
Роль личности в 
истории



ЦЕЛИ:

● обучающие:
● научить студентов понимать специфику 

исторического процесса;
● анализировать роль личности в истории и понимать 

особенности действия исторических законов;
● воспитательные: воспитывать активность, 

гражданскую активность (на примере исторических 
личностей, Д. Донского, А. Невского, Иван Грозного, 
Петра I, Екатерины Второй), понимание важности 
претворения в жизнь демократических принципов,

● развивающие: развивать умение логично доказывать 
свою точку зрения в рамках проблемы



Вступительное слово



Выступление студента



Дмитрий 
Донской



● Дмитрий Иоаннович – старший сын Великого князя Иоанна Иоанновича и его второй жены 
Александры. В 1363 году, благодаря умелым действиям в ставке хана московских бояр во 
главе с митрополитом Алексием, он получил ярлык на Владимирское княжение. 

●    Внутренняя политика Дмитрия Донского была направлена на единодержавие. В период 
княжения Дмитрия шла борьба за укрепление и целостность государства. Продолжительная 
борьба с Литвой и Тверью (1368-1375 годы), конфликты с Рязанским князем (1371 год) 
закончились подписанием мира и признанием власти Москвы.

●    Великий князь Дмитрий Иоаннович вошел в русскую историю как герой Куликовской 
битвы. Хан Мамай был недоволен политикой, проводимой Великим князем: размер 
выплачиваемой в Орду дани сократился, в Нижнем Новгороде была разгромлена татарская 
дружина и убит посол, но никто не был наказан за это. Мамай стал собирать силы, 
одновременно посылая на Русь небольшие отряды.

●    В 1377 году, воспользовавшись оплошностью русских воинов, татарский царевич Араб-
шах почти полностью разгромил объединенное московско-нижегородское войско. В 1378 
году на Русь был послан еще один отряд под предводительством Бегича. Сражение на реке 
Воже закончилось победой русских. Это была первая с начала нашествия победа русского 
войска над татарами.

●    В 1380 году Мамай с огромным войском выступил против Руси. Узнав об опасности, 
Дмитрий Иоаннович разослал по всем русским княжествам гонцов с указанием немедленно 
собирать войско и идти в Москву. Более ста пятидесяти тысяч русских воинов выступили из 
Москвы навстречу Мамаю.

●    Накануне отъезда Великий князь получил благословение настоятеля Троице-Сергиева 
монастыря, преподобного Сергия Радонежского. Оба противоборствующих войска 
встретились 8 сентября 1380 года на поле Куликовом. В ходе битвы объединенное русское 
войско наголову разбило несметную рать Мамая.

●    Но спустя два года, последовал ответный удар. В 1382 году хан Тохтамыш предпринял 
новый поход на русские земли. Хану удалось захватить Москву. Город был разграблен и 
сожжен. Другие русские города: Звенигород, Волок на Ламе, Можайск, Дмитров, 
Переяславль – также пострадали от набега. Поход Тохтамыша вернул Орде власть над 
русскими землями.

●    Во время княжения Дмитрия Иоанновича в Москве был построен белокаменный Кремль – 
первая каменная крепость в Северо-Восточной Руси. 

●    Дмитрий Иоаннович умер 19 мая 1389 года и был похоронен в церкви Святого Архангела 
Михаила.

●    Спустя 599 лет, в 1988 году на соборе Русской православной церкви Великий князь 
Владимирский и Московский был канонизирован и причислен к лику Святых. 



Дискуссия в группе



Александр 
Невский



● Александр Ярославич получил в Золотой Орде ярлык на Великое княжение лишь в 1252 
году. Шесть лет продолжалось противоборство между русскими князьями за право 
называться Великим князем Владимирским. Сразу после смерти Ярослава Всеволодовича 
престол занял его брат Святослав Всеволодович. Через два года, в 1248 году, он был 
изгнан из Владимира своим племянником Михаилом Хоробритом. В это время в Золотой 
Орде решался вопрос, кто из сыновей Ярослава – Андрей или Александр – более достоин 
титула Великого князя. Ярлык на Великий стол первым получил брат Александра Невского – 
Андрей Ярославич. Но вскоре Александр добился своего и с помощью татарского войска под 
предводительством Неврюя изгнал брата из Владимира, а в 1252 году сам стал Великим 
князем.

●    Александр Ярославич Невский последовательно проводил в жизнь политику, 
направленную на укрепление северо-западных границ Руси и примирения с татарами.

●    Еще будучи князем Новгородским (1236-1251 годы), он показал себя опытным 
полководцем и мудрым правителем. Благодаря победам, одержанным в "Невской битве" 
(1240 год), в "Ледовом побоище" (1242 год), а также многочисленным вылазкам против 
литовцев, Александр на долгое время отбил у шведов, немцев и литовцев желание 
завладеть северными русскими землями.

● Противоположную политику Александр вел по отношению к монголо-татарам. Это была 
политика мира и сотрудничества, целью которой было предотвращение нового нашествия 
на Русь. Князь часто ездил в Орду с богатыми дарами. Ему удалось добиться освобождения 
русских воинов от обязанности воевать на стороне монголо-татар.

●    Вместе с тем в годы правления князя Александра на Руси была введена система 
баскачества. Это привело к народным волнениям сначала в Новгороде (1259 год), а затем и 
в других городах княжества: Ростове, Суздале, Владимире (1262 год). Во время этих 
восстаний были убиты татарские баскаки, и князь Александр поехал в ставку хана просить о 
помиловании. Эту задачу ему удалось выполнить, но, возвращаясь из Орды, 14 ноября 1263 
года князь Александр Ярославич Невский умер в Городце.

●    В 1724 году по приказу Петра Великого прах Александра Невского был перезахоронен в 
Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. Александр Невский канонизирован Русской 
православной церковью. В честь Александра Невского был учрежден орден (1725 год), 
который стал одной из высших наград в Российской империи. Его девиз "За труды и 
Отечество".



Выступление студента



Иоанн Грозный



● Княжичу Иоанну было всего три года, когда умер его отец, Василий Иоаннович. До 1538 года во главе 
государства стояла его мать, Елена Глинская, со своим фаворитом князем И.Ф. Овчина-Оболенским. 
Пятилетнее правление Елены Глинской проходило в непрерывных смутах и междоусобицах. Во время ее 
правления были убиты два брата Василия Иоанновича – Юрий Иоаннович и Андрей Старицкий, а также ее 
родной дядя Михаил Глинский. В 1538 году Елена Глинская внезапно умерла. Существует предположение, 
что она была отравлена.
   После смерти Елены Глинской страной правила Боярская дума. Иоанн IV рос в мрачной обстановке 
дворцовых переворотов, которые сопровождались убийствами и насилием. Это, как полагают историки, и 
явилось причиной проявления в характере юного Иоанна необузданной жестокости и своеволия. 
Советником царя стал митрополит Макарий. Так, в 1534 году Иоанн приказал казнить князя А.М. Шуйского. 
В 1547 году, в 16-летнем возрасте венчался на царство и впервые за всю историю Русского государства 
провозгласил себя царем.
   Во время Московского восстания 1547 года Иоанн IV бежал в село Воробьево, а после бунта сурово 
наказал восставших. Так окончилось правление бояр. В течение последующих 13 лет царь управлял 
страной совместно с Избранной радой, в состав которой входили представители высшей знати, 
духовенства и дворянства. Новыми советниками царя стали священник Сильвестр и Алексей Адашев.
   Программа действий Иоанна IV и его окружения была обнародована на созванном в феврале 1549 года 
совещании членов Боярской думы и представителей дворянства и служилых людей – Земском соборе. Это 
был первый Земский собор, положивший начало непериодическому созыву совещаний представителей 
сословий. В 1550 году был принят новый Судебник. В начале 60-х годов XVI века Избранная рада 
прекратила свое существование, и Иоанн IV перешел к самодержавной форме правления. Он ввел новый 
порядок управления государством. Территория страны, войско, система центрального управления были 
поделены надвое: одна часть подчинялась царю (Опричнина), другая – Боярской Думе (Земщина). 
Одновременно были созданы специальные отряды дворян-опричников.
   За семь лет существования опричнины была практически истреблена боярская оппозиция, разгромлены 
города Новгород, Тверь и Торжок (1569 год). Царь окружил себя новыми любимцами. Это были Алексей 
Басманов, Малюта Скуратов, Афанасий Вяземский, Василий Грязной и другие. Ошибки во внутренней 
политике и затяжная война привели страну в 70-80 годах XVI века к тяжелому экономическому кризису и 
разорению населения. Царь ввел временный запрет на переход крестьян в Юрьев день.
   Иоанн Васильевич проводил политику, направленную на расширение государства. С 1545 по 1552 год 
состоялись несколько походов на Казань, в результате которых к Русскому государству были присоединены 
Казанское и Астраханское ханства. В 1558 году Иоанн начал войну за выход к Балтийскому морю 
(Ливонская война), закончившуюся в 1583 году потерей части русских земель. В 1571 году царь не сумел 
организовать оборону Москвы во время набега крымского хана Девлет-Гирея.
   Иоанн Васильевич обладал великолепной памятью, был начитан, показал себя талантливым писателем 
(послания Курбскому, английской королеве Елизавете I, опричнику Василию Грязнову).
   Непростой была и личная жизнь царя. У Иоанна Грозного было семь жен, считая Василису Мелентьевну, 
с которой царь не венчался. Первая жена, Анастасия Романовна Захарьина, родила шестерых детей и 
умерла в 1560 году. В 1561 году Иоанн Грозный женился на дочери кабардинского князя Темрюка. Третья 
жена, Марфа, дочь боярина Василия Собакина-Нагого, скончалась спустя 18 дней после свадьбы (1571 
год). Затем были Анна Алексеевна Колтовская (1572 год), заключенная в монастырь в 1574 году, Анна 
Васильчикова (1575 год) и Василиса Мелентьевна (1579 год). В 1580 году царь женился на Марии 
Федоровне Нагой, которая родила царевича Дмитрия.
   Тихая и кроткая Мария боялась за свою судьбу и судьбу своего ребенка: на ее памяти было убийство 
Иоанном в припадке бешенства своего старшего сына, наследника престола Иоанна Иоанновича (1581 
год). Страх жены раздражал царя, и он хотел развестись с Марией и жениться на какой-нибудь 
иностранной принцессе. Но 18 марта 1584 года в возрасте 54 лет Иоанн Васильевич Грозный умер. Он был 
похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.



Обсуждение в группе



Комиссия тоже принимает участие 
в дискуссии



Петр Первый



● после смерти 27 апреля 1682 года царя Федора Алексеевича десятилетний царевич Петр по предложению патриарха Иоакима и по настоянию Нарышкиных был 
провозглашен царем в обход его старшего брата, царевича Иоанна, но 23 мая 1682 года, по требованию бояр Милославских, он был утвержден 3емским собором 
"вторым царем", а Иоанн – "первым". 25 июня 1682 года цари Иоанн V и Петр I венчались на царство. "По малолетству" царей правительницей при них стала их 
старшая сестра царевна Софья.
   До 1689 года Петр с матерью, Натальей Кирилловной Нарышкиной, жил в подмосковном селе Преображенском, приезжая в Москву только на время 
официальных церемоний. В Преображенском царевич занимался воинскими играми со специально для этого сформированными "потешными войсками", 
ставшими впоследствии ядром русской регулярной армии. В январе 1689 года по настоянию матери Петр I женился на дочери именитого боярина Лопухина, 
Евдокии Федоровне Лопухиной.
   В 1689 году, после подавления инициированного стремящейся к единовластию царевной Софьей стрелецкого бунта, она была отстранена от власти и 
заключена в Новодевичий монастырь. До 1694 года от имени Петра I правила его мать, Наталья Кирилловна. В 1696 году, после смерти Иоанна V, Петр стал 
единодержавным царем.
   Характерными чертами Петра были ум, воля, энергия, широта взглядов, целеустремленность, любознательность, невероятная работоспособность. Петр, не 
получив в юности систематического образования, учился всю жизнь. Вместе с тем Петр был вспыльчив и жесток, принимал личное участие в пытках и казнях. 
Царь не считался с интересами и жизнью отдельной личности. Он не остановился перед вынесением смертного приговора даже собственному сыну Алексею.
   В 1697 году царь снарядил "Великое посольство" в Европу и сам присоединился к нему под именем Петра Михайлова. В Пруссии царь обучался 
артиллерийскому делу и получил аттестат огнестрельного мастера. Изучать кораблестроение Петр направился в Голландию и в Амстердаме поступил 
работником на Ост-Индскую верфь. Во время пребывания в Европе Петр осматривал фабрики, библиотеки, слушал лекции в университетах. В 1698 году, получив 
известие о новом заговоре Софьи и восстании стрельцов, царь спешно вернулся в Россию.
   За время своего царствования Петр I провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. В результате 
реформы государственного аппарата место Боярской думы занял Сенат, учрежденный в 1711 году для управления всеми делами в случае отъезда государя. 
Сенату были подчинены коллегии, ведавшие хозяйственной жизнью России и организованные по шведскому образцу вместо сложного и неповоротливого 
аппарата приказов. Коллегии принимали решения простым голосованием. В 1721 году Петр утвердил Духовный регламент, полностью подчинивший церковь 
государству. Патриаршество было упразднено, а для управления церковью учрежден Святейший правительствующий Синод. Большое значение имела 
административная реформа, разделившая всю Россию на 8 (а затем на 10) губерний во главе с губернаторами, "чтобы лучше присматриваться о денежных 
сборах и всяких делах". 16 мая 1703 года на одном из островов в устье Невы по распоряжению Петра I начали строительство Петропавловской крепости. 
Крепость положила начало новому городу, названному Петром в честь Святого, своего покровителя, Санкт-Петербургом. В 1712 году Петербург стал 
официальной столицей Российского государства.
   Преобразования Петра I коснулись всех сфер общественной жизни: Указ о единонаследии закрепил дворянскую собственность на землю, в Табели о рангах 
был установлен порядок чинопроизводства военных и гражданских служащих не по знатности, а по личным способностям и заслугам.
   Для ведения активной внешней и внутренней политики необходимы были бюджетные средства. С этой целью была проведена коренная реформа налоговой 
системы: в стране ввели подушную подать, которая усилила крепостную зависимость крестьян от помещиков. Подушной податью облагались все мужчины 
податных сословий независимо от возраста. Крестьяне ожесточенно сопротивлялись ухудшению своего положения: участились побеги крепостных, вооруженные 
выступления. Некоторые выступления переросли в крупные восстания, (Астраханское восстание 1705-1706 годов и восстание под предводительством Булавина 
1707-1709 годов), которые, однако, были жестоко подавлены правительственными войсками.
   Петр I создал регулярную русскую армию и флот. Они базировались на рекрутской повинности, введенной в 1705 году, и обязательной военной службе 
дворян, получавших офицерский чин после окончания военной школы или службы рядовыми. Организацию, вооружение, тактику, права и обязанности всех 
чинов определяли Воинский устав (1716 год), Морской устав (1720 год) и Морской регламент (1722 год), в разработке которых участвовал и Петр. Одновременно 
с формированием армии на Азовском и Балтийском морях строился военно-морской флот. После начала Северной войны строительство флота на Азове было 
приостановлено, а в результате неудачного Прутского похода Россия потеряла и Азов, и азовское побережье. Постройка кораблей продолжалась на Балтийском 
море. В 1708 году был спущен на воду первый корабль, а уже через 20 лет российский флот на Балтийском море был самым мощным: 32 линейных корабля, 16 
фрегатов, 85 галер и множество мелких судов.
   Кардинальные реформы были проведены Петром I в области культуры и просвещения: появилась светская литература, были открыты медико-хирургическая, 
инженерные и артиллерийские школы, Морская академия. Для учебы и практического освоения наук молодых россиян посылали за границу. Издавались 
буквари, учебные карты и пособия. Открылся первый русский музей – Кунсткамера – с публичной библиотекой и первый русский общедоступный театр. В 1700 
году в России был введен новый календарь: началом года стали считать 1 января, а не 1 сентября, как раньше. Летоисчисление стали вести от Рождества 
Христова, а не от сотворения мира. Стала выходить первая русская печатная газета – "Ведомости". В 1724 году была основана Петербургская Академия наук с 
гимназией и университетом при ней. По распоряжению Петра I были проведены экспедиции: А. Бековича-Черкасского – в Среднюю Азию, И. Евреинова и Ф. 
Лукина – на Дальний Восток, Д. Мессершмидта – в Сибирь, подготовлена экспедиция В.Беринга, положено начало систематическому изучению географии страны 
и картографированию.
   Необходимость выхода к Черному и Балтийскому морям определила внешнюю политику Петра I. В конце XVII века были предприняты два похода на турецкую 
крепость Азов, в результате которых было заключено Константинопольское перемирие с Турцией, и Россия получила выход к Азовскому морю. Однако главной 
внешнеполитической проблемой оставался выход к Балтийскому морю.
   Петр обратился к Швеции с просьбой продать некогда принадлежавшие России земли по берегам Финского залива, однако получил отказ. Началась Северная 
война, продолжавшаяся более 20 лет. В 1712-1714 годах Россия завоевала Финляндию. Утвердившись на берегах Балтийского моря, она стала великой 
державой.
   В 1721 году Россия была провозглашена империей, а Петру I был присвоен титул императора Всероссийского и звание "Отца Отечества" и "Великого".
   Однако годы тяжелого труда и вредные привычки подорвали здоровье императора. 28 января 1725 года в результате болезни Петр I скончался. Он был 
похоронен в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.



Екатерина Вторая



● Екатерина II вступила на престол, свергнув в результате дворцового переворота, своего мужа, императора Петра III 
Федоровича.

●    От природы Екатерина была наделена умом и сильным характером. Приехав в Россию, она постаралась выучить русский язык 
и обычаи страны, в которой ей предстояло провести всю жизнь. Екатерина прочла множество исторических и философских 
трудов и по праву считалась одной из образованнейших женщин своего времени. Императрица вела переписку с Вольтером и 
французскими энциклопедистами, оставила автобиографические "Записки".

●    Екатерина II стремилась упрочить самодержавную власть, ослабив влияние высшей аристократии и гвардии. Так, реформа 
Сената, проведенная в 1763 году, превратила его из законодательного в судебно-надзирательный орган. В 1768 году был создан 
Совет, ставший впоследствии высшим консультативным и распорядительным органом при императрице.

●    В 1764 году была образована Комиссия по составлению нового Уложения, в работе которой участвовали дворяне, горожане, 
казачество и государственные крестьяне. В своей деятельности комиссия должна была руководствоваться "Наказом" 
императрицы, проникнутым духом французской просветительной философии XVIII века. "Наказ" был настолько либерален по 
содержанию, что даже во Франции вошел в список запрещенных книг. Материалы работы Комиссии в значительной степени 
определили направление внутренней политики Екатерины II.

●    В 1775 году Екатерина издала "Учреждение для управления губерний", главными принципами которого были укрепление 
государственного аппарата на местах и повышение роли местного дворянства. В 1785 году была издана "Жалованная грамота 
дворянству", закрепившая и расширившая привилегии дворянства.

●    Усиление крепостного гнета привело к тому, что нараставшее крестьянское движение переросло в крестьянскую войну 
(1773-1775 годы) под предводительством Е.И. Пугачева, завершившуюся, однако, поражением повстанцев.

●    В годы правления Екатерины II предпринимались меры, направленные на улучшение медицинской помощи населению. 
Каждый город был обязан иметь врачей, которые обслуживали бы уезды, устраивать госпитали и больницы, приюты для 
неизлечимо больных и сумасшедших. В Москве (1763 год) и Петербурге (1767 год) были открыты Воспитательные дома, где 
получали образование дети-подкидыши.

●    Императрица заложила основы женского образования: в Петербурге были учреждены закрытые институты для девиц-дворянок 
и для девиц-горожанок (1764 год). В стране открылось несколько новых кадетских корпусов. В 1783 году была основана 
Российская академия для изучения родного языка, президентом которой стала княгиня Е.Р.Дашкова.

●    Придя к власти, Екатерина унаследовала две главные внешнеполитические проблемы – турецкую и польскую. Первая 
сводилась к обеспечению выхода России к Черному морю. В 1772-1774 годах, в ходе первой русско-турецкой войны, русская 
армия одержала победы при Ларге и Кагуле, выиграла морское сражение в Чесменской бухте. По мирному договору с Турцией, 
России отошло побережье Черного и Азовского морей, Турция признала независимость Крыма, присоединение которого к России 
было законодательно оформлено в 1783 году. Русский торговый флот получил право свободного прохода через Босфор и 
Дарданеллы, что имело огромное значение для торговли России. Вторая русско-турецкая война (1787-1791 годы) утвердила за 
Россией обладание Новороссией, Крымом и крепостью Очаков.

●    К этому времени угроза России со сторон Польши перестала существовать, но оставался нерешенным давний территориальный 
спор из-за Белоруссии и Правобережной Украины. В 1769 году, после смерти польского короля, Россия сумела добиться 
избрания на престол бывшего фаворита Екатерины II Станислава Понятовского. Это отвечало интересам русской политики.

●    Однако Австрия была против подобного решения вопроса. И тогда для примирения противоположных интересов была 
выдвинута идея о разделе Польши. По первому разделу Польши (1773 год) Россия получила Белоруссию, по второму разделу 
(1793 год) – Волынскую, Подольскую и Минскую губернии. Отчаянная попытка поляков отстоять свою политическую 
независимость повлекла за собой в 1795 году третий и последний раздел Польши. Россия получила при этом Литву и 
Курляндию. 

●    В 1788-1790 годах Россия вела войну со Швецией, вызванную присоединением Крыма и окончившуюся безрезультатно. 
●    Екатерина II продолжала внешнеполитическую линию Петра Великого и сумела осуществить вековые устремления московских 

государей. Смерть застала ее во время персидского похода русских войск.
●    Екатерина II скоропостижно скончалась 6 ноября 1796 года. Она похоронена в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.



Подведение итогов


