
Методические рекомендации к проведению экзамена по истории.

Промежуточный  контроль  над  овладением  общекультурными  и  общепрофессиональными 

компетенциями осуществляется в форме экзамена. На экзамене студент выбирает экзаменационный билет, 

в котором предлагается два теоретических задания. При подготовке к устному ответу в течение 40-45 мин. 

нельзя пользоваться учебными пособиями, конспектами, электронными ресурсами и т.п. 

На подписанном экзаменатором листе бумаги студент должен составить краткий план ответа на 

теоретические вопросы. В ходе теоретической части экзамена выявляется степень усвоения теоретического 

материала и овладения умениями, обусловленными целями и задачами изучения истории. Студент должен 

показать понимание сути проблемы, знание основных исторических деятелей и ключевых дат. Оценивается 

полнота, глубина и осознанность знаний, а также самостоятельность мышления.

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена диагностируется 

уровень владения студентом программными знаниями и умениями по дисциплине.

Критериями оценки знаний студентов по дисциплине «История» являются:

- владение понятийным аппаратом;

- глубина, прочность и осознанность знаний;

- аналитичность и доказательность рассуждений.

Уровень  сформированности  конкретного  умения,  а  также  компетенции  (обобщенное  умение) 

студентов оценивается по следующим критериям:

- опора на теоретические знания при решении творческо-практического задания;

- выявление причинно-следственных связей тех или иных событий российской истории;

- объективный анализ и оценка деятельности персоналий российской истории.

Общая  оценка  уровня  овладения  студентом  знаниями  и  компетенциями  в  результате  ответа  на 

экзамене по дисциплине «История» складывается из следующих признаков:

1. достаточный  уровень  (компетенция  достаточно  развита)-  студент 

продемонстрировал полные, глубокие и осознанные знания, написание эссе осуществлялось с 

опорой на теоретические знания.

2. недостаточный  уровень  (компетенция  недостаточно  развита)-  студент 

продемонстрировал недостаточно полные, глубокие и осознанные знания,  при написании эссе 

теоретические знания использовались фрагментарно, поверхностно.

Если студент получает неудовлетворительную оценку, он имеет право два раза попытаться пересдать 

экзамен. В случае, когда студент так и не смог получить положительную оценку, заведующим кафедрой 

создается комиссия, которая должна окончательно подвести итог.



ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НЕИСТОРИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

1. Проблема  этногенеза  восточных  славян.  Основные  этапы  становления 
государственности.

2. Политическая раздробленность на Руси в XII – XIII вв. 
3. Отражение немецко-шведской агрессии в Северо-Западной Руси. Александр Невский. 
4. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием. 
5. Русские  княжества  под  властью  Золотой  Орды.  Монгольское  иго  в  оценках 

отечественных исследователей.
6. Завершение  процесса  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.  Внутренняя 

политика Ивана III.
7.  Реформы Ивана IV Грозного. Итоги внутренней и внешней политики. 
8.  Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия.
9. Россия при первых Романовых. Внутренняя и внешняя политика правительства Алексея 

Михайловича. 
10. Реформы  Петра  I в  государственно-административной,  экономической,  социальных 

сферах, культуре и быту. 
11.  Северная война и военные реформы Петра I.
12.  Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
13.  Просвещенный  абсолютизм  в  России.   Екатерина  II:  истоки  и  сущность  дуализма 

внутренней политики.
14. Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. 
15.  Реформирование основных сфер общества при Александре I.
16.  Внутренняя и внешняя политика Николая I.
17. Буржуазные реформы Александра II. 
18.  Внутренняя политика Александра III и контрреформы.
19.  Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте.
20.  Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны.
21. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 1904-1905 

гг.
22. Российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы и итоги.
23.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы.
24.  Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение. 
25.  Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. Брестский мир. 

26. Великая  российская  революция  1917  года.  Две  стадии  революции:  февральская  и 
октябрьская.  

27. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.).
28.  Решение национального вопроса после Октября 1917 года. Образование СССР и его 

значение.
29.  Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, итоги.
30.  Внутриполитическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве страны 

в 1920-е годы и ее последствия. Политическое завещание В.И.Ленина. 
31. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы.
32. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги. 
33. Политическая  система  в  СССР  в  1930  гг.  Массовые  политические  репрессии. 

Утверждение «культа личности» И.В.Сталина. 
34. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы мировой войны. 
35. Начало Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях начавшейся войны 

(1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.).
36. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной Армии в 

начальный период войны. Битва за Москву.
37. Коренной  перелом  в  Великой  Отечественной  войне.  Сталинградское  и  Курское 

сражения.



38.  Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 
коалиции.  Проблема Второго фронта.

39.  Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской Германии и 
милитаристской Японии. Итоги и уроки войны.

40. Внешняя  политика  СССР  в  условиях  «холодной  войны»  (1945-1953  гг.).  План 
Маршалла и окончательное разделение Европы. 

41.  Политическое, социально-экономическое и духовное развитие советского общества в 
послевоенный период (1945-1953 гг.)

42.  Политика «оттепели»: общественно-политическая, экономическая и духовная сферы.
43. Общественно-политическая и культурная жизнь советского общества (1964-1985 гг.). 

Концепция «развитого социализма». Диссидентское движение в СССР. 
44.  Социально-экономическая  политика  СССР в  1964-1985  гг.  Экономическая  реформа 

1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных процессов в жизни общества.
45. Политика перестройки: основные направления. Социально-экономические реформы и 

их результаты. 
46. Обострение межнациональных отношений в период перестройки. События августа 1991 

года. Распад СССР.
47.  Либеральная концепция российских реформ в 90-е годы ХХ века. Переход к рыночным 

отношениям и его социальная цена. 
48. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века.
49. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие.
50. Россия в современной системе международных отношений. 

ВОПРОС №1)

Проблема этногенеза восточных славян тут заключается во множественных скрещиваниях 
генетического фонда племен, что связано с миграциями и бесконечными захватническими 
войнами.

Эволюция формирования древнерусского этноса:

1этап – развитие прославянских племён внутри индоевропейского единства (3-1 тысячелет. 
до н.э.);

2этап – обособление славянской группы (6-4 века до н.э.);

3этап – происходит выделение восточных славян и расселение их на восточноевропейской 
равнине (4-6 века н.э.);

4этап – формирование предпосылок государственности, образование государства и 
формирование древне-русского этноса (7-9 века н.э.).

Дальнейшее разделение труда, развитие торговли, рост благосостояния одних слоев 
населения и обнищание других подводило общество к рождению государственности. 
Первым таким государством у древних славян стала Киевская Русь.

Процесс вызревания государственности у восточных славян прошел ряд этапов.

Первым из них можно считать появление союзов племен. Выполняя прежде всего военные 
функции, эти объединения возвышают статус и возводят на вершины власти военную 
верхушку – князя и его дружину. Впоследствии именно они возглавят государство.

Вторым шагом на пути становления государственности становится появление племенных 
княжений. В них власть князя усиливается, становится наследственной и распространяется, 
кроме военной, и на другие сферы общественной жизни. Летописная традиция донесла до 
нас имена некоторых из племенных князей – легендарных (Кий, Радим, Вятко) и исторических 
(древлянский князь Мал).

Третий этап связан со сложением у восточных славян собственно ранних государств. Одно из 



них возникает в Среднем Поднепровье, на территории полян и их соседей. Историки 
называют его по-разному – каганат русов, Русская земля. Его центром был Киев. Титул 
правителя этой страны – каган – по политической значимости соотносится с титулатурой 
властителей сильного соседнего государства хазар. Об истории днепровской 
восточнославянской державы мы почти не имеем достоверных сведений. Есть данные о 
походах русских каганов на Византию в IX в., например, в 860 г. Также известны имена ее 
последних правителей – Аскольда и Дира. Имя первого из них определенно указывает на его 
скандинавское происхождение.

ВОПРОС №2)

Феодальная раздробленность на Руси — основные причины

Процесс политического дробления, результатом которого стал распад Киевской Руси на 
независимые княжества, пришелся на вторую четверть 12 века. Основными причинами 
историки считают:

 установление в каждом княжестве особого порядка управления;

 возникновение на местах знати, которой выгодней было вставать на сторону своего 
князя, нежели 

 защищать киевского;

 рост количества новых городов;

 ослабление торговли между территориями;

 увеличение крупного боярского землевладения, споры между собственниками;

Кроме того, в государстве отсутствовал прозрачный и логичный алгоритм наследования 
киевского престола. Это способствовало нездоровой конкуренции и междоусобицам между 
наследниками, постоянному росту общей напряженности.

Когда начался этап, и с какими событиями он связан

Символическим началом периода дробления стала всеобщая междоусобная война, 
начавшаяся в 1134 году. Предпосылками к ней стали события, происходившие в Киеве. 
Получивший от Мстислава бразды правления Ярополк вознамерился исполнить замысел 
Владимира Мономаха – назначить своим преемником сына Мстислава Всеволода.

При этом на престол хотели взойти еще два законных претендента – сыновья Владимира 
волынский князь Андрей и ростовский князь Юрий Долгорукий. Вступив в борьбу между 
собой и с Всеволодом, наследники Мономаха развязали масштабные военные действия. 
Втянутыми в них оказались все русские княжества.

Примечание

Некоторые историки началом этапа дробления называют 1132 год – момент смерти князя 
Мстислава Великого. Он считается последним могущественным правителем Киева.

Последствия феодальной раздробленности Руси

Первым и основным результатом дробления стало уменьшение политической роли Киева: из 
метрополии Киевская Русь в одночасье превратилась в обычное княжество. Потерял свою 
актуальность знаменитый торговый «путь из варяг в греки», Европа и Восток наладили связь 
по Средиземному морю.

К положительным характеристикам феодальной раздробленности историки относят:

 экономический расцвет городов, появление новых ремесел;

 образование новых торговых путей, связей;

 развитие окраин, повышение хозяйственного и культурного уровня провинции;

 заселение неосвоенных земель, обусловленное плохими условиями жизни на южных 
территориях;



 усиление аппарата управления на местах.

Негативными последствиями считаются:

 продолжающееся дробление земель наследниками князей;

 постоянные междоусобные войны;

 ослабившийся военно-оборонительный потенциал, усиление нашествий половцев;

 слабость центральной государственной власти.

Помимо половцев воспользоваться ослаблением Киевской Руси не преминули литовские 
племена и католические немецкие ордена, создавшие реальную угрозу на северо-западном 
направлении.

Примечание

Несмотря на политическую разрозненность, русские земли сохранили идею единства. За 
киевским князем сохранился титул старшего, в походах 1223 года против монголов 
принимали участие князья всех русских земель, вся церковь находилась под управлением 
киевского митрополита, осознание этнической общности прослеживалось на всех смежных 
территориях.

Значение эпохи раздробленности в истории

В общеисторическом смысле результатом эпохи раздробленности стало образование 
современных украинцев, русских, белорусов. Появились новые политические образования, 
изменилась территориальная принадлежность многих земель: к примеру, западная часть 
древнерусских территорий попала под влияние Польши и Литвы.

ВОПРОС №3)

Отражение немецко-шведской агрессии с Запада в XIII в. Александр Невский

Причины немецко-шведской агрессии на русские земли:

 1) в XII в. единое прежде государство Киевская Русь распалось на враждующие между 
собой земли. Шведские и немецкие феодалы воспользовались сложившейся на Руси 
ситуацией. В основном их привлекала территория Прибалтики, где в это время 
проживали племена западных славян (эстов, латов, киршей). Междоусобная вражда 
последних сделала их легкой добычей;

 2) XII в. был также временем экспансии Запада на Восток. Римская католическая 
церковь раздавала индульгенции за военные завоевания в надежде распространить 
сферу влияния церкви и на Северо-Западную Русь. С этой целью в 1201 г. был основан 
немецкий Орден меченосцев. В 1237 г. немецкими рыцарями был основан Ливонский 
орден. Уже с конца XII в. немцы приступили к захвату Латвии. Экспансия Германии и 
Швеции на восток усилилась в начале XIII в., после призыва папы римского, когда 
против народов Финляндии и Прибалтики, поддерживавших русских, были 
организованы крестовые походы.

Летом 1240 г. шведы поднялись вверх по Неве. В этом сражении проявился талант 
полководца Александра Ярославича, который, используя фактор внезапности в сочетании с 
героизм простых русских воинов, одержал быструю и убедительную победу. Русские 
потеряли около 20человек. За эту победу на Неве князь Александр стал называться 
"Невским".

15 июля 1240 г. русские имели численный перевес. При этом очень скоро немецкие рыцари 
захватили и Псков, и Изборск. В этой ситуации новгородцы, хотя и находились в ссоре с 
Александром Ярославовичем, призвали его дружину на помощь.

Князь Александр со своей дружиной освободил захваченные города.



5 апреля 1242 г. На Чудском озере произошла битва, которая получила название «Ледовое 
побоище». Силы противников были примерно равные, 15 тыс. воинов с каждой стороны, но 
Александр сумел искуснее построить войска и во время боя заманить противника в западню.

Итоги битвы:

 сокрушительный разгром в битве надолго обескровил немцев и датчан;
 в результате была сохранена независимость Северо-Восточной Руси, 

остановлен натиск на Восток. Новгород оставался самостоятельным 
экономически и политически, кроме того, он был единственной 
неразграбленной землей, куда не дошли войска Батыя. Все эти обстоятельства 
позволяли Новгороду вести независимую политику, не прислушиваться к 
мнению соседей.

Новгородская феодальная республика успешно просуществовала до времени правления 
Ивана III, завершившего объединительную политику московских князей.

Захватить собственно русские земли немецко-шведским агрессорам так и не удалось. 
Позднее, вплоть до XIII в., ими было совершено еще несколько нападений на Псков, но 
русские войска сумели сравнительно легко их предотвратить.

В 1250 г. шведы, воспользовавшись борьбой Новгорода с немцами, захватили полностью 
Финляндию. В 1282 г. они сделали набег на Ладогу, но были разбиты новгородцами.Яндекса

Отдельные русские земли были захвачены в XIII в. литовцами (Минск, Полоцк, Туров, Пинск), 
но некоторым образом это завоевание оказалось выгодным для их населения. 
Образовавшееся на литовских и русских землях Великое княжество Литовское на долгое 
время сохранило многочисленные политические и экономические традиции Киевской Руси, 
очень успешно оборонялось как от Ливонского ордена, так и от монголо-татаров.

Кратко о Невском:

Александр Ярославич Невский (1221-1263) - князь новгородский, киевский, владимирский. 
Был сыном переяславльского князя. В 1225 году в биографии Александра Невского 
произошло посвящение в воины.

В 1228 году поселился в Новгороде, а в 1230 году стал князем новгородских земель. В 1236 
году, после отъезда Ярослава стал самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, 
литовцев. В 1239 году Александр женился на дочке Брячислава Полоцкого, Александре. 
В июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда Александр напала на шведов 
на Неве и победил.

Когда же ливонцы взяли Псков, Тёсов, подобрались к Новгороду, Александр снова разбил 
врагов. После этого в своей биографии Александр Невский напал на ливонцев 5 апреля 1242 
года (Ледовое побоище на Чудском озере). Князь на протяжении 6 лет отражал нападения 
врагов. Затем он уехал из Новгорода во Владимир. Когда умер Ярослав, Святослав, 
Александр Невский получил власть в Киеве.

За всю свою жизнь Невский не проиграл ни одного сражения. Он был талантливым 
дипломатом, полководцем, смог защитить Русь от многих врагов, а также предотвратить 
походы монголо-татар. Александр Невский имел четырех сыновей: Василия (1245-1271, 
новгородский князь), Дмитрия (1250-1294, новгородский, переяславский, владимирский 
князь ), Андрея (1255-1304, костромской, владимирский, новгородский, городецкий князь), 
Даниила (1261-1303, московский князь), а также дочь Евдокию.

ВОПРОС №4)

1)Походы монголов на Европу

Войско Золотой орды совершило первый разрушительный поход на европу в 1236 -1242 
годах.  Но это был их не единственный поход.

Поход против Польши 1259 и 1287 года



В 1259 году, через 18 лет после первого похода, две «тьмы» (20 000 воинов) Золотой Орды 
под предводительством Берке атаковали Польшу после набега на Литву. Атакой командовал 
Ногай и генерал Бурундай. Люблин, Серадз, Сандомир, Завихост, Краков и Бытом были 
разграблены и разорены монгольской армией. Берке не намеревался оккупировать или 
покорить Польшу. После этого набега Папа Александр VI безуспешно пытался организовать 
крестовый поход против татар.

В 1287 году Тула-Буга и Ногай провели неудачную попытку набега. Люблин, Мазовия, 
Сандомир и Серадз были разграблены, но в Кракове монгольскую армию разбили. Несмотря 
на это Краков остался в руинах.В этом набеге участвовало меньше одной тьмы, потому что 
армии Золотой Орды увязли в то время в новом конфликте, начатом Государством 
Хулагуидов в 1284 году. Этого числа не хватило, чтобы достойно встретить полную польскую 
армию, а для осады городских стен у монголов не было ни орудий, ни строителей. Тьма 
разграбила несколько поселений, сожгла несколько небольших городов и бежала, когда 
появилась польская армия.

Поход против Литвы 1259, 1275 и 1277 года

Под руководством Бурундая – знаменитого генерала Батыя – монголы также организовывали 
успешные набеги на Великое княжество Литовское в 1259 году. В 1275 и 1277 гг. они провели 
еще две успешные кампании.

Поход против Фракии 1265 год

Во время своего правления Берке также провел успешный набег на Фракию. Зимой 1265 года 
Ногай повел монгольское войско численностью в две тьмы (20 000 воинов) против земель 
Болгарии и византийской Восточной Фракии. Весной 1265 года он разбил войска Михаила 
VIII Палеолога. Большая часть византийцев бежала, испугавшись мощности монгольской 
армии. После этого Фракию разорила армия Ногая, а византийский император вступил в 
союз с Золотой Ордой, отдав за Ногая свою дочь Евфрасинию. Также с тех пор Михаил 
регулярно посылал самые ценные ткани Золотой Орде в качестве дани.

Поход против Болгарии 1242, 1271, 1274, 1280 и 1285 года

Монголы не раз разоряли и Болгарию. В 1271 году Ногай провел успешный набег на 
территорию страны, которая была вассалом Золотой Орды до начала XIV века. Татаро-
монгольское иго повторно разгромило Болгарию в 1274, 1280 и 1285 годах. Но затем 
болгарский король принял сюзеренитет Тохты, и монгольский контроль ослаб после смерти 
Ногая и его сына Чака.

Поход против Сербии 1293 год

В 1293 году Ногай повел свое войско на Сербию и вынудил короля Стефана Уроша II 
Милутина признать его своим сюзереном.

Вторжение в Венгрию 1284-1285 год

В середине 1280-ых годов Ногай повел свои армии против Венгрии вместе с Тула-Бугой. 
Ногай сам стоял во главе армии, которая успешно разграбила Трансильванию. Однако Тула-
Бугу, который вел свою армию в северную часть Венгрии, остановил сильный снегопад в 
Карпатах, и близ венгерского города Пешт их разгромила королевская армия Ласло IV Куна, а 
когда они отступили, на них напали секеи.

Последующие атаки сильно отличались от разгрома 1241 года, в основном, благодаря 
реформам короля Бела IV, который начал уделять особое внимание военной тактике и – 
самое главное – строительству каменных крепостей и замков.

Итоги походов

Вторжение монголов в Европу на тот момент было чем-то похоже на различные атаки на 
Римскую Империю, которые в итоге положили конец той эпохе Западной Европы.

Тем не менее, вторжение монгольского ига происходило, в основном, в Восточной Европе, и 
Западная долгое время оставалась нетронутой.

В то время монголы были такими же цивилизованными и продвинутыми в военном плане, 
как и европейцы, а во многих отношениях их вторжения открыли европейцам глаза на мир, 
находящийся за их границами.



К примеру, вырос интерес к Китаю, европейские купцы и торговцы начали активно 
пользоваться Шелковым путем.

Не меньшей угрозой были монголы и для мусульманского мира Ближнего Востока, где они 
активно искали христианской поддержки в битвах против египетских мамлюков. Этот союз 
так и не был реализован, хотя на какое-то время это казалось вполне возможным.

2) Борьба народов Руси с монголо-татарским нашествием в XIII - XIV вв. Свержение ига 
Орды

В мае 1223 г. произошла битва на Калке, в ходе которой русско-половецкие войска, 
действовавшие разобщено, потерпели жестокое поражение. Киевский князь Мстислав 
Романович, укрепившись на одном из холмов, вообще не принимал участия в сражении, а 
затем сдался врагу. Ордынцы положили доски на связанных русских пленников, и сели на 
них пировать, торжествуя победу. Таким было первое появление монголо-татар на Руси. Но 
они не закрепили своей победы и вернулись обратно в степи.

После смерти Чингисхана его внук хан Батый в 1237 г. вновь приступил к завоеванию русских 
земель.

Первым удар ордынского ига приняла на себя Рязань. Затем пали Коломна и Москва. В 
феврале 1238 г. захватчики обратили в развалины 14 русских городов в междуречье Оки и 
Волги, в том числе Владимир и Суздаль. В битве на реке Сити в марте 1238 г. русское войско 
во главе с великим князем было разгромлено. Затем войско Батыя сожгло Торжок и 
двинулось к Новгороду. Но, не дойдя 200 километров до города, ордынцы повернули назад: 
помешала весенняя распутица, нехватка продовольствия, понесенные потери и усталость 
войска. На обратном пути отряды Батыя семь недель не могли взять небольшой городок 
Козельск: его защитники погибли все до одного, но врагу не сдались. Пораженные 
мужеством оборонявшихся, монголо-татары прозвали Козельск «злым городом».

В 1239 г. Батый направил главный удар на Южную Русь, завоевав Черниговские и 
Переяславские земли. В 1240 г. был взят и сожжен Киев: последние защитники города 
укрепились в каменной церкви, которая рухнула под ударами стенобитных машин и 
погребла под собой оборонявшихся. В 1241 г. Батый прошел через Галицко-Волынские 
земли, разорив и уничтожив многие города. Устояли лишь хорошо укрепленные Холм, 
Данилов. После этого монголо-татары вторглись в европейские страны, но, потерпев ряд 
поражений и имея в тылу не до конца покоренные русские земли, повернули назад.

Еще несколько раз ордынские отряды тревожили европейские страны, но подчинить их 
своей власти не смогли. Иначе обстояло дело с русскими землями, которые попали под 
власть завоевателей. На Руси установилось золотоордынское иго, которое проявлялось в 
следующем:

- русские правители были вынуждены получать у монголо-татарских ханов специальное 
разрешение («ярлык») на княжение;

- с русских земель взималась дань;

- русские отряды должны были принимать участие в военных походах монголо-татар;

- на Русь направлялись специальные ордынские гарнизоны во главе с баскаками, которые 
контролировали сбор дани;

- монголо-татары совершали частые набеги и карательные походы на русские земли.

Но владычество Золотой Орды над Русью никогда не было абсолютным: формально русские 
княжества так и остались независимыми, не вошли в состав монголо-татарской державы.

Московский князь Иван Данилович Калита (1325-1340 гг.), получил право собирать дань со 
всех русских земель и отправлять ее в Орду. Он и его преемники уже не забирали все 
хищнически, как кочевники, и часть собранной дани оставляли себе, накапливая тем самым 
средства, которые были использованы позднее, в том числе и в борьбе с игом.

8 сентября 1380 г.– на Куликовом поле состоялась битва объединенного русского войска под 
командованием московского князя Дмитрия Ивановича (внука Ивана Калиты) с монголо-
татарскими завоевателями, возглавляемыми ханом Мамаем. Ордынцы потерпели 
сокрушительное поражение. За эту победу князь Дмитрий, сражавшийся, как простой воин, 



получил имя - «Донской». Однако Куликовская победа не привела к освобождению Руси из-
под золотоордынского ига.

В 1382 г. состоялся поход хана Тохтамыша на Русь: хан осадил Москву, обманом взял и сжег 
город. Русь вновь обязалась выплачивать татарам дань. Однако плоды Куликовской победы 
не пропали даром, и зависимость от татар была уже не столь прочной. Так, Дмитрий Донской 
впервые без ярлыка передал великое княжение сыну Василию I, объединив территории 
Владимирского и Московского княжеств.

В 30-50 гг. XV в. Золотая Орда распадается. Из нее выделяется Казанское, Крымское, 
Астраханское, Сибирское ханства и Большая Орда.

В 1480 г. московский князь Иван III отказался платить монголо-татарам дань. Хан Большой 
Орды Ахмат предпринял поход на русские земли и дошел до реки Угры. Дважды пытался ее 
перейти, но был отброшен русскими войсками. Хан отступил, признав свое поражение. 
Монголо-татарское иго на Руси пало.

Таким образом, 240-летнее золотоордынское иго серьезно затормозило развитие русских 
земель, повлияло на культуру, менталитет и историческую судьбу русского народа. 
Включение русских земель в сферу влияния Золотой Орды усилило политическую 
раздробленность и разобщенность русских земель, а также разрушило традиционные 
политические и экономические связи Руси с западноевропейскими странами и Византией.

ВОПРОС №5)
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