войск в Коломне 

во главе с московским князем 

Дмитрием Ивановичем 

Ягайло,  

литовский князь 

 

Ход битвы: 

• Поединок Пересвета и Челубея 

• Лобовая схватка противоборствующих сторон 

• Внезапный удар в тыл и фланг ордынцев 

• Паническое бегство войск Мамая 

«Побежим и ничего из добра своего не возьмем,  

лишь бы головы свои унести» 
 



 

 

5. Последняя феодальная война 1425-1453 гг. Образование  

централизованного русского государства. 

 

 
 



 

 

 

 



6. Древнерусская культура 

 

 



7. Россия в первой трети XVI в. 

 

Политический строй в России на рубеже XV-XVI вв. 

 
 

 

Великий князь Московский 

(государь всея Руси) 

Дворец Казна 

Митрополит Боярская дума 



 



8. Эпоха Ивана IV Грозного. 

 

 

 



 



 

 

Внешняя политика Ивана Грозного 

 

 

 

 

 
Борьба Ливонская война Расширение границ 

с Крымским    1558 – 1583гг.               России 

ханством 

  
Попытка 

России 

утвердиться 

в Прибалтике 

 

 
 

  

 
Основные этапы Ход войны 

1558 – 1561 гг. Вторжение русских войск в Ливонию. Захват Нарвы и Дерпта. 

Распад Ливонского ордена. 

1561 – 1569 гг. Поражение русских войск под Полоцком и Оршей. 

Переход князя Курбского на сторону Литвы. 

Объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую. 

Выступление против России Дании, Швеции и Речи Посполитой. 

1569 – 1583 гг. Вторжение Польши в русские земли и захват Полоцка. 

Осада и героическая оборона Пскова. 

Наступление Швеции на Нарву и Новгородские земли. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

 

Южное Западное Восточное 

1559 г – неудачный поход 

русского войска на Крым 

1571, 1572 – набеги крым-

ского хана на Москву 

 

 

1552 – присоединение Казан-

ского ханства 

1556 – присоединение Аст-

раханского ханства 

1581-1585 – поход Ермака в 

Сибирь 
 

Итоги: 
Поражение  

России в  

Ливонской 

войне 

1582г.  

Перемирие на 10 лет с  

Польшей в Яме - Запольском: 

Россия уступила Польше всю 

Ливонию и Полоцк. 

 
 

1583г. 

Перемирие на 10 лет со  

Швецией на реке Плюссе:  

Россия отдала города Ям, Ко-

порье, Иван-город, Нарву. 



 



 

9. Смутное время 



 

  

 

 

 

 



 

 

10. Россия в XVII в. 

 

Романовы на русском престоле. 



 

Восстановление России после Смуты 

 

 





 

Бунты и мятежи XVII в. 

 

 

 

 

 



 

 

11. Культура России в XVI–XVII вв. 

Элементы национальной культуры XVI в. 

 

 



 

12. Россия в эпоху преобразований Петра I 

 

Управление Россией при Петре Великом. 

 



 

13. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. , 1730 г. 

 

 



 

 

14. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

 

Внешняя политика во второй половине XVIII в. 



 

Сословный строй России во второй половине XVIII в. 

 

 

 



 



15. Русская культура XVIII в. 

 

 

 



 

16. Россия первой четверти XIX в. 

 

Проект реформ государственного устройства М.М. Сперанского. 



 

Характер Отечественной войны 1812 г. 

 

 



 

 



 

 

17. Россия второй четверти XIX в. 

 

 



 

Причины Крымской войны 
 

 



 

 

18. Время Великих реформ в России. 

 

Крестьянская реформа 1861 г. 

 



 

 
 



 

Земская реформа 1864 г. 

 

 



 

19. Внутренняя и внешняя политика русского самодержавия в конце 

XIX — начале ХХ века. 

 

 



 

Внешняя политика России в последней трети XIX в. 

 

 
 



 

Внешняя политика России в начале ХХ века. 

 

 

 



 

20. Первая мировая война и Россия. 

 

 



 



21. Культура в России XIX — начала XX в. 

 



 

22. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы 

 

Февральская революция 

 



 

Военный коммунизм 

 

 



 

23. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. СССР в борьбе против  

агрессивных устремлений Европы и США. 

 

Модернизация и коллективизация в СССР 

 

 
 



 



24. Начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942). 

 

 



 

25. «Коренной перелом» в Великой Отечественной войне.  

Освободительный поход Красной Армии в Европу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена победы советского народа в войне 

Потери в Великой 

 Отечественной войне 

И.В. Сталин (1946) — 7 млн человек,  

Н.С. Хрущев (1956) — 20 млн человек, 

М.С. Горбачев (1985) — 27 млн человек 

Военные потери Германии –  

6,7 млн единиц 

союзников Германии – ок. 3 млн. единиц 

 

27 млн человек 

11,4 млн человек — потери 

в боевых действиях 

15,6 млн человек — мирные 

жители 

Соотношение погибших:                                                                

1                       :                    1,2                       

солдат «оси»     советских солдат 

Победа в Великой Отечественной войне (1941—1945) 

Источники Итоги 

Массовый героизм и самоотверженность 

людей 

Единство фронта и тыла 

Успехи партизанского движения 

Возросшее военное искусство полко-

водцев 

Разгром фашизма 

Укрепление международного авторите-

та СССР 

Расширение границ страны 

Начало создания мировой системы  

социализм 



 

26. СССР в 1945-1964. Начало «Холодной войны». 

 

 



 

27. СССР в 1964-1984 гг. 

 

 



 

28. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).  

 

 



 

29. Внутреннее развитие и внешнеполитические вызовы России в  

постсоветскую эпоху (1991-2022). 

 

Внешняя политика России в 1990-е гг. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        История России:  

линии времени 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

862 год – новгородцы призывают варяг на кня-

жение в Новгород 
Причины:  

1. Преодолеть усобицы 

2. Варяги были способными обеспечить оборону от внешних угроз. 

Рюрик – Новгород (862- 879 г.г.) 

Первая столица Руси – Ладога 

863г. - Создание славянской письменности 

Кириллом и Мефодием (кириллица) 

Синеус  
(умер в 863 году) 

– Белоозеро 

Трувор  

(умер в 863 году)- 

Изборск 

879-912гг. правление Олега Вещего 

(т.к. сын Рюрика – Игорь был ещё мал) 

883 г. – покорение 

древлян 

882 г. – объединение 

Новгорода и Киева  

883 г. – покорение 

радимичей 

884 г. – покорение 

северян 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

879-912 гг. правление Олега Вещего 

907, 911 гг. – походы на Византию 

Результатами походов Олега стало укрепление торговых отношений с Византией, обеспечение возможности  

вывоза дани, собираемой на Руси, с целью её дальнейшей продажи на византийских рынках. 

912-945 гг. правление Игоря Рюриковича  

941г. неудачный поход Игоря 

на Константинополь.  

943г. Новый поход на Византию Игорь 

совершил вместе с печенегами.  

941 – 944 гг. Русско-византийская война (причины – неуплата дани Византией) 

944 г. – новый мирный договор: византийский император возобновил выплату дани, Русь и Византия 

обязывались помогать друг другу войсками по запросу, русы больше не имели права беспошлинной 

торговли в Царьграде 

945 г. - Игорь при сборе полюдья воспользовался отсутствием твердых правил и пытался собрать с 

народа Древлян тройную дань. Древляне восстали и убили Игоря с дружинниками. Править Киевом 

(944-966) начала Великая княгиня Ольга, его вдова. 

945 – 964 гг. правление княгини Ольги  

957 г. - поездка Ольги в  

Константинополь для установ-

ления твердых дипломатиче-

ских отношений с Византией. 

Приняла крещение под  

именем Елена. 

946-947 гг. Установле-

ние Ольгой твердых 

норм сбора полюдья. 

 946 г. Поход Ольги в Древлянскую зем-

лю. Ольга, мстя за смерть мужа, истре-

била много древлян, убила древлянского 

князя Мала, разорила и сожгла его сто-

лицу Искоростень. 

964-972 гг. правление князя Святослава  



Внутренняя политика 

964 г. - освободил вятичей от власти хазар 

и подчинил их Киеву. 

968 г. после смерти Ольги разделил земли 

Руси между своими сыновьями, чтобы они 

правили в его отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярополк в 

Киеве  

Олег  в  

древлянской 

земле 

Владимир в 

Новгороде 

Внутренняя политика 

981-982 г.г. — Походы на вятичей – победа 

и возлагание дани в двойном размере. 

984 г. подчинены радимичи и хорваты. 

988 г.  — Крещение Руси: свержение сла-

вянских богов и крещение киевлян; пересе-

ление северных племен; судебная реформа. 

990-991 г.г. — Крещение Новгорода “огнём 

и мечом” 

996 г. — По совету церковников Владимир 

вводит казни разбойников, затем заменяет 

их “вирой” – денежным штрафом. 

 

Внешняя политика 

981 г. – первые столкновения с Польшей за 

приграничную Червенскую Русь – захваче-

ны Червень, Перемышль; 

985 г.– поход против Дунайской Болгарии и 

мирный договор с ней; 

985 г. – походы на Волжскую Булгарию, а 

также обложение данью Хазарии; 

988 – 989 г.г. - осада Корсуня (Херссонеса) 

в Крыму; 

991 г. – поход в днестровские земли против 

белых хорватов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

964-972 гг. правление князя Святослава  

Внешняя политика 

964 г. – поход на Хазарский каганат  

965 г. – разгром Хазарского каганата  и его 

столицы Итиль. Прекращение существова-

ния Хазарии. 

968-969 г.г. – поход на Болгарию. Присо-

единение нижнего течения Дуная с Переяс-

лавцем. 

970-971 г.г.  - русско-византийская война – 

971 г. - битва под Доростолом, завершившая 

походы против Болгарии и Византии. Под-

писан мир с Византией. Святослав вынуж-

ден покинуть Балканы. 

972 г. — убийство Святослава печенегами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

972 – 980 гг. правление Ярополка Святославовича 

Были налажены контак-

ты с германским прави-

телем Оттоном II. 

Первый на Руси начал 

чеканить собственные 

монеты 

Приём послов от Папы 

Римского.  

Не облагал непомер-

ными податями насе-

ления  

980 г. – Ярополк убит Владимиром I (братом) 

980 - 1015 гг. княжение Владимира I Святославовича Святого 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июля 1015г. – Смерть князя Владимира I Святославича 

1015г. – власть в Киеве захватывает Святополк, убив своих братьев  

Святослава, Бориса и Глеба  

1019- 1054 гг. правление 

Князя Ярослава  

(Мудрого)  

Основатель письмен-

ного русского законо-

дательства  

Осуществлял во-

енные походы  

- в Прибалтику 

- в польско-

литовские земли 

- в Византию  

- окончательно 

разгромил пече-

негов  

«Русская Правда» 

 

«Правда Ярослава»  

Установил широкие 

династические свя-

зи с европейскими 

и византийскими 

дворами  

Утвердился на ки-

евском престоле 

после длительных 

усобиц со Свято-

полком Окаянным и 

Мстиславом Тмута-

раканским 

Способствовал воз-

вышению междуна-

родного авторитета 

Руси  

Единовластный 

правитель Древней 

Руси  

Покровитель просвещения и строительства 

 1037 – постройка храма Святой Софии 

Способствовал расцвету Древнерусского 

государства.  Началась чеканка золотых и 

серебряных монет. 

Наследники Ярослава Мудрого  

Святослав  

Ярославич 

(1073-1076) 

Чернигов и Муромо-

Рязанская земля 

(победа над половца-

ми, союз с Польшей, 

спасение Киева) 

Изяслав Ярославич  

(1054—1068, 1069—

1073 и 1077—1078) 

 Киев и Новгород 

 (победа над половцами 

в 1073-1077 годах) 

Бежал в Польшу после 

восстания. 

1077 г.  вернулся, но по-

гиб в битве на  

Нежатиной Ниве 

Всеволод Ярославич 

(1076-1077, 1078-1093) 

Переяславль и Ростово-

Суздальск 

(борьба с Всеславом 

Полоцким. Основание 

монастырей и храмов, 

ухудшение отношений 

со Священной Римской 

империей)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святополк Изяславич 

(1093 – 1113) 

Святополк Изяславич (1093 – 1113) 
 

1103 год: победа над половцами на Сутени. 

1107 год: победа над половцами на Суле. 

1111 год: разгром половцев на Сальнице. 

  

1097 г. — съезд князей в Любече, который закрепил феодаль-

ную раздробленность на Руси. 

1113 – 1125 гг. Владимир Мономах 
 объединил больше половины древнерусских 

земель. Время его правления – период усиления 

Киевской Руси. 

Вёл борьбу с половцами: совершил 83 похода, 

подписал 19 мирных договоров, взял в плен 

более 100 половецких ханов (всех отпустил). 

При организации походов применял сборы 

народного ополчения. После походов Моно-

маха надолго прекратились набеги половцев. 

Владимир Мономах попробовал свои силы в ка-

честве писателя. До наших времен дошли четыре 

его произведения. Пожалуй, самое важное из них 

– «Поучение Владимира Мономаха». Также князь 

оставил после себя автобиографический рассказ, 

письмо двоюродному брату и «Устав». 

 

1125-1132 гг. правление Мстислава Великого (сына Мономаха) 

  

1132 г. смерть Мстислава Великого -  Начало распада Киевской Руси 

Причины: 

 1) слабая централизация;  

2) дробление русских земель;  

3) сложная система наследования;  

4) конфликт между князьями за право самостоятельно управлять своими территориями;  

5) господство натурального хозяйства - хозяйства, которое вели в свою пользу; 

1132-1139 гг. - Ярополка Владимировича (сын Мономаха) 

1139,1150, 1151–1154 гг. – Вячеслав Владимирович (сын Мономаха) 

1139 – 1146 гг. - Всеволод Ольгович 

 

  

1155-1157 гг. правление Юрия Долгорукого (сын Мономаха) 

  

1147 – Первое упоминание о 

Москве, Юрий Долгорукий  

считается основателем Москвы.  

  

1157-1169 гг. правление Мстислав Второй  

  

1169-1174 гг. правление Андрея Боголюбского  

1169 г. сжёг Киев, перенес столицу из Киева во Владимир 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1176 – 1212 гг. правление Всеволода Большое Гнездо 

1185 г. «Слово о полку Игореве» 1218-1238 гг. правление Юрия Всеволодовича  

1212-1218 гг. правление Константина 

Всеволодовича  

1223г., 31 мая — битва на реке Калке между русскими в 

союзе с половцами и монгольскими отрядами. 

1223г., 31 мая — битва на реке Калке между русскими в 

союзе с половцами и монгольскими отрядами. 

1237-1242 гг. нашествие монголо-татар на Русь  

1237 г. – Рязань 

1238 г. – Коломна, Москва, Владимир, Торжок, Козельск, р. Сити, убит великий князь 

Юрий Всеволодович 

1239 г. Переяславль, Чернигов 

1240 г. - Киев 

 

1240-1480 гг. 

ордынская  

зависимость 

1243 г. - обра-

зовалась  

Золотая Орда. 
Русские земли 

платили дань в ее 

казну, а князья 

получали ярлыки 

на княжение у ха-

на 

1238-1246 гг. правление Ярослава Всеволодовича   
Владимир официально становится новой столицей Руси 

Киев утратил полноправную власть, причем не только политическую, но и экономическую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1246-1248 гг. правление Святослава Всеволодовича 

1249-1252 гг. правление Андрея Ярославовича 

  

Александр Невский 

1249-1263 гг. - великий князь Киевский 

1252-1263- великий князь Владимирский  
Был последним князем, княжившим непосредственно во Владимире. После его 

смерти Северо-Восточная Русь распалась на полтора десятка княжеств. 

15 июля 1240 года произошла Невская битва. 

Шведский флот вошел в устье Невы, на помощь 

новгородцам пришел сын владимирского князя 

Ярослава Всеволодовича Александр. Благодаря 

стремительности удара была одержана победа, за 

которую молодому Александру дали прозвище 

Невский. 

 

Подробнее: https://obrazovaka.ru/istoriya/rus-v-13-

veke.html 

1242 г. — Ледовое побоище. В апреле на Чуд-

ском озере состоялось сражение новгородцев 

с немецкими рыцарями. Победу одержало  

войско Александра Невского. Иностранная 

интервенция на север Руси была остановлена 

1563 год – смерть Александра Невского  

1281–1293 гг. Борьба сыновей Александра 

Невского за великое княжение 

1276 и 1282-1303 гг. – Даниил Александрович 
1293 г. -  поход на Русь ордынца Дюденя. Разрушено и сожжено 

14 городов северо-востока Руси 

1276 г. – образование Московского княжества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1282-1303 гг. – Даниил Александрович - основатель 

династии московских князей.  
В 1301 г. присоединил к Москве г. Коломну и Лопасню  

совместно с другими землями вдоль Москвы-реки. 

1303-1325 гг. – Юрий Данилович  
1323 г. - подписание первого договора со шведами в крепости 

Орешек – Ореховский мир. 

1325-1340 гг. – правление Ивана I Калиты 
Прозвище получил ещё при жизни. Калитой называлась сумка, 

кошель. При князе она была всегда, в ней находилась мелочь, 

которую он раздавал бедным. 

Внутренняя политика 

- Перевёл резиденцию митрополита из Владимира в 

Москву, Москва стала духовной  столицей Руси. 

- Получил право сбора дани и доставки её в Орду. 

- Обеспечил условия для спокойной торговли в 

Москве, очистив все дороги от разбойников. 

- В состав Московского княжества вошли Галич,  

Углич, Белоозеро 

- Дальнейшее развитие культуры, архитектурного 

строительства. 

- Построил дубовый Кремль в Москве, первые ка-

менные соборы - Успенский и Архангельский  и дру-

гие. 

1337 г. — Сергием Радонежским основан Троицкий 

монастырь. 

Внешняя политика 

1327 г. — участвовал в подавлении 

восстания в Твери против ордынского 

баскака Чолхана (на Руси его звали 

Щелканом). За это Калита получил Ко-

строму и право княжить в Новгороде. 

1331 г. — был заключён мир с литов-

ским князем Гедимином, закреплённый 

браком между его дочерью Симеоном и 

Айгустой. 

1336 г. — борьба с Гедимином за Нов-

городскую землю. 

1340 г. — поход на Смоленск, всту-

пивший в сговор с Гедимином. 

1340-1353 гг. – правление Симеона Гордого 
1341,1351 гг. - успешные походы против Литвы.  

1353-1359 гг. – правление Ивана II Красного 

1359-1389 гг. – правление Дмитрия  

Ивановича Донского 

8 сентября 1380 г. — Куликов-

ская битва. Сражение произо-

шло между русскими войсками 

и монгольскими во главе с тем-

ником Мамаем. Русские одер-

жали победу, Мамай бежал.  

1378 г. — битва на р. 

Воже. Русские войска 

одержали первую  

победу над  

Ордой 

1382 г. — разорение 

Москвы Тохтамышем, 

возобновление дани 

Начало чеканки сереб-

ряных монет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1389-1425 гг. правление Василия I  

  

 Создание Андреем Рублёвым иконы 

«Троица» для Троицкого собора Троице-

Сергиева монасты-

ря

 

15 июля 1410 г. —  Грюнвальдская битва. Победа 

польско-литовско-русских войск над Тевтонским 

орденом, конец агрессии. 

 

1425 - 1462 гг. правление Василия II Тёмного 
(получил прозвище Темный, так как был ослеплен) 

 присоединил к Москве Суздальское, Муромское, Ни-

жегородское княжества. Попали под контроль Москвы 

Рязань, Новгород, Псков, Вятка. 

  

1462 - 1505 гг. правление Ивана III  

Васильевича  —  «великого князя всея Руси». 
  

Внутренняя политика 

Присоединил княжества: 1463 г. – Ярославское,  

1474 г. – Ростовское, 1485 г.-Тверское,  

1489 г. — Вятские земли, 1478 г. – Новгородскую 

землю. 

1497 г. — издан свод законов —  «Судебник». 

1466-1472 гг. — путешествие Афанасия Никитина в 

Индию, Персию, Турцию. 

Построены: Успенский (1475), Благовещенский 

(1484-1489) соборы в Москве, Грановитая палата 

(1487-1491), церковь Ризоположения (1484-1485). 

Впервые страна стала называться Россия.  

Герб России — двуглавый орёл. 

Внешняя политика 

1479-1483 гг. — борьба с Ливонским ор-

деном, перемирие на 20 лет 

1476 г. — прекратил выплату дани Орде 

1480 г. — стояние на Угре.  

Окончание зависимости от Ор-

ды. 
1487 г.  взята Казань. На престол посажен 

хан Ахмед-Аминь. Он 17 лет был верным 

послушником князя. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1505 - 1533 гг. правление Василия III  

В 1527 году в пятидневной битве около Ко-

ломны были разбиты орды крымского хана  

Ислама I Гирея. 

Война с Великим княжеством Литовским в 

1512-1522 годах. По ее итогам в состав Рос-

сии вошел Смоленск, а также Стародуб и 

Новгород-Северский. 

В 1521 г. Василий III обвинил рязанского 

князя Ивана в попытке заключения союза с 

крымским ханом. Князь был отправлен в мо-

настырь, а рязанские земли вошли в состав 

Московского княжества. 

1533 - 1583 гг. правление 

Ивана IV Грозного  
1533-1538 гг. регентство  

Елены Глинской (матери) 

1538-1547 гг. - боярское правление  

1547 г. Венчание Ивана IV на царство в 

Успенском соборе 

 
  

Реформы местного 

управления. 

Завершение губной рефор-

мы. Проведение земской 

реформы: введены должно-

сти выборных старост из 

дворян, а где не было дво-

рян – земских старост, то 

есть «от земли» - от сво-

бодного населения. Функ-

ции старост: сбор налогов, 

правоохранительная дея-

тельность. 

Реформы в области госу-

дарственного управления. 

В 1549 г. Созыв первого Зем-

ского собора. Итоги: фор-

мирование сословно-

представительной монархии 

(власть монарха опирается 

на поддержку сословий). 

Развитие приказов - центра-

лизованных органов управ-

ления с функциональным 

разделением обязанностей. 

Главный – Челобитный при-

каз с контрольными функци-

ями. 

Судебная реформа. 

1550 г. - Судебник Ивана 

Грозного - ужесточены 

наказания за преступле-

ния против государствен-

ной власти, введены нака-

зания за взяточничество 

Военные реформы. 

1550 г. - Создание стре-

лецкого войска. Создание 

«избранной тысячи» - 

личной гвардии царя. 

Внешняя политика. 

1552 г. взятие Казани и 

присоединение Казанского 

ханства. 

1556 г. присоединение 

Астраханского ханства,  

Ногайкой Орды  и Башки-

рии 

1581-1584 гг. Поход Ерма-

ка в Сибирь, присоедине-

ние Сибирского ханства. 

Территория государства 

расширилась на востоке до 

рек Оби и Иртыша. 

Ливонская война  

(1558-1583) —  потеря вы-

хода к Балтийскому морю. 

ОПРИЧНИНА. 1565-1572 гг.  

Итоги: установление самодер-

жавной власти; тяжёлый экономи-

ческий кризис в центральных рай-

онах страны; бегство крестьян на 

окраины из-за увеличения нало-

гов; падение обороноспособности 

страны 

1584 - 1598 гг. правление 

Федора Ивановича,  

прекращение династии 

Рюриковичей  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII ВЕК 
1598 - 1605 гг. правление Бориса Годунова 

1601-1603гг. — голод 

Август 1603 г. — восстание Хлопка Косолапа 

первое крупное выступление низов. 

1604 г. — вторжение 

Лжедмитрия I в Россию. 

1600 г. — перемирие 

с Речью Посполитой 

на 20 лет 

1605 - 1606 гг. правление  Лжедмитрия I 
 

1606 - 1610 гг. правление Василия Шуйского. 
В это же время появляется Лжедмитрий II. Шуйскому вместе со 

шведскими наемниками удается одержать над ним верх 

17 июля 1610 г. - свержение В.Шуйского. Установление Семибоярщины (до 1612 года). 

Состав семибоярщины: князь Ф.И. Мстиславский – глава правительства, князь И.М. Воротынский,   

князь А.В. Трубецкой,  князь А.В. Голицын, князь Б.М.  Лыков-Оболенский, боярин И.Н. Романов,  

боярин Ф.И. Шереметев. 

Народное ополчение, возглавляемое К. Мининым и Д. Пожарским, изгнало поляков из Москвы, освободило стра-

ну от интервенции. В память о данном событии мы празднумем 4 ноября - День народного единства 

 

1613 г. – Начало династии Романовых   
 

1613 - 1645 гг. правление   

Михаила Фёдоровича Романова 
В 1619 году из плена вернулся отец Михаила, Филарет, который стал прак-

тически править страной до 1633 года, до смерти. 

Внутренняя политика: 

1619 г - первая поземельная перепись. 

1631-1632 г. - созданы полки иноземного строя. 

1627 г.- ограничение местничества. 

1643 г. - основание Немецкой слободы в Москве 

1645 г. - указ об увеличении срока сыска беглых 

крестьян до 10 лет. 

 

Внешняя политика: 

1617 г. - Столбовский мир со Швецией  

(потеря выхода к Балтийскому морю. Воз-

врат многих городов, таких как Ивангород, 

Ям, Коморы, Орешек) 

1618 г. - Деулинское перемирие с Польшей 

(Россия потеряла Смоленские и Чернигово-

Северские земли). 

1632-1634 гг. - Смоленская война. 

1637—1642 гг. — захват донскими казаками 

Азова («Азовское сидение») 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII ВЕК 1645 - 1676 гг. — правление  Алексея Михайловича 

1646 г. - в 4 раза выросла цена на 

соль - 1648 г.  Соляной бунт 

1653 — 1656 гг. Церковная ре-

форма Никона - Раскол церкви, 

появление старообрядцев 

1654 г. - денежная реформа — 

обесценивание медных денег – 

1662 г.  – медный бунт 

1670-1671гг. — крестьянская 

война С. Разина. 

1654 г.- учреждение Приказа 

тайных дел – сыск, полиция. 

Осваиваются новые террито-

рии Сибири. Строятся города 

Нерчинск, Иркутск. 

1654 г. - воссоединение  Лево-

бережной Украины с Россией.  

1654-1667 гг. - русско-

польская война. По Андру-

совскому перемирию с Речью 

Посполитой к России присо-

единены Смоленские и Чер-

ниговские земли. 

Прекратил деятельность Земских соборов (последний Земский собор созван в 1653 г.) 

Постепенно отстраняет от дел Боярскую Думу. Вместо неё создана Ближняя дума. 

1656-1658 гг. — русско-шведская война. По Кардисскому миру Россия вернула завоёванные территории 

Ливонии, но не добилась выхода к Балтийскому морю. 

1676 - 1682 гг. — правление   

Фёдора Алексеевича 
1677—1681 гг. — война России с Турцией и Крым-

ским ханством. Бахчисарайский мир: 20-летнее пе-

ремирие с Турцией,  Турция признала вхождение 

Украины в состав России.  
1677-1678 гг. – перепись населения, переход на под-

ворное налогообложение вместо посошного. 

1682 - 1725 гг. — правление  Петра I 

1682 – 1696 гг.  

совместное правление с 

Иваном V (брат)  

1682 – 1689 гг.  

правление  

Софьи  

Алексеевны  

1686  г. — «Вечный 

мир» с Польшей.  

1689 г. — Нерчинский 

договор с Китаем. 

1695, 1696 г. — Азов-

ские походы. Захват 

Азова. Построены 

флот, крепость Таган-

рог. 

1687, 1689 г. — Крым-

ские походы  

В. В. Голицына. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII ВЕК 1696 - 1725 гг.  единовластное правление  Петра I 

Внутренняя политика Петра I 

1705г. - рекрутские наборы, 

регулярная армия (обяза-

тельная пожизненная служба 

дворян) 

Военные школы и флот: 

1698 г. - первое мореходное 

училище в Азове, первая во-

енная школа при Преобра-

женском полке 

1701 г. - в Москве первая 

артиллерийская школа 

1712 г. - артиллерийская 

школа в Петербурге 

1722-1723 гг.- Каспийский 

флот. 

1702-1704 гг.- строительство 

Балтийского флота 

1716г. - Устав воинский 

1718-1722 гг. - Устав мор-

ской, Регламент адмирал-

тейский. 

 

 

1703 г. — основание  

Санкт-Петербурга  

1712 г. – столица перенесена в 

Санкт-Петербург 

1721 г. – провозглашение  

России империей. 

1711г. - вместо боярской Думы 

учреждается  Правительствую-

щий Сенат 

1714 г. - указ о единонаследии 

1718 г. - тайная канцелярия (по-

литический сыск).  

1718 г. – учреждение полиции. 

Фискалы - тайные агенты, пере-

пись и подушная подать (с 1725) 

1722 г. – введение "Табели о 

рангах". Указ о наследовании 

престола 

1724 г.- первый протекционный 

таможенный устав, паспортная 

система 

1708-1719 гг.: административно-

территориальная реформа 

 

Дипломатическая миссия 

России в 1697-1698 г. в  

Западную Европу. 

Народные восстания: 

1705-1706 гг. — в Астраха-

ни. 

1707-1708 гг. - Восстание 

Кондратия Булавина. 

1705-1711 гг. - Башкирское 

восстание 

Внешняя политика Петра I 

Западное направление 

1699-1700 гг. - создан Северный союз 

(Русское царство, Речь Посполитая, 

Дания, Саксония- протии в Швеции). 

1700-1721 гг. — Северная война. Вы-

ход России к Балтийскому морю  

1709 г. — Полтавская битва. 

 

Южное направление 

 

1700 г. - Константинопольский 

мир с Турцией. 

1710-1713 гг. – русско-

турецкая война. Россия воз-

вращает Азов, разоряет Таган-

рог 

1722-1723 г. – русско-

персидская война. Присоеди-

нение  Дербента, западного и 

южного побережья Каспийско-

го моря. 

Восточное 

направление:  

1716-1717 гг. - 

экспедиция ка-

бардинского кня-

зя Бековича-

Черкасского по 

каспийскому мо-

рю в Среднюю 

Азию (поиск пу-

ти в Индию) Ги-

бель в Хиве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII ВЕК 
1725 - 1727 гг. 

Екатерина I 

1725-1762 гг. Эпоха «Дворцовых Переворотов» 

1727-1730 гг.  

Петр II  
(сын царевича Алексея) 

1730-1740 гг.  

Анна Иоанновна  
(дочь царя Ивана V) 

1740-1741 гг.  

Анна  

Леопольдовна и 

Антон-Ульрих 

Брауншвейгский 

1741-1761 гг.  

Елизавета Петровна  
(дочь Петра I) 

 

1761-1762 гг.  

Петр III 
 

1762 - 1796 гг.  Правление  Екатерины II 

Внутренняя политика 

1763 г. - реформа Сената. 

1764 г. - открытие Смольного института, 

начало высшего женского образования- 

«Воспитательное общество благородных 

девиц» 

1773-1775 гг. - восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева 

1779 г. - основание Черноморского флота 

1783 г. - введение крепостного права на 

Украине 

Внешняя политика 

1768—1774 гг., 

1787—1791 гг. - рус-

ско-турецкие войны. 

Россия обеспечила 

выход к Чёрному 

морю. 

1783 г. - присоеди-

нения Крыма к Рос-

сии 

1788—1790 гг. — 

русско-шведская 

война. 

1772 г. — первый раздел Речи 

Посполитой  между Россией, 

Австрией и Пруссией (Россия 

получила Восточную Белорус-

сию и часть Лифляндии) 

1793 г. — второй раздел Речи 

Посполитой между Россией и 

Пруссией (Центральная Бело-

руссия с Минском, Правобе-

режная Украина) 

1795 г. — третий раздел Речи 

Посполитой между Россией 

Австрией и Пруссией (Литва, 

Западная Белоруссия, Волынь) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX ВЕК 1796 - 1801 гг.  правление  Павла I Петровича 
1797 г. - указ о престолонаследии «Учреждение об Императорской Фамилии»: 

престол должен переходить строго по мужской линии от отца к сыну, а при от-

сутствии сыновей — к брату. 

1801 - 1825 гг.  прав-

ление  Александра I 

 

1812 г.  

 Отечественная война.  

26 августа 1812 г —  

Бородинская битва 

Освобождение России от 

французских захватчиков 

1806-1807 гг. Участие в четвёртой анти-

французской коалиции (с Великобританией, 

Пруссией, Швецией). Россия огласилась на 

невыгодную для себя континентальную бло-

каду Англии 

1808-1809 гг.  

Русско-шведская война.  

Фридрихсгамский мир. К 

России присоединена  

Финляндия. 

1805 г.  Участие в третьей антифранцузской 

коалиции (вместе с Великобританией,  

Австрией, Турцией).  

20 ноября – поражение под Аустерлицем. 

1806-1812 гг.  

Война России с Турцией. 

Бухарестский мир: к России 

отошла Бессарабия (Молда-

вия), присоединена Абхазия; 

свободное судоходство рос-

сийских кораблей по Дунаю, 

Турция получила крепость 

Анапу. 

1801 г.  

присоединение  

Восточной Грузии к 

России. 

1804-1813 гг. русско-персидская война. 

Гюлистанский мир: к России отходил почти весь 

Азербайджан. Персия признала вхождение в  

состав Российской империи Восточной Грузии и 

Северной части Персии, Восточной Армении, 

Имеретии, Гурии, Менгрелии и Абхазии; Россия 

получила право держать военный флот на  

Каспийском море. 

19.10.1814 – 28.05.1815 

Венский конгресс. 

К России присоединено  

Царство Польское. 

1813-1814 гг — заграничные 

походы, свержение  

Наполеона 

1816-1819 гг. 

Освобождение крепостных 

крестьян в Прибалтике  

(без земли). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX ВЕК 
1825 - 1855 гг.   

Николай I 

 
 

Внутренняя политика 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов в Петербурге. 

Цель – отмена крепостного права. В ходе восстания погибло 

1271 человек. 

1830-1831 гг. — Польское восстание. Отмена польской консти-

туции. 

1833 г. — Издание «Свода законов Российской империи»  

1837 г. — Открытие первой железной дороги Петербург — 

Царское Село. 

1839-1843гг. — Финансовая (денежная) реформа Е. Ф. Канкри-

на Основой стал серебряный рубль. 

1851 г.  — Открытие железной дороги Петербург – Москва. 

Внешняя политика 

1826-1828 гг. Русско-иранская война. Присоединение Восточной 

Армении к России. Ирану запрещалось держать на Каспии воен-

ные суда. 

1828-1829 гг. Русско-турецкая война. Адрианопольский мир. 

Присоединение к России восточной Армении и дельты Дуная, 

черноморского побережья Кавказа от устья Кубани до Поти.  

1853-1856гг.  Крымская война - 

Парижский мирный договор - 

Возврат России Севастополь. 

Объявление Черного моря 

нейтральным 

  1817-1864 гг. Кавказская война 

- подчинение народностей  

Северного Кавказа, от аулов  

Дагестана до Сочи. 

1855 - 1881 гг.  

Александр II 

 
 

Внутренняя политика 

 1857 г. — Ликвидация военных поселений. 

1860 г. — Финансовая реформа - учреждение Государственного 

банка, единственным распорядителем всех расходов бюджета 

стал министр финансов. 

19 февраля 1861 г. – отмена крепостного права. Крестьяне полу-

чали личную свободу и обязывались выкупить земельный надел 

определённого размера. Выкуп осуществлялся в течение 49 лет. 

1874 г. — Принятие нового воинского устава: введение всеоб-

щей воинской обязанности вместо рекрутского набора;  

сокращение срока службы в пехоте- 6 лет, на флоте- 7. 

Внешняя политика 

1864–1885 гг. — Присоединение Средней Азии к Российской 

империи. 

1860 г. — Пекинский договор с Китаем. Определена восточная 

граница империи. 

1867 г. — Продажа Аляски и Алеутских островов США. 

1877–1878 гг. — Русско-турецкая война. взятие Плевны,  

Шипкинского перевала, крепостей Баязет и Ардаган, русские 

вступили в Софию. 

1875 г. — Петербургский договор с Японией. За Россией при-

знаётся право на остров Сахалин. 

1881 - 1894 гг.   

Александр III 

 

1891-1892 гг. - Военно-политический союз России и Франции 

(начало формирования будущей Антанты). В 1907 году присо-

единится Англия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX ВЕК 

1894 - 1917 гг.   

Николай II 

 
 

1898 - I съезд РСДРП в Мин-

ске. 

1903 - II съезд РСДРП в 

Брюсселе. Раскол партии на 

большевиков (В.И. Ленин) и 

меньшевиков (Л. Мартов). 

 

1905-1907 гг. - первая  

русская революция. 

9 января — Кровавое воскре-

сенье: шествие более 150-ти тысяч 

рабочих к царю, чтобы вручить Гра-

моту с требованиями. Демонстрация 

была расстреляна 

Итоги революции: Россия становит-

ся ограниченной монархией, законо-

дательные функции выполняет Гос-

ударственная дума. Повышение за-

работной платы, сокращение рабо-

чего дня до 9-10 часов в день.  
1906 г — аграрная реформа Столы-

пина, освоение Сибири  

1904 г. — 1905 г.  

Русско-японская война. 

Портсмутский мирный дого-

вор с Японией (Россия усту-

пала Японии Порт-Артур и 

Южный Сахалин). 

1917, 27 февраля. - Февральская 

революция. Свержение  

самодержавия. 

1917, 8 марта. Арест Николая II и 

членов его семьи. 

1917 г., 1 сентября — провоз-

глашение России республикой 

19 июля 1914 г. Объявление 

Германией войны России. 

Начало Первой мировой 

войны. 

Союзники — Антанта:  

Англия, Франция 

Противники: Тройственный 

союз:  

Германия, Австро-Венгрия, 

Италия, с 1915-Турция 

 

Причины: 

- противоречия из-за колоний, 

сфер влияния, рынков сбыта 

- попытки пересмотреть раз-

дел мира 

 1918 г. – выход России из 

войны, подписание Брестско-

го мира: 
-сохранена самостоятельность 

государства, спасена власть Со-

ветов. 

- Потеря западных территорий: 

Польши, Литвы, части Белорус-

сии, Латвии. 

- Россия покидает Прибалтику, 

Украину, Финляндию, Аланд-

ские острова, теряет другие тер-

ритории. 

- Выплата Россией контрибуции 

—  около 6 млн. немецких марок. 

- Демобилизация армии и флота. 

Передача Черноморского флота 

Германии 

Последствия: 

- Потеря населения – одна чет-

вёртая часть, потеря трёх четвёр-

тых угольной и металлургиче-

ской промышленности 

1917 - 1924 гг.   

В.И. Ленин 

 
 

декабрь 1922 г. — образование СССР 

1924 г. — принята первая Конституция 

СССР 

1917–1922 гг.  - Гражданская 

война: создание Красной 

Армии, разгром войск ин-

тервентов и белого движе-

ния. 

1917 г., декабрь — создание 

Всероссийской чрезвычай-

ной комиссии (ВЧК) 

 1917 г., декабрь — создание 

Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) 

1918 г. Разгон Учредитель-

ного собрания -  

окончательное укрепление 

власти большевиков 

1921–1922 гг. — голод   

1922 г. — завершение Граж-

данской войны на Дальнем 

Востоке  

1922 г., декабрь — I Всесо-

юзный съезд Советов 1923 г. 

— создание Госплана 

1918–1921 гг. — военный 

коммунизм 

1920 г. — заключение Со-

ветской Россией мирных 

договоров с Литвой,  

Латвией и Эстонией. 

1921 г. — Рижский мир-

ный договор с Польшей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX ВЕК 

1924 - 1953 гг.   

И.В. Сталин 

 
 

1928–1933 гг. Первая пяти-

летка.  Индустриализация 

Страна превратилась в ин-

дустриальную державу 

1933–1937 гг. Вторая пяти-

летка. Коллективизация 

Было введено 4500 крупных 

предприятий 

1934 г. СССР принят в Лигу 

Наций 

1936 г. Принятие сталин-

ской Конституции СССР 

1939 г. Вхождение в состав 

СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии 

1939–1940 гг. Советско-финская 

война. СССР обезопасил свою 

северо-западную границу. 

1941–1945 гг. Великая Оте-

чественная война 

1941 г., 10 июля — 10 сентяб-

ря — Смоленское сражение 

 8 сентября 1941 г.— 27 ян-

варя 1944 г.— блокада Ленин-

града 

30 сентября 1941 г. — 20 ап-

реля 1942 г. — битва за Моск-

ву 

17 июля 1942 г. — 2 февраля 

1943 г. — Сталинградская 

битва 

1943 г., 5 июля — 23 августа 

— Курская битва 

1945 г., 9 мая — капитуляция 

Германии, окончание Великой 

Отечественной войны 

Итоги:  

- уничтожение фашизма 

- Создание Организации Объ-

единенных Наций 

- стране Советов удалось от-

стоять свой суверенитет и са-

мостоятельность 

- огромные людские и мате-

риальные потери СССР – око-

ло 27 миллионов человек. В 

мире- 55 млн. человек. 

1953 - 1964 гг.   

Н.С. Хрущёв 

 
 

1953 г., август — испыта-

ние первой советской водо-

родной бомбы 1954 г. — 

начало освоения целинных 

земель 

1956 г. — подавление со-

ветскими войсками восста-

ния в Венгрии 

1957 г., 4 октября — запуск 

СССР первого в мире ис-

кусственного спутника 

Земли 

1961 г., 12 апреля — полёт в 

космос первого в мире кос-

монавта Ю. А. Гагарина 

1964 - 1982 гг.   

Л.И. Брежнев 

 
 

Развитие социальной сфе-

ры, науки, образования 

спорта 

1968 г. — Пражская весна. 

Ввод войск ОВД в Чехосло-

вакию 

1977 г. — принятие новой 

Конституции СССР 

1980 г. — XXII летние 

Олимпийские игры в 

Москве 

1979–1989 гг. Афганская 

война 

В этом конфликте прини-

мал участие ограниченный 

контингент советских войск 

1982–1984 гг.  

Ю.В. Андропов 

1984–1985 гг.  

К. У. Черненко 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX ВЕК 
1985–1991 гг.  М. С. Горбачёв 

 

1986 г., февраль — провозглашение основных направлений политики перестройки на XXVII съез-

де КПСС 

1986 г., 26 апреля — авария на Чернобыльской АЭС 

1989 г. — вывод советских войск из Афганистана 

1990 г., февраль — май — начало процесса объявления государственной независимости союзны-

ми республиками СССР  

1990 г., 15 марта — избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР на III Съезде народных депу-

татов СССР 

1990 г., 12 июня — принятие I Съездом народных депутатов РСФСР «Декларации о государствен-

ном суверенитете» (современный праздник День России) 

1991–1999 гг. — Б.Н. Ельцин 

 

1991 г., август — прекращение деятельности 

КПСС 

1991 г., 8 декабря — подписание Беловежских со-

глашений, роспуск СССР и учреждение Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ) 

25 декабря 1991 года – Верховный Совет РСФСР 

утвердил закон «Об изменении названия государ-

ства Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика» — новое официальное 

название государства – Российская Федерация 

1992 г., 1 февраля — декларация России и США о 

прекращении холодной войны 

1992 г. — начало приватизации госимущества 

1993 г., 3–4 октября — конфликт между Прези-

дентом и Верховным Советом, расстрел Белого 

дома 

1993 г., 12 декабря — принятие Конституции РФ 

1993 г. — выборы в Государственную Думу I со-

зыва 

1994 г., декабрь — начало военного конфликта в 

Чечне 

1996 г. — выборы Б. Н. Ельцина Президентом РФ 

1996 г., 31 августа — подписание Хасавюртов-

ских соглашений с Чечней 

1996 г. — вступление России в Совет Европы 

1998 г., август — дефолт, экономический кризис 

 1999 г., август — нападение чеченских боевиков 

на Дагестан 

1999–2000 гг. — вторая Чеченская война 

 

1999 г., 31 декабря —  

добровольная отставка  

(сложение полномочий) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI ВЕК 
2000 г.- 2008 г.  

В. В. Путин 

 

2000 г. — создание Государственного Совета 

РФ 

2003 г. — выборы в Государственную думу IV 

созыва  

2004 г. — избрание В. В. Путина Президентом 

РФ на второй срок 

2005 г. — провозглашение приоритетных наци-

ональных проектов 

В 2000–2007 годах Владимир Путин принял 

участие в саммитах «Большой восьмерки». 

2008 г.- 2012 г.  

Д.А. Медведев  

 

2008 г., август — военный конфликт между Россией и Грузией. Защита Россией Южной Осетии 

2008 г. — вступление России в мировой финансовый кризис 

2008 г. — закон об увеличении срока полномочий Государственной думы до 5 лет и Президента РФ до 6 

С 2012 года — В. В. Путин 

 

2014 г. — присоединение Крыма к России 

В 2014 году на территории России, в Сочи, прошли XXII Олимпийские зимние игры. 

В августе 2017 года Россия погасила последний внешний долг Советского Союза. В 1994 году внешний 

долг составлял 104,507 миллиарда долларов. 
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