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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современное российское общество, вступив в фазу глубоких системных 

перемен, в ходе которых до неузнаваемости реструктуризировались социально-

экономические, политические и др. системы, осознало необходимость анализа 

изменений на основе историко-ретроспективных концепций. Это в свою оче-

редь актуализировало потребность в формировании нового мышления, если 

рассматривать ситуацию в широком смысле, в узком же смысле -  профессио-

нально подготовленных кадрах для различных отраслей экономики, которым не 

чужды такие понятия, как гуманизм, патриотизм, толерантность. Простая сум-

ма знаний уже не способствует формированию культуры творческого мышле-

ния, однако с этим вполне могут справиться систематические, хорошо структу-

рированные знания. 

Отечественная история является неотъемлемой частью общеисторическо-

го процесса, знания о котором помогают не только социокультурной динамике, 

но и осознанию собственной причастности ко всему многообразию историче-

ских фактов, явлений и процессу в целом.  

Учебно-методическое пособие состоит из введения, общих рекомендаций, 

где нашло отражение основное содержание компетенций, которые необходимо 

сформировать в ходе преподавания Отечественной истории; основных дидак-

тических единиц, базовой лекционной части, охватывающей практически весь 

учебный материал в сжатом, концентрированном виде; вспомогательного сло-

варя-справочника, включающего базовые понятия и термины, наиболее часто 

встречающиеся и необходимые студентам при самоподготовке; хронологиче-

ской таблицы, целью которой является структурирование всего многообразия 

дат и событий в сжатый блок, что может существенно облегчить подготовку к 

интернет-тестированию; списка рекомендуемой литературы, доминирующее 

большинство из которого имеется в наличии в библиотеке Воронежского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета. 

Учебно-методическое пособие было написано на основе учебного курса, 

читаемого авторами в течение многих лет студентам, с привлечением материа-

ла учебников, рекомендованных УМО, энциклопедических словарей и спра-

вочной литературы, статей из периодических изданий, а также интернет-

источников. 

Авторы стремились изложить материал в простой и доступной форме, с 

четким определением основных положений и надеялись, что данное пособие 

поможет студентам непрофильных вузов организовать самостоятельную работу 

и структурировать материал с целью получить максимальную итоговую оценку, 

расширить знания в области отечественной истории и понять основные тенден-

ции и направления развития исторического процесса. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В условиях модернизации российского общества претерпевает изменения 

и образовательная система в целом, и структура высшего профессионального 

образования в частности. Реализация образовательной деятельности происхо-

дит в рамках государственных образовательных стандартов, в которых форму-

лируются требования к обязательному минимуму содержания основных обра-

зовательных программ. 

До 2000 года существовали стандарты I поколения, после 2000 года в 

сфере высшего профессионального образования приступили к реализации 

стандартов II поколения, на сегодняшний день ведется активная работа по раз-

работке новых образовательных стандартов. Если ключевыми доктринами 

стандартов I и II поколения были знания, умения и навыки, то современные 

тенденции базируются на так называемом компетентностном подходе. В соот-

ветствии с данной концепцией основная задача системы высшего профессио-

нального образования - сформировать у обучаемого различные уровни компе-

тенций, навыки систематизации и анализ материала, способствующих макси-

мально быстрой интеграции молодого поколения в социальную и экономиче-

скую сферы жизни современного российского общества. 

В процессе освоения дисциплины «Отечественная история» студент фор-

мирует и демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 - способность использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания гуманитарных наук при решении социальных и профессио-

нальных задач; 

 - способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интел-

лектуального, культурного, нравственного,  профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; 

 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и про-

фессионального мастерства. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями  (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личност-

но значимые философские проблемы; 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными прин-

ципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики; 

 - способностью приобретать новые знания, используя современные обра-

зовательные и информационные технологии; 
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 - способностью гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявле-

нию творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 

профессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

 - умением  использовать в профессиональной деятельности знание тра-

диционных и современных проблем; 

- способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных наук при решении социальных 

и профессиональных задач; 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессиональ-

ного и социально значимого содержания; 

- способностью использования отечественного и зарубежного опыта в ор-

ганизации социокультурной деятельности. 

Изменения, произошедшие в основных образовательных доктринах, по-

требовали существенной корректировки не только процесса преподавания 

учебных дисциплин, но и приемов и методов организации текущего и рубежно-

го контроля. Одним из таких приемов стало интернет-тестирование, широко 

применяемое практически на всех образовательных уровнях. Это в свою оче-

редь привело к необходимости иначе структурировать материал учебной дис-

циплины с учетом требований государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к обязательному минимуму содержа-

ния основной образовательной программы по дисциплине «Отечественная ис-

тория», относящейся к дисциплинам федерального компонента.  

Структура аттестационных педагогических измерительных материалов 

(АПИМ) на сегодняшний день выглядит следующим образом. 

 
Дисциплина: Отечественная история  

 
Номер 

задания 
Наименование темы задания 

ДЭ1. Теория и методология исторической науки  

(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания) 

1  Функции исторического познания  

2  Методы исторического познания  

3  Методология истории  

 4    Историография истории 

ДЕ 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIV – 

ХVвв. (критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания) 

5  Киевская Русь: этапы развития  

6  Политическая раздробленность русских земель  

7  Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда  

 8   Объединительные процессы в русских землях(ХIV - сер. ХV вв.) 

ДЕ 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного государст-

ва (критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания) 

9  Образование Московского государства (вторая половина ХV - первая треть ХVI вв.)  
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10  Развитие Московского государства в ХУI в. Иван IV  

11  Россия в конце ХVI - начале ХVII вв. «Смутное» время  

 12    Правление первых Романовых 

ДЕ 4. Российская империя в XVIII - 1-ой половине XIX вв.  

(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания) 

13  Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты  

14  Правление Екатерины П.  

15  Россия в конце ХУIII и первой четверти XIX вв.  

16    Россия в правление Николая I 

ДЕ 5. Российская империя во 2-й половине XIX - начале ХХ вв. 

(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания) 

18 Общественные движения в России XIX в. 

19 Россия на рубеже веков 

20 Первая русская революция 

ДЕ 6. Россия в условиях войн и революций (1914 -1922 гг.)  

(критерий освоения ДЕ: 2 правильно выполненных задания) 

21 Россия в условиях 1 мировой войны и нарастания общенационального кризиса 

22 Развитие революционных событий в феврале - октябре 1917 г. 

23 Октябрьская революция 1917 г. Становление советской государственности 

24 Гражданская война в Советской России 

ДЕ 7. СССР (1922 – 1953гг.) (критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания) 

25  Новая экономическая политика (НЭП) 

26  
Образование СССР. Советская модель национально-государственного устройства. 

Форсированное строительство социализма.   

27  Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-х гг.  

28  СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах  

29  СССР в условиях «холодной войны»  

30  
Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в после-

военный период   

ДE 8. СССР (1953 -1991 гг.). Становление российской государственности  

(критерий освоения ДЕ: 3 правильно выполненных задания) 

31  
Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР во второй 

половине 1950-х - середине 1960-х гг. 

32  
 Противоречивость общественного развития СССР в середине 1960-х - середине    

1980-х гг. 

33  Внешняя политика в 1953-1985 гг.  

34  Перестройка. Распад СССР. Становление российской государственности  

 

Данное пособие является продолжением и неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса дисциплины «Отечественная история», в состав ко-

торого входят: планы семинарских занятий для студентов всех специальностей 

и форм обучения, сборник контрольно-измерительных материалов для аттеста-

ции обучающихся в технических вузах и др. 

Несомненно, изучение истории немыслимо без систематического слуша-

ния лекций, регулярной самостоятельной работы с конспектами лекций и реко-

мендованной литературой, деятельного участия в семинарах, коллоквиумах, а 

также посещения индивидуальных и групповых консультаций преподавателя. 

Учебно-программные лекции профессоров, доцентов кафедры филосо-

фии, социологии и истории освещают не только устоявшиеся научные взгляды, 
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отраженные в учебниках, но и знакомят студентов с новейшими данными науки 

и дискуссионными вопросами по проблемам курса истории. Важно научиться 

слушать живое слово лектора и овладеть навыками записи излагаемых вопро-

сов той или иной темы методом конспектирования. Конспект – это краткие, 

сжатые записи содержания главы, параграфа книги, раздела статьи, лекционно-

го материала. 

При подготовке к организации, проведению и участию в семинарских за-

нятия следует знать, что семинары – это занятия, в которых знания студентов, 

полученные на лекциях и в результате самостоятельной работы, во-первых, за-

крепляются; во-вторых, расширяются, поскольку в ходе занятий высказывают-

ся положения, не попавшие в поле зрения студентов; в-третьих, углубляются, 

двигая мысль студентов от одного уровня познания к другому, более высокому. 

Семинарские занятия призваны помогать студентам овладевать терминологией 

(понятиями), применять теорию к анализу явлений общества, приобретать на-

выки самостоятельного мышления и выступлений. 

Студентам подготовку к семинару следует начинать с ознакомления с 

планом занятия, с советами и указаниями преподавателя, с выяснения содержа-

ния предлагаемых понятий (в словарях и энциклопедиях), а затем чтения и кон-

спектирования литературы к пунктам плана. Конспект – это краткие, сжатые 

записи содержания главы, параграфа книги, раздела статьи с обязательной 

ссылкой на источник выписок. Помните, что конспект должен помочь Вам в 

выступлении на семинаре. 

Данное учебно-методическое пособие позволит помочь студентам вуза в 

подготовке к интернет-тестированию, семинарским и практическим занятиям 

через призму систематизации материала. Оказать содействие молодым педаго-

гам в процессе преподавания дисциплины. 

Структурирование фактологического материала целесообразно начинать 

в соответствии с дидактическими единицами.  

Обращаясь к тематическому словарю, приведенному в данном учебно-

методическом пособии, необходимо выяснить содержание предлагаемых поня-

тий (дифиниций), а затем приступить к чтению материала учебника или кон-

спекта лекции.  
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1. Теория и методология исторической науки 

 

Историография имеет два основных значения: история исторической науки 

в целом, а также совокупность исследований, посвященных определенной теме 

или исторической эпохе (например: историография Октябрьской революции, 

историография средних веков), или совокупность исторических работ, обла-

дающих внутренним единством в социально-классовом или национальном от-

ношении (например, марксистская историография, французская историогра-

фия). 

Историография как история исторической науки 

В древности, ещё до появления письменности, исторические представления 

и некоторые элементы исторических знаний существовали у всех народов в 

изустно передаваемых сказаниях и преданиях, в родословных предков. 

В раннеклассовых обществах были подготовлены некоторые условия для 

развития исторического познания (например, разработаны различные системы 

летосчисления), возникли первые записи исторического содержания: историче-

ские надписи (царей, фараонов), погодные записи событий и др. Огромное 

влияние на описание и истолкование исторических событий оказывала религия. 

Все исторические события объяснялись "волей богов".  

Важным этапом в прогрессивном развитии исторического познания стала 

античная историография. Она нашла своё высшее проявление в сочинениях 

древнегреческих историков Геродота (прозванного "отцом истории") и особен-

но Фукидида; для последнего характерны уже отказ от объяснения истории 

вмешательством божественных сил и стремление проникнуть во внутреннюю 

причинно-следственную связь событий, элементы исторической критики - по-

пытка отделить достоверные факты от вымысла.  

Для историографии эпохи средних веков, когда характер исторического 

мышления определяла преимущественно церковная идеология, характерен про-

виденциалистский взгляд на историю, при котором исторические события рас-

сматривались как результат вмешательства божественной воли, как осуществ-

ление "божественного плана". На западноевропейскую феодально-

христианскую историографию наряду с Библией огромное влияние оказали фи-

лософско-исторические концепции христианского теолога Августина Блажен-

ного , на мусульманскую историографию – Коран.  

Наиболее распространёнными формами исторических сочинений наряду с 

агиографической литературой (жития святых) были анналы - "всемирные исто-

рии" - обзоры всемирной истории от "сотворения мира". Средневековые авто-

ры, как правило, видели лишь внешнюю связь явлений в виде их хронологиче-

ской последовательности, отсюда характерная форма исторических сочинений 

с погодной записью событий – анналы. На Руси их аналогом были летописи 

(наиболее известный из ранних русских летописных сводов - "Повесть времен-

ных лет "). 

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#istoria
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#providenzionalizm
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#providenzionalizm
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#avgustin
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#avgustin
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#letopis_
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#letopis_
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#povest_vremennyhlet
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#povest_vremennyhlet
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В развитии российской исторической науки можно выделить ряд этапов

: 

1-й этап. Возникновение русской историографии в XVIII в.  

Наиболее существенный вклад в ее становление внес современник Петра I 

В.Н. Татищев  (1686-1750 гг.) в 5-томном труде «История России с самых древ-

нейших времен». 

В этот период в российской Академии наук складываются первые научные 

школы, дискутирующие по вопросу происхождения русского государства: нор-

манская (Байер , Миллер ) и антинорманская (М.В. Ломоносов). 

2-й этап. Оформление русской историографии в XIX веке как самостоя-

тельной дисциплины, в рамках которой складываются следующие направления:  

а) консервативное, которое в этот период было господствующим (крупней-

ший представитель 1-й пол. XIX в. - Н.М. Карамзин (1766-1826 гг.)). В своем 

труде «История государства Российского» он отстаивал тезис о решающей роли 

самодержавия в русской истории, о коренном различии исторического развития 

России и Западной Европы (в допетровскую эпоху), о неприемлемости для Рос-

сии революционного пути развития; 

б) государственная школа, которая считала государство движущей силой 

исторического развития. Ее представитель  Соловьев С.М.  (1820-1879 гг.) в 

многотомной «Истории России с древнейших времен» признавал закономерно-

сти исторического развития, стремился установить взаимосвязь исторических 

явлений и рассматривал историю как процесс развития политических и юриди-

ческих институтов - при особом внимании к истории государства (с которой 

нередко отождествлялась история народа);  

в) революционно-демократическая концепция, сложившаяся в работах В.Г. 

Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского. Они при 

постановке вопроса об объективных законах истории придавали особое значе-

ние развитию экономического быта, изменениям в социально-экономическом 

положении народных масс. Стержнем революционно-демократической концеп-

ции явилась идея о решающей роли народных масс в общественном развитии, в 

ходе которого определяющее значение революционные демократы придавали 

революционной борьбе угнетённых против угнетателей;  

г) работы В.О.Ключевского (1841-1911 гг.), концентрировавшего своё вни-

мание на анализе социальных и экономических факторов (особенно в работах 

80-х гг.). Ключевский противопоставлял свои взгляды исторической концепции 

государственной школы и рассматривал историю как процесс развития сосло-

вий в их взаимоотношении друг с другом и с государством. Главный труд  

Ключевского – «Курс русской истории», в котором автор придавал важное зна-

чение в истории таким факторам, как география страны и ее колонизация. 

Большую роль он отводил экономике. Говорил он и о делении общества на 

классы, но основой этого деления считал не отношения к средствам производ-

ства и возникающую отсюда эксплуатацию одними людьми других, а различ-

                                           

 См. список рекомендованной литературы. 

http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#normanskaxteorix
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#normanskaxteorix
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#bayer_iogann_gotfrid
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#miller_gerard_fridrih
http://elib.ispu.ru/library/history/02tema2/slovar2.html#antinormanisty
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#karamzin
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#solovev
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#klushevski
http://elib.ispu.ru/library/history/05tema5/slovar5.html#soslovie
http://elib.ispu.ru/library/history/05tema5/slovar5.html#soslovie
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ные виды участия людей в хозяйственной жизни страны, различия в правах и 

обязанностях, в сословном положении; 

д) концепция, отрицающая существование единого мирового исторического 

процесса, сложившаяся в 70-х гг. XIX в России,  нашедшая отражение в работах 

Н.Я. Данилевского (1822-1885 гг.), а затем получившая  дальнейшее развитие в 

труде «Россия и Европа». Автор развивает теорию «культурно-исторических 

типов» человечества. По его мнению, общечеловеческой цивилизации нет и 

быть не может. Формируется цивилизационный подход - исследование состоя-

ния и развития общества и закономерной смены исторических типов государств 

с точки зрения качественных изменений в социокультурной среде общества, в 

духовной культуре народа, его религии и нравах, который получил дальнейшее 

развитие в работах западных исследователей О. Шпенглера (1880-1935 гг.), и А. 

Дж. Тойнби (1889-1975 гг.) ; 

е) марксистское, нашедшее свое выражение в трудах К.Маркса (1818-

1883гг.) и Ф. Энгельса (1820-1895 гг.) . Марксизм доказал, что движущие силы 

истории определяются материальным производством, возникновением, разви-

тием и гибелью различных способов производства , порождающих всю общест-

венную структуру. В рамках этой концепции было сформулировано учение об 

общественно-экономических формациях, в которую было вписано все мировое 

развитие. 

В России марксистская историография получила развитие в работах 

В.И.Ленина (1870-1924 гг.). Он разрабатывал проблемы буржуазных революций 

и социалистической революции, роли народных масс в истории, рабочего, де-

мократического и национально-освободительного движения, особенности фео-

дального строя в России, генезис капитализма, вопросы пореформенного соци-

ально-экономического и политического развития России и др. Он предложил 

свою периодизацию истории России и русского революционного движения. 

3-й этап. Историография советского периода  

А. Официальная историография сложилась в СССР после октябрьской ре-

волюции, когда сформировалась советская историческая наука, которая полно-

стью опиралась на труды Маркса, Энгельса, Ленина, отвергнув все другие ис-

ториографические концепции. Первым советским историком-марксистом стал 

Покровский М.Н. В работе «Русская история с древнейших времен» автор 

стремился показать общественное развитие России с точки зрения взаимоотно-

шения общественных классов и борьбы между ними. 

Советская историография в силу господствующей идеологической установ-

ки концентрировалась на изучении классов и классовой борьбы в разные исто-

рические периоды, на истории буржуазных революций (особенно Великой 

французской революции), Парижской Коммуны, возникновения и развития 

марксизма, русского революционного движения, большевизма, истории Вели-

кой Октябрьской революции и практически не уделяла внимания социальной 

(повседневной) истории. 

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#danilevski
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#zivilizazionnpodhod
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#schpengler
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#toinbi
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#toinbi
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#marksizm
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#marks
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#engels
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#sredstvaproizvodstva
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#obshestveconomformazia
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#klassi
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#klassovaborba
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С середины 30-х гг. в советской исторической науке окончательно сформи-

ровалась концепция всемирно-исторического процесса, рассматривающая его 

как закономерную смену общественно-экономических формаций: первобытно-

общинного строя, рабовладельческой формации, феодализма, капитализма, со-

циализма (коммунизма). Изучение социально-экономических отношений, по-

ложения непосредственных производителей заняло центральное место в исто-

рических исследованиях. Ведущими советскими историками становятся Б.Д. 

Греков и Б.А. Рыбаков.  

В 60-70-е гг. в советской историографии сформировался ряд исследователь-

ских направлений, отличающихся определённой спецификой в разработке 

больших проблем истории, например М. Н. Тихомирова - по русской истории 

эпохи феодализма, А.Л.Сидорова - по истории российского империализма, И. 

И. Минца - по истории Великой Октябрьской революции, М. В. Нечкиной - по 

истории русского революционного движения XIX в. и т.д. 

Б. Альтернативные исторические исследования нашли развитие в концеп-

ции. Л.Н. Гумилева, автора пассионарной теории, который предложил рассмат-

ривать исторический процесс как динамику жизни и взаимодействия этносов . 

4-й этап. Современное состояние российской исторической науки 

В настоящее время российская историческая наука переживает переходный 

период: идет поиск новых подходов к изучению истории, большое внимание 

уделяется изучению социальной истории (на основе положений школы «Анна-

лов»), истории отдельных социальных групп (например, интеллигенции), ген-

дерной истории (истории взаимодействия полов) и др. Наблюдается тенденция 

к использованию комплексных подходов, когда для изучения конкретной исто-

рической проблемы привлекаются методы смежных гуманитарных наук: фило-

софии, социологии, политологии, культурологии и др. 

 

 

2. Восточные славяне в древности, их быт, нравы, верования 
 

Предки славян (или протославяне) по своему языку относятся к индоев-

ропейской группе народов, населяющих Европу и часть Азии вплоть до Индии. 

Их прародиной или местом обитания ученые считают обширную область от ре-

ки Висла и Карпат на западе до среднего течения Днепра на востоке. В IV в. н.э. 

славяне вели борьбу с германскими племенами готов, живших в Северном 

Причерноморье. В VI в. славяне часто нападали на могущественное государст-

во – Византию. В этот период из единой славянской общности выделилась вос-

точная ветвь – будущие русские, украинцы и белорусы. Возникают крупные 

союзы племен восточных славян, начинается процесс разложения родовых от-

ношений. Появление имущественного неравенства, развитие продуктообмена 

между различными племенами вели к образованию отдельных социальных 

групп. Родовая знать концентрировала в своих руках не только богатство, но и 

власть. Восточные славяне вели многочисленные войны со своими соседями, 

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#grekov
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#grekov
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#ribakov
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#gumilev
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#teoriapassionarnosti
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#etnos
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отражали набеги кочевников, совершали походы на Балканы и Византию. В 

этих условиях вырастала роль военачальников – князей. Вокруг них складыва-

лись отряды профессиональных воинов – дружины. Опираясь на дружину, кня-

зья захватывают власть в своем племени. Когда войны были редки, в них участ-

вовали все мужчины племени, формируя народное ополчение. В условиях час-

тых войн это становилось экономически невыгодным. Рост прибавочного про-

дукта позволил содержать князя и его дружину. Военная знать объявляла землю 

или племенной союз своей собственностью, облагая соплеменников данью (на-

логом).  

Основу экономики восточных славян составляло земледелие. В лесной 

зоне применялась подсечная система: деревья вырубались, на следующий год 

их сжигали и золой удобряли почву. Если земля истощалась – переходили на 

новый участок. В степных и лесостепных зонах ведущей системой был перелог: 

обрабатываемые участки при истощении покидали и переходили на новые. 

Восточные славяне занимались также скотоводством, рыболовством, охотой, 

сбором меда диких пчел (бортничеством). Мед, воск, пушнину охотно приобре-

тали иноземные купцы (гости). Женщины умели выращивать лен и прясть 

шерсть. 

Славяне жили оседло, их жилища представляли собой полуземлянку. Для 

своих поселений они выбирали труднодоступные для диких зверей и врагов 

места (обычно на высоких холмах, при слиянии рек), возводя вокруг них до-

полнительные сооружения (забор, частокол, ров с водой). Для решения важных 

вопросов собиралось народное собрание – вече. В VI в. рабства у славян почти 

не было. Пленников-рабов продавали иноземным купцам или отпускали за вы-

куп. Если выкуп не платили, то пленного через год отпускали домой или пред-

лагали остаться в племени на равных со всеми правах. 

Славяне были язычниками, они обожествляли различные силы природы. 

Вначале они верили в добрых и злых духов, затем создали богов. Главными 

божествами славян были: Перун – бог грома и войны, Даждь-бог – бог солнца, 

Велес – бог скота, Сварог – бог огня. 

 

3. Образование  древнерусского государства. 

Первые киевские князья 

 

Древнерусское государство образовалось в результате распада родопле-

менных связей и развития нового способа производства. Оно складывалось в 

процессе развития феодальных отношений, возникновения классовых противо-

речий и принуждения. В IX в. сформировались два основных центра государст-

венности у восточных славян. Ими явились крупные, хорошо укрепленные на-

селенные пункты (города) - Киев и Новгород. Они находились на важном тор-

говом пути «из варяг в греки», т.е. из Скандинавии в Византию по Днепру, мо-

рям и рекам Восточной Европы. Новгород стал центром объединения славян-

ских и финно-угорских племен. Все они платили дань варягам (норманнам) – 
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выходцам из Скандинавии. Из летописей известно, что варяги, которых часто 

называли «русью», совершали нападения на европейские народы, в том числе 

на восточных славян и их соседей.  

В 859 г. новгородцы прогнали варягов, но между различными родами на-

чалась междоусобица. В 862 г. представители славянских племен решили при-

гласить на княжение варяга Рюрика с дружиной. Рюрик стал княжить в Новго-

роде, а его братья Трувор – в Изборске, а Синеус – на Белоозере. Согласно ле-

тописи, два дружинника Рюрика Аскольд и Дир отправились в Киев и стали там 

княжить. После смерти Рюрика остался его малолетний сын Игорь. Фактически 

власть находилась в руках родственника Рюрика Олега. В 882 г. он совершил 

поход на Киев, убил Аскольда и Дира и сделал Киев своей столицей, объединив 

два центра государственности – Новгород и Киев. Со второй половины IX в. 

термином «русь» стали называть княжеских дружинников вне зависимости от 

их этнической принадлежности. Впоследствии словом «Русь» стали называть 

государственное объединение с центром в Киеве. 

Основной массой населения Киевской Руси были лично свободные кресть-

яне («смерды»), платившие дань князю. Князья и их дружины ежегодно объез-

жали подвластную им территорию и собирали дань («полюдье») пушниной, ме-

дом, воском. Из отдаленных территорий население само привозило дань на 

княжеский двор («повоз»). Весной собранная дань погружалась в ладьи и от-

правлялась в Византию. Оттуда привозили оружие, дорогие ткани, украшения, 

вина. 

В IX-X вв. княжеские дружинники обеспечивались за счет дани, военной 

добычи, торговли. Частное землевладение отсутствовало. Княжеское землевла-

дение сложилось в XI в. Вотчины старших княжеских дружинников-бояр поя-

вились позднее. Вотчина – это передаваемое по наследству феодальное земле-

владение. Для феодализма характерно господство натурального хозяйства 

(производство для потребления, а не на продажу), сочетание собственности на 

землю феодала с наделением крестьян землей, извлечение собственником земли 

феодальной ренты (отработочной – барщина, продуктовой и денежной – оброк), 

личная зависимость крестьянина от феодала. Появление частного землевладе-

ния свидетельствовало о формировании на Руси феодальных отношений. 

В 907 г. Олег предпринял поход на Царьград (Константинополь), столицу 

Византийской империи. Греки вынуждены были просить Олега о мире и запла-

тить огромную дань. Результатом этого похода стали выгодные для Руси мир-

ные договоры с Византией, заключенные в 907 и 911 гг. После смерти Олега 

(912 г.) его преемником стал Игорь (912-945 гг.), сын Рюрика. В 941 г. он со-

вершил поход на Византию, нарушившую прежние договоры. Войско Игоря 

разграбило берега Малой Азии, но потерпело поражение в морской битве. В 

945 г. он предпринимает новый поход на Константинополь и вынуждает греков 

вновь заключить мирный договор. В 945 г. при попытке собрать повторную 

дань с племени древлян Игорь был убит. Вдова Игоря княгиня Ольга (945-957 

гг.)  правила за малолетнего сына Святослава. Она жестоко отомстила за убий-
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ство мужа, разорив земли древлян. Ольга упорядочила размеры и места сбора 

дани. В 955 г. она посетила Константинополь и крестилась в православие. Свя-

тослав (957-972 гг.) – самый храбрый и влиятельный из князей. Он совершил 

ряд успешных походов, расширяя границы древнерусского государства. Визан-

тийское правительство искало с ним союз для борьбы с внешними врагами. 

 

 
4. Киевская Русь в Х- начале XII в. 

Введение христианства и его значение 
 

 Киевская Русь была раннефеодальной монархией во главе с Великим кня-
зем киевским. Отдельные земли и области страны управлялись наместниками 
князя, назначаемыми либо из числа родственников князя, либо из числа его 
старших дружинников. 
 Княжеская дружина была постоянной военной силой и частью аппарата 
управления в древней Руси. Князь делился с ней военной добычей и собирае-
мой данью. Значительную роль в жизни Киевской Руси играло народное собра-
ние – вече. 
 Для политики первых киевских князей Олега (882-912 гг.), Игоря (912-
945 гг.), Святослава (965-972 гг.), Владимира (980-1015 гг.) были характерны 
следующие направления: 
1) установление и усиление власти киевских князей над племенными союзами 
славян. Князья объединяли славянские земли как с помощью насилия, так и с 
согласия; 2) прокладывание и охрана торговых путей; создание благоприятных 
условий для русской торговли; 3) охрана русских земель от грабительских на-
падений соседей. Так, князь Святослав осуществил удачные походы на Волж-
скую Булгарию (964 г.) и Хазарию (965г.). 
 Значительных успехов Киевская Русь добилась во время правления Вла-
димира Святославича (980-1015 гг.). С  именем этого князя связывают заверше-
ние объединения всех славянских земель под властью Киева; разгром кочевни-
ков-печенегов, ставших в конце Х в. бедствием для южной части страны; по-
стройку городов-крепостей по рекам Суле, Десне и  Стугне. Однако самым зна-
чительным из деяний князя Владимира стало крещение Руси летом 988 г. и 
провозглашение православия государственной религией.  
 До середины Х в. на Руси господствовала языческая религия. Основу 
ментальности язычников-славян составляли идеи вечности и равнозначности 
добра и зла как двух самостоятельных форм бытия. Их представления связыва-
лись с природными явлениями. Борьба со «злыми» силами природы вела к вере 
в возможность объединения сил «добра» против сил «зла». Язычество проявля-
лось в ритуальных плясках, игрищах, жертвоприношениях (часто человече-
ских). Восточными славянами был создан единый пантеон языческих богов – бо-
гу-отцу соответствовал Стрибог, богу-сыну – Даждьбог, Богородице – Мокош. 
Основным божеством считался Перун – бог грома и молнии, покровитель вои-
нов. Для своих богов славяне сооружали специальные культовые места – святи-
лища. В центре таких святилищ стоял идол – резное изображение божества. 
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 В условиях многобожия встала необходимость выбора единой веры. При-
нятия общей для Руси религии требовали интересы единства государства, т.к. 
другие страны воспринимали языческую Русь как варварское государство. 
 Из всех существовавших тогда религий князь Владимир выбрал христи-
анство. Эта религия, пришедшая из Византии, была достаточно хорошо извест-
на многим славянам. В системе византийской государственности духовная 
власть была подчинена светской, т.е. императору. Это соответствовало желани-
ям князя Владимира, открывало ему дорогу для брака с сестрой византийского 
императора Анной. В отличие от католицизма православное богослужение шло 
не на латыни, а на славянском языке, тексты Библии и других богослужебных 
книг были написаны на этом же языке. В отличие от языческой религии хри-
стианство запрещало человеческие жертвоприношения, требовало поклонения 
единому богу и призывало к покорности властям. Тем самым оно способство-
вало укреплению авторитета княжеской власти и упрочению господства феода-
лов над трудящимися массами. После введения христианства на Руси возникла 
сильная религиозная организация – церковь. Она получила огромные земель-
ные пожалования и десятую часть госдоходов (церковная десятина). Во главе 
церкви стоял митрополит, подчиненный в религиозных делах константино-
польскому патриарху. 
 Христианизация повсеместно встретила сопротивление населения. Князю 
Владимиру пришлось приложить немало сил, чтобы утвердить христианские 
обряды, верования, образ жизни. Нередко поднимались восстания против хри-
стианизации (Суздаль, Киев, Новгород). 
 Появившиеся на Руси в середине ХI в. монастыри не только готовили 
кадры священнослужителей, но и играли существенную роль в распростране-
нии грамоты, являлись хранителями и передатчиками культурного наследия. 
 

 

5. Культура Киевской Руси 

 

Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 

человеком в процессе его общественно-исторической трудовой практики. В ос-

нове культуры Киевской Руси лежит славянская дохристианская культура, ко-

торая с принятием христианства подверглась влиянию Византии, Болгарии, а 

через них античной и ближневосточной культурным традициям. 

Одним из основных показателей культурного уровня является наличие 

письменности. Первые свидетельства письменности у славян найдены под 

Смоленском и говорят о ее наличии еще в Х в. (до принятия христианства). 

Есть свидетельства о принятии на Руси глаголицы во второй половине IX в., 

попытках писать греческим алфавитом. Примерами наличия письменности и 

распространения грамотности на Руси являются берестяные грамоты, обнару-

женные в ходе археологических раскопок  Новгорода. Во второй половине IX в. 

братья-монахи Кирилл и Мефодий создали глаголический алфавит, который 

впоследствии был преобразован в кириллицу.  
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Годы правления Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.) стали временем поли-

тического и культурного расцвета Киевской Руси. В 1036 г. Ярослав оконча-

тельно разбил кочевников-печенегов, и это событие стало началом процветания 

Киева. В честь победы был воздвигнут собор Святой Софии, не уступавший по 

красоте подобному собору в Константинополе. Каменное зодчество пришло на 

русскую землю от греков вместе с принятием христианства, и русские мастера 

оказались достойными учениками. В Киеве было построено более 400 церквей, 

въезд в него украшали «Золотые ворота», имелось 8 рынков. 

Во время правления Ярослава огромное внимание было уделено просве-

щению. В Киеве и Новгороде открылись училища для священнослужителей. 

При Ярославе в Киеве было положено начало русскому летописанию. Будучи 

убежденным христианином и просвещенным человеком, Ярослав собрал в Кие-

ве переводчиков и книгописцев и начал издательство греческих книг, привезен-

ных на Русь из Византии. Получили развитие русский народный эпос, былин-

ные сказания. Больших успехов достигла иконопись. 

Выдающимся культурным достижением было составление свода письмен-

ных законов, который получил название «Русская Правда» или «Правда Яро-

слава». Документ включал уголовные и гражданские законы, устанавливал су-

допроизводство,  определял наказания за совершенные проступки или преступ-

ления. На основании этого свода законов можно судить о социальном устрой-

стве, нравах, обычаях русского общества того времени. По гражданским делам 

«Русская Правда» устанавливала суд двенадцати выборных (пытки и смертная 

казнь отсутствовали). 

При Ярославе успешно развивались внешнеполитические связи Руси. С 

родом Рюриковичей почитали за честь породниться могущественные монархи 

христианского мира. Сын Ярослава Всеволод стал зятем императора Византии, 

его дочери Анна, Анастасия и Елизавета вышли замуж за королей Франции, 

Венгрии и Норвегии. 

 

 

6. Феодальная раздробленность Руси, ее причины и последствия 
 

Во второй половине XI в. на Руси все отчетливее проявляются признаки 

усиления феодальной раздробленности. Князь Ярослав Мудрый обрел отече-

ский престол в жесточайшей междоусобной борьбе. Помятуя об этом, он оста-

вил завещание, в котором четко определил наследственные права своих сыно-

вей. Всю территорию он поделил на 5 «уездов» и определил, кому из братьев в 

каком княжить. Братья Ярославичи (Изяслав, Святослав, Всеволод, Игорь, Вя-

чеслав) некоторое время жили дружно. Однако в 1073 г. Святослав изгнал из 

Киева своего брата Изяслава, решив стать единоличным правителем. Изяслав, 

потеряв свои владения, долго скитался и смог вернуться на Русь только после 

смерти Святослава в 1076 г. С этого времени началась кровопролитная борьба 

за власть. 
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Основными причинами феодальной раздробленности были: 

1) господство натурального хозяйства при одновременной неразвитости хозяй-

ственных связей; 2) возникновение крупного феодального землевладения в ви-

де боярской вотчины; 3) усиление политического влияния боярства, его стрем-

ление к независимости от Киева; 4) ослабление военного и политического мо-

гущества центральной власти, вызванное борьбой князей за Киев; 5) развитие 

городов на Руси как местных центров хозяйственной (торговой, ремесленной) и 

политической жизни. В основе кровавых смут лежало несовершенство создан-

ной Ярославом удельной системы, которая не могла удовлетворить разросший-

ся род Рюриковичей. Не было четкого порядка в распределении уделов и на-

следовании. По старинному обычаю наследовать княжение должен был стар-

ший в роде. Но пришедшее с принятием христианства византийское право при-

знавало наследование только прямыми потомками. Противоречивость наслед-

ственных прав, неопределенность границ уделов порождали все новые междо-

усобицы. 

В 1097 г. в г. Любече состоялся съезд русских князей, решения которого 

стали началом образования самостоятельных княжеств. Однако княжеские усо-

бицы продолжались. К внутренним раздорам добавилась опасность извне – 

вторжение кочевников-половцев  - сильного и опасного врага. Военные походы 

отдельных князей (например, поход северского князя Игоря в 1185 г.) оканчи-

вались неудачно. Для победы над половцами нужно было соединить силы рус-

ских князей, прекратить княжеские усобицы. С таким патриотическим призы-

вом обращался к князьям автор «Слова о полку Игореве». Но иные князья сами 

брали половцев в союзники и приводили их на Русь. На некоторое время един-

ство Руси было восстановлено князем Владимиром Мономахом (1113-1125 гг.). 

После его смерти ссоры между князьями вспыхнули с новой силой и русские 

земли распались на самостоятельные государства. 

Крупнейшими землями времен феодальной раздробленности были Влади-

миро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество и Новгородская 

республика. 

Владимиро-Суздальское княжество располагалось на северо-востоке Руси, 

в междуречье Оки и Волги. Природно-климатические условия там благоприят-

ствовали развитию земледелия и скотоводства. Города этого княжества – Суз-

даль, Ростов, Владимир – стали центрами ремесла и торговли. Быстро росли 

княжеское и боярское землевладения. Самостоятельной северо-восточная Русь 

стала при князе Юрии Долгоруком (1125-1157 гг.), прозванном так за свое 

вмешательство в княжеские усобицы и стремление захватить дальние города и 

земли. Его политика расширения княжества, продолженная сыновьями Андре-

ем Боголюбским (1157-1174 гг.) и Всеволодом Большое Гнездо (1176-1212 гг.), 

превратила к началу XIII в. северо-восточную Русь в сильнейшее государство 

среди русских земель. 

Галицко-Волынское княжество находилось на юго-западе от Киева и име-

ло хорошо развитое земледелие и ремесленное производство. Здесь рано сло-
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жилось крупное боярское землевладение. Бояре, разбогатев, стали соперничать 

за власть с галицкими и волынскими князьями, разоряя страну военными похо-

дами. 

Новгородская земля располагалась на севере и северо-западе Руси. Новго-

род был вторым по величине городом Руси после Киева. Расположенный на пе-

ресечении торговых путей, Новгород стал крупнейшим центром торговли с 

югом, востоком и особенно с западом. 

В Новгородской земле сложился особый политический строй. С 1136 г., 

когда новгородцы изгнали князя, они получили право самостоятельно избирать 

себе князя из любого княжеского рода. Князь и его войско приглашались в слу-

чае необходимости защищать границы и вести войны, но он не мог вмешивать-

ся во внутренние отношения. Главой города-государства был епископ (позднее 

– архиепископ), высший церковный судья, хранитель городской казны. Испол-

нительная власть принадлежала посаднику, а воеводой ополчения был тысяц-

кий. Посадник и тысяцкий ежегодно избирались из числа новгородских бояр на 

общем собрании горожан – вече. 

Последствия феодальной раздробленности были различны.  

   Положительные: 1) трудности жизни на юге заставляли людей уходить на се-

вер и восток страны, заселяя и осваивая эти прежде неразвитые окраины древ-

ней Руси; 2) каждый князь, получив в постоянное владение часть русских зе-

мель,  стремился к их благоустройству – строил новые города, поощрял разви-

тие земледелия, ремесла, торговли; 3) в русских княжествах складывается сис-

тема вассалитета, когда мелкие землевладельцы находятся на положении под-

данных и слуг, а не родственников и соправителей князя; 4) наблюдается акти-

визация общественной жизни.  

   Отрицательные: 1) разорение населения из-за бесконечных княжеских усо-

биц; 2) возрастание внешней опасности, возможность полного порабощения 

русских земель иноземными захватчиками. 

 

 

7. Нашествие Батыя на Русь. Ордынское (татаро-монгольское) 

иго и его последствия 

 

В начале XIII в. монгольские племена (их еще называли татарами), коче-

вавшие в Центральной Азии, объединились в единое государство во главе с 

Чингисханом (Тимучином). Родовая знать нового государства стремилась к 

обогащению, что привело к большим завоевательным походам монголо-татар. 

Чингисхан создал сильное боеспособное войско, основой которого была четкая 

организация и строжайшая дисциплина. Все войско делилось на десятки, сотни 

и тысячи. Десять тысяч воинов составляли тумен – самостоятельную армию. За 

трусость в бою одного смертной казни предавались десять воинов. В армии ра-

ботала хорошо поставленная разведка – данные собирались купцами, послами и 

пленными. Использовались достижения военного искусства и техники поко-
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ренных государств. Так, после захвата Китая в 1215 г. армия Чингисхана взяла 

на вооружение стенобитные машины, камнеметные и огнеметные орудия. В 

1219-1221 гг. были разгромлены государства Средней Азии, в 1222-1223 гг. по-

корены народы Закавказья. В 1223 г. монголо-татары вышли к берегам Дона. 

Угроза монгольского завоевания нависла над половцами, которые обратились 

за помощью к русским князьям, предупреждая их о грозящей опасности. В ус-

ловиях феодальной раздробленности далеко не все князья поддержали полов-

цев. Объединенная русско-половецкая рать приняла сражение с основными си-

лами монголов в 1223 г. на реке Калке. Сражение завершилось полной победой 

монголо-татар. После сражения на Русь вернулась лишь десятая часть ратни-

ков. Причиной поражения русских стало полное отсутствие общего командова-

ния. 

В 1237 г. войско монголо-татар, которое возглавил внук Чингисхана Ба-

тый, разгромив Волжскую Булгарию, начало завоевание Руси. Первой жертвой 

его нашествия стало Рязанское княжество. Разгромив Белгород и Пронск,  тата-

ры осадили г. Рязань, который взяли штурмом и разорили. Войска владимир-

ского князя Юрия, вышедшие навстречу монголо-татарам, были разбиты. Юрий 

бежал на север для сбора новой армии, а хан Батый подошел к Владимиру, ко-

торый захватил после осады в 1238 г. Решающая битва произошла в 1238 г. на 

реке Сить. Она закончилась полным поражением русских войск и гибелью рус-

ских князей. После разгрома северо-восточной Руси армия Батыя двинулась на 

Новгород, но, не дойдя до него 100 верст  из-за усталости и весенней распути-

цы, повернула назад. Упорное сопротивление  монголам оказал г. Козельск, ко-

торый Батый осаждал 7 недель. К лету 1238 г. монголо-татары оставили рус-

ские земли: им требовалось время для отдыха и подготовки к дальнейшим за-

воеваниям. 

В 1239-1240 гг. Батый совершил второй поход на Русь. Были захвачены и 

разорены города Переяславского и Черниговского княжеств. В 1240 г. пал Киев. 

После его захвата разорению подверглись земли Галицко-Волынского княжест-

ва. Русские земли были покорены. 

Причинами поражения русских в битвах с армией Батыя были: 

     1) численное превосходство монголо-татар над русскими дружинами;  

     2) военное искусство военачальников Батыя;  

     3) военная неподготовленность и неумелость русских по сравнению с мон-

голо-татарами;  

     4) отсутствие единства между русскими землями, среди русских князей не 

было князя, влияние которого распространялось на все русские земли;  

     5) силы русских князей были истощены междоусобными войнами. 

Покорив русские земли, Батый вернулся в прикаспийские степи, где осно-

вал г. Сарай (в 100 км от Астрахани), столицу нового государства под названи-

ем Золотая Орда. Началось ордынское (монголо-татарское) иго. Русские князья 

должны были утверждаться особыми грамотами хана – ярлыками. Чтобы удер-

жать русских в повиновении, ханы совершали грабительские походы, применя-
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ли подкупы, убийства, обманы. Монголы сохранили на захваченных землях 

прежнюю систему государственного устройства и общественных отношений, 

но установили над ними контроль. Для этого Орда держала в крупных городах 

своих наместников – баскаков и бессерменов (сборщиков дани), насилия кото-

рых вызывали восстания среди русского населения (1257 г., 1262 г.). Для кон-

троля над сбором дани была проведена перепись населения. Вначале дань со-

биралась натурой, затем деньгами. Только церкви и монастыри были освобож-

дены от ее уплаты. 

Монгольское завоевание привело к длительному экономическому, полити-

ческому и культурному упадку русских земель. Многие территории были разо-

рены и опустошены, разрушены города, наиболее квалифицированные ремес-

ленники увезены в Орду, начался демографический спад.  

Несмотря на всю тяжесть последствий ига, Руси удалось сохранить свою 

государственность, религию и культуру.  

 

 

8. Разгром шведских войск на реке Неве и немецких рыцарей  

на Чудском озере. Князь Александр Невский  
 

В XIII в., одновременно с нашествием монголо-татар, возникла угроза за-

воевания северо-западных русских земель немецко-шведскими феодалами.  

В конце XII – начале XIII вв. объединенные в духовно-рыцарские ордена 

немецкие феодалы заняли большую часть богатых прибалтийских земель и соз-

дали Ливонский орден – главную опору интересов колонизационной политики 

Ватикана в Восточной Европе. В 1201 г. в устье Западной Двины немцы обос-

новали крепость – г. Ригу. В 1222 г. рыцари захватили г. Тарту (Юрьев), кото-

рый защищали эсты (эстонцы) и русские. Идеологическое обоснование завоева-

тельным походам давала римско-католическая церковь, призывающая к ско-

рейшему крещению язычников и укреплению влияния в Балтийском регионе. 

После завоевания Прибалтики агрессия ордена была направлена против Новго-

рода. В то же время северо-запад Руси подвергся нападению шведских феода-

лов, которые стремились завоевать часть побережья Балтики, принадлежащую 

новгородцам. Для подготовки экспансии шведами был захвачен о. Эзель. Опор-

ным пунктом агрессоров стал замок Ревель (Таллин). Шведы пытались поста-

вить под свой контроль торговый путь «из варяг в греки».  

Летом 1240 г. шведская флотилия с 5-тысячным войском вошла в Неву и 

остановилась в устье ее притока р. Ижоры. Новгородское войско во главе с кня-

зем Александром Ярославичем 15 июля 1240 г. одержало быструю и славную 

победу. Атаковав внезапно, вдоль реки, они отрезали рыцарей от флотилии. 

Войском в 2 тыс. человек они наголову разбили шведов. Новгородцы и ладожа-

не потеряли в этой битве всего 20 воинов. За доблесть и мужество народ про-

звал Александра Невским. Россия сохранила за собой берега Финского залива и 

возможность торгового обмена со странами Европы. 
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В то же время рыцари Ливонского ордена в 1240 г. захватили крепость 

Изборск. Воспользовавшись изменой в рядах защитников, они в ходе семи-

дневной осады взяли Псков. Нависла угроза над Новгородом. Александр Нев-

ский находился в Переяславле из-за размолвки с новгородскими боярами. На-

падение немецких рыцарей вынудило новгородцев просить Александра Нев-

ского вновь возглавить их войско. Дав согласие, Александр начал готовиться к 

сражению. К новгородскому ополчению присоединились отряды из Владимир-

ского княжества. В 1242 г. с суздальским войском он освободил г. Копорье и 

вернул Руси г. Псков. 

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошло Ледовое побоище. 

Построив свои войска клином, немцы пытались расчленить русские полки и 

разгромить их по частям. Знакомый с этой тактикой Александр построил свои 

войска в три полка и, дав увязнуть немецкому клину в ратниках «среднего пол-

ка», фланговыми ударами нанес немцам поражение. Их положение усугубилось 

тем, что неповоротливые рыцари были лишены маневра в ближнем бою, а тя-

желые доспехи проламывали непрочный весенний ладожский лед. Победа на 

Чудском озере имела огромное значение. Была сохранена независимость Нов-

городской и Псковской земель и целостности Руси. Победа была достигнута 

благодаря героизму русских воинов и полководческому таланту Александра 

Невского. 

Большое беспокойство доставляли Руси набеги литовцев. Пользуясь та-

тарским присутствием и ослаблением сопротивления нашествиям, они совер-

шали набеги на сопредельные территории. С каждым разом, углубляясь в пре-

делы Руси, они доходили до городов Торжок и Бежецк. Александр Невский 

трижды нанес им поражения и вынудил литовцев оставить в покое северные 

территории Руси. 

После военных побед Александр Невский принес огромную пользу Руси 

на поприще дипломатии. Он добился компромиссных отношений с Ордой, ук-

репил власть великого князя и в целом положения государства. За это русская 

православная церковь возвела Александра Невского в ранг святых. 

 

 

9. Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

в единое государство в  XIV-XVвв. 

 

В XIV в. между наиболее сильными княжествами шла борьба за лидерст-

во на Руси, которое давало ярлык на великое княжение. В этих условиях стали 

выделяться княжества, имеющие выгодное географическое и стратегическое 

положение, управляемые властолюбивыми и дальновидными князьями.  

Основателем московской династии стал сын Александра Невского Дани-

ил, который получил в 1276 г. Москву в удел. Впервые Москва была упомянута 

в летописи с 1147 г. в связи с деятельностью князя Юрия Долгорукова. Она за-

нимала очень выгодное географическое положение: через нее проходили 3 
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важные дороги, связывающие все концы Русского государства. Москва находи-

лась в центре русских земель, которые прикрывали ее от внешней опасности.  

Даниил в 1300 г. захватил рязанские владения, а также Переяславское 

княжество. Таким образом, к началу XIV в. Московское княжество увеличилось 

вдвое. Московским князьям удается завоевать расположение золотоордынских 

ханов. В 1327 г. московские князья участвуют в подавлении антитатарского 

восстания в Твери. Борьба за княжение на Руси была долгой и кровавой, но ре-

шилась в пользу Москвы. 

В 1328 г. московский князь Иван Калита (1325-1340 гг.) получил от хана 

Узбека ярлык на великое княжение Владимирское. Даже сбор дани, чем прежде 

занимались только татары, был возложен на московских князей. Благодаря это-

му, а также тому, что Москва была центром торговли хлебом, значительно рас-

ширились их финансовые возможности. 

Иван Калита проводил тонкую политику в Орде, там его любили за щед-

рые подношения.  Хитрый и дальновидный политик, ловкий купец, умножаю-

щий свои богатства, он вывел Москву из многолетнего оцепенения. 

В XIV веке Москва становится одним из наиболее экономически разви-

тых центров Руси, привлекательным для ремесленников и купцов. Сюда стека-

ются люди со всей страны, т.к. жить в Москве было безопасно и выгодно. Раз-

витие торговли и ремесел принесло князьям немалые выгоды, а с увеличением 

богатства росло и их политическое могущество. При Иване Калите продолжа-

ется рост территории Московского княжества. Авторитет Москвы значительно 

вырос после переезда сюда митрополита всея Руси. В своей политике москов-

ские князья получили союзника в лице главы православной церкви, чей автори-

тет на Руси был очень высок. 

Сознавая свою силу, московские князья начали вести себя с Ордой более 

независимо. Между внуком Ивана Калиты, Дмитрием и ханом Мамаем про-

изошел конфликт. В 1380 г., взяв в союзники литовского князя Ягайло, Мамай 

повел свои войска на Русь. Князь Дмитрий собрал значительные силы и, полу-

чив благословление от своего духовного наставника Сергия Радонежского, на-

стоятеля Троице-Сергиева монастыря, вывел войска на Куликово поле у слия-

ния Дона и Непрядвы. Русла рек и пересеченная оврагами местность исключала 

возможность свободного маневра ордынской конницы. Дмитрий приказал но-

чью перейти Дон, чтобы использовать время и занять более выгодную позицию. 

В находившемся на поле лесу он укрыл элитную часть войска – засадный полк 

князя Волынского. Битва произошла 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле и 

длилась 4 часа. Утром, не дав татарам соединиться с литовскими войсками, 

войско Дмитрия вступило в сражение. В начале битвы татарам удалось разбить 

передовой полк. Но когда они начали теснить Большой полк, сосредоточенный 

в центре, и победа казалась очевидной, из засады ударили ополченцы князя Во-

лынского, что явилось для татар полной неожиданностью. Они в панике бежали 

с поля. Сражение закончилось полной победой русских. Впервые Орда потер-

пела сокрушительное поражение от русских. Татары продолжали свои набеги 



 

 

 

23 

на Русь, но на битву в открытом поле больше не решались. Значительно была 

сокращена дань, получаемая с русских земель. 

Москва была признана территориальным центром складывающегося Рус-

ского государства. 

 

 

10.Образование Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

 

Конец XIV – начало XVI вв. – это период освободительного движения рус-

ского народа за национальную независимость, завершившийся образованием 

Российского государства с центром в Москве. Основными причинами образо-

вания государства были: 1) экономическое и социальное развитие русских зе-

мель, которые стали восстанавливаться от Батыева нашествия. В сельском хо-

зяйстве происходило восстановление запустевших пашен, стали осваиваться 

новые земли, совершенствовались орудия труда и приемы обработки земли. 

Земледелие сочеталось с домашним скотоводством, рыбным и охотничьим 

промыслами. Но рыночные связи хозяйства крестьян и феодалов оставались 

слабыми и несистематическими. С подъемом сельского хозяйства связано вос-

становление русских городов, оживление ремесленного производства и торгов-

ли. Формируются торгово-ремесленные центры – Нижний Новгород, Москва, 

Тверь, Кострома. Заметные успехи были достигнуты в кузнечно-литейном деле; 

возобновилось каменное зодчество; 2) политическое развитие русских земель. 

В XIII-XV вв. интенсивно росло феодальное землевладение, развивались его 

новые формы. Вотчинники (князья, бояре, монастыри) с помощью княжеской 

власти почти полностью поглотили свободную крестьянскую общину. В то же 

время появляются условия для развития условного (т.е. временного) феодаль-

ного землевладения – поместья и образования нового слоя землевладельцев – 

дворян-помещиков; 3) внешнеполитические условия, требовавшие образования 

единого государства для борьбы с внешней опасностью, прежде всего, с ордын-

ским игом. 

Победив в борьбе за великое княжение на Руси, московские князья про-

должали усилия по объединению земель вокруг Москвы. Правление Ивана III 

(1462-1505 гг.) ускорило этот процесс. Активное сопротивление объединению 

оказало Тверское княжество и Новгородская республика. Для сохранения неза-

висимости новгородские бояре заключили союз с Литвой и оказались под час-

тичной властью литовского князя. 

В 1471 г. Иван III повел войска на Новгород и в битве на р. Шелони добил-

ся победы. Для полного покорения Новгорода понадобился и второй поход. В 

1478 г. Иван III окончательно покорил Новгород и лишил его самостоятельно-

сти путем упразднения органов самоуправления. С падением Новгорода во вла-

дение Москвы попали все его обширные территории. В 1472 г. был покорен 

Пермский край, в 1474 г. выкуплено Ростовское княжество. В 1485 г. Иван III 
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взял Тверь. Ее князь бежал в Литву. Присоединив Тверь, Иван III создал единое 

государство и стал титуловать себя государем всея Руси. 

В середине XV в. Золотая Орда распалась на несколько независимых 

ханств и Иван III стал держаться по отношению к ним как независимый госу-

дарь. Он прекратил платить дань и создал союз с противником Золотой Орды – 

крымским ханом. Восстановить свою власть над Русью пытался хан Ахмат. В 

1480 г., заключив союз с литовским великим князем и польским королем, он 

повел свои войска на Москву. Все закончилось противостоянием русских и та-

тарских войск на реке Угре. Не дождавшись союзников, Ахмат не решился на-

чать сражение и в ноябре 1480 г. вынужден был отступить. Это означало окон-

чательное падение монголо-татарского ига, тяготившего Русь почти 2,5 века. 

Процесс образования единого государства заключался в значительных 

внутренних социально-экономических и политических изменениях. Это выра-

зилось в образовании режима сословно-представительной монархии, при кото-

ром самодержавие поддерживают различные сословия, прежде всего дворяне, 

горожане и верхушка столичного боярства, заинтересованные в создании госу-

дарства и наличии в нем сильной центральной власти. 

Годы правления Ивана III характеризуются изменениями органов власти. 

Боярская дума становится верховным совещательным органом, создаются уч-

реждения, ведающие различными сферами государственной жизни (приказы), 

наместники занимаются управлением на местах и содержатся («кормятся») за 

счет местного населения. В 1497 г. был издан «Судебник» великого князя Ива-

на III – свод законов, первый кодекс Российского государства, который закре-

пил единую систему государственного управления и регламентировал деятель-

ность государственных органов. Судебник установил срок для крестьянских 

переходов от одного феодала к другому (неделя до Юрьева дня (26 ноября) и 

неделя после Юрьева дня) и уплату за пользование двором. Закон ограничивал 

свободу крестьян, прикреплял их к земле. 

В годы правления Ивана III и его сына Василия III (1505-1533 гг.) завер-

шился процесс объединения русских земель и продолжилось укрепление рос-

сийской государственности. 

 

11. Противостояние Руси Золотой Орде. Свержение ордынского ига 

 

 Одним из последствий татаро-монгольского нашествия стало усиление на 

Руси феодальной раздробленности. Если до завоевания русских земель боль-

шую роль играли родственные связи с Великим князем, то теперь влияние кня-

жества определялось, прежде всего, его военной силой. Удельные князья обре-

ли реальную независимость. Великое княжение рассматривалось скорее не как 

главная цель князя, а в качестве эффективного средства укрепления своего 

удельного княжения. 

В свою очередь, монгольские ханы стремились укрепить систему раздроб-

ленности, передавая ярлык от одного князя другому. Во всех внутренних делах 
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русские князья были самостоятельны. Монголы, как правило, ограничивали 

свое политическое влияние на Руси посредством предоставления ярлыков. 

Южная Русь в результате татаро-монгольского ига фактически отделилась 

от Северной. Раздробленность на юге к моменту завоевания достигла своего 

максимума; вскоре здесь начался обратный процесс – консолидация Юго-

Западной Руси вокруг Галицкого княжества. Его князь Даниил Романович 

предпринял ряд усилий для объединения русских земель. Ему удалось отвое-

вать русские земли у Венгрии, Польши и Литвы. Папа Римский предлагал Да-

ниилу королевскую корону. Даниил пытался обрести независимость от Орды, 

но неудачно: вызванный в Орду, он был вынужден признать себя вассалом хана 

Батыя. Попытки Даниила обратиться за помощью к европейским государствам 

ни к чему не привела. 

Наследники Даниила продолжили его политику, но в начале XIV в. все 

земли Галицкого княжества были захвачены Литвой. 

Во второй половине XIII в. народ неоднократно восставал против ига и 

притеснений, творимых татарскими сборщиками дани. Поднимались как от-

дельные города, так и целые области. Все восстания оканчивались карательны-

ми экспедициями татаро-монголов, жестоко подавлявшими всякие попытки со-

противления. Но восстания заставили захватчиков облегчить налоговое бремя. 

Это способствовало смягчению внутренней напряженности, а постоянное воен-

ное присутствие монголов не благоприятствовало созданию условий, необхо-

димых для изгнания завоевателей. Фактически вплоть до конца XIV в. серьез-

ных попыток сбросить татаро-монгольское иго на Руси не предпринималось. 

К середине XIV в. происходит заметное ослабление внешнеполитического 

влияния Золотой Орды. В предшествующий период Орда была крупнейшим го-

сударством Восточной Европы. Огромные средства поступали ордынским ха-

нам как результат грабительских походов и транзитной торговли, а также в ви-

де дани. Но кочевая верхушка, стоявшая во главе государства, не была едина, и 

в 60-х гг. XIV в. в Орде начинаются усобицы. За 20 лет здесь сменилось более 

12 ханов. Государство распалось на 2 части, граница между которыми проходи-

ла по р. Волге. Как результат этого в 70-х гг. Орда утратила контроль над Ру-

сью и своими западными  владениями. Воспользовавшись этим, Литва захвати-

ла западные и южные русские княжества, а московским князьям удалось раз-

громить ордынское войско на Куликовом поле в 1380 г. 

Возглавивший Орду после поражения Мамая в Куликовской битве хан 

Тохтамыш сумел прекратить усобицы и объединить государство. Последую-

щий поход монголов на Русь привел к восстановлению ее зависимости и возоб-

новлению дани. В то же время Тохтамыш фактически санкционировал переход 

территории Владимирского великого княжества в вотчину московского князя, 

что усилило позиции московских правителей. 

Соответственно изменились отношения русских княжеств и Орды. Раньше 

дань собирал и платил князь, владевший Великим владимирским престолом. Он 



 

 

 

26 

был посредником между Русью и Ордой. Теперь же каждое княжество платило 

дань и строило свои отношения с Ордой независимо от других княжеств. 

В 1395 г. на Золотую Орду напал среднеазиатский завоеватель Тамерлан. 

Он разбил Тохтамыша и разорил его государство. После этого Золотая Орда 

уже не смогла оправиться. Из ее состава стали выделяться полусамостоятель-

ные ханства (Казанское, Астраханское). В течение XV в. размеры дани Золотой 

Орде постоянно уменьшались, пока Иван III окончательно не отменил ее вы-

плату. 

Хан Ахмат, стремясь вернуть Орде былое могущество, предпринял в 1480 

г. поход на Русь. Он заручился союзом Литвы, но литовский князь не пришел 

ему на помощь. Ожидая подхода литовцев, татары не решились атаковать рус-

ское войско. Противостояние на р. Угре русского и татарского войск заверши-

лось уходом татар без боя. Монголо-татарское иго было свергнуто. 

 

 

12. Укрепление и расширение Российского государства в XVI в. 

Иван IV Грозный. Опричнина 

 
Россия в XVI в. представляла собой огромную страну (2,8 млн кв.км.): она 

простиралась от Белого моря на севере до Чернигова и рязанских земель на 
юге; от Финского залива и Смоленска на западе до Северного Урала на востоке. 
Основным хозяйством страны оставалось земледелие. Земельная собственность 
носила сословный характер. Государственные (черносошные), вотчинные и по-
местные (светские) землевладения соседствовали с землями церквей и мона-
стырей. Владелец вотчины мог передавать ее по наследству своим детям, про-
давать и закладывать. На вотчинном праве имели земли князья (бывшие вла-
дельцами самостоятельных княжеств, а в XVI в. сохранившие лишь титул), 
княжата (потомки правящей династии) и бояре, составляющие высшую про-
слойку феодального общества и занимавшие ведущее место в управлении стра-
ной. Все они в качестве подданных великого князя (вассалов) обязаны были 
участвовать в его военных походах. 

Поместья давались великим князем во владение за военную службу дворя-
нам, составляющим двор князя или боярина. Получивший поместье  поместник, 
или помещик, не мог передавать земли по наследству или продавать. 

Высшая власть осуществлялась великим князем и Боярской думой – по-
стоянным советом при князе. Князь назначал своих вассалов на основные 
должности в государстве, возглавлял вооруженные силы, от его имени издава-
лись законы. 

В 1533 г. великим князем стал малолетний Иван IV (1533-1584 гг.). Во 
время его детства власть переходила от одной группы бояр к другой. Венчание 
в 1547 г. Ивана IV на царство не положило конец боярскому произволу. С ним 
покончило восстание в Москве 1547 г., когда власти вынуждены были присту-
пить к реформам. Реформы 40-50-х гг. XVI в. были осуществлены Избранной 
радой - кругом доверенных лиц молодого царя, среди которых были митропо-
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лит Макарий, князь А. Курбский и князь М. Воротынский, дворянин А. Адашев 
и священник Сильвестр. 

В результате реформ был образован новый совещательный орган – Зем-
ский Собор для решения важнейших государственных дел; началось формиро-
вание новой системы управления с помощью приказов (учреждений, руково-
дящих отраслями или отдельными частями страны); система кормлений (со-
держание воевод за счет местного населения) была заменена налогом; был при-
нят новый «Судебник» (1550 г.), укрепивший централизованную власть; была 
проведена денежная реформа; создано постоянное стрелецкое войско; созван 
церковный собор 1551 г. (Стоглавый собор), поставивший под контроль царя 
церковное землевладение. Реформы Избранной рады укрепляли государство, 
усиливали царскую власть и реорганизовывали центральное и местное управ-
ление страной. Однако Иван IV стремился к немедленным результатам. При 
неразвитости аппарата государственной власти быстрое движение к централи-
зации было возможно лишь при помощи террора. Царь разогнал Раду, что стало 
первым шагом на пути к опричнине.  

В декабре 1564 г. царь со всем семейством уезжает из  Москвы в Алексан-

дровскую слободу и обращается к народу с требованием расправы над измен-

никами по его усмотрению и учреждением опричнины. Это было условие его 

возвращения на трон. Делегация духовенства и бояр, пришедшая к царю, согла-

силась со всеми его условиями. Иван возвратился в Москву и огласил условия, 

на которых обратно принимал власть: изменников и ослушников предавать 

казни, их имущество брать в казну. С введением опричнины страна разделилась 

на две части: земщину, которая управлялась Боярской думой и приказами, и 

опричнину, в которой создавалась параллельная система органов управления и 

войско из 6 тыс. опричников. В опричнину были включены наиболее развитые 

экономически и стратегически удобно расположенные районы страны. На этих 

землях поселялись дворяне-опричники, их содержание входило в обязанности 

земства. По форме опричнина была возвращением к временам феодальной раз-

дробленности, но преследовала цель укрепить самодержавие. Используя тради-

ционный прием обвинения в измене, царь организовал казни неугодных ему 

бояр (за что получил прозвище Грозный). Царь совершил карательную экспе-

дицию в Новгород, где наряду с виновными боярам было уничтожено много 

невинных людей. 

В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину. Боярская оппозиция была 

разгромлена, в России утвердилось самодержавие. 

 

 

13.  Внешняя политика России в XVI в. Ливонская война 
 

Основными задачами внешней политики России в XVI в. были:  

     1) обеспечение безопасности южных и восточных окраин страны;  

     2) установление прямых связей со странами Западной Европы.  
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Задачами определялись главные направления деятельности русского пра-

вительства:  

балтийское – борьба с Литвой за возврат западнорусских земель и Ливони-

ей за выход к Балтийскому морю;  

крымское (или южное) – противостояние нападкам крымских татар, освое-

ние черноземных районов; 

 поволжское – укрепление безопасности восточной границы, овладение 

торговым путем по Волге.  

В 1552 г. русское войско двинулось на Казань. После длительного обстре-

ла города, подкопов, использования инженерных сооружений и кровопролит-

ного штурма столица Казанского ханства пала. В 1556 г. было завоевано Астра-

ханское ханство. К России отошел Волжский торговый путь, появилась воз-

можность проводить свою политику на Кавказе. 

Российские интересы при продвижении на восток столкнулись с интереса-

ми сильного Сибирского ханства. В 70-х гг.  XVI в. в южную часть Западной 

Сибири вторгся хан Кучум. Угрожая русским владениям в Приуралье, он смог 

завоевать земли, принадлежащие народам Сибири. В 1582 г. при поддержки 

правительства Ивана Грозного купцы Строгановы организовали поход на хана 

Кучума. Его возглавил казачий атаман Ермак Тимофеевич. Кучуму было нане-

сено несколько тяжелых поражений, хотя полной победы добиться не удалось. 

После гибели Ермака в 1585 г. войско вынуждено было вернуться в Москву. 

Однако Москва продолжила свой натиск на Сибирское ханство. Одерживая од-

ну победу за другой, русские по мере продвижения в глубь Сибири строили го-

рода-крепости (Тюмень, Тобольск и др.). В 90-х гг., разбив татар, Москва при-

соединила к себе территорию и народы Западной Сибири. 

В 1556 г. Иван Грозный начал Ливонскую войну, которая длилась до 1583 

г. Выход в Балтийское море был крайне необходим России для развития поли-

тических и торговых связей с Западной Европой. Решить эту задачу можно бы-

ло путем присоединения Прибалтики, для чего требовалось преодолеть сопро-

тивление союза Ливонии, Швеции и Польши. Поводом для начала войны по-

служил отказ уплаты Ливонским орденом дани России и заключение им воен-

ного союза с Литвой. Начало войны складывалось удачно для России. Было 

взято более 20 ливонских городов, пали Нарва и Юрьев. В 1561 г. Ливонский 

орден распался. 

В 1569 г. образовалось единое Польско-Литовское государство, и России 

пришлось вести войну с союзом сильнейших государств Европы. Ситуация 

усугубилась в результате предательства князя А.Курбского, который командо-

вал русскими войсками. Мешали противоречия внутри государства и постоян-

ные набеги крымских татар. 

В 1577 г. Иван Грозный захватил почти всю территорию Ливонии, но не 

смог добиться окончательной победы. В 1579 г. Польша, перейдя в наступле-

ния, вернула себе Полоцк, а в 1581 г. – захватила важную русскую крепость 

Великие Луки. Был осажден Псков. Шведы захватили Нарву. Дальнейшее про-



 

 

 

29 

движение поляков в глубь России было остановлено героической обороной 

Пскова. В 1582 г. Россия подписала невыгодный Ям-Запольский мир, потеряв 

Ливонию и Полоцк. В 1583 г. было заключено перемирие со Швецией, и от 

России были отторгнуты города Нарва, Ям, Копорье, Иван-город, побережье 

Финского залива. Ливонская война, длившаяся 25 лет, закончилась поражением 

России. Причиной этого поражения явилась экономическая отсталость государ-

ства. 

 

14.  Развитие русской культуры в XIV-XVI вв. 

 

Батыево нашествие нанесло тяжелый урон русской культуре: ее возрожде-

ние начинается во второй половине XIV в. Оно неразрывно связано с освободи-

тельной борьбой против Орды и движением за объединение русских земель. 

Эта тема была центральной как в устном народном творчестве, так и в литера-

туре. Широко известными литературными памятниками этого времени являют-

ся «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», прославляющие победу 

Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1380 г. 

Постепенно восстанавливалось летописание, центром которого становится 

Москва. В 1408 г. здесь был составлен первый летописный свод общерусского 

характера – Троицкая летопись. 

Территориальное расширение Московского княжества, развитие торговли 

способствовали развитию географических знаний: появились первые русские 

карты («чертежи»); в конце XV в. началось освоение морского пути из Белого 

моря в Европу вокруг Скандинавии. 

В XIV-XV вв. в русских городах возобновилось каменное строительство. 

Были восстановлены церковные соборы во Владимире и Суздале. В Москве на-

чалось строительство Кремля из белого камня. Стал оформляться общерусский 

стиль в зодчестве, в котором сочетались традиции древней Руси и достижения 

европейского Возрождения. 

Наблюдался подъем русской живописи, который главным образом был 

связан с творчеством А. Рублева. Мировым шедевром является его икона 

«Троица». 

Наиболее заметное явление культурной жизни XVI в. – появление книго-

печатания. Первая типография в Москве была основана в 1553 г., а в 1563 г. во 

главе типографии (10 лет пустоты) стал Иван Федоров. 1 марта 1564 г. им был 

издан «Апостол», а в 1574 г. – первый печатный русский букварь. 

Сложность социально-политических условий образования Российского го-

сударства породила особое отношение к летописям. В XVI в. политическое 

значение летописей возросло: была предпринята огромная работа по составле-

нию новых летописных сводов, куда вошли более ранние летописи. 

Широкое распространение получила публицистика. Положение русской 

церкви в едином государстве, роль монашества и христианских идеалов – тако-

во содержание произведений нестяжателей (противников церковного землевла-
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дения и обогащения) и их политических противников (Василия Патрикеева, 

Максима Грека, Федосия Косого). 

Зачатки научного знания существовали в XVI в. в виде чисто практических 

сведений. В 1556 г. было составлено руководство для оценки качества земли.  

Позже появилось другое пособие «О земном же верстании», где объяснялось, 

как вычислять площади разных фигур. В 1534 г. с немецкого языка был переве-

ден «Вертоград», содержащий сведения по медицине. 

Особо значительными в конце XV-XVI вв. были достижения в зодчестве. 

Рост могущества Москвы нашел отражение в постройке нового Успенского со-

бора (архитектор А.Фиораванти), новых стен и башен Московского Кремля 

(П.Солари, М.Руффо). Шедевром русской архитектуры стал построенный в 

1554-1560 гг. Покровский собор (храм Василия Блаженного), воздвигнутый в 

честь взятия Казани. 

Русская живопись развивалась в рамках иконописания, строго регламенти-

руемых церковью. Широкое распространение получили житийные иконы (кро-

ме изображения святого в центре иконы, по ее бокам располагались маленькие 

рисунки с изображением деяний святого). 

 

 

15. Россия в конце XVI – начале XVII вв. Смутное время 

 

В 70-80-е гг.  XVI в. масса крестьян и горожан центральных и северо-

западных районов страны, разоренных войной и опричниной Ивана Грозного, 

устремились на юг и юго-восток. Бегство населения приняло громадные разме-

ры, села и города пустели, хозяйство приходило в упадок. Попытки правитель-

ства силой удержать крестьян и посадских людей на прежних местах привели к 

росту недовольства (восстание жителей Углича в 1591 г., крестьянские волне-

ния в Подмосковье в 90-е гг. XVI в.).  Тяжесть положения народа усилилась 

страшным голодом 1601-1603 гг., возникшим в результате длительных неуро-

жаев. По городам прокатились восстания – «хлебные бунты», т.к. феодалы соз-

нательно прятали хлеб с целью торговых выгод. В 1603 г. центр страны был ох-

вачен восстанием крестьян, которое удалось подавить с большим трудом. 

Хозяйственная разруха осложнилась тяжелым внутриполитическим поло-

жением. Смерть Ивана Грозного и вступление на престол его старшего сына, 

безвольного и болезненного Федора Ивановича (1584-1598 гг.), возродили сре-

ди боярства честолюбивые замыслы ограничения самодержавия. Главным пре-

пятствием в осуществлении своих планов феодальная знать видела в царском 

шурине, боярине Борисе Годунове. Борьба за власть обострилась в 1591-

1598гг.: в 1591 г. в г. Угличе при загадочных обстоятельствах умирает младший 

сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, а в 1598 г. умирает тяжело больной царь 

Федор. На нем кончается род Рюриковичей. Царский трон остается без наслед-

ника, и специально собранный Земский Собор в 1598 г. избирает царем Бориса 

Годунова (1598-1605 гг.). 
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Все попытки Б.Годунова укрепить власть вызывали новые социальные 

конфликты и приводили к росту недовольства крестьянства, части бояр и дво-

рян. Тяжелым внутренним положением России решили воспользоваться поль-

ско-литовские феодалы. Мечтая о новых землях, они разработали план порабо-

щения России. Орудием их захватнической политики стал беглый монах Чудо-

ва монастыря Григорий Отрепьев, выдававший себя за якобы спасшегося царе-

вича Дмитрия. 

Самозванец, опираясь на  тайную помощь польского короля и католичест-

во, в обмен на западные русские земли и ликвидацию православия начал борьбу 

за власть. Военный поход Лжедмитрия на Москву летом 1604 г. мог окончиться 

неудачей. Но неожиданная смерть Б.Годунова весной 1605 г. и помощь кресть-

ян отрядам самозванца, в котором они видели «хорошего царя», способствова-

ли осуществлению замыслов Лжедмитрия. Летом 1605 г. он вступил в Москву, 

но своей политикой не оправдал надежд разных слоев русского общества. 

Вскоре открылась связь Лжедмитрия  с поляками, которые бесчинствовали в 

Москве. В июне 1606 г. поднялось народное восстание против Лжедмитрия и 

его иноземных друзей. Самозванец был убит. Новым царем стал князь Василий 

Шуйский (1606-1610 гг.), власть которого оказалась ограниченной феодальной 

знатью. 

Но Польша не отказалась от попыток подчинить Россию и выдвинула пре-

тендентом на русский трон нового самозванца – чудом спасшегося от расправы 

москвичей царевича Дмитрия – Лжедмитрия II. В июне 1608 г. его отряды по-

дошли к Москве, но взять ее не могли и расположились боевым лагерем в с. 

Тушино, ожидая помощи от поляков. В.Шуйский для борьбы с самозванцем 

попросил военной помощи у Швеции в обмен на северные русские земли. В ре-

зультате военных действий армия Лжедмитрия II была разбита, а сам он убит. 

Военный союз России со Швецией послужил поводом для польского короля 

начать войну: летом 1609 г. польские войска одержали ряд побед и захватили 

западные русские земли. Военные неудачи ускорили падение В.Шуйского, ле-

том 1610 г. он был свергнут. Власть оказалась в руках 7 московских бояр («се-

мибоярщина»). Они пригласили на русское царство сына польского короля 

Владислава и тайно впустили поляков в Москву. 

На борьбу с захватчиками поднялся русский народ. В начале 1611 г. в юж-

ных районах страны собралось народное ополчение, куда вошли горожане, от-

ряды дворян и донских казаков. Весной 1611 г. ополчение начало осаду Моск-

вы, но разногласия среди его руководителей привели к распаду ополчения. Но-

вым центром освободительного движения стал Нижний Новгород. Осенью 

1611г. здесь собралось второе ополчение, во главе с князем Д. Пожарским и 

старостой К. Мининым. Летом 1612 г. ополчение освободило от интервентов 

северные районы страны, а осенью того же года освободило Москву от поль-

ских войск. Однако борьба с захватчиками не была завершена. Только в 1617 г. 

со Швецией был подписан договор, по которому Россия возвращала себе Нов-

город, уступленный ранее царем В. Шуйским, но теряла выход к Балтийскому 
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морю. В конце 1618 г. мирный договор был заключен с Польшей: за отказ 

польского короля от царского трона в пользу Михаила Романова, избранного 

царем в 1613 г. на Земском Соборе, Россия уступила Польше Смоленск, черни-

говские и северские земли. 

Только благодаря героической борьбе русского народа Россия сохранила 

свою независимость, но интервенция начала XVII в. привела страну к полному 

разорению. 

 

 

16.  Экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Закрепощение крестьян 
 

XVII в. для России означал вступление страны в новый период своей исто-

рии, отмеченной такими явлениями, как образование единого всероссийского 

рынка, господство самодержавия в виде сословной монархии и оформление в 

стране крепостного права. 

C окончанием «смуты» и иностранной интервенции начала XVII в. нача-

лось медленное восстановление разрушенного хозяйства страны. Возрастали 

площади обрабатываемых земель за счет возрождения старых и освоения новых 

посевных площадей. Окрепшее сельское хозяйство стало основой развития ре-

месла и торговли, что привело к образованию единого всероссийского рынка. 

Основными признаками этого явления были:  

    1) изменение характера ремесла, которое превратилось в товарное производ-

ство; значительное развитие получили добыча и обработка металла, появилось 

множество центров железоделательного производства (Москва, Тула, Кашира, 

Серпухов, Новгород и др.);  

     2) возросшая роль купцов, выступающих посредниками между ремесленни-

ками и покупателями их продукции; 

     3) появление мануфактур – крупных предприятий, использовавших меха-

низмы и специализацию ручного труда. Первая мануфактура была основана 

возле г. Тулы в 1637 г.; 

     4) возникновение и развитие специализации районов страны на производст-

ве отдельных товаров. 

Наиболее ярким свидетельством образования единого всероссийского 

рынка стало развитие местных рынков – «торжков», которые были тесно связа-

ны между собой. Быстрыми темпами развивалась внешняя торговля с такими 

государствами, как Индия, Китай, Англия, Голландия, Швеция, Польша, со 

странами Средней Азии. Развитию внутренней и внешней торговли способст-

вовала экономическая политика правительства. В 1653 г. была принята «Торго-

вая уставная грамота», а в 1667 г.  – «Новоторговый устав». Новые законы зна-

чительно ограничивали права иностранных купцов: им разрешалась лишь опто-

вая торговля. Дополнительным стимулом развития внутренней торговли стала 

ликвидация многочисленных платежей и замена их единой торговой пошлиной. 
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Восстановление сельского хозяйства, развитие ремесла и торговли способ-

ствовали развитию феодальной земельной собственности. Быстро разросшаяся 

феодальная знать к середине XVII в. владела огромными вотчинами. Так, боя-

рин Б. Морозов владел 300 селами в 17 уездах страны. В результате массовой 

раздачи земли увеличилось землевладение дворян: за счет крестьянских общин 

и конфискации вотчин бояр, служивших Лжедмитриям и интервентам. Однако 

многие дворяне оставались малоземельными или безземельными и попадали в 

кабалу к боярам. Поэтому дворянство энергично выступало в защиту своих 

прав, требовало усиления самодержавия. Рост земельной собственности бояр, 

дворян, церквей и монастырей сопровождался сокращением государственных 

земель, передачей свободных крестьянских общин в частное владение. 

Все население страны, не считая духовенства, делилось на служилых лю-

дей, людей тяглых и холопов. Эти большие группы людей стали называться со-

словиями, каждое из которых имело свои обязанности, свои права и привиле-

гии. Так, служилые люди за ратную службу получали земельные участки с кре-

стьянами или без них. Укрепление феодальной земельной собственности, скла-

дывание сословий стали основой для создания государственной системы крепо-

стного права. Она была оформлена Соборным Уложением 1649 г. Теперь кре-

стьянам было запрещено переходить от одного землевладельца к другому; кре-

стьяне лишались права личной свободы, и устанавливалась наследственность 

крепостного состояния. «Урочные лета» (т. е. 5-летний срок розыска беглых) 

отменялись, вводится бессрочный розыск беглых крестьян с их возвращением 

прежнему землевладельцу. За право пользоваться землей феодала крепостной 

должен был заплатить оброк (деньгами или продуктами) или отработать на 

барщине (когда крестьянин бесплатно обрабатывает земли помещика своими 

орудиями труда). 

Россия XVII в. была сословно-представительной монархией. Главой госу-

дарства являлся царь, власть которого распространялась на все стороны жизни 

общества. Однако власть царя не всегда оказывалась неограниченной. Для ре-

шения наиболее важных государственных дел собирались Земские соборы – 

общие собрания представителей всех сословий и групп населения страны. Но 

постепенно их роль стала падать. Последние Земские соборы состоялись в 

1648-1649 гг. в связи с принятием Соборного Уложения 1649 г. и в 1651-1653 

гг., когда решался вопрос о воссоединении Украины с Россией. При царе Алек-

сее Михайловиче (1645-1676 гг.) наибольшее значение приобрела Боярская ду-

ма – постоянный совещательный орган при царе из представителей феодальной 

знати. 

Управление страной находилось в ведении центральных учреждений – 

приказов, число которых постоянно увеличивалось (до 80). Власть на местах 

находилась в руках воевод, что означало сужение самоуправления и усиление 

центральной власти. Возникают зачатки регулярной армии – «полки нового 

строя», организуемые из «даточных людей», которых записывали на пожизнен-

ную солдатскую службу. В 60-х гг. XVII в. была предпринята попытка строи-
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тельства военных кораблей (под г. Коломна). В этот же период прошла церков-

ная реформа, проведенная патриархом Никоном. Креститься стали не двумя, а 

тремя пальцами, земные поклоны заменили поклоны в пояс, крестные ходы во-

круг храмов стали совершаться по ходу солнца. Противники этой реформы 

увидели покушение на старину и истинную веру. Во главе их стоял протопоп 

Аввакум. В русской церкви произошел раскол, который приобрел характер оп-

позиционного социального движения. Раскольники противостояли не только 

духовным, но и светским нововведениям. В 1656 г. защитники старых обрядов 

были отлучены от церкви и стали преследоваться. Ослабленная расколом, рус-

ская церковь все больше попадала под влияние самодержавной власти, которая 

использовала религию как идеологию формирующейся абсолютной монархии. 

 

 

17.  Воссоединение Украины с Россией и его историческое значение 
 

Население украинских и белорусских земель, вошедших в XV-XVI вв. в 

состав польско-литовского государства Речи Посполитой, находилось в тяже-

лом положении. Тройной гнет (феодальный, религиозный и национальный) вы-

звал упорное сопротивление украинцев и белорусов. Главной силой народного 

движения стало казачество Запорожской Сечи – казачьей республики в Прид-

непровье. Попытки польских феодалов уничтожить запорожцев привели к ряду 

восстаний, которые в 1647 г. переросли в национально-освободительное дви-

жение украинского и белорусского народов. Во главе движения стоял гетман 

запорожцев Богдан Хмельницкий. 

Б. Хмельницкий призвал народ Украины на борьбу с поляками. Народная 

армия в битвах 1648-1649 гг. одержала ряд побед над войсками поляков. В ав-

густе 1649 г. был подписан Зборовский мир, которым предоставлялась автоно-

мия восточной части Украины. Но поляки активизировали свои действия и в 

1651-1653 гг. нанесли запорожцам несколько поражений. Положение Украины 

осложнилось. Б. Хмельницкий обратился к России с предложением о воссоеди-

нении и оказании помощи украинскому народу. Москва дала положительный 

ответ. Земский собор в октябре 1653 г. вынес решение о воссоединении Украи-

ны с Россией. 8 января 1654 г. народное собрание в г. Переяславле (Переяслав-

ская рада) единодушно подтвердило желание Украины войти в состав России. 

Вхождение Украины в состав России повлекло за собой войну с Польшей 

(1654-1667 гг.) и Турцией (1677-1681 гг.), которые не согласились с решением 

Переяславской рады. Русско-польская война шла с переменным успехом и за-

вершилось победой России. В 1667 г. в деревне Андрусово было заключено пе-

ремирие, по которому за Россией закреплялись Смоленск, Чернигов и другие 

земли. Польша признала воссоединение Левобережной Украины с Россией. 

Война за Украину привела к обострению отношений с Турцией, которая в 

1672 г. захватила у Польши Подолию; в 1677 г. турецкая армия начала вторже-

ние на Левобережную Украину. Решающие сражения произошли в 1677 и 1678 
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гг. под Чигирином, в котором турки потерпели поражение. В 1681 г. в г. Бахчи-

сарае (Крым) был заключен мир с Турцией, которая отказалась от своих пре-

тензий на украинские земли. 

Воссоединение Украины с Россией имело огромное историческое значе-

ние. Началось освобождение украинцев от национального и религиозного угне-

тения, от порабощения Турцией. 

 

18.  Крестьянские войны в России XVII в.: причины и итоги 

 

Крестьянские войны являются характерным явлением феодального обще-

ства как радикальная ответная мера на усиление эксплуатации. Основными 

признаками крестьянских войн были:  

   1) массовое участие в вооруженной борьбе основной части общества – кре-

стьянства;  

   2) охваченная сопротивлением громадная по размерам территория страны;  

   3) стихийность крестьянских выступлений;  

   4) органическое сочетание всех форм борьбы (от скрытого сопротивления до 

открытой вооруженной борьбы);  

   5) оформление единых требований восставших, выдвижение из своей среды 

лидеров;  

   6) сопротивление крестьянства усилению эксплуатации, принявшее форму 

социального протеста (борьба за православную церковь или борьба за «хороше-

го царя»). 

XVII в. стал веком многочисленных народных восстаний, вызванных 

ухудшением экономического и политического положения России из-за голода, 

интервенции, ослабления власти, борьбы за царский престол. Разрозненные 

крестьянские восстания летом 1606 г. переросли в крестьянскую войну под 

предводительством  И. Болотникова. Причиной этого  восстания стала попытка 

В. Шуйского восстановить уплату налогов, отмененных Лжедмитрием I. Вос-

ставшие в Путивле крестьяне и холопы во главе с Болотниковым пошли на Мо-

скву. К ним примкнуло дворянство южных уездов под предводительством 

Г.Самбулова и П. Ляпунова. К восставшим присоединилось население южных и 

юго-западных областей России, а также Нижнего и Среднего Поволжья. Одер-

жав несколько побед над царскими войсками, Болотников взял Калугу и Каши-

ру, остановился в Коломенском. Однако под Москвой произошло разделение 

войск. Дворянские отряды частично перешли на сторону Шуйского. Оставшие-

ся дворяне – Григорий Шаховской и Андрей Телятевский до конца поддержи-

вали Болотникова, но из-за разности задач, стоящих перед ними, внесли раскол 

в ряды войска. 

При осаде Москвы Болотников потерпел поражение и отошел к Калуге. 

Терские и донские казаки помогли восставшим отойти к Туле. После четырех-

месячной осады Шуйскому удалось склонить Болотникова к капитуляции. Он 

обещал сохранить жизнь восставшим, если они прекратят сопротивление. Од-
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нако боярское правительство не сдержало свое обещание – над участниками 

крестьянско-дворянской смуты была учинена жестокая расправа. Самого Ивана 

Болотникова ослепили и утопили. 

Причиной неудачи этого восстания стало отсутствие четкой программы и 

дисциплины в войске. 

Многочисленные восстания середины XVII в. свидетельствовали о кри-

зисном состоянии страны. Соляной бунт в 1648 г. в Москве возник по причине 

замены единого налога налогом на соль, что вызвало ее значительное подоро-

жание. В Пскове и Новгороде в 1650 г. произошли волнения из-за резкого уве-

личения цен на хлеб. Огромное количество выпущенных правительством мед-

ных денег привело к быстрому падению их стоимости. Это стало причиной об-

нищания низших слоев населения Москвы. Летом 1662 г. произошел «медный 

бунт», и медные деньги были изъяты из обращения. 

Соборное уложение 1649 г. ухудшило положение крестьян. Увеличился 

поток беднейших слоев населения, бегущих на Дон, где действовало правило «с 

Дону выдачи нет». Однако на Дону к этому времени были распределены все 

плодородные земли и пастбища, поделена большая часть царского жалования. 

После ухода казаков из Азова в 1642 г. они лишились выхода к Азовскому и 

Черному морям. Для беглых из России остался только один источник сущест-

вования – военная добыча. 

В 1667 г. зажиточный казак Степан Разин, собрав отряд из «голытьбы», 

отправился в поход «за зипунами» на Волгу, а затем на р. Яик; в 1668-1669гг. 

опустошил персидское побережье Каспия и вернулся на Дон с богатой добы-

чей. Весной 1670 г. Разин объявил себя атаманом и захватил власть на всем 

нижнем Поволжье. Он обещал простому народу свободу и вольное казацкое 

устройство без податей и повинностей. К войску Разина присоединялись отря-

ды народов Поволжья. Войско Разина, одержав победу над стрельцами, овладе-

ло городами Царицын и Астрахань. Двигаясь вверх по Волге, оно дошло до 

Симбирска и 4 сентября 1670 г. осадило его. На помощь осажденному городу 3 

октября 1670 г. подошло 60-тысячное царское войско. Разин потерпел пораже-

ние и отошел на Дон. Восстание охватило район между Волгой и Окой, его оча-

ги были подавлены лишь к лету 1671 г. Степан Разин был схвачен на Дону ка-

зачьей верхушкой и выдан царю в апреле 1671г. К причинам поражения вос-

стания Разина можно отнести его стихийность, отсутствие у восставших четкой 

программы и плана действий, слабую дисциплину в войсках, плохое вооруже-

ние и противоречия между различными социальными группами восставших. 

 

 

19.  Россия в конце XVII-первой четверти XVIII вв. 

Реформы Петра I и их значение 

 

В конце XVII в. Россия представляла собой отставшую от Западной Евро-

пы страну. Причинами отставания были:  
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1) медленное восстановление районов, разоренных «смутой» и интервен-

цией начала XVII в.;  

2) природно-географические и социальные условия (при небольшой чис-

ленности населения и огромной территории в хозяйственный оборот вовлека-

лись новые земли; это не создавало заинтересованности в производительном 

труде на старых землях);  

3) огромные расходы на оборону и укрепление границ;  

        4) отсутствие у России выхода к морям и возможности использования про-

стых и дешевых путей сообщения. 

         Россия нуждалась в преобразованиях, для проведения которых нужна бы-

ла личность. Такой личностью стал Петр I (1682-1725гг.). Свои реформы Петр I 

замышлял и проводил под воздействием конкретных событий и своего понима-

ния блага России. 

Экономическая реформа. Два фактора стали решающими при проведении 

реформы: теория меркантилизма и неудачное начало Северной войны. Соглас-

но идеям меркантилизма богатство страны заключается в большом количестве 

денег и их постоянном накоплении за счет умелой торговли (продажи товаров 

за границу и препятствий ввозу иностранных товаров). Это предполагало вме-

шательство государства в сферу экономики путем поощрения одних видов про-

изводства и ограничения других. В то же время война со Швецией лишила Рос-

сию многих необходимых вещей, ранее привозимых из-за границы. Поэтому 

государство стало строить казенные мануфактуры, прежде всего, по производ-

ству военной продукции. Государство захватило и торговлю путем введения 

монополии (исключительного права) на продажу отдельных товаров. В 1705 г. 

была введена монополия на соль и табак и доходы возросли в 4-6 раз. Позже ка-

зенная монополия вводилась на хлеб, сало, икру, воск, древесину, лен. Государ-

ственная торговля сопровождалась произвольным повышением цен на эти то-

вары и регламентацией деятельности русских купцов. В итоге государство до-

билось своей цели: доходы казны возросли и превысили расходы государства. 

Но это стало возможным в результате насилия над простым народом, купцами 

и торговыми людьми. 

Налоговая реформа. В 1718-1724 гг. в стране была проведена подушная 

перепись. Единицей налогообложения вместо крестьянского двора стала «душа 

мужского пола» независимо от возраста. Подушную подать платили крепост-

ные и казенные крестьяне, посадские люди. Дворяне и духовенство были осво-

бождены от уплаты налога. В итоге реформы доходы государства резко вырос-

ли и стали постоянными; впервые появился бюджет страны. 

Административные реформы (реформы органов власти и управления). 

Они были вызваны желанием улучшить управление страной. 22 февраля 1711 г. 

вместо Боярской думы был образован Сенат, ставший высшим административ-

ным и судебным органом России. В 1722 г. был создан контрольный орган – 

прокуратура, а генерал-прокурор П. Ягужинский стал неофициальным главой 

Сената. В 1718 г. вместо многочисленных приказов были образованы коллегии. 
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Их число составляло 10-12, а в основе их деятельности заложены принципы ка-

мерализма – учения о бюрократическом управлении (коллегиальность, ответст-

венность, регламентация обязанностей чиновников, специализация канцеляр-

ского труда, четкие размеры жалованья). Каждая коллегия состояла из прези-

дента, вице-президента, 4-5 советников и 4 асессоров. Кроме 4 важнейших кол-

легий (Иностранной, Военной, Адмиралтейской и Юстиц-коллегии), группа 

коллегий занималась финансами (доходами – Камер-коллегия, расходами – 

Штатс-коллегия, контролем за финансами – Ревизион-коллегия), торговлей и 

промышленностью (Комерц-коллегия, Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия). 

В итоге реформы была создана система высших органов власти и бюрократия – 

слой государственных чиновников. В 1709-1718 гг. проводились реформы ме-

стных органов власти. Вместо многочисленных уездов с воеводами Россия бы-

ла разделена на 8 губерний, во главе которых стояли назначенные Петром  I гу-

бернаторы, обладавшие большой властью на местах и ответственные за свои 

действия перед царем.  

Реформа армии и создание военного флота. До Петра I вооруженные силы 

страны состояли из полков солдатского строя, стрельцов и дворянского опол-

чения, которые в конце XVII в. потеряли свои боевые качества. Военного флота 

Россия не имела совсем. Петру I пришлось создавать новую армию. Он изменил 

принципы ее комплектования и обучения. Вместо добровольцев была введена 

система рекрутских наборов. Первый из них состоялся в 1705 г. и до 1710 г. на-

боры проводились ежегодно: 1 рекрут с 20 дворов, что пополняло армию 30 

тыс. новобранцев каждый год. Для обучения офицеров были созданы учебные 

заведения; армия была перевооружена. К концу правления Петра I Россия обла-

дала регулярной армией (200-250 тыс. чел.) и мощным военным флотом (около 

1 тыс. судов). 

Реформы в области культуры и быта. Их проведение было вызвано рас-

тущими потребностями государства в образованных людях для армии и флота, 

торговли и промышленности. В стране открылись учебные заведения (Навигац-

кая и Артиллерийская школы, Медицинское училище, Инженерная школа, из-

давалась научная литература («Букварь» Ф. Поликарпова, «Арифметика» Л. 

Магницкого).  С 1702 г. стала издаваться первая газета «Ведомости», был соз-

дан музей, и в 1725 г. открыта Петербургская Академия наук. 

Началось быстрое сближение страны с Западом. Дворянская молодежь от-

правлялась для учебы за границу, правительство заботилось о том, чтобы рус-

ские люди внешне выглядели как европейцы (запрещалось носить бороды, бы-

ло обязательным ношение венгерского платья и немецкой обуви – башмаков). 

Перемены коснулись дворянского быта: указом 1718 г. вводились обязательные 

для дворян развлечения – ассамблеи. Указами 19-20 декабря 1699 г. вводилось 

новое летоисчисление: не от сотворения мира, а от рождества Христа, как в Ев-

ропе. Празднование Нового года переносилось с 1 сентября на 1 января и было 

обязательным для всех жителей. 
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В результате петровских преобразований была создана новая Россия – 

крупная держава, не уступавшая в своем развитии странам Западной Европы. 

 

 

20.  Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти 

XVIII вв. Северная война и ее итоги 

 

Внешняя политика России на рубеже XVII-XVIII  вв. была подчинена ре-

шению следующих задач:  

1) обеспечения безопасности южных окраин страны; 

2) достижения выхода к морям для установления прямых связей с запад-

ными странами;  

3) овладения транзитной торговлей между Западом и Востоком. 

Вначале наиболее выгодные условия для решения внешнеполитических 

задач сложились на юге страны. В самом конце XVII в. Россия вместе с Авст-

рией и Венецией вела войну против Турции. В 1695 г. русские захватили турец-

кие крепости в устье Днепра, а с помощью построенного в Воронеже военного 

флота штурмом овладели Азовом в нижнем течении Дона. Был сделан первый 

шаг к морям: договором 1700 г. Россия закрепляла за собой Приазовье. Но для 

продолжения войны с турками требовались союзники; в европейские страны из 

Москвы отправляется «великое посольство». Петр 1, участвовавший в посоль-

стве инкогнито, сумел правильно оценить обстановку в Европе и вместо борь-

бы за южные моря в качестве основной поставил задачу выхода на Балтику.   

В начале  XVIII в. на Балтийском море господствовала Швеция, победить 

которую в одиночку было невозможно. В итоге усилий русской дипломатии 

Россия в войне со Швецией имела союзниками Польшу, Саксонию и Данию.  

В истории Северной войны (1700-1721 гг.) принято выделять два этапа: 

 1 - 1700-1709 гг. – неудачи антишведского союза и временные успехи ар-

мии шведов   под началом Карла XII;  

2 - 1709-1721 гг. – перелом в войне в пользу союзников и поражение Шве-

ции. 

Начало Северной войны для союзников сложилось неудачно: летом 1700 

г. шведский флот бомбардировал Копенгаген и Дания была вынуждена капиту-

лировать. Затем Карл XII нанес поражение полякам около г. Риги и заставил их 

армию отступить из Прибалтики. Военные действия русской армии начались с 

неудачной осады Нарвы. 20 ноября 1700 г. подошедшие к Нарве шведские вой-

ска нанесли сокрушительное поражение русской армии. Была потеряна вся ар-

тиллерия и обоз, в плену оказались все офицеры, часть из которых (в первую 

очередь – иноземцы) перешла к шведам еще до начала сражения. Карл XII счи-

тал, что Россия окончательно разгромлена и направил свои войска в Польшу, 

которая капитулировала в 1706 г. 

Используя временную передышку, Петр 1 принялся создавать новую ар-

мию, которая с 1702 г. вновь начала военные действия против шведов в При-
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балтике. В 1702-1706 гг. русские захватили крепости Нотебург (Шлиссельбург, 

Петрокрепость в настоящее время), Ниенщанц, Нарву, Дерпт, а в мае 1703 г. в 

устье Невы заложили Петропавловскую крепость – центр будущей столицы 

России Санкт-Петербург, а на одном из островов Финского залива начали стро-

ить крепость Кронштадт. К 1707 г. Россия почти полностью контролировала 

Прибалтику, но ее союзники в войне против Швеции были разгромлены. 

Решающее сражение между русскими и шведскими войсками, опреде-

лившее итоги Северной войны, произошло 27 июня 1709 г. около Полтавы. 

Полтавская битва закончилась полной победой русской армии. Войска Карла 

XII и его союзника, украинского гетмана Мазепы, который изменил Петру 1, 

были разбиты и капитулировали, а сам шведский король и изменник-гетман 

бежали в Турцию. 

Но Полтавская победа не привела к окончанию войны, она продолжалась 

еще 12 лет. Швеция была разбита на суше, но продолжала господствовать на 

море. Поэтому центр военных действий был перенесен на Балтику, где с 1703 г. 

русские стали строить Балтийский флот. 

Тем временем Турция, поддерживаемая Францией и Швецией, осенью 

1710 г. объявила войну России. Военные действия для русской армии сложи-

лись неудачно: летом 1711 г. на р. Прут она была окружена и разгромлена тур-

ками. Петр 1 был вынужден подписать мир с Турцией, которая вернула себе 

Азов. 

Военные действия против Швеции возобновились в 1713 г., когда русская 

армия и флот одержали ряд побед. В 1713 г. с помощью флота русские захвати-

ли Финляндию. 27 июня 1714 г. – морской бой при мысе Гангут и разгром 

шведского флота; 1719 г. – высадка русского десанта в Швеции; 1720 г. – круп-

ная морская победа при Гренгаме, означавшая полный разгром шведов на море. 

Северная война окончилась победой России. 

30 августа 1721 г. был подписан Ништадский мирный договор, по которому к 

России переходила Прибалтика вплоть до Риги. Россия превратилась в мощную 

державу Европы. 

 

 

21.  Российская империя в середине XVIII в. 

 

В результате петровских реформ в России оформился абсолютизм. Во гла-

ве страны стоял наделенный неограниченной властью император, воле которого 

подчинялся весь бюрократический аппарат управления. Такое государственное 

устройство России, помимо очевидных преимуществ, таило опасность: чтобы 

обеспечить себе карьеру, должности, привилегии и даже изменить политику 

страны, было достаточно совершить переворот, выбрав приемлемую кандида-

туру из членов царствующей династии. Именно поэтому вторую четверть – се-

редину XVIII в. называют эпохой «дворцовых переворотов». Для нее характер-
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ны: борьба дворянских группировок за власть, частая смена монархов, внут-

ренняя политическая нестабильность. 

История России середины XVIII в. свидетельствует, что с 1725 по 1762гг. 

на российском престоле последовательно сменились: Екатерина I (1725-

1727гг.), Петр II (1727-1730 гг.), Анна Иоанновна (1730-1740 гг.), Иван Антоно-

вич (1740-1741 гг.), Елизавета Петровна (1741-1761 гг.), Петр III (1761-1762 гг.), 

Екатерина II (1762-1796 гг.). 

Решающей силой всех дворцовых переворотов была дворянская гвардия, 

расположение которой обеспечивало успех одних и неудачи других претенден-

тов. Важным явлением этого периода было появление фаворитов – особо дове-

ренных лиц императора (А.Меньшиков при Екатерине 1; князь И.Долгоруков 

при Петре II; Бирон при Анне Ивановне; Г.Потемкин при Екатерине II). 

Внутренняя политика России имела продворянский характер. С одной сто-

роны, сохранялось и расширялось монопольное право дворян на землю и кре-

стьян. Происходит законодательное оформление сословий, сословных органи-

заций, что утверждало всевластие дворянства. С другой стороны, самодержавие 

вынуждено было делать уступки другим слоям общества, либо осуществлять 

мероприятия, которые объективно отвечали интересам купечества. Другим 

важным направлением внутренней политики было постоянное укрепление са-

модержавия. Это выражалось в решительном пресечении любых попыток огра-

ничения власти императора (например, при вступлении на престол в 1730 г. 

Анна Иоанновна разорвала подписанные ею кондиции – условия ограничения 

самодержавия в пользу аристократии и жестоко расправилась с их авторами) и 

усовершенствовала систему государственного управления в пользу самодержа-

вия (например, создала Верховный Тайный совет в 1726 г., оттеснивший в 

управлении страной Сенат). 

Победа в Северной войне укрепила международное положение России и 

вызвала серьезное беспокойство непосредственных соседей и европейских 

держав. Поэтому Россия стремилась использовать противоречия между евро-

пейскими странами для решения своих проблем. Основными направлениями 

внешнеполитической деятельности во второй четверти–середине XVIII в. были:  

1) ликвидация агрессивных планов Турции и Крымского ханства в отно-

шении южных районов России;  

2) противодействие захватнической политике Пруссии в Центральной и 

Восточной Европе.  

Но непрерывная борьба придворных группировок за власть, дворцовые пе-

ревороты не способствовали последовательности и активности внешней поли-

тики России. 

Внутренняя неустойчивость русского правительства и неудачный для Рос-

сии Прутский поход 1711 г. создали у Турции иллюзию слабости и привели к 

русско-турецкой войне 1735-1739 гг. В этой войне Россия стремилась покон-

чить с грабительскими набегами крымских татар на южные районы страны и 

получить выход к Черному морю. Военные действия развернулись в Молдавии, 
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Приазовье и нижнем течении Днепра. Русская армия одержала ряд побед, овла-

дела Очаковым, Кинбурном, Азовом, Яссами и взяла столицу Крымского хан-

ства  г. Бахчисарай, хотя и не сумела в полной мере воспользоваться этими по-

бедами. В 1739 г. в Белграде был заключен мир с Турцией. Россия возвращала 

себе Азов, но не могла иметь на Черном море свой флот. 

Попытку изменить итоги Северной войны и вернуть себе в Прибалтике 

устье Невы сделала Швеция. Русско-шведская война 1741-1743 гг. закончилась 

поражением Швеции и присоединением к России земель вокруг г. Выборга.  

Однако наиболее впечатляющие победы русская армия одержала в Семилетней 

войне 1756-1763 гг. против прусского короля Фридриха II. Победы русских под 

Гросс-Егерсдорфом (1757 г.), при Цорндорфе (1758 г.) и Кунерсдорфе (1759 г.) 

поставили Пруссию перед полной катастрофой. Только смерть Елизаветы Пет-

ровны и вступление на престол Петра III с его пропрусскими симпатиями спас-

ли Фридриха II. По условиям мира 1762 г. Россия возвращала Пруссии все за-

воеванные земли и из противника превращалась в ее союзника. Семилетняя 

война укрепила международное положение России и покончила с угрозой прус-

ской агрессии в Европе. 

 

 

22.  Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева 

 

В 1773-1775 гг. разразилась последняя самая мощная в истории России 

крестьянская война. Ее причинами были: господство феодально-

крепостнического строя, принявшего бесчеловечные формы эксплуатации кре-

стьянства; усиление национального гнета малых народов России; ограничение 

государством прав и свобод уральского (яицкого) казачества. Возглавил кре-

стьянскую войну донской казак Емельян Иванович Пугачев, выдававший себя 

за уцелевшего от расправы императора Петра III. 

Началом войны принято считать 17 сентября 1773 г., когда Е.И. Пугачев 

объявил себя царем уральским казакам и обратился  к ним с манифестом (цар-

ским указом) о вольностях. Казаки с восторгом приняли Е. Пугачева и стали 

основой его армии. 

В истории крестьянской войны можно выделить несколько этапов:  

1 этап - сентябрь 1773 - март 1774 гг. Поход Пугачева на верхнее течение 

реки Яик и осада Оренбурга. Неудачная осада города заставила Пугачева и его 

сподвижников заняться реорганизацией армии. Была создана Военная коллегия 

– высший орган власти восставших, образованы полки и сотни во главе с ко-

мандирами. Нарастающий размах восстания беспокоил правительство, на его 

подавление были направлены части русской армии. Около Оренбурга царские 

войска нанесли поражение восставшим и заставили Е.Пугачева отступить за 

Урал. 

II этап – апрель - июнь 1774 г.  Приход армии Е.Пугачева на Урал привел 

к восстаниям рабочих на горных заводах и крестьян Приуралья. Но закрепиться 
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здесь Е.Пугачеву не удалось:  войска правительства преследовали армию вос-

ставших. После ряда сражений на Среднем Урале Е.Пугачев двинулся по Каме 

на Казань, что вызвало панику и массовое бегство помещиков из этого района. 

Екатерина II, чтобы успокоить дворян, объявила себя «казанской помещицей» и 

торопилась закончить войну с Турцией, чтобы освободившиеся войска двинуть 

на Пугачева. 

III этап – июль - сентябрь 1774 г. Летом 1774 г. Пугачев овладел Казанью 

(кроме кремля, где засели царские войска).  Но подошедшие войска правитель-

ства во главе с полковником Михельсоном нанесли поражение восставшим и 

заставили Пугачева отказаться от похода на Москву. Пугачев решил двинуться 

на юг, чтобы пополнить свою армию. На правом берегу Волги пугачевцы заня-

ли ряд городов. 31 июля Пугачев объявил указ, в котором освобождал кресть-

янство от оброков, барщины, рекрутчины и подушной подати. Пугачевский 

указ вызвал взрыв крестьянских волнений, охвативших все Правобережье Вол-

ги. Однако Пугачева преследуют военные неудачи: отступая вниз по Волге, он 

терпит ряд поражений. Роковой стала его попытка захватить Царицын. Его ар-

мия была окончательно разбита, а сам он бежал в степи. Спутники Пугачева, 

желая спасти свою жизнь, арестовывают его и передают в руки правительства. 

10 января 1775 г. в Москве состоялась казнь Е. Пугачева. 

Причины поражения крестьянской войны: стихийность восстания, раз-

розненность, отсутствие единства среди восставших и плана боевых действий 

против царских войск; неясные представления о будущем устройстве страны. 

 

 

23. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

А.В. Суворов, П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков 

 

 Во второй половине XVIII в. шло формирование государственных обра-

зований и, как следствие, изменение территорий и закрепление границ. Веду-

щие государства стремились к увеличению своих границ и расширению сфер 

влияния в мире. Это было удачное время для проведения Россией захватниче-

ской политики, т.к. ее основные соперники на международной арене находи-

лись в кризисе: Швеция и Польша были ослаблены Северной войной, Турция 

вступила в период упадка. В этих условиях Россия проявляла имперский, сило-

вой, подход в решении территориальных проблем. 

  В 1768 г. Франция, обеспокоенная успехами России в Польше, спровоци-

ровала Турцию на объявление войны России. Боевые действия развернулись на 

территории дунайских княжеств, в Крыму и Закавказье. Главнокомандующий 

Балканского фронта генерал П. Румянцев, используя новую тактику в построе-

нии пехоты (строй каре), одержал блестящую победу над турками под Хотином 

в 1769 г. и занял всю Молдавию и Валахию. В 1770 г. Румянцев бьет турок в 

сражении при реках Ларге и Кагуле. Русский флот под командованием Г. Спи-

ридонова и С. Крейга в битве при бухте Чесма полностью уничтожил турецкий 
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флот (1770 г.).  В 1771 г. русские войска заняли Крым. В ходе военных дейст-

вий на суше блестящие победы одержал корпус под командованием 

А.Суворова. В 1774 г. был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Россия получила территорию между Днепром и Южным Бугом, Азовское побе-

режье и Керченский пролив. Турция признала независимость Крымского ханст-

ва и право России на владение флотом. 

 В 1775 г. русские войска заняли Запорожскую Сечь и, переселив казаков 

на Кубань, прекратили ее существование. В 1783 г. Екатерина II присоединила 

Крым к России и заключила Георгиевский трактат с Грузией, взяв ее под свой 

протекторат и защиту от Турции. 

 В 1787 г. Турция, стремясь вернуть утраченные территории, объявила 

войну России. Судьба этой войны была решена победами Суворова под Кин-

бурном в 1787 г., при Фокшанах и Рымнике в 1789 г. В 1790 г. был взят основ-

ной оплот турецких войск – крепость Измаил. Успехи наземных операций были 

закреплены победами российского флота. В 1790 г. Ф.Ушаков нанес поражение 

турецкому флоту в Керченском проливе, а в 1791 г. разгромил флот Турции у 

мыса Калиакрия. В 1791 г. был заключен Ясский мирный договор, который 

подтверждал условия Кючук-Кайнарджийского мира. Была установлена новая 

граница на юго-западе по реке Днестр, на Кавказе по реке Кубань. Турция отка-

залась от претензий на Грузию.  

 Воспользовавшись тяжелой борьбой России с Турцией в 1788 г., Швеция 

предприняла попытку отторгнуть владения на берегах Балтийского моря. По-

терпев ряд поражений на суше и в морских сражениях, в 1790 г. Швеция под-

писала Ревельский мирный договор на условиях сохранения границ. 

 Экономический упадок польско-литовской Речи Посполитой был вызван 

слабостью центральной власти. Влиянию французской революции подверглись 

польские реформаторы, которые провели в польском сейме новую конститу-

цию. Екатерина II и прусский король Фридрих-Вельгельм решили совместно 

бороться против «революционной заразы». В 1793 г. русские войска заняли 

Варшаву, прусские войска оккупировали западные провинции Польши. В 1772 

г. между Россией, Пруссией и Австрией был заключен договор о разделе 

Польши. Россия получила часть Восточной Белоруссии. Второй раздел Польши 

состоялся в 1793 г.: к России отошла вся Белоруссия и Правобережная Украина. 

В 1794 г. польские патриоты подняли восстание под руководством Т. Костюш-

ко, которое было подавлено русскими войсками. Происходит третий раздел 

Польши, в результате чего она перестает существовать как государство. К Рос-

сии были присоединены земли Западной Белоруссии, Западной Украины, Ли-

вонии и Курляндии.  

Приобретение новых территорий значительно увеличило экономические 

и людские ресурсы, возрос политический вес России. Население страны к 1796 

г. достигло 30 млн против 20 млн человек в начале царствования Екатерины II 

(1762 г.). 
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24. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVIII в 

 

 В 1796 г. после смерти Екатерины II на русский престол вступил ее сын 

Павел I (1796-1801 гг.). Его политика вызывала резкое недовольство дворянст-

ва, результатом которого явился дворцовый переворот. В ночь на 12 марта 1801 

г. Павел I был убит. 

 Основная цель внутренней политики Павла I – максимальная централиза-

ция управления и предельное усиление личной власти монарха. Павел I едино-

лично решал большинство административных вопросов, по своему усмотрению 

менял состав высших чинов государства, неожиданно отстранял одних и воз-

вышал других. Были ликвидированы учреждения, сдерживающие быстрое ис-

полнение царских указов. Вводился жесткий регламент работы всех чиновни-

ков. Павел I пошел на нарушение жалованной грамоты дворянству, запретив 

губернские собрания дворян, отменил их право не состоять на службе и ввел 

для дворян телесные наказания. 

 Изменения коснулись и русской армии. Были введены новые пехотный и 

морской уставы. Гвардия и армейские полки получили новый мундир по прус-

скому образцу. Вводились регулярные учения на плацу, часто проводились 

строевые смотры и военные парады. В обучении войск процветала невиданная 

жестокость. Из армии изгонялись боевые генералы и офицеры, общее число 

уволенных составило 12 тыс. чел. 

 Правление Павла I отличалось усилением в России общей политической 

опеки над частной жизнью всех слоев населения. Столица превратилась в 

большую казарму, въезд и выезд из города подчинялись строгому контролю. 

Жителям Петербурга предписывалось не только время подъема и отправления 

ко сну, но и время обеда, покрой и цвет одежды. В годы правления Павла I по 

России прокатилась волна крестьянских выступлений и бунтов. В 1796-1797 гг. 

они охватили 32 губернии и были связаны с распространением слухов об осво-

бождении от крепостного права. Главными очагами стали Орловская и Брян-

ская губернии. Восстания жестоко подавлялись, виновных наказывали. В от-

ношении крестьян Павел I продолжил политику Екатерины II, но пытался ис-

пользовать как карательные меры, так и некоторые законы, ограничивающие 

эксплуатацию крестьянства. Павел I ввел в практику приведение к присяге кре-

стьян наравне с дворянами и купцами; запрещал выполнение барщины по вос-

кресеньям и советовал помещикам ограничить барщину 3 днями; запрещал 

продавать дворовых людей и крестьян без земли. Указы Павла I облегчили по-

ложение крепостных крестьян, но не свидетельствовали об антидворянской по-

литике. Непоследовательностью и резкими поворотами характеризовалась 

внешняя политика России в конце XVIII в. Особую тревогу у Павла I вызывали 

действия Франции и идеи французской революции. Стремясь оградить русское 

общество от идей революции, он вводил запреты на любые либеральные на-

строения и заморские вкусы (закрывались частные типографии, ограничивался 

выезд русских за границу, вводилась цензура, налагался запрет на французскую 
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моду). В 1799 г. Россия вступила в антифранцузскую коалицию и направила 

свой флот в Средиземное море, а армию – в Италию. Русский флот освободил 

от французов Ионические острова (Греция) и штурмом овладел сильной крепо-

стью на острове Корфу. Французы были изгнаны из Восточного Средиземно-

морья; влияние России на Балканах усилилось. Крупных успехов добилась рус-

ская армия во главе с А. Суворовым (сначала был изганан из армии, а потом 

возглавил армию). Его победы при реке Адде (апрель 1799 г.), на реке Треббия 

(июнь 1799 г.) и у г.Нови (август 1799 г.) освободили Италию от французских 

войск. Влияние России и авторитет русской армии возросли еще более после 

Швейцарского похода 1799 г. А. Суворова, освободившего от французов 

Швейцарию. 

 В 1800 г. в отношениях России со странами Европы произошел резкий 

поворот. Корыстная политика Австрии и Англии привела к разрыву отношений 

и сближению России с Францией. Павел I был готов к союзу с Наполеоном для 

войны с Англией. Подготовка армии и флота к новой войне была остановлена 

только со смертью Павла I. 

 

25. Культура России в середине - второй половине XVIII в. 

 

Культурная жизнь страны в середине – второй половине XVIII в. отмечена 

важными изменениями, среди которых самыми значительными стали ликвида-

ция господства православной церкви над культурой и распространение в Рос-

сии идей Просвещения (направления, боровшегося за установление справедли-

вых отношений между людьми; торжества «царства разума», которое провоз-

гласит просвещенный монарх своими законами). 

Под влиянием идей Просвещения в общественно-политической мысли 

России XVIII в. сложилось целое направление – просветительское, видными 

представителями которого были М.В. Ломоносов и Н.И. Новиков, издававший 

книги и сатирические журналы «Трутень» и «Живописец». Общими для рус-

ских просветителей признаками были: острая критика крепостничества и фео-

дальных порядков в стране; осуждение помещичьего произвола над крестьяна-

ми и признание за ними прав на свободу и землю; ожидание реформ «просве-

щенного монарха». 

Новым явлением в общественной жизни России стало зарождение револю-

ционной идеологии (требования уничтожения самодержавия насильственным 

путем), которое связывают с именем А.Н. Радищева (1749-1802 гг.) и его кни-

гой «Путешествие из Петербурга в Москву», напечатанной в 1790 г. В своей 

книге А.Н. Радищев, как и другие просветители, критикует феодально-

крепостнические порядки в стране, воссоздает реальную картину жизни кресть-

ян. Но критикой А. Радищев не ограничивается. Он выдвигает идею уничтоже-

ния самодержавия в результате общего народного восстания и установления 

республиканского народного правления. Екатерина II, ознакомившись с книгой 
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А. Радищева, назвала автора «бунтовщиком хуже Пугачева». А. Радищев был 

арестован и отправлен в сибирскую ссылку. 

Определенные шаги были сделаны в развитии народного образования: 

расширилась сеть учебных заведений, открылись коммерческие школы для ку-

печества, духовные семинарии и солдатские школы для трудовых слоев обще-

ства. Образование стало сословным, т.е. создавались учебные заведения только 

для дворянства – шляхетские корпуса, благородные пансионаты и институты 

благородных девиц (в 1764 г. открылся Смольный институт). 

Центром научной жизни России XVIII в. оставалась Академия наук, где 

работали известные ученые (Л.Эйлер, Д.Бернулли, П.Палас и др.) и были со-

вершены научные открытия. Особая роль в становлении и науки принадлежит 

М.В.Ломоносову (1711-1765 гг.),  который открыл закон сохранения материи, 

изучал электричество и силу притяжения Земли, описал ее внутреннее строение 

и предугадал  наличие атмосферы на Венере. С именем М.Ломоносова связано 

открытие Московского университета в 1755 г., ставшего вскоре главным цен-

тром русского просвещения, науки и культуры. 

Расцвет техники в России XVIII в. связывают с деятельностью А.Нартова 

(создавал новые станки), И.Ползунова (построил первую паровую машину) и 

И.Кулибина (изобретение оригинальных машин и механизмов). 

В русской литературе XVIII в. ведущим направлением оставался класси-

цизм, для произведений которого характерно воспевание любви к Родине, ее 

героического прошлого (М. Ломоносов, Г. Державин, А.Сумароков). Новым 

явлением стало появление сатирико-обличительных произведений (А. Канте-

мир, Д. Фонвизин, В. Капнист) и сентиментализма – литературного направле-

ния, изображающего человека, его чувства и переживания (Н.Кармазин). 

Бурное развитие получила архитектура. Стиль барокко (зимний дворец и 

Смольный институт В.Растрелли а Петербурге), отличавшийся пышностью и 

обилием позолоты, бронзы и мрамора, сменился классицизмом с его простотой 

и сочетанием монументальности с изяществом формы (Пашков дом в Москве и 

Михайловский замок в Петербурге В. Баженова, Кремлевский Сенат, Москов-

ский университет М. Казакова). Во второй половине XVIII в. начался расцвет 

русской скульптуры; был открыт памятник Петру I в Петербурге – «Медный 

всадник» Э. Фальконе; скульптуры Ф. Шубина, создавшего галерею видных 

деятелей России. 

Расцвет портретной живописи связывают с творчеством Д. Левицкого,  

Ф. Рокотова, В. Боровиковского. 

 

26.  Россия в первой четверти XIX в. 

      Разложение феодально-крепостнического строя 

 

В начале ХIХ в. начинает складываться система хозяйственной специали-

зации по районам. 
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Развитие сельского хозяйства носило экстенсивный характер. Осваивались 

земли в центральной части России и новые пространства на ее окраинах, наи-

более интенсивно – на юге Украины, в Заволжье и степном Предкавказье. Пло-

щади посевов с 1802 по 1860 гг. увеличилась с 38 до 58 млн десятин. С 40-х го-

дов начинают расширяться посевы картофеля, который становится профили-

рующей культурой. При низкой производительности труда и примитивных 

сельхозорудиях производства господствовало подсечное земледелие и трехпо-

лье. Попытки применения новой агротехники при сохранении старых феодаль-

ных производственных отношений результата не давали и вели к усилению 

эксплуатации крестьянского труда. 

В селе шел процесс социального расслоения крестьянства. Появился класс 

предпринимателей, что ускорило развитие рыночных отношений. К 1857 г. по-

мещичье владение сократилось на 7,5 % за счет разорения мелких поместий. 

Разложение крепостной системы выразилось в развитии товарно-денежных 

отношений, которые разрушали натуральное хозяйство, увеличивали доли бар-

ской запашки, в переводе крестьян на промыслы и ослаблении барщины. 

Развитие и рост производительных сил происходили заметнее в промыш-

ленности. Мелкая промышленность была тесно связана с крестьянскими про-

мыслами. Основной формой крупного промышленного производства была ма-

нуфактура, но в 20-40 гг. начинается переход производства от мануфактур к 

фабрикам. 

В результате технического переворота в текстильной и горнодобывающей 

промышленности началось применение машин. Производительность труда вы-

росла в 3 раза, на долю машинного производства приходилось 2/3 продукции 

крупной промышленности. Новая машинная техника требовала перехода к на-

емному труду. Основным поставщиком рабочей силы для промышленности 

стал промысловый отряд. Предприятия, на которых применялся крепостной 

труд в форме вотчины, стали терять профессиональных рабочих и не выдержи-

вали конкуренции с фабричными производствами. 

Развитие промышленности привело к изменению социального состава об-

щества. Городское население за первую половину Х1Х в. выросло с 2,8 до 5,7 

млн. человек, число городов – с 630 до 1032. 

Государство начало активно поддерживать помещичье хозяйство, раздавая 

дворянским предпринимателям крупные государственные заказы, предоставляя 

низкопроцентные кредиты и передавая им во владение казенные предприятия. 

Правительство субсидировало строительство шоссейных и железных до-

рог. В 1837 г. была построена железная дорога между Петербургом и Царским 

Селом, в 1851 г. – между Москвой и Петербургом. 

В 40-е годы Х1Х в. в России действовало 4 тыс. ярмарок. Крупнейшая из 

них открылась в 1817 г. в Нижнем Новгороде. С конца XVIII в. началась мага-

зинная торговля и торговля в разнос.Во внешней торговле основными партне-

рами были Англия и другие европейские страны. Вывоз капитала преобладал 



 

 

 

49 

над ввозом (соответственно 226 млн руб. против 206 млн за 1856-1860 гг.), что 

объяснялось протекционистской политикой государства. 

 

27.   Отечественная война 1812 г., ее историческое значение 

 

Причиной войны явилось нарушение Россией и Францией условий Тиль-

зитского договора. Россия фактически отказалась от блокады Англии, прини-

мая в своих портах суда с английскими товарами под нейтральными флагами. 

Франция присоединила герцогство Ольденбургское, и Наполеон посчитал ос-

корбительным требование императора России Александра I (1802-1825 гг.) о 

выводе французских войск из Пруссии и герцогства Варшавского. Военное 

столкновение для великих держав становилось неизбежностью. 

В июне 1812 г. Наполеон во главе 660-тысячной армии, форсировав р. Не-

ман, вторгся в Россию. Располагая армией около 240 тыс. человек, русские вой-

ска вынуждены были отступать перед французской армадой. 3 августа под 

Смоленском соединились 1-я и 2-я русские армии и было дано сражение. Напо-

леону не удалось одержать полной победы. В августе главнокомандующим был 

назначен М.И. Кутузов. Талантливый стратег, обладающий большим военным 

опытом, он имел огромную популярность у народа и в армии. Кутузов решил 

дать сражение в районе села Бородино. Была выбрана удачная позиция для 

войск. Правый фланг защищала р. Колочь, левый защитили земляными укреп-

лениями – флешами, их обороняли войска П. Багратиона. В центре встали вой-

ска генерала Н.Раевского и артиллерия. Их позиции закрывал Шевардинский 

редут. 

26 августа 1812 г. состоялось Бородинское сражение. Битва сопровожда-

лась огромными потерями с обеих сторон, но не привела к победе ни одну из 

армий. Кутузов планировал продолжить бой на следующий день, но, узнав, что 

в войске не осталось боеприпасов, приказал отступить. 1 сентября 1812 г. на 

совещании в  Филях Кутузов принимает решение оставить Москву. Отступле-

ние было необходимо для сохранения армии и дальнейшей борьбы за незави-

симость Отечества. Русские войска отступили к г. Тарутино и расположились 

там лагерем для отдыха и накопления сил, а французы без боя заняли Москву. 

36 дней провел в Москве Наполеон, напрасно ожидая мирных предложений 

Александра I. К этому времени война с Наполеоном приобрела освободитель-

ный характер. Русскую армию поддерживало все население страны, ей активно 

помогали партизаны, народное ополчение. Крестьянские отряды Г. Курина, 

Ф.Потапова, В. Кожиной громили продотряды французов. Действовали специ-

альные армейские отряды Д. Давыдова и А. Сеславина. Русские войска при-

крыли Калугу с большими запасами фуража и Тулу с ее арсеналами. 

Покинув в октябре Москву, Наполеон пытался пройти к Калуге и перези-

мовать в не разоренной войной провинции. 12 октября под Малоярославцем 

армия Наполеона потерпела поражение и начала отступление по разоренной 

смоленской дороге, гонимая морозами и голодом. Преследуя отступающих 
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французов, русские войска частями уничтожали их соединения. Окончательный 

разгром армии Наполеона произошел в сражении у р. Березины 14-16 ноября. 

Из России смогли уйти лишь 30 тыс. французских солдат. 25 декабря Алексан-

дром 1 был издан манифест о победном окончании Отечественной войны. 

В 1813-1814 гг. состоялся заграничный поход русской армии за освобож-

дение Европы от господства Наполеона. В союзе с Австрией, Пруссией и Шве-

цией русские войска нанесли французам ряд поражений, крупнейшей стала 

«битва народов» под Лейпцигом. Парижский договор 18 мая 1814 г. лишил На-

полеона престола и вернул Францию к границам 1793г. 

 

 

28.  Движение декабристов: цели, основные этапы, итоги. 

Восстание 14 декабря 1825 г. 

 

Под движением декабристов принято понимать освободительное движение 

российского общества начала ХIХ в. против самодержавия, не желавшего из-

менений общественного устройства страны. Основными участниками движения 

стала часть дворянской молодежи, осознавшая необходимость политических и 

экономических реформ общества. Большинство их было военными и потому 

избравшими путь вооруженного переворота в декабре 1825 г. (отсюда и проис-

ходит обобщенное название движения – декабристы). 

Основными причинами возникновения движения декабристов были:  

    1) господство самодержавия, тормозящего общественное развитие страны;  

2) рост национального самосознания русского народа и, прежде всего, кре-

стьянства, стремившегося к уничтожению феодально-крепостнических по-

рядков;   

   3) знакомство с идеями французской революции и распространение их;  

   4) реакционная внутренняя политика Александра I (получившая название 

«аракчеевщина»), направленная на сохранение самодержавия в неизменном 

виде. 

Главными целями декабристов были: ликвидация крепостного права в Рос-

сии, ограничение монархии законами (конституцией) или введение республи-

канского правления в стране, ликвидация сословий и провозглашение граждан-

ских свобод. 

Первое общество декабристов («Союз спасения») возникло в 1816 г. В него 

входило не более 30 человек и среди них А. Муравьев, братья Муравьевы-

Апостолы, князь С. Трубецкой, П. Пестель. В 1818 г. возникло другое общество 

– «Союз благоденствия»,  который был более многочисленным (200 человек). В 

1821 г. «Союз благоденствия»  распался из-за разногласий по поводу будущего 

устройства России. На его основе возникло два новых общества – Южное и Се-

верное общества декабристов. Южное общество (лидер П. Пестель) разработа-

ло программу под названием «Русская правда» (в память свода законов Киев-

ской Руси), в котором Россия объявлялась республикой, где каждый гражданин 
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имел право на землю, гарантии от нищеты и голода. Северное общество (лидер 

Н. Муравьев) разработало свой проект программы под названием Конституция. 

По плану Н. Муравьева Россия должна была стать конституционной монархи-

ей, в которой соблюдаются конституционные права граждан. 

Общее выступление декабристов намечалось на 1826 г. Однако смерть 

Александра I в ноябре 1825 г. и известие о раскрытии заговора заставили де-

кабристов выступить немедленно. Новый срок восстания был назначен на 14 

декабря 1825 г. В этот день декабристы рассчитывали захватить царя Николая I 

и Сенат и заставить их объявить о введении конституционного строя в России. 

14 декабря 1825 г. в день принесения присяги новому царю Николаю I де-

кабристы вывели свои войска (около 3 тыс. чел.) на Сенатскую площадь столи-

цы и заняли выжидательную позицию. Тем временем Николай I заранее принял 

присягу Сената, окружил восставшие войска и к вечеру расстрелял из пушек. 29 

декабря 1825 г. началось восстание Черниговского полка на Украине. Декабри-

стам не удалось поднять всю армию, и 3 января 1826 г. восставший полк был 

разгромлен. 

По делу декабристов было арестовано 579 человек, из них виновными при-

знано 289. Пятеро участников движения – К. Рылеев, П. Пестель, П.Каховский, 

С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин – были казнены через повешение, 

остальные сосланы в Сибирь на каторгу или, разжалованные в солдаты, отправ-

лены в действующую армию на Кавказ.  

 

 

29.  Развитие капиталистических отношений в России 

в  30-50-х гг. ХIХ в. 

 

В 30-50-е гг. ХIХ века в хозяйственной жизни России происходили важные 

изменения, стали заметнее новые явления. Расширялась внутренняя и внешняя 

торговля, быстро росло число ярмарок. Стали активнее осваиваться районы, 

свободные от крепостного права, - юг Украины, Предкавказье, Запорожье и 

Сибирь; в Белоруссии и Прибалтике увеличиваются посевы картофеля и техни-

ческих культур. 

Рост торговли и сельского хозяйства повысил товарность помещичьих хо-

зяйств. Помещики становились основными поставщиками хлеба (до 99 % сбора 

зерна) и других продуктов на внутренний и внешний рынки. Однако развитие 

помещичьих имений происходило за счет усиления барщины и увеличения об-

рока. 

Улучшились пути сообщения. В 1836 г. была построена Царскосельская 

железная дорога; в 1848 г. открыто железнодорожное сообщение между Петер-

бургом и Варшавой, а в 1851 г. в строй вступила Николаевская железная доро-

га, соединившая Петербург с Москвой. Началось развитие пароходства на Вол-

ге и Днепре, Черном и Азовском морях. 
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Эти явления свидетельствовали о постепенном развитии капитализма в 

экономике страны. Однако наиболее заметными стали успехи капитализма в 

развитии крупной промышленности. Начиная с 30-х гг. ХIХ в. ручные станки и 

«вододействующие» механизмы стали заменяться паровыми двигателями, пре-

жде всего в хлопчатобумажной и свеклосахарной промышленностях. На от-

дельных металлургических заводах появились прокатные станы, делались пер-

вые опыты применения пудлингования. Стали строиться первые машинострои-

тельные заводы. На промышленных выставках в Петербурге (1829 г.) и в Моск-

ве (1831 г.) были уже широко представлены образцы русского машинострое-

ния. Таким образом, замена ремесленного труда и мануфактуры капиталисти-

ческой фабрикой и машинами означала, что Россия вступила в период про-

мышленного переворота. 

Начало промышленного переворота ускорило замену в русской промыш-

ленности крепостного труда вольнонаемным. Например, на заводах хлопчато-

бумажной промышленности уже в 1825 г. 95 % рабочих были наемными. К 40-

м гг. ХIХ в. наемный труд почти вытеснил труд крепостных в суконном произ-

водстве и пищевой промышленности. Это свидетельствовало о появлении в 

обществе новых слоев и классов – буржуазии и рабочих (пролетариев). 

Особенности проведения промышленного переворота в России следую-

щие: 1) крепостничество и порожденная им рутинная техника продолжали гос-

подствовать в решающих отраслях промышленности (на крепостном труде поч-

ти полностью базировалась уральская металлургия, производившая 82 % ме-

талла в стране); 2) промышленный переворот не привел к преодолению отста-

лости России от европейских стран; 3) первые русские рабочие не были сво-

бодными людьми; это те же крепостные крестьяне, отпущенные помещиками 

на оброк. 

Последствия промышленного переворота проявились не сразу и вырази-

лись  1) в  кризисе феодально-крепостнического строя России; 2) в появлении 

противоречий между стремлением России исполнять роль военно-

политического лидера в Европе и технической отсталостью ее промышленно-

сти и армии. 

 

 

30.  Общественные движения в 30-50-е гг. ХIХ в. Зарождение  

либерализма и революционно-демократической идеологии 

 

После расправы над декабристами вся общественная жизнь России была 

поставлена под строжайший надзор со стороны государства, который осущест-

влялся силами 3-го отделения, ее разведывательной агентурой сетью и систе-

мой доносительства. Это явилось причиной спада общественного движения. 

Продолжить дело декабристов пытались немногочисленные кружки. В 

1827 г. в Московском университете братьями П. и М. Критскими был организо-
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ван тайный кружок, целями которого были уничтожение царской семьи и кон-

ституционное преобразование России. 

В 1831 г. царской охранкой был раскрыт и разгромлен кружок Н. Сунгу-

рова, участники которого готовили вооруженного восстания в Москве. В 1832г. 

в Московском университете действовало «Литературное общество 11 нумера», 

участником которого был В. Белинский. В 1834 г. раскрыт кружок А. Герцена. 

В 30-40 гг. выделились три идейно-политических направления: реакци-

онно-охранительное, либеральное, революционно-демократическое. 

Принципы реакционно-охранительного направления выразил в своей тео-

рии министр просвещения С. Уваров. Самодержавие, крепостничество, право-

славие объявлялись важнейшими устоями и гарантиями от потрясений и смут в 

России. Проводниками этой теории были профессора Московского университе-

та М. Погодин и С. Шевырев. 

Либерально-оппозиционное движение было представлено общественны-

ми течениями западников и славянофилов. 

Центральная идея в концепции славянофилов – убежденность в своеоб-

разном пути развития России. Благодаря православию в стране сложилась гар-

мония между различными слоями общества. Славянофилы призывали вернуть-

ся к допетровской  патриархальности и истинной православной вере. Особой 

критике они подвергали реформы Петра I. Славянофилы оставили многочис-

ленные труды по философии и истории (И. и П. Кириевские, И. и К. Аксаковы, 

Д. Валуев), в богословии (А. Хомяков), в социологии, экономике и политике 

(Ю. Самарин). Свои идеи они публиковали в журналах «Московитянин» и 

«Русская правда». 

Западничество возникло в 30-40 гг. ХIХ в. в кругу представителей дво-

рянства и разночинной интеллигенции. Основная идея – концепция общности 

исторического развития Европы и России. Либеральные западники выступали 

за конституционную монархию с гарантиями свободы слова, печати, гласного 

суда и демократии (Т. Грановский, П. Кудрявцев, П. Анненков, В. Боткин). Ре-

форматорскую деятельность Петра I они считали началом обновления старой 

России и предлагали продолжить ее проведением буржуазных реформ. 

Огромную популярность в начале 40-х гг. приобрел литературный кру-

жок М. Петрашевского, который за четыре года его существования посетили 

передовые представители общества (М. Салтыков-Щедрин, Ф.Достоевский, 

А.Майков, М. Глинка, Н. Чернышевский, Л. Толстой и др.).  

С 1846 г. произошла радикализация кружка, наиболее умеренные его чле-

ны отошли, образовав левое революционное крыло во главе с Н. Спешневым. 

Его члены выступали за революционное преобразование общества, ликвидацию 

самодержавия, освобождение крестьян. 

Отцом теории «русского социализма» был А. Герцен, соединивший сла-

вянофильство с социалистической доктриной. Основной ячейкой будущего об-

щества он считал крестьянскую общину, с помощью которой можно прийти к 

социализму, минуя капитализм. В 1852 г. Герцен выехал в Лондон, где открыл 
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Вольную русскую типографию. Обойдя цензуру, он положил начало русской 

заграничной прессе. 

Зачинателем революционно-демократического движения в России явля-

ется В. Белинский. Свои взгляды и идеи он опубликовал в «Отечественных за-

писках» и в «Письме к Гоголю», где подверг резкой критике российский царизм 

и предложил путь демократических преобразований. 

 

 

30.   Внешняя политика России в 20-50-х гг. ХIХ в. 

Крымская война 
 

Внешняя политика России в первой половине Х1Х в. преследовала сле-

дующие цели: 1) сохранения монархических режимов в Европе; 2) укрепления 

позиций на Кавказе и Закавказье; 3) расширения влияния России на Балканах и 

Ближнем Востоке. 

Будучи приверженцем самодержавия, Николай I распространил свои убе-

ждения на область международных отношений. Всякий раз, когда феодальным 

монархам в Европе угрожала опасность ликвидации, Николай I оказывал воен-

ную помощь. Например, в 1830 г. он пытался организовать интервенцию во 

Францию и Бельгию, где произошли революции. Особенно наглядно реакцион-

ный характер внешней политики России проявился в 1848-1849 гг. при разгро-

ме венгерской революции. 

Важным внешнеполитическим событием стало присоединение к России 

Грузии (1801 г.), Дагестана и северного Азербайджана (1813 г.). Попыткой ре-

ванша стала новая война России с Ираном (1826-1828 гг.), которая увенчалась 

еще одной победой русских. По Туркманчайскому договору (со стороны Рос-

сии его подписал А. Грибоедов) Иран навсегда отказывался от закавказских зе-

мель и Россия получала право иметь военный флот на Каспийском море. Хотя 

Россия проводила в Закавказье имперскую политику, но для грузинского, ар-

мянского и азербайджанского народов она имела объективно прогрессивное 

значение: обеспечивала безопасность, положила конец феодальным усобицам и 

содействовала хозяйственному развитию Закавказья. 

Присоединение Закавказья вызвало стремление России распространить 

свою власть на народы Северного Кавказа. Захватнические устремления рус-

ского самодержавия вызвали национально-освободительную борьбу горцев и 

привели к длительной Кавказской войне 1834-1864 гг. Со стороны горцев война 

проходила в форме религиозной борьбы мусульман с «неверными», которую 

возглавил Шамиль. Он создал мусульманское горское государство – имамат, 

объединивший почти весь Дагестан и Чечню. Только пленение Шамиля в 1859 

г. в ауле Гуниб вызвало распад имамата и прекращение вооруженного сопро-

тивления народов Северного Кавказа. 

Еще в ходе русско-иранской войны Россия, преследуя свои политические 

интересы, поддержала освободительную борьбу народа Греции против турец-
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кого ига. Ответные действия Турции (запрет на плавание русских торговых су-

дов по Черному морю) вызвали русско-турецкую войну 1827-1829 гг. По 

просьбе Греции русский флот направился в Средиземное море и в октябре 1827 

г. в Наваринской бухте разгромил турецкий флот. В апреле 1828 г. русские вой-

ска заняли Дунайские княжества (Валахию и Молдавию), форсировали Дунай и 

повели наступление на Константинополь. Успешными были военные действия 

русских на Черноморском побережье (захвачены крепости Анапа и Поти) и в 

Закавказье. Турция признала себя побежденной. В сентябре 1829 г. в г. Анд-

рианополе был заключен мир, по которому к России присоединялось Черно-

морское побережье до устья Кубани включительно. 

Середина ХIХ в. отмечена осложнением международных отношений. 

Конфликт возник из-за соперничества России, Франции и Англии в том, кто 

будет оказывать наибольшее влияние на ослабевшую Турцию. В 1853 г. Россия 

под предлогом защиты православного населения в Палестине объявила войну 

Турции. Война получила название Крымской, т.к. центр военных действий на-

ходился в Крыму. Вначале русские войска добились успехов на суше и на море 

(в ноябре 1853 г. адмирал П. Нахимов в Синопской битве уничтожил весь Ту-

рецкий флот). Опасаясь разгрома Турции, в 1854 г. на ее стороне выступили 

Англия и Франция. Осенью того же года армия союзников высадилась в Крыму 

и начала наступление на Севастополь – базу русского Черноморского флота. 

Попытка русской армии остановить наступление завершилась поражением рус-

ских в сражении на р. Альме. Севастополь был взят в осаду, которая длилась 

349 дней. Героическая оборона Севастополя (ее руководителями были адмира-

лы В. Корнилов, П. Нахимов, В. Истомин) не могла спасти страну от военного 

поражения. В марте 1856 г. был подписан Парижский мирный трактат. Россия 

теряла устье Дуная, лишалась права иметь военный флот на Черном море и во-

енные крепости на его побережье. 

Поражение в Крымской войне означало крушение военного могущества 

русского самодержавия, которое было предопределено технической отстало-

стью промышленности и армии России. 

 

 

32.  Развитие культуры России в ХIХ в. 

 

Начало ХIХ в. стало временем подъема русской культуры. В его основе 

лежали факторы сближения России с Европой, рост национального самосозна-

ния, связанный с событиями 1812 г., возникновение оппозиционных течений в 

обществе. 

В стране продолжалось становление национального просвещения. Для ра-

боты в промышленности, науке, армии и государственных учреждениях требо-

валось огромное количество грамотных специалистов. Просвещение стало при-

оритетным направлением государственной политики. В 1802 г. образовано Ми-

нистерство народного просвещения. Основаны университеты в Петербурге, Ка-
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зани, Харькове и Киеве. Открылись высшие специальные учебные заведения, 

технические инженерные институты и лицеи, в которых готовились государст-

венные чиновники. В России была создана 4-ступенчатая система образования, 

предусматривающая преемственность между учебными заведениями различ-

ных уровней. Число учащихся низших и средних школ возрастает с 120 до 450 

тыс. человек. Школы были социально обособлены и подчеркивали сословный 

характер образования. 

Начало века характеризуется развитием книгопечатания и издательства 

периодической литературы. В 1850 г. в России издавались общественно-

политические и литературные журналы: «Вестник Европы» (изд. Н. Карамзин), 

«Северный вестник» (изд. Н.Глинка), «Телескоп» (изд. Н. Надеждин), «Совре-

менник» (изд. А. Пушкин и Н. Некрасов). 

Мировое признание получили многие научные труды русских ученых. 

 Н. Лобачевский в 1825 г. создал неевклидову геометрию. В. Петров заложил 

основы электрохимии и электрометаллургии. Физик Б. Якоби сконструировал 

электродвигатель и открыл новую область техники – гальванопластику. Химик 

Н.Зинин положил начало анилинокрасочной промышленности. Н. Пирогов стал 

основоположником анатомо-экспериментального направления в хирургии. Он 

впервые применил эфирный наркоз в хирургии. В 1839 г. была открыта Пул-

ковская обсерватория. 

В начале века были организованы многочисленные научные экспедиции по 

исследованию Ледовитого и Тихого океанов, Дальнего Востока и Средней 

Азии. В 1803-1806 гг. организованы экспедиции Ю. Лисянского и И. Крузен-

штерна. В 1819-1821 гг. состоялось кругосветное плавание М. Лазарева и 

Ф.Беллинсгаузена, открыта Антарктида. 

Ведущей областью культуры стала литература. Складывается современ-

ный литературный язык. Происходит смена различных эстетических направле-

ний: сентиментализм сменяется романтизмом, на смену которого в свою оче-

редь приходит реализм. 

Ярким представителем русского сентиментализма был Н. Карамзин. Ро-

мантизм зародился во время Отечественной войны 1812 г. и был воспет В. Жу-

ковским и поэтами-декабристами К. Рылеевым, В. Кюхельбекером, А. Бестуже-

вым. Романтизмом проникнуты ранние произведения А. Пушкина, М. Лермон-

това. Во второй четверти ХIХ века в литературе начинает утверждаться реа-

лизм. Его представителями являются Н. Некрасов, И. Тургенев, А. Островский, 

И. Гончаров, М. Салтыков-Щедрин. 

Признанным стилем в русском изобразительном искусстве долгое время 

оставался классицизм. Однако в ХIХ в. традиции классицизма стали сочетаться 

с романтизмом. Это выразилось в работах портретистов К.Брюллова, О. Ки-

пренского, В. Тропинина, художников А. Венецианова, П.Федотова. 

В музыке произошла смена идейно-эстетических направлений, шел про-

цесс внедрения народных мелодий и русской национальной тематики. Путь че-
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рез романтику к реализму прослеживается в произведениях А.Даргомыжского, 

А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, М. Глинки. 

В архитектуре наступила пора позднего классицизма, проповедующего 

монументальность, строгость и простоту – Адмиралтейство (А. Захаров), Боль-

шой театр (А. Михайлов, О. Бове). Архитектор К. Тон стал родоначальником 

русско-византийского стиля (Б. Кремлевский дворец, храм Христа Спасителя). 

 

 

33.  Отмена крепостного права в России и ее историческое значение 

 

В середине ХIХ в. в России начался острейший социально-экономический 

и политический кризис, в основе которого лежала отсталость феодально-

крепостнической системы хозяйства. Это тормозило развитие капитализма и 

определяло общее отставание России от передовых держав. С особой силой 

кризис проявился в поражении России в Крымской войне. 

Сохранение феодально-крепостнической эксплуатации привело к росту 

недовольства в крестьянской среде, волнениям и бегстве их от подневольного 

труда. Необходимость перемен осознавала либеральная часть дворянства. 

В 1855-1857 гг. императору было подано 63 записки с предложением об 

отмене крепостного права. Постепенно Александр II пришел к выводу, что 

лучше освободить крестьян добровольным решением «сверху», нежели дож-

даться бунта «снизу». 

Эти события проходили на фоне укрепления радикальных революционно-

демократических настроений в обществе. Идеи Н. Добролюбова и Н. Черны-

шевского находили все большую поддержку у дворянства. Огромную популяр-

ность приобрел журнал «Современник», на страницах которого развернулась 

дискуссия о будущем России. Издаваемые в Лондоне «Колокол» и «Полярная 

звезда» были проникнуты надеждой на инициативу самодержавия в отмене 

крепостного права в России. 

Окрепнув в решении отмены крепостного права, Александр II начал под-

готовку проекта крестьянской реформы. В 1857-1858 гг. были созданы губерн-

ские комитеты, которые разрабатывали проекты будущей реформы и направля-

ли их в редакционные комиссии. В эти комитеты входили  прогрессивные и об-

разованные представители дворянства (Я. Ростовцев, Н. Милюков и др.). Ко-

миссии вырабатывали окончательный вариант реформы. Однако основная часть 

дворянства и помещиков выступала против отмены крепостного права и стре-

милась перед фактом надвигающихся перемен максимально сохранить свои 

привилегии. В конечном итоге это отразилось в проектах законов, подготов-

ленных комиссиями. 

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положения о кре-

стьянах, вышедших из крепостной зависимости». В нем говорилось: «Крепост-

ное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых 

людей отменяется навсегда и им предоставляются права свободных сельских 
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обывателей». В соответствии с манифестом крестьяне получили личную свобо-

ду и общегражданские права, которые были неполными в сравнении с другими 

слоями общества. Земли, принадлежавшие помещикам, были признаны их соб-

ственностью, крестьянам выделялся земельный надел, за который они платили 

выкуп. До уплаты выкупа крестьяне считались временнообязанными и вынуж-

дены были выполнять прежние повинности. Государственная казна стала вы-

плачивать помещикам стоимость земель, отошедших в крестьянские наделы. 

После этого крестьянин в течение 49 лет должен был погасить свой долг госу-

дарству. Выкупные платежи и все подати крестьяне осуществляли сообща, всем 

миром. Каждый крестьянин был приписан к своей общине. 

Средний размер надела составлял 3,3 десятины на душу. Кроме того, от 

крестьянских земель были отрезаны участки в пользу помещиков (до25% от 

прежних крестьянских наделов). Они получили название «отрезки». Выделен-

ных наделов крестьянам не хватало, и они арендовали «отрезки» у помещиков, 

выплачивая  им деньгами или трудом. Это сохранило зависимость крестьянина 

от помещика и стало причиной возврата к прежним феодальным формам экс-

плуатации. 

Отмена крепостного права имела огромное значение для развития капита-

листических отношений и создания рынка свободной рабочей силы, дать воз-

можность развития промышленного производства в  России. Однако положение 

российского крестьянства по-прежнему оставалось крайне тяжелым. Остатки 

крепостнических отношений, долги перед помещиками, государственные нало-

ги легли тяжелым ярмом на крестьянство и явились тормозом в развитии сель-

ского хозяйства. Крестьянская община, с ее правом на землю, стала носителем 

унитарных отношений, сковывавших хозяйственную инициативу наиболее ак-

тивных ее членов. 

 

 

34.  Буржуазные реформы 60-70 гг. ХIХ в. 

 

Отмена крепостного права в 1861 г. повлекла за собой необходимость 

буржуазных реформ в других сферах общества – политической и культурной 

жизни. Подобно основной реформе 60-х годов – отмене крепостного права, ре-

формы политической и культурной жизни проводились самодержавием и пото-

му были половинчатыми и незавершенными. Но они способствовали капитали-

стическому развитию страны. 

Финансовая реформа (1862 г.). Законом устанавливалось «единство 

бюджета и кассы», т.е. все государственные расходы должны быть целесооб-

разными и не превышать доходы. 

Университетская реформа (1863 г.). Расширялась самостоятельность 

учебных заведений; утверждала право выборов руководителей (ректора и дека-

нов) и профессорско-преподавательского состава университетов. 
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Земская реформа (1864 г.). Создавала органы местного самоуправления 

(уездные и губернские земства, городские думы), функции которых состояли в 

содержании местных путей сообщения и школ, организации медицинской по-

мощи населению, сборе различных статистических данных. 

Школьная реформа (1864 г.). Закон расширял сеть учебных заведений 

начального и среднего образования; разрешалось открытие начальных школ 

(народных училищ) общественным организациям и частным лицам. В средних 

учебных заведениях (гимназиях – классических и реальных) вводился всесо-

словный принцип образования. Но плата за обучение, как правило, препятство-

вала поступлению в гимназии детей из необеспеченных слоев общества. 

Судебная реформа (1864 г.). Одна из наиболее либеральных реформ, т.к. 

утвердила бессословность суда и его относительную независимость от властей; 

вводила гласность судопроизводства и состязательность судебного процесса, 

непременное участие адвокатов (присяжных поверенных) и присяжных заседа-

телей, избираемых общественностью. 

Реформа печати (1865 г.). Отменяла предварительную цензуру периоди-

ческой печати (газет и журналов) и небольшой части книжной продукции. 

Городская реформа (1870 г.). Создавала органы городского самоуправле-

ния (городские думы), в ведении которых были вопросы внешнего благоуст-

ройства городов, коммунальное хозяйство, борьба с пожарами и попечение о 

развитии торговли и промышленности в городах. 

Военная реформа (1874 г.).  Поражение России в Крымской войне показа-

ло несовершенство и отсталость российской армии. Ее основой были солдаты, 

набранные через рекрутские наборы.  

По новому закону на военную службу призывались все молодые люди, 

достигшие 21 года, но правительство каждый год определяло необходимое чис-

ло новобранцев и по жребию брало из призывников только это число (обычно 

на службу призывалось не более 20-25% призывников). Призыву не подлежали: 

единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, а также если 

старший брат призывника отбывал или отбывает службу. Взятые на военную 

службу числились в ней: в сухопутных войсках – 15 лет (6 лет в строю и 9 лет в 

запасе), на флоте – 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. Для полу-

чивших начальное образование срок действительной службы сокращался до 4-х 

лет, окончивших городскую школу – до 3-х лет, гимназию – до полутора лет, а 

имевших высшее образование – до полугода. Новая система предлагала не 

только военное обучение солдат, проводился также ряд мероприятий с целью 

просвещения, образования и обучения солдат. Россия была разделена на 15 во-

енных округов, которые подчинялись военному министру. На вооружение ар-

мии были поставлены новые образцы оружия. Большое внимание было уделено 

подготовке военных кадров, открылись новые военные училища. 

Внутренняя противоречивость, непоследовательность буржуазных реформ 

60-70-х гг. Х1Х в. затрудняла их выполнение. Но основным итогом стало об-

новление общественно-политической и культурной жизни страны.     
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35.  Развитие капитализма в пореформенной России 

 

Отмена крепостного права в 1861 г. создала условия для развития капита-

лизма в стране. Более заметными успехи капитализма были в промышленности, 

что выразилось в следующих явлениях: 1) в 60-70-е гг. ХIХ в. завершался про-

цесс технического перевооружения главных отраслей промышленности. В чер-

ной металлургии, например, паровыми машинами было оборудовано 63 % всех 

предприятий отрасли. К 80-м гг. ХIХ в. машинное производство почти полно-

стью вытеснило ручной труд: промышленный переворот был завершен. Но это 

не сделало Россию индустриальной державой, она по-прежнему оставалась аг-

рарной, зависимой от снабжения заграничной машинной техникой; 2) началось 

ускоренное строительство крупных заводов и фабрик (их число увеличилось к 

80-м гг. ХIХ в. в 2 раза), были созданы новые отрасли (машиностроения, неф-

тяная, газодобывающая, каменноугольная), сформировался новый Криворож-

ско-Донецкий экономический район. К 80-м гг. ХIХ в.  русское машинострое-

ние было уже в состоянии самостоятельно обеспечить машинами ткацкое про-

изводство и коммунальное хозяйство в Самаре, Туле, Царицыне, Нижнем Нов-

городе. Тем не менее отечественное машиностроение не могло удовлетворить 

всех потребностей развивающейся промышленности. Ввоз иностранных машин 

превышал собственное производство; 3) с 60-х гг. ХIХв. началось железнодо-

рожное строительство в невиданных размерах;  «железнодорожный бум» дер-

жался почти два десятилетия (с 1861 по 1895 гг. протяженность путей выросла 

в 33 раза). Был построен первый нефтепровод Баку-Батум, проведен телеграф; 

4) быстро развивалась финансово-кредитная система, мобилизовавшая средства 

для промышленного и железнодорожного строительства, для капиталистиче-

ского развития страны (в 70-е гг. Х1Х в. число частных банков было 39, кре-

дитных обществ – 232); 5) быстро увеличивался приток в Россию иностранных 

капиталов из Германии, Франции и Англии (с 1860 по 1880 гг. иностранные 

вложения увеличились в 10 раз – с 9,7 млн р. до 97,7 млн р.). 

К 80-м гг. ХIХ в машинное производство утвердилось в ведущих отраслях 

промышленности. Россия включилась в мировую систему капитализма (как по-

ставщик сырья на Западе и фабрично-заводской продукции на Востоке). 

С 1893 г. и до начала ХХ в. длился небывалый для России промышленный 

подъем. Его содержанием стала индустриализация страны, которая проявилась 

в таких явлениях, как усиленное железнодорожное строительство (с 1890 по 

1900 гг. железнодорожная сеть увеличилась с 30,5 тыс. до 53,2 тыс. км.); бы-

строе развитие новых индустриальных центров; высокая концентрация произ-

водства и образование первых монополий (картелей); усиленный приток ино-

странных капиталов из Франции, Бельгии, Германии в промышленность (в 1900 

г. размер иностранных капиталов составил 975 млн р.). 

Промышленному подъему конца ХIХ в. содействовала экономическая по-

литика самодержавия, основными мероприятиями которой были: проведение 

финансовой реформы С. Витте, укрепившей рубль, расширение внешней тор-
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говли, увеличение экспорта сырья, главным образом зерна; государственные 

займы за границей для поддержки промышленности; рост налогов на внешнем 

и внутреннем рынках. 

К началу ХХ в. Россия превратилась в крупную промышленную державу, 

входящую в десяток первых стран мира. Однако отставание России от США и 

держав Европы продолжало сохраняться, главными причинами которого стали 

пережитки феодализма в экономике страны. 

Успехи капитализма в сельском хозяйстве пореформенной России не были 

столь заметными, хотя спрос на сельхозпродукцию создал условия на повыше-

ние товарности земледелия. Хлеб стали продавать не только помещики, но и 

богатые крестьяне. В конце Х1Х в. Россия занимала первое место в мире по 

продаже хлеба; ее сельское хозяйство оказалось прочно связанным с мировым 

рынком. 

Во второй половине Х1Х в. наблюдались рост посевных площадей, увели-

чение сбора зерна и технических культур. В хозяйствах помещиков и богатых 

крестьян стали применяться машины на конной тяге и сельскохозяйственные 

орудия. Тем не менее, для сельского хозяйства России была характерна низкая 

урожайность и недостаточная товарность хозяйств. 

После реформы 1861 г. помещики стали больше продавать земли, чаще 

сдавать ее в аренду за деньги и отработку. Отработочная система стала пере-

ходной формой к капитализму (найм рабочей силы) и исчезла только в начале 

ХХ в. Началось разложение крестьянства, стали формироваться сельская бур-

жуазия (кулаки) и сельский пролетариат (батраки). Большая часть земли – у 

помещиков (в среднем по 2 тыс. десятин на помещика). Крестьяне оставались 

малоземельными (по 2-3 десятины на человека). Эти противоречия приводили к 

росту крестьянских волнений.  

К концу ХХ в. капиталистические отношения в сельском хозяйстве России 

не стали господствующими; развитие капитализма сдерживалось сохранением в 

стране самодержавия и помещиков. 

 

 

36.  Внешняя политика России после Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

Главным вопросом русской внешней политики во второй половине ХIХ в. 

стал пересмотр статей Парижского мира 1856 г., по которому России запреща-

лось иметь на Черном море военный флот и крепости. Попытки русской дипло-

матии решить проблему путем сближения с Францией были неудачными. И 

только поддержка русских требований Пруссией привела в 1871 г. к ликвида-

ции тяжелых последствий Крымской войны. Россия, укрепив оборону своих 

южных границ, стала быстро восстанавливать военную мощь на Черном море. 

Дипломатические успехи позволили русскому самодержавию активно 

вмешиваться в международные отношения на Балканах, преследуя цели расши-
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рения своего влияния и установления контроля над черноморскими проливами. 

Используя как предлог подъем национально-освободительной борьбы балкан-

ских народов против турецкого ига, Россия потребовала от Турции прекратить 

массовое истребление населения восставших Боснии и Болгарии. Отказ Турции 

привел к войне 1877-1878 гг. 

В начале войны русская армия добилась важных успехов. Удачно перепра-

вившись через Дунай, летом 1877 г. войска освободили северную Болгарию и 

захватили горные перевалы через Балканы. Общее наступление русской армии 

сдерживалось неудачными попытками штурма турецкой крепости Плевна, гар-

низон которой сдался лишь осенью 1877 г. 

Тем временем турецкая армия перешла в контрнаступление. Борьба раз-

вернулась за Шипкинский перевал, который обороняли русские войска и бол-

гарские ополченцы. Турки стремились вернуть под свой контроль этот удобный 

для прохода войск перевал. Но Шипку удалось отстоять. 

После падения Плевны инициатива вновь перешла к русским. В январе 

1878 г., перейдя через горы, русская армия преследовала отступающих турок и 

подошла к Стамбулу. В феврале в Сан-Стефано был заключен мирный договор. 

Его условия предусматривали создание крупных независимых государств (Бол-

гарии, Румынии, Сербии, Черногории) и автономию для славянских народов. 

Укрепление позиций России на Балканах встревожило европейские державы. 

Летом 1878 г. на Берлинском конгрессе условия договора с Турцией были пере-

смотрены: приобретения Сербии и Черногории сокращены, а территория Бол-

гарии сильно урезана. Тем не менее, русско-турецкая война помогла освобож-

дению балканских народов, обеспечила национальную независимость Болга-

рии, Румынии и Черногории. 

 

 

37.   Революционное народничество 70-х – начала 80-х гг. 

События 1 марта 1881 г 

 

Политическое движение народничества зародилось как ответная крайняя 

(радикальная) мера общества на проведение самодержавием крестьянской ре-

формы 1861 г. Участниками движения стали студенческая молодежь, инжене-

ры, врачи, учителя, земские работники. Их объединяла ненависть к самодержа-

вию и общая любовь к народу (крестьянам), обманутому царем. Идейными 

вдохновителями движения были А. Герцен, Н. Чернышевский, чьи научные 

труды и публицистика оказали решающее влияние на формирование политиче-

ских убеждений российской молодежи. 

В народничестве сформировалось 3 идейных течения: 

 пропагандистское,  бунтарское,  заговорщическое. 

 Лидером пропагандистов являлся П. Лавров, считавший, что революция 

должна свершаться самим народом. Задача же революционеров – подготовить 

крестьян к будущим битвам за волю и землю и быть вождями народной армии. 
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Бунтарское течение обосновал М. Бакунин, утверждавший, что русская деревня 

в любое время готова к борьбе с помещиками; для революции достаточно лишь 

небольшого толчка. Повсеместный бунт крестьян уничтожит самодержавие и 

приведет к безгосударственному самоуправляемому обществу. П. Ткачев, соз-

давший заговорщическое направление, был убежден в том, что революционеры 

(партия) путем государственного переворота и террора должны захватить 

власть и передать ее народу, т.к. сам народ не в состоянии это сделать. 

Несмотря на тактические разногласия, все течения народничества имели 

много общего:  

1) идеализировали русскую общину и крестьянство; переоценивали готов-

ность крестьян строить социализм;  

2) отрицали роль государства в жизни общества (анархизм);  

3) были сторонниками особого, некапиталистического пути развития Рос-

сии. 

Идейные взгляды лидеров движения стали основой деятельности народни-

ков, объединившихся в 1876 г. в революционную партию «Земля и воля». В 

1874 и 1876 гг. народники предприняли «хождение в народ», чтобы подгото-

вить и поднять крестьян на борьбу с самодержавием. Обе попытки окончились 

неудачей: крестьяне не понимали идей народников, десятки агитаторов и бун-

тарей были арестованы и отправлены на каторгу и в тюрьму. 

Неудача вызвала перелом в народничестве. В 1879 г. в Воронеже партия 

«Земля и воля» на своем съезде распалась на две новые партии: «Черный пере-

дел» и «Народная воля». Причиной раскола стало отношение к политической 

борьбе, к террору. Лидеры «Черного передела» (Г. Плеханов, Л. Дейч, В. Засу-

лич) остались на прежних позициях народничества, но осуществить основную 

задачу – пропаганду в деревне – им не удалось. Более активной была «Народная 

воля». Ее лидеры – А. Михайлов, А. Желябов, Н. Морозов, С. Перовская, 

В. Фигнер – с помощью террора старались вызвать панику у правительства, за-

хватить власть и передать ее народу. За два года народовольцы организовали 8 

покушений на царя. Наконец, 1 марта 1881 г. бомбой И. Гриневицкого Алек-

сандр II был убит. Цель революционеров была достигнута, но революции не 

произошло. Участники покушения были казнены, а «Народная воля» разгром-

лена. Террор как путь борьбы за справедливость не нашел поддержки общества. 

Самодержавие вернулось на путь репрессий. 

 

 

38.  Внутренняя политика царского правительства в 80-90-е гг. ХIХ в 
 

После убийства Александра II 1 марта 1881 г. и вступления на престол 

Александра III (1881-1894 гг.) внутренняя политика резко изменилась; ее отли-

чительными чертами стали консерватизм и реакционность. 

В августе 1881 г. было издано «Положение о мерах к охранению государ-

ственного порядка и общественного спокойствия», по которому любой район 
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страны мог быть объявлен на чрезвычайном положении: губернаторы получили 

право арестовывать любого человека, конфисковывать его имущество и назна-

чать военно-полевой суд. В стране была создана широкая полицейская сеть, ка-

рательные органы объединены в руках монархиста и крайнего реакционера Д. 

Толстого. 

В 1882 г. буржуазные реформы 60-70-х гг. были объявлены «роковой 

ошибкой». Александр III стал проводить политику «контрреформ», идейным 

вдохновителем которой стал К. Победоносцев. Основными задачами политики 

«контрреформ» были: усиление самодержавия, укрепление его связи с дворян-

ством, укрепление помещичьего землевладения и восстановление прежних прав 

помещика над крестьянами. 

С 1882 г. началось постоянное ограничение прав земского и городского 

самоуправления, суда присяжных, публичных заседаний суда. Начальное обра-

зование полностью перешло под контроль церкви. В гимназии было запрещено 

принимать детей несостоятельных родителей (указ 5 июня 1887 г. «О  кухарки-

ных детях»).  

Реакционный характер имела крестьянская политика Александра III. В 

1889 г. в стране вводились должности земских начальников (назначались толь-

ко из дворян), ликвидировалось крестьянское самоуправление и восстанавли-

вался контроль помещиков над крестьянами. Пытаясь предотвратить массовый 

уход крестьян в город, сохранить прежнюю власть помещиков, правительство 

запрещало батракам бросать работу до срока, продавать землю, досрочно выку-

пать свой надел. Желая поставить крестьянство в зависимость от самодержавия 

и помещиков, Александр III отменил подушный налог, но заменил серией кос-

венных налогов; разрешил Крестьянскому банку выдавать крестьянам деньги 

под залог имущества для уплаты выкупа помещикам, и крестьяне оказались в 

двойной зависимости: от помещика  и от банка. 

Внутренняя политика царизма вызвала резкое осуждение со стороны почти 

всех слоев общества, породила будущие русские революции и достигла своих 

целей: самодержавие упрочилось, демократизация страны была остановлена, 

крепостнические отношения в сельском хозяйстве сохранены. 

 

 

39.  Общественно-политическое движение 80-90-х гг. ХIХ в. 

Распространение марксизма в России 
 

Общественно-политическое движение в конце Х1Х в. характеризуется 

тем, что наряду с крестьянскими волнениями в стране возникло и стало быстро 

нарастать рабочее движение. 

Ускоренное развитие капитализма в стране сопровождалось увеличением 

числа фабрично-заводских (индустриальных) рабочих. Их положение было тя-

желым. Продолжительный (по 12-14 часов) рабочий день, низкая зарплата, тя-

желый физический труд, произвольные штрафы, убогие жилища, не дающие 
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отдыха, отсутствие законов о труде – все подталкивало рабочих к сопротивле-

нию. Основной формой борьбы рабочих в России стала забастовка (стачка). 

Первые стачки и рабочие организации возникли еще в 70-е гг. Х1Х в. Са-

мой известной стала забастовка на Кренгольмской мануфактуре (Эстония) в 

1872 г., а первыми рабочими организациями были «Южнороссийский союз ра-

бочих» (1875 г., руководитель  Е. Заславский) и «Северный союз русских рабо-

чих» (1878 г., организаторы П. Обнорский и С. Халтурин). Организации про-

существовали недолго и были разгромлены полицией. 

Новый этап рабочего движения связан с забастовкой 1885 г. на текстиль-

ной фабрике Морозова (около Орехово-Зуева). От забастовок прежних лет Мо-

розовская стачка отличалась элементами организованности. Рабочие выступили 

с едиными требованиями, создали комитет во главе с Петром Моисеенко. Са-

модержавие расправилось с забастовщиками, но было вынуждено принять се-

рию фабричных законов: о запрещении детского и женского труда в ночное 

время; о введении фабричных инспекций для наблюдения за условиями труда и 

разрешении конфликтов рабочих с фабрикантами; об ограничении штрафов. 

В 90-е гг. Х1Х в. стачечное движение распространилось на новые районы 

страны (Донбасс, Кавказ, Сибирь); в борьбу были вовлечены рабочие всех про-

фессий. 

В 80-90-е гг. Х1Х не утихало крестьянское движение. В это время было 

зафиксировано свыше 600 случаев «крестьянских беспорядков», направленных 

против помещиков. Борьба крестьян выражалась в потравах лугов, самоволь-

ных запашках отрезков, порубках леса, поджогах имений и убийствах помещи-

ков. Центрами крестьянских волнений стали Украина, Белоруссия, Центральное 

Черноземье, Приуралье. 

Недовольство самодержавием проявляла российская молодежь. 1 марта 

1887 г. группа студентов во главе с А. Ульяновым (братом В.И. Ленина) и В. 

Генераловым совершили неудачное покушение на Александра III. Начались 

преследования студенчества; в ответ вспыхнули студенческие беспорядки, 

длившиеся почти два года. Чтобы справиться с ними, власти на время закрыли 

5 университетов и 2 института. 

Кризис народничества вызвал растерянность среди демократической час-

ти общества. Одни из них отказались от борьбы с самодержавием; стали рабо-

тать врачами, учителями, чтобы личным участием помочь народу (теория «ма-

лых дел»), другие были заняты поиском новой революционной  теории. 

Такой теорией стал марксизм – учение К. Маркса и Ф. Энгельса о классо-

вой борьбе и рабочем классе, идеи которого быстро распространились в России. 

Основными марксистскими группами были: «Освобождение труда» (1883 г., 

Женева; Г. Плеханов); «Партия русских социал-демократов»  

(1883-1886 гг., Петербург; Д. Благоев); «Товарищество петербургских мастеро-

вых» (1885-1888 гг.; П. Точисский); «Социал-демократическое сообщество» 

(1889-1891 гг., Петербург; М. Бруснев); марксистские кружки в Казани, Самаре, 

Владимире Н. Федосеева. 
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Самой крупной марксистской организацией в России в конце Х1Х в. стал 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», организованный в 1895 г. в 

Петербурге во главе с В. Ульяновым-Лениным, будущим основателем и лиде-

ром партии большевиков. Этой организации, вскоре разгромленной полицией, 

впервые удалось соединить стихийное рабочее движение с идеями марксизма и 

подготовить образование рабочей партии в стране. 

 

 

40.  Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Особенности социально-экономического развития страны 

 

Политический строй России на рубеже Х1Х-ХХ вв. практически не изме-

нился и страна по-прежнему оставалась абсолютной монархией. Николай II, 

вступивший на престол в 1894 г., считал самодержавие единственно возможной 

формой правления и не помышлял о проведении реформ. Высшими органами 

страны были Государственный Совет и Сенат (судебная власть). Исполнитель-

ная власть находилась в руках правительства; его члены назначались царем и 

были ответственны перед ним в своей деятельности. 

В России на рубеже ХIХ-ХХ вв. деятельность любых политических партий 

была запрещена, а общественные организации (научные, культурные) находи-

лись под контролем полиции. 

Экономика страны представляла собой сложное сочетание элементов ка-

питализма с остатками феодально-крепостнического строя, фабрик и заводов с 

новыми машинами и мелких кустарных мастерских с ручным трудом; капита-

листических сельских предприятий и помещичьих имений с отработками кре-

стьян, их малоземельем и нищетой. 

В начале ХХ в. Россия переживала тяжелый экономический кризис (1900-

1903) гг. Он начался в легкой промышленности, затем охватил металлургию и 

машиностроение. В стране было закрыто 3 тыс. заводов и фабрик. Только в 

1909 г. экономика страны сделала новый скачок вперед и объем промышленно-

го производства вырос в 1,5 раза.Экономический кризис ускорил процесс мо-

нополизации промышленности. Возникли мощные картели и синдикаты – Про-

дамет, Продуголь, Нобель-Мазут. Одновременно шло укрупнение банков. Ук-

реплялась взаимосвязь банков и промышленности. 

Несмотря на высокие темпы экономического развития, Россия на рубеже 

веков продолжала отставать от США и ведущих стран Европы. Она была аг-

рарно-индустриальной страной с сильными остатками феодальных отношений. 

Средоточием пережитков феодализма было сельское хозяйство страны, где 

господствующее положение занимали помещичьи имения, использующие кре-

стьянские отработки. Помещичье землевладение тормозило развитие хозяйства 

крестьян, их модернизацию. К началу ХХ в. отставание сельского хозяйства от 

развития промышленности превратилось в острое политическое противоречие 

между самодержавием и обществом. 



 

 

 

67 

Социальные отношения отражали политический строй и экономические 

проблемы России ХIХ-ХХ вв. Господствующее положение сохраняло дворян-

ство, оставаясь главной опорой самодержавия в обществе. Сохранялся сослов-

ный принцип общества. Крестьяне, составляющие ¾ населения страны, про-

должали занимать унизительное положение. В то же время в среде крестьян 

происходит расслоение на кулаков (20 %) и батраков (примерно 50 % всего 

крестьянства). 

В результате развития капитализма в России начала ХХ в. сформировались 

новые группы общества – буржуазия и рабочий класс. Российская буржуазия, 

являясь внесословным образованием, была отстранена от управления страной. 

Будучи самой богатой частью общества, она хотела получить власть (или раз-

делить ее с дворянством), но вынуждена была следовать за политикой само-

державия. Наконец, в России сформировался рабочий класс (16 млн человек),  

который не был однородным по составу. Только 20 % (3 млн человек) рабочего 

класса были индустриальными рабочими, остальные рабочие еще сохраняли 

свою связь с деревней, со своим бывшим хозяйством. 

Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв. представляла собой узел политических, эко-

номических и социальных противоречий. 

 

 

41.  Внешняя политика царизма в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 
 

Международные отношения на рубеже Х1Х-ХХ в. были отмечены возник-

новением ряда новых противоречий: между Англией и Францией из-за афри-

канских колоний и влияния на Ближнем Востоке; между Францией и Германи-

ей в результате франко-прусской войны 1870-1871 гг.; между Англией и Росси-

ей из-за влияния в Иране и Средней Азией; между Россией и Австро-Венгрией 

из-за влияния на Балканах. Наличие этих противоречий привело к образованию 

в 1891 г. Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и вызвало 

дипломатическую изоляцию России. Усиления Германии опасалась и Франция, 

началось сближение двух стран, которое в 1894 г. сложилось во франко-

русский военный союз. 

Наряду с вопросами европейской политики, русское самодержавие активи-

зировало свою политику на Дальнем Востоке и в Китае. В 1896 г. Россия доби-

лась от Китая разрешения построить в Манчжурии (восточная часть Китая) Ки-

тайско-Восточную железную дорогу; а в 1898 г. - передачи в аренду Ляодун-

ского полуострова и создания там военно-морской базы в Порт-Артуре. Таким 

образом, действия России, преследовавшей расширение своего влияния в Ки-

тае, к началу ХХ в. столкнулись с империалистическими устремлениями Анг-

лии, США и Японии. Отношения с Японией резко ухудшились и привели к 

русско-японской войне 1904-1905 гг. Русская армия по численности, вооруже-
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нию, снабжению боеприпасами и продовольствию уступала армии Японии, ко-

торая в 1903 г. завершила переподготовку своей армии и флота. 

В январе 1904 г. без объявления войны японский флот совершил нападение 

на русские корабли в Порт-Артуре, а 27 января 1904 г. после неравного боя был 

затоплен крейсер «Варяг» в нейтральном порту. Используя численное превос-

ходство на море, японская армия высадилась в Корее, быстро оккупировала эту 

страну и стала наступать на Маньчжурию. В результате бездеятельности ко-

мандующего русской армией генерала А. Куропаткина японцам удалось оса-

дить Порт-Артур и в августе 1904 г. нанести поражение русской армии под  г. 

Ляояном. Новое поражение русская армия потерпела на р. Шахэ в октябре 1904 

г. К этому времени силы защитников Порт-Артура иссякли, и крепость сдалась 

в декабре 1904 г. В феврале 1905 г. состоялось новое сражение между японской 

и русской армиями под г. Мукденом, которое длилось более 2 недель и закон-

чилось поражением русских (120 тыс. убитых и раненых). 

Однако русское самодержавие упорно продолжало войну, направив на 

Дальний Восток большой флот под командованием адмирала З. Рожественско-

го. Морское сражение в мае 1905 г. у о. Цусима между русскими кораблями и 

японским флотом окончилось полным разгромом русского флота. Россия была 

вынуждена признать свое поражение. По мирному договору в августе 1905 г. в 

г. Портсмут (США) Россия передавала Японии часть о. Сахалин, военную базу 

в Порт-Артуре и выводила свои войска из восточной части Китая. Война с Япо-

нией обошлась России в 3 млрд р. и огромные людские потери (400 тыс. чел. 

было убито, ранено и попало в плен). 

 

 

42.  Создание политических партий в России в начале ХХ в. 

 

Внутреннее положение России в начале ХХ в. характеризовалось усилени-

ем общественной напряженности: рабочее и крестьянское движения нарастали, 

мощными были и студенческие протесты. Все это создавало условия для воз-

никновения нелегальных (тайных, запрещенных властями) или полулегальных 

политических организаций – партий. По составу участников, своим целям и 

практическим действиям все партии России начала ХХ в. можно разделить на 

революционные (социалистические) и реформаторские (либеральные). Первая 

группа партий полагала, что самодержавие неспособно реформироваться, его 

нужно уничтожить для создания будущего бесклассового общества – социа-

лизма. Вторая группа партий выступала против революции и считала, что са-

модержавие «можно исправить» проведением реформ общественного устрой-

ства страны. 

Основными течениями среди социалистов были русские марксисты и по-

следователи народничества, соответственно представленные социал-

демократической рабочей партией и партией социалистов-революционеров. 
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Социал-демократическая партия формально была образована в 1898 г. на 1 

съезде в г. Минске, но как политическая организация не существовала. Ее соз-

дание было завершено на II съезде РСДРП (Российской социал-

демократической рабочей партии) в Лондоне в 1903 г. в ходе ожесточенных 

дискуссий (экономистов, «мягких» и «твердых» искровцев и др.). Съезд принял 

устав и программу партии, состоявшую из двух частей: программы-минимум 

(свержение самодержавия, установление демократической республики, улуч-

шение положения рабочих, решение аграрного и национального вопросов и 

т.д.) и программы-максимум (социалистическая революция и установление 

диктатуры пролетариата). На съезде среди участников наметились разногласия 

по вопросу о членстве в партии. Одна группа (В. Ленин и его сторонники) на-

стаивала на создании партии профессиональных революционеров со строгой 

дисциплиной, но внутрипартийной демократией. Вторая группа делегатов 

предлагала членство всем сочувствующим идеям социал-демократов. Идейные 

разногласия были организационно оформлены и широко известны как больше-

визм (сторонники Ленина) и меньшевизм (сторонники Мартова). 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) была образована в 1901 г. 

на основе объединения народнических кружков. Программа эсеров была при-

нята в 1905 г.; ее основные положения: свержение самодержавия путем народ-

ной революции (без различия на рабочих и крестьян); ликвидация помещичьего 

землевладения с передачей земли в руки крестьянских общин, которые ее раз-

делят по справедливости; основной путь к революции – политический террор. 

Партии реформаторского толка были представлены «Союзом освобожде-

ния» и «Союзом земцев-конституционалистов», объединившихся в годы первой 

русской революции в конституционно-демократическую партию кадетов. «Со-

юз освобождения» возник в 1902 г. как группа демократически настроенной 

интеллигенции вокруг издававшегося за границей журнала «Освобождение» 

(редактор П. Струве). Они выступали за созыв особого конституционного соб-

рания, которое определит политическое устройство России, наметит и будет 

проводить демократические реформы. «Союз земцев-конституционалистов» 

оформился в 1903 г. на основе земского движения. Лидер движения Д. Шипов 

предложил укрепить союз самодержавия и общества путем расширения прав 

земств, уравнения всех граждан в правах и предоставления гражданских свобод 

населению страны. 

 

43.  Революция 1905-1907 гг., ее причины и итоги 

 

Причинами революции были противоречия между:  

1) быстро растущим капитализмом и общей отсталостью хозяйства страны; 

2) новыми общественными отношениями и старой политической органи-

зацией России в виде абсолютной монархии, всевластия чиновников и полиции, 

произвола местных властей;  



 

 

 

70 

3) крестьянами, страдающими от нехватки земли, и помещиками, владею-

щими латифундиями (огромными земельными владениями);  

4) произволом фабрикантов-заводчиков;  

5) царским правительством, защищающим привилегии дворян, и буржуа-

зией, требующей своего участия в управлении страной.  

Поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг. и экономический кризис 

1900-1908 гг. усугубили ситуацию. 

В 1904 г. либералы предложили ввести конституцию в России, ограничив 

самодержавие путем созыва народного представительства. Эти предложения 

были отвергнуты Николаем II. Толчком к началу революционных событий ста-

ла стачка рабочих Путиловского завода в Петербурге. Бастовавшие выдвинули 

экономические и политические требования. 

На 9 января 1905 г. было назначено мирное шествие к Зимнему дворцу с 

целью подачи петиции на имя царя, в которой содержались требования демо-

кратических перемен в стране. Демонстрантов, возглавляемых священником 

Г.Гапоном, встретили войска, по участникам мирного шествия был открыт 

огонь. В разгоне шествия участвовала кавалерия. В результате были убиты 1200 

человек и более 5000 получили ранения. Бессмысленная и жестокая расправа 

усилила революционные настроения в стране. 

В апреле 1905 г. в Лондоне состоялся III съезд левого крыла РСДРП. Ре-

шались вопросы о характере революции, о вооруженном восстании, временном 

правительстве, отношении к крестьянству. Правое крыло – меньшевики, со-

бравшиеся на отдельной конференции, определили революцию по характеру и 

движущим силам как буржуазную. Была поставлена задача перехода власти в 

руки буржуазии и создания парламентской республики. 

Стачка в Иваново-Вознесенске, начавшаяся в мае 1905 г., продолжалась 

больше двух месяцев и собрала 70 тыс. участников. Были выдвинуты экономи-

ческие и политические требования, создан Совет уполномоченных депутатов. 

Требования рабочих были частично удовлетворены. 6 октября 1905 г. началась 

стачка в Москве на Казанской железной дороге, ставшая 15 октября всероссий-

ской. Выдвинуты требования демократических свобод, 8-часового рабочего 

дня. 

17 октября, напуганный революционным движением в стране, Николай II 

подписал манифест, который провозглашал политические свободы и обещал 

свободу выборов в Государственную Думу. 

В июне началось восстание на броненосце черноморского флота «Потем-

кин». Оно проходило под лозунгом «Долой самодержавие!» Однако это восста-

ние не было поддержано экипажами других кораблей. «Потемкин» вынужден 

был уйти в Румынию и там сдаться. 

В июле 1905 г. по указанию Николая II учрежден законосовещательный 

орган – Государственная Дума и разработано положение о выборах. Право уча-

стия в выборах не получили рабочие, женщины, военнослужащие, учащиеся и 

молодежь. 
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11-16 ноября произошло восстание матросов в Севастополе и на крейсере 

«Очаков», возглавляемом лейтенантом П. Шмидтом. Восстание было подавле-

но, Шмидт и трое матросов расстреляны, более 300 человек осуждены или со-

сланы на каторгу. 

Под влиянием эсеров и либералов в августе 1905 г. был организован Все-

российский крестьянский союз, выступающий за мирные методы борьбы. Од-

нако к осени участники союза объявили о присоединении к всеобщей забастов-

ке. Крестьяне требовали раздела помещичьих земель. 

7 декабря 1905 г. Моссовет призвал к политической стачке, которая пере-

росла в восстание, возглавляемое большевиками. Правительство перебросило 

войска из Петербурга. Бои шли на баррикадах, последние очаги сопротивления 

были подавлены в районе Красной Пресни 19 декабря. Организаторы и участ-

ники восстания были арестованы и осуждены. Та же участь постигла восстав-

ших в других регионах России. 

Революция 1905 г. определяется как буржуазно-демократическая, т.к. ее 

задачи – свержение самодержавия, ликвидация помещичьего землевладения, 

уничтожение сословного строя, установление демократической республики. 

Революция 1905-1907 гг. потерпела поражение. Самодержавие не было 

уничтожено.  

Причины поражения революции:  

1) отсутствие прочного союза между рабочими и крестьянами;  

2) отсутствие единства действий между рабочими и их партией;  

3) непоследовательность действий буржуазии, склонной к соглашению с 

самодержавием;  

4) политика царского правительства, сочетающая уступки революционе-

рам и жестокие репрессии по отношению к ним;  

5) армия и флот остались на стороне царизма. 

 

 

44. Третьеиюньская монархия в России. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина 

 

3 июня 1907 г. II Государственная Дума была досрочно распущена и объ-

явлено об изменении избирательного закона, который давал преимущества дво-

рянству и буржуазии и ограничивал права неимущих слоев общества и нерус-

ских народов России. Это событие оценивают как государственный переворот, 

т.к. самодержавие пошло на открытое нарушение законов 1905 г. Протеста со 

стороны общества не последовало: силы революции были разгромлены. Таким 

образом, в 1907 г. был создан новый политический режим, который стали назы-

вать третьеиюньской монархией. От прежней России эту монархию отличало 

то, что среди высших органов страны появился новый – Государственная Дума, 

избираемая обществом. Без согласия Думы Николай II не мог издавать законы, 

так же как и обсуждаемые депутатами проекты не могли стать законами без ут-
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верждения их царем. Самодержавие было вынуждено поделить власть с Думой, 

понимая, что одними репрессиями не вывести страну из кризиса. 

Выборы депутатов в III Государственную Думу (1907-1912 гг.) дали боль-

шинство мест правым партиям (монархистам, октябристам) и партии кадетов. 

Сложилось такое соотношение политических сил, которое позволяло Николаю 

II и правительству при рассмотрении любого закона опираться либо на правое 

большинство (блок монархистов и октябристов), либо на левое большинство 

(блок октябристов и кадетов). Власть оставалась в руках самодержавия, суще-

ствование Думы создавало у населения иллюзию демократичности политиче-

ского строя. 

Другим важнейшим вопросом, который пыталась решить революция, был 

земельный. Крестьянство, страдающее от малоземелья, предлагало демократи-

ческое решение – отобрать земли у помещиков и передать их крестьянским об-

щинам для справедливого распределения. Самодержавие предложило свое ре-

шение земельного вопроса, получившего в истории название аграрной реформы 

П.А. Столыпина. Аграрная реформа была утверждена царским указом в ноябре 

1906 г., но стала осуществляться лишь после окончания революции. Основные 

положения:  

1) крестьяне получали право выделиться из общины и свести все клочки 

своей земли в единый массив – отруб и даже поселиться на ней – завести хутор; 

2) свою землю крестьяне могли продавать или отдавать ее под залог;  

3) правительство оказывало помощь всем крестьянам, пожелавшим пере-

селиться в Сибирь и Среднюю Азию и завести там хозяйство;  

4) крестьяне, вышедшие из общины, могли получить через Крестьянский 

банк кредиты для обустройства своего хутора или отруба. 

Самодержавие, таким образом, решило уничтожить крестьянскую общину, 

а не помещичьи имения, распределить между крестьянами общинную землю, а 

не земли помещиков. Разрушение общины, по замыслу П. Столыпина, должно 

было создать слой мелких земельных собственников, заинтересованных в со-

хранении третьеиюньской монархии, и обеспечить резкий подъем сельского хо-

зяйства России. 

Осуществление аграрной реформы продолжалось до 1911 г. и после убий-

ства П. Столыпина было свернуто. Несмотря на широкие масштабы, реформа 

провалилась и не выполнила своей задачи: успокоить деревню и не допустить 

новой революции. В ходе ее выделилось (притом некоторые только формально) 

менее 25 % крестьянских хозяйств. 

 

45. Россия в годы первой мировой войны 

 

Первая мировая война явилась результатом обострения противоречий ме-

жду ведущими капиталистическими державами. Военные действия велись ме-

жду Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и Антантой 

(Франция, Англия и Россия). Каждая из группировок преследовала в войне за-
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хватнические цели. Россия стремилась расширить свое влияние на Балканах и 

установить контроль над черноморскими проливами. 

Поводом к началу войны стало убийство в г. Сараево (Босния) 25 июня 

1914 г. наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-

Фердинанда. Теракт совершил сербский националист Г. Принцип. Между Ав-

стрией и Сербией разгорелся международный конфликт, в котором Россия ста-

ла поддерживать Сербию, а Германия – Австро-Венгрию. 

Военные действия русской армии начались 1 августа 1914 г.  Ее наступле-

ние в Галиции было успешным: войска овладели Львовом, Перемышлем и по-

дошли к Карпатам; австрийцы потеряли 400 тыс. человек, из них – 100 тыс. 

пленными. 

Менее удачными были действия русской армии в Восточной Пруссии, ко-

торые привели к гибели двух корпусов армии. В 1915 г. началось контрнаступ-

ление германских и австрийских войск. Несмотря на отчаянное сопротивление, 

русской армии пришлось оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики и Бе-

лоруссии и закрепиться на линии обороны Рига – Брест – Ковель. В 1916 г. 

война приняла затяжной, позиционный характер. Но, выполняя обязанности 

союзника Антанты, в мае 1916 г. армии Юго-Западного фронта под командова-

нием генерала А.А. Брусилова начали общее наступление. В ходе «Брусилов-

ского прорыва» русские войска заняли город Луцк и продвинулись вперед на 

25-30 км., но, не поддержанные другими армиями, были остановлены. Наступ-

ление русских в 1916 г. не принесло решающего успеха, но военная мощь Ав-

стро-Венгрии была окончательно подорвана. Военные действия русской армии 

на кавказском фронте были более успешными: был захвачен Карс, а линия 

фронта продвинулась далеко в глубь Турции. К 1917 г. война приобрела истре-

бительный характер: Россия к этому времени потеряла 2 млн чел. убитыми, 5 

млн чел. ранеными и 2 млн чел. пленными. 

Война резко ухудшила экономическое и политическое положение страны. 

Если в 1914 г. общество было настроено патриотически, то в 1915-1916 гг. об-

щественное мнение изменилось. Началось сокращение промышленного и сель-

скохозяйственного производства, которое к 1917 г. переросло в кризис. Оста-

навливались фабрики и заводы, сокращались посевы, пришло в упадок живот-

новодство. Массовые мобилизации в армию усиливали антивоенные настрое-

ния среди населения. В ноябре 1916 г. лидер партии кадетов П. Милюков от-

крыто обвинил царский двор в государственной измене; готовился заговор про-

тив Николая II. Попытки самодержавия преодолеть внутренний кризис окончи-

лись неудачно. В России стремительно нарастала революция. 

 

 

46. Февральская революция 1917 г. и ее историческое значение 

 

Участие России в первой мировой войне и связанные с нею тяготы ускори-

ли созревание общенационального кризиса в стране к началу 1917 г. 
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Основными причинами революции были:  

1) существовавшие в стране остатки феодально-крепостнического строя в 

виде самодержавия и помещичьего землевладения;  

2) острый экономический кризис, поразивший ведущие отрасли промыш-

ленности и приведший к упадку сельского хозяйства страны;  

3) тяжелое финансовое положение страны (падение курса рубля до 50 коп.; 

возрастание государственного долга в 4 раза);  

4) быстрый рост стачечного движения и подъем крестьянских волнений. В 

1917 г. в России бастовали в 20 раз больше, чем накануне первой русской рево-

люции;  

5) рост антивоенных настроений среди солдат и матросов; армия и флот 

перестали быть военной опорой самодержавия;  

6) рост оппозиционных настроений в среде буржуазии и интеллигенции, 

недовольных засильем царских чиновников и произволом полиции;  

7) быстрая смена членов правительства; появление в окружении Николая II 

личностей типа Г. Распутина, падение авторитета царской власти;  

8) подъем национально-освободительного движения народов националь-

ных окраин. 

Главной задачей революции было свержение самодержавия, которого до-

бивалось российское общество. Участие в народном восстании неимущих и 

трудовых слоев общества придало революционному движению массовый и де-

мократический характер. 

События нарастали стремительно. В январе усилилось забастовочное дви-

жение. Начавшаяся 18 февраля забастовка рабочих Путиловского завода 25 

февраля переросла во всеобщую. Наряду с экономическими стали выдвигаться 

политические лозунги.  

25-26 февраля произошли кровавые столкновения с войсками, началось 

вооруженное восстание. Государственная дума была распущена (указ от 26 

февраля).  

27 февраля столица оказалась во власти восставших, деятельность органов 

власти оказалась парализована. Был создан Временный Исполком Петроград-

ского Совета рабочих депутатов, во главе которого стояли меньшевики и эсеры 

(Н. Чхеидзе, М. Скобелев, А. Керенский) и одновременно сформирован Вре-

менный комитет членов Государственной думы, а затем и Временное прави-

тельство во главе с Г.Львовым. В стране сложилось двоевластие. Это произош-

ло потому, что меньшевики и эсеры, считая февральскую революцию буржуаз-

ной, передали власть в руки буржуазии.  

В силу революционной кризиса императора вынудили подписать манифест 

об отречении от престола за себя и сына в пользу брата – Михаила. Однако Ми-

хаил от престола отказался. Вопрос о власти должно было решить Учредитель-

ное собрание. 

 Самодержавие в России пало 2 марта 1917 г. Появилась возможность де-

мократического развития страны. 
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47.  Россия в марте – октябре 1917 г. 

Выбор путей исторического развития 

 

В ходе Февральской революции, уничтожившей самодержавие, были обра-

зованы новые органы власти – Петроградский Совет рабочих депутатов и Вре-

менный комитет депутатов Государственной Думы. Лидеры Совета (ими стали 

представители меньшевиков и эсеров) не решались взять всю полноту власти в 

свои руки. Они опасались, что без помощи Государственной Думы не справятся 

с управлением страной в условиях войны и хозяйственной разрухи. Инициатива 

образования нового правительства была предоставлена Временному комитету 

Государственной Думы, который 2 марта 1917 г. был преобразован во Времен-

ное правительство. Возглавил его популярный общественный деятель Г. Львов, 

а членами правительства стали представители кадетов и октябристов. Самыми  

известными среди них были кадет П. Милюков и октябрист А. Гучков, соответ-

ственно министр иностранных дел и военный министр. Таким образом, в ре-

зультате Февральской революции в России сложилось двоевластие – своеоб-

разное переплетение двух властей: Петроградского Совета, который пользовал-

ся доверием народа, и Временного правительства, которое поддерживали руко-

водящие  Советами меньшевики и эсеры. 

Ликвидировав самодержавие, Февральская революция не разрешила глав-

ных противоречий, которые вызвали кризис российского общества. Продолжа-

лась кровавая война, в стране царили голод и разруха, сохранялись жестокая 

эксплуатация рабочих, малоземелье и нищета крестьян, в угнетенном положе-

нии находились национальные меньшинства. Поиск решения этих задач пре-

вратился в вопрос о выборе направления дальнейшего развития России. Перед 

страной встала альтернатива: идти буржуазно-реформистским путем к капита-

лизму или пролетарско-революционным путем к социализму. 

В апреле 1917 г. из эмиграции в Россию возвращаются видные большевики 

во главе с В.И. Лениным. Большевики разъясняли народу, что останавливаться 

на буржуазно-демократическом этапе революции нельзя, нужно двигаться к со-

циализму. Главной политической задачей, по их мнению, являлось свержение 

буржуазии и установление диктатуры пролетариата. Основными требованиями 

большевиков были: установление республики Советов как государства рабочих 

и крестьян; немедленное заключение демократического мира, ликвидация по-

мещичьих земель и национализация всей земли в стране, установление рабоче-

го контроля за производством и распределением. 

Что же касается меньшевиков и эсеров, то они считали Россию наиболее 

отсталой из мировых держав: в ней не созрели экономические условия для со-

циализма; временное правительство нужно поддерживать, когда оно действует 

в интересах революции, и выступать против него, когда оно пытается тормо-

зить революцию. Войну, по мнению меньшевиков и эсеров, нужно продолжить, 

чтобы защитить революцию и демократические свободы. 
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Самая влиятельная буржуазная партия – партия кадетов – выступала за по-

степенные реформы. Они были против немедленного введения 8-часового ра-

бочего дня, решение крестьянского вопроса предлагали перенести на более 

позднее время, отрицательно относились к идее автономии национальных ок-

раин и были сторонниками продолжения войны до победного конца. Идеи ка-

детской партии стали основой деятельности Временного правительства, кото-

рое для большинства народа оставалось буржуазным, враждебным. Социальное 

напряжение в стране оставалось высоким, что привело к кризису Временного 

правительства. 

Первый из них состоялся в апреле 1917 г. Поводом к массовым демонстра-

циям протеста в столице и других городах стало заявление П. Милюкова о том, 

что Россия будет вести войну до решительной победы. П. Милюков и А. Гучков 

вынуждены были уйти в отставку. В мае в состав правительства вошли пред-

ставители эсеров и меньшевиков и оно стало коалиционным. Однако новый со-

став Временного правительства не добился доверия народа. В этих условиях 

все большую силу набирают большевики, выдвинувшие лозунг «Вся власть Со-

ветам!». Этот лозунг означал мирное развитие революции. После создания со-

ветского правительства политика меньшевиков и эсеров должна была изме-

ниться или потерпеть поражение. Советское правительство, таким образом, 

имело перспективу преобразоваться демократическим путем в правительство 

большевиков (или другую форму революционного правительства). 

Между тем недовольство политикой коалиционного правительства про-

должало нарастать и летом 1917 г. вызвало новый правительственный кризис. 

18 июня 1917 г. по решению 1съезда Советов состоялись массовые демонстра-

ции и митинг в Петрограде. Они прошли под лозунгами большевиков – пре-

кращения войны и передачи власти Советам.  Требования мира свидетельство-

вали о возросшем авторитете большевиков, сумевших отразить наболевшие по-

требности страны, и растущем недоверии к политике «революционного обо-

рончества», проводимой меньшевиками и эсерами. 

Временное правительство пыталось укрепить свои позиции с помощью на-

ступления войск Юго-Западного фронта, но оно провалилось: русские потеряли 

более 60 тыс. убитыми и ранеными и стали отступать. Солдаты не хотели вое-

вать, между ними и офицерами шла открытая вражда. 

Известие о провале наступления и угроза расформирования войск Петро-

градского гарнизона накалили обстановку в стране. 2 июля 1917 г. министры-

кадеты подали в отставку: по их мнению А.Керенский и министры-социалисты 

должны принять более решительные меры по наведению порядка в борьбе с 

большевиками. 3-4 июля весь Петроград охватили стихийные демонстрации 

рабочих, солдат, матросов. Главное требование – переход власти в руки Сове-

тов. Временное правительство расстреляло демонстрацию (более 400 чел. уби-

ты и ранены). Столица была объявлена на военном положении, революционные 

части разоружены, орган партии большевиков (редакция газеты «Правда») раз-
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громлен, объявлен приказ об аресте Ленина и других руководителей большеви-

ков. 

Июльский кризис означал перелом в развитии революции. Двоевластие 

было ликвидировано, власть перешла в руки буржуазии. Временное правитель-

ство было реорганизовано, его главой стал эсер А. Керенский. Его правительст-

во было свободно от контроля со стороны Советов. В то же время оно лиши-

лось революционной поддержки народа и должно было следовать политиче-

скому курсу кадетов. 

В этих условиях партия большевиков сняла лозунг «Вся власть Советам!» 

и взяла курс на вооруженный захват власти. Период мирного развития револю-

ции закончился. Тем временем экономическое и социальное положение стано-

вилось все хуже. Требования мира, земли, хлеба и свободы становились на-

стойчивыми. Стремительно нараставший социальный взрыв мог обернуться 

массовыми беспорядками. Попытки меньшевиков и эсеров направить стихий-

ное возмущение народа в организованное движение (за созыв Учредительного 

собрания) окончились неудачей. Поэтому часть высшего военного командова-

ния, стремясь не допустить дальнейшего развития кризиса, предприняла по-

пытку военного переворота. Возглавил его верховный главнокомандующий ар-

мии Л. Корнилов. 25 августа 1917 г. по его приказу с фронта были сняты войска 

и направлены на Петроград. Л. Корнилов выдвинул А. Керенскому ультиматум 

с требованием передачи власти в руки военным. А. Керенский ответил отказом 

и объявил Л. Корнилова мятежником, хотя ранее рассчитывал с помощью ар-

мии разгромить большевиков. Кадеты, стремясь помочь Л. Корнилову, подали в 

отставку, вызвав своими действиями распад Временного правительства. 

Угроза установления в стране военной диктатуры привела в движение на-

родные массы. Советы активизировали свою деятельность. Спешно формиро-

вались отряды Красной гвардии, выступившие навстречу корниловским вой-

скам. Вскоре наступление войск на Петроград было остановлено. Мятеж был 

подавлен; Л. Корнилов и его сподвижники были арестованы. Руководство Со-

ветами перешло к большевикам, сыгравшим значительную роль в разгроме 

«корниловщины». К середине сентября 1917 г. стал очевидным резкий поворот 

населения влево, авторитет большевиков усилился. А. Керенский закончил пе-

реговоры с кадетами и промышленниками и сформировал 25 сентября 1917 г. 

новое коалиционное правительство на прежней основе (блок эсеров и меньше-

виков с кадетами). Но положение Временного правительства было крайне неус-

тойчивым. Население требовало передачи власти Советам, что означало пере-

ход власти к большевикам. 

Осенью 1917 г. Россия стояла на пороге политической и хозяйственной ка-

тастрофы. Революционные настроения продолжали усиливаться. Поднялась 

волна забастовочного движения; армия выходила из повиновения правительст-

ву. В стране развернулась настоящая крестьянская война против помещиков, 

обострились национальные противоречия. Общенациональный кризис должен 

был разрешиться новой революцией. 
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48.  Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде в 1917 г. 

II съезд Советов, его решения. Современные оценки 

Октябрьской революции 

 

Растущее в обществе недовольство политикой Временного правительст-

ва, экономическую разруху и нарастание стихийной волны революционной са-

модеятельности (рабочие самостоятельно вводили контроль за производством 

на фабриках и заводах; крестьяне стали самовольно захватывать земли поме-

щиков) большевики расценивали как благоприятный момент для захвата вла-

сти.  

В сентябре 1917 г. В.И. Ленин направил из Финляндии два письма в ЦК 

партии («Марксизм и восстание» и «Советы постороннего»), в которых доказы-

вал необходимость немедленного начала восстания. Но большинство руководи-

телей партии посчитали тогда восстание преждевременным. После возвраще-

ния В.И. Ленина в Петроград, на заседаниях ЦК 10 и 16 октября 1917 г. идея 

вооруженного восстания победила окончательно. Были образованы руководя-

щие органы большевиков по подготовке восстания (Политбюро и Военно-

революционный центр), разработан детальный план его проведения. Для побе-

ды восстания, по мысли В.И. Ленина, были необходимы следующие условия:  

1) восстание должно опираться не на заговор, не на партию, а на передо-

вой класс;  

2) начинать восстание нужно в переломный момент, то есть когда налицо 

наибольшая активность революционных сил, а колебания противников прояв-

ляются сильнее всего;  

3) местом проведения восстания должны стать центры старой власти;  

4) восстание нужно начинать внезапно, чтобы вызвать растерянность у 

противников;  

5) повстанцы должны только наступать, добиваясь каждый час маленьких 

успехов; оборона – смерть восстания. 

Штабом подготовки восстания стал Военно-революционный комитет 

(ВРК) во главе с эсером П. Лазимиром и большевиком В. Антоновым-Овсеенко. 

Он был создан по решению Петроградского Совета (председатель Л. Троцкий) 

и стал действовать как орган революционной власти. 

Временное правительство заранее узнало о предстоящем восстании, сро-

ках его проведения. 18 октября 1917 г. в газете «Новая жизнь» было напечатано 

заявления члена ЦК партии большевиков Л. Каменева, в котором он от своего 

имени и от имени своего товарища Г. Зиновьева открыто выступил против воо-

руженного восстания. Временное правительство решило перейти в наступле-

ние. 24 октября 1917 г. юнкера и милиция захватили большевистскую типогра-

фию. Воинским частям было запрещено покидать казармы. Были вызваны час-

ти для охраны Зимнего дворца, юнкера стали занимать правительственные зда-

ния, вокзалы, разводить мосты на Неве. Во второй половине дня 24 октября 

ВРК начинает теснить войска противника. Был занят телеграф, соединены мос-



 

 

 

79 

ты, Зимний дворец оказался в кольце отрядов повстанцев. Ожидаемые прави-

тельством подкрепления с фронта не приходили, они задерживались по приказу 

ВРК на подступах к Петрограду. Столица оказалась в руках восставших. Утром 

25 октября 1917 г. ВРК опубликовал обращение «К гражданам России!», в ко-

тором говорилось, что власть перешла в руки ВРК. Вечером 25 октября был 

взят штурмом Зимний дворец и арестовано Временное правительство (кроме А. 

Керенского, который выехал на фронт за подкреплением). 

II съезд Советов, открывшийся вечером 25 октября 1917 г., был поставлен 

перед фактом победы восстания. Эсеры и меньшевики в знак протеста против 

свержения Временного правительства покинули съезд. Руководство съездом 

перешло к большевикам. Съезд провозгласил Россию республикой Советов. 

26 октября 1917 г. на заседании съезда были приняты новые законы, ре-

шавшие самые насущные задачи революции. Декрет о мире провозгласил вы-

ход России из войны и обратился к воюющим сторонам с предложением демо-

кратического мира. Декрет о земле, подготовленный на основе крестьянских 

требований, отражал вековые надежды крестьян. На съезде было сформировано 

советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с Ле-

ниным. 

Великая российская революция 1917 г. победила под лозунгом «Вся 

власть Советам!»  Началась организация Советской власти по всей стране. 

Октябрьское вооруженное восстание и социалистическая революция 1917 

г. сегодня оцениваются по-разному. Одни историки считают по-прежнему Ок-

тябрьскую революцию главным событием ХХ в., которое стало поворотным 

пунктом в истории России и оказало огромное влияние на ход исторических 

событий в мире. Другие ученые считают эту революцию трагической ошибкой 

истории. По их мнению, если бы Россия продолжала развиваться в рамках ка-

питализма, то сегодня она превратилась бы в процветающую страну. Но в 1917 

г. отчаянная борьба за выживание большинства трудящихся страны заставила 

их сделать выбор в пользу большевиков. 

 

 

49.  Организация Советской власти и установление диктатуры 

 пролетариата. Первые социально-экономические мероприятия 

 

После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде рево-

люция стала быстро распространяться по всей стране. В большинстве случаев 

новая власть устанавливалась мирным путем (кроме Москвы, Воронежа, Смо-

ленска, Астрахани, Ташкента).  

Попытку вооруженного сопротивления Советской власти предпринял А. 

Керенский, двинувший на Петроград войска генерала П. Краснова (27 октября 

1917 г.). Это наступление поддержал «Комитет спасения родины и революции», 

поднявший 29 октября в Петрограде восстание юнкеров. Но советскому прави-

тельству удалось организовать оборону, подавить мятеж и нанести поражение 
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войскам П. Краснова. А. Керенский бежал за границу и отказался от продолже-

ния политической борьбы. Генерал П. Краснов, отпущенный под честное слово 

не продолжать антисоветской борьбы, уехал на Дон и стал одним из организа-

торов антибольшевистского движения казаков. 

С итогами Октябрьской революции не были согласны лидеры эсеров и 

меньшевиков. Они требовали включения представителей своих партий в состав 

советского правительства. Средством давления был избран профсоюз железно-

дорожников (Викжель), руководство которого под угрозой забастовки требова-

ло изменить политический курс Советского правительства. Требования Викже-

ля поддержала часть лидеров большевиков (Л. Каменев, Г. Зиновьев, А. Рыков). 

С 29 октября 1917 г. начались межпартийные переговоры. В. Ленин, Л. Троц-

кий и Я. Свердлов настаивали на признании решений II съезда Советов – мень-

шевики и эсеры были против. Переговоры с Викжелем провалились. В знак 

протеста Л. Каменев и его сторонники вышли из состава ЦК партии большеви-

ков и советских органов власти.  

Правительственный кризис удалось преодолеть, образовав союз больше-

виков и левых эсеров. Он основывался на общем признании Декрета о земле. 

Летом 1918 г. левые эсеры, протестуя против заключения Брестского мира с 

Германией, подняли мятеж в Москве, но он был подавлен, и Советское прави-

тельство вновь стало состоять из большевиков.  

Важным событием революции 1917 г. стал созыв и роспуск Учредитель-

ного собрания. Выборы состоялись 12 ноября 1917 г. по партийным спискам. 

Большинство депутатских мест (всего избиралось 715 депутатов) получили со-

циалистические партии (правые эсеры – 370, большевики – 175, левые эсеры – 

40, меньшевики – 15). За буржуазные партии голосовало всего 13% избирате-

лей. Это свидетельствовало о социалистическом выборе населения. 

Открытие Учредительного собрания состоялось 5 января 1918 г. Стало 

ясно, что Учредительное собрание станет ареной политической борьбы между 

сторонниками и противниками Советской власти. Так как собрание отказалось 

обсуждать предложенную большевиками «Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа», они и левые эсеры покинули зал заседаний. Учре-

дительное собрание лишилось кворума, и 6 января был принят декрет СНК о 

роспуске Учредительного собрания. 

Установление Советской власти сопровождалось ликвидацией старых ор-

ганов власти и созданием нового государственного аппарата. Высшим законо-

дательным органом страны стал съезд Советов. В перерывах между съездами 

действовал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 

Советов. Высшим исполнительным органом являлся Совет Народных Комисса-

ров (СНК) во главе с В.И. Лениным. 

Декретом СНК в ноябре 1917 г. отменялись чины и сословия, права и 

привилегии чиновников. Это вызвало бойкот с их стороны. Для преодоления 

кризиса В.И. Ленин призвал трудящихся браться за управление государствен-
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ными делами собственными руками. Первыми советскими чиновниками стали 

бывшие революционеры, матросы, солдаты, мелкие служащие. 

Большую роль в утверждении новых органов власти сыграла Всероссий-

ская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 

В январе 1918 г. был объявлен декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной 

Армии (РККА). Старая армия распускалась, новая создавалась на добровольной 

основе, в ней отменялись чины и звания. 

Декретом 14 ноября 1917 г. «О рабочем контроле» на всех частных пред-

приятиях вводился контроль за деятельностью их владельцев. Промышленники 

ответили саботажем, закрытием заводов и фабрик. Чтобы не допустить развала 

промышленности, советское правительство решило национализировать круп-

ную промышленность. Были национализированы банки страны, введена моно-

полия на внешнюю торговлю. Для управления национализированным сектором 

экономики был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). Но созда-

ние планового хозяйства сопровождалось падением производства, ликвидацией 

торговой сети, расстройством финансов, разрушением прежних экономических 

связей, падением трудовой дисциплины, ростом хищений и злоупотреблений в 

промышленности и торговле. 

Весной 1918 г. В.И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской вла-

сти» наметил новую программу в области промышленности. По его мнению, 

нужно было остановить кампанию по национализации экономики страны, вос-

становить дисциплину, организовать учет и контроль, повысить ответствен-

ность руководителей национализированных предприятий. 

Весной 1918 г. начали проводиться революционные мероприятия в сель-

ском хозяйстве на основе Декрета о земле и Закона о социализации земли. На 

селе оформилась система сельских и волостных Советов крестьянских депута-

тов, ставших главными органами по осуществлению передела земли. Все земли 

помещиков и церкви конфисковывались и передавались для распределения ме-

жду крестьянами в ведение крестьянских Советов. 

Весной 1918 г. Советская власть попыталась организовать обмен с дерев-

ней по принципу – промышленный товар на продукты питания – но из этого 

ничего не получилось. Над городским населением нависла угроза голода: раз-

разился продовольственный кризис, для преодоления которого в мае 1918 г. 

была объявлена монополия на хлебную торговлю, вводилась продовольствен-

ная диктатура. В деревню направлялись вооруженные рабочие отряды для изъ-

ятия излишков хлеба.  

Продовольственная диктатура позволила продержаться до нового урожая. 

Однако союз рабочих и крестьян был разорван: крестьянство хотело не только 

земли, но и права распоряжаться своим трудом. По стране прокатилась волна 

вооруженных крестьянских выступлений. 

В 1918 г. была принята первая Конституция Российской Федерации. 
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50.  Международное положение Советской России. 

Брестский мирный договор 1918 г. 

 

Декрет о мире, принятый II съездом Советов 26 октября 1917 г., положил 

начало выходу России из империалистической войны. Содержавшийся в Декре-

те призыв к прекращению мировой войны и заключению всеобщего демократи-

ческого мира был обращен к правительствам и народам всех воюющих стран. 

Тем самым делалась попытка противопоставить трудящихся буржуазным пра-

вительствам и ускорить начало мировой пролетарской революции. Только Гер-

мания и ее союзники дали согласие на проведение мирных переговоров.  В 

Брест-Литовске начались переговоры о мирном договоре. По предложению со-

ветской делегации, договор должен быть заключен на основе демократического 

мира (т.е. без аннексий – захвата чужих земель – и контрибуций). Германская 

сторона ответила согласием, но при условии, что требования демократического 

мира будут соблюдать все воюющие страны. В противном случае Германия 

предлагала сохранить за собой всю оккупированную в годы войны территорию 

и уплату контрибуции. Для России сложилась драматическая ситуация: она не 

могла дать гарантии, что страны Антанты будут соблюдать требования демо-

кратического мира, но в то же время не хотели подписывать «похабного», по 

выражению В.И.Ленина, сепаратного мира с Германией. СНК принял решение 

затягивать переговоры в Бресте, стремясь привлечь к ним страны Антанты и 

надеясь на революцию в Германии, где к этому времени сложилась революци-

онная ситуация. 

К концу 1917 г. старая русская армия практически прекратила свое суще-

ствование. Попытки создать новую армию – Рабочее-крестьянскую Красную 

Армию на контрактной основе не дали ощутимых результатов. Большинство 

офицеров враждебно относились к новой власти и отказывались от сотрудниче-

ства с ней. Отряды Красной Гвардии были малочисленны и плохо вооружены. 

Россия не могла продолжать войну ни самостоятельно («революционная вой-

на»), ни в союзе с Антантой (мировая империалистическая война). 

27 января 1918 г. возобновились мирные переговоры. Германия потребо-

вала подписания мира на своих условиях, угрожая наступлением по всему Вос-

точному фронту. Ради сохранения Советской власти В.И. Ленин дал распоря-

жение подписать договор с Германией, однако глава советской делегации 

Л.Троцкий нарушил указание В.И. Ленина, отказавшись подписать мир на гер-

манских условиях. Он заявил, что Советская Россия войну прекращает, а свою 

армию распускает. Лозунг Л. Троцкого «ни войны, ни мира, а армию распус-

тить» носил агитационный характер. Он был рассчитан на разоблачение агрес-

сивных планов Германии в отношении революционной России, на чувства про-

летарской солидарности трудящихся западных стран. 

В России мирные переговоры с Германией вызвали противоречивую ре-

акцию. Бывшие офицеры, левые эсеры и даже часть большевиков во главе с Н. 

Бухариным («левые коммунисты») выступали за продолжение войны с Герма-
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нией. «Левые коммунисты» рассчитывали в случае германского наступления и 

полной оккупации России развернуть партизанскую («революционную») войну 

и распространить ее на территорию Германии и других воюющих стран. 

18 февраля 1918 г. началось германское наступление. Германские войска 

захватили всю Прибалтику, большую часть  Украины, заняли Минск, Полоцк, 

Псков. Под угрозой оказался Петроград. 21 февраля 1918 г. СНК принял дек-

рет-обращение «Социалистическое Отечество в опасности!», в котором содер-

жался план отпора интервентам. Была проведена массовая мобилизация в 

Красную армию. Упорные бои развернулись под Псковом, Ревелем и Нарвой. 

23 февраля 1918 г. наступление германских войск было остановлено. 

Критическая ситуация в дни наступления врага помогли В.И. Ленину и 

его сторонникам преодолеть сопротивление «левых коммунистов» и левых эсе-

ров в Советском правительстве. Ленинская точка зрения о немедленном заклю-

чении мира на германских условиях победила. Однако Германия предъявила 

новые, более тяжелые условия: за ней закреплялась территория в 750 тыс. кв. 

км. с населением более 50 млн чел. Кроме того, Россия обязывалась выплатить 

контрибуцию в 6 млрд немецких марок золотом. 

3 марта 1918 г. новая советская делегация без обсуждения подписала до-

говор на германских условиях. Мирный договор был одобрен VII съездом пар-

тии большевиков и ратифицирован IV съездом Советов. 

Страна получила мирную передышку, но этот договор расколол россий-

ское общество на части: сторонников идеи будущего социализма в России и 

патриотов, страдающих от иностранной интервенции, сторонников прежде 

«единой и неделимой» страны. 

В ноябре 1918 г. после революции в Германии советское правительство 

аннулировало Брестский мир, хотя Россия и оказалась в изоляции, установи-

лась ее военно-дипломатическая блокада со стороны стран Антанты. 

 

 

51. Гражданская война: причины и итоги. 

Политика Советской власти и ее противников в годы  

гражданской войны 

 

Гражданская война в России – это вооруженное противоборство сторон-

ников Советской власти и ее противников, «красных» и «белых», на которых 

поделилось российское общество. 

Причины гражданской войны и интервенции:  

1) Октябрьское вооруженное восстание и установление Советской власти, 

роспуск Учредительного собрания в январе 1918 г.;  

2) заключение сепаратного мира с Германией в Бресте в марте 1918 г.;  

3) установление диктатуры пролетариата и проведение социально-

экономических мероприятий Советской власти весной-летом 1918 г.;  

4) боязнь распространения революции на другие страны;  
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5) опасение западных держав при смене режима в России. 

Гражданская война началась в октябре 1917 г. и закончилась разгромом 

белой армии на Дальнем Востоке осенью 1922 г. 

Весной 1918 г. в Мурманске и Архангельске высадились английские, 

американские и французские войска. В пределы Дальнего Востока вторглись 

японцы, во Владивостоке высадились англичане и американцы – началась ин-

тервенция. 

В мае 1918 г. произошло восстание 45-тысячного чехословацкого корпу-

са. Корпус состоял из военнопленных чехов и словаков, бывшей австро-

венгерской армии, изъявивших желание участвовать в войне на стороне Антан-

ты. Между Россией и Францией в 1918 году было заключено соглашении о пе-

реброске корпуса на Западный фронт. Хорошо вооруженный и укомплектован-

ный корпус растянулся от Волги до Урала. В условиях разложившейся русской 

армии он был единственной реальной силой на тот момент. По эшелонам про-

шел слух, что местным Советам отдан приказ о роспуске корпуса и выдаче че-

хов и словаков в качестве пленных Австро-Венгрии и Германии. В ответ на это 

при поддержке эсеров и белогвардейцев корпус выдвинул требования сверже-

ния большевиков и созыва Учредительного собрания. 

На Юге была образована Добровольческая армия генерала А.И. Деники-

на, которая одержала победу на Северном Кавказе. Войска П.И. Краснова по-

дошли к Царицыну, на Урале казаки атамана А.А. Дутова захватили Оренбург. 

В ноябре-декабре 1918 г. в Батуми и Новороссийске высадился английский де-

сант, французы оккупировали Одессу. В этих критических условиях большеви-

кам удалось создать боеспособную армию за счет мобилизации людей и ресур-

сов и привлечения военных специалистов царской армии. К осени 1918 г. Крас-

ная Армия освободила города Самару, Симбирск, Казань и Царицын. 

Значительное влияние на ход гражданской войны оказала революция в 

Германии. Признав свое поражение в Первой мировой войне, Германия согла-

силась аннулировать Брестский мирный договор и вывела свои войска с терри-

тории Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

Развернувшееся в странах Антанты мощное народное движение под ло-

зунгом «Руки прочь от Советской России!» заставило правительство этих стран 

вывести свои войска из России. Они оказывали белогвардейцам лишь матери-

альную помощь. 

К апрелю 1919 г. Красной Армии удалось остановить войска адмирала 

А.Колчака. Загнанные в глубь Сибири, они были разгромлены к началу 1920 г. 

Летом 1919 г. генерал Деникин, захватив Украину, двинулся к Москве и подо-

шел к Туле. На Южном фронте сосредоточились войска Первой конной армии 

под командованием М.В. Фрунзе и латышские стрелки. Весной 1920 г. под Но-

вороссийском красные разгромили белогвардейцев. На севере страны против 

Советов вели боевые действия войска генерала Н.Н. Юденича. Весной и осенью 

1919 г. они предприняли две безуспешные попытки захватить Петроград. В ап-

реле 1920 г. начался конфликт Советской России с Польшей. В мае 1920 г. по-
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ляки захватили Киев. Войска Западного и Юго-западного фронтов предприняли 

наступление, но добиться победы не удалось. Сознавая невозможность про-

должения войны, в марте 1921 г. стороны подписали мирный договор. 

Завершилась война разгромом генерала П. Врангеля, который возглавил 

остатки деникинских войск в Крыму. В 1920 г. образовалась Дальневосточная 

республика, к 1922 г. она была окончательно освобождена от японцев. 

Причины победы большевиков: поддержка национальных окраин и рос-

сийских крестьян, создание боеспособной армии, отсутствие общего командо-

вания у «белых», поддержка Советской России со стороны рабочего движения 

и компартий других стран. 

Определив характер гражданской войны как войны рабочих и беднейших 

крестьян против помещиков и капиталистов, Коммунистическая партия и Со-

ветское правительство призвали к защите Отечества, к тому, чтобы все было 

подчинено главной задаче – все для фронта, все для победы. 2 сентября 1918 г. 

ВЦИК провозгласил Республику Советов военным лагерем. Руководство стра-

ной перешло к Совету рабочей и крестьянской обороне во главе с В.И. Лени-

ным. 

Главное внимание в это время уделялось созданию Красной Армии. Были 

образованы руководящие органы – Революционный Военный Совет (РВС) во 

главе с Л.Троцким. В полках вводилась должность комиссаров, что позволило 

организовать постоянную воспитательную работу среди красноармейцев; в со-

став Красной Армии привлекались офицеры бывшей русской армии. В корот-

кий срок большевики сумели фактически создать новую регулярную армию, 

численность которой к концу гражданской войны составила около 5 млн чело-

век. 

Достижению победы были подчинены все социально-экономические ме-

роприятия Советской власти, названные политикой «военного коммунизма». 

Эти мероприятия включали в себя: милитаризацию всей экономики; ускорение 

национализации промышленности, не только крупной, но и средней, банков, 

домовладений, транспорта; монополию на товары широкого потребления, от-

мену частной торговли; натурализацию заработной платы, выдачу ее, как пра-

вило, продовольственным пайком; отмену платы за квартиру, коммунальные 

услуги, транспорт; перевод на военное положение ряда отраслей промышлен-

ности и транспорта; введение в стране всеобщей трудовой повинности; введе-

ние продразверстки, т.е. обязательной сдачи крестьянами всех излишков зерна, 

а потом и всех продуктов сельского хозяйства и промыслов; жестокий центра-

лизм в управлении; уравнительность в оплате труда. 

Именно политика «военного коммунизма» позволила наладить снабжение 

Красной Армии и в конечном итоге обеспечить победу красных в гражданской 

войне. 

Антисоветские силы в гражданской войне были представлены, в первую 

очередь, белым движением. Его истоки идут от сложившейся в середине 1917 г. 

коалиции монархистов, националистов и кадетов.  Идеологи белого дела князь 
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Г. Львов, П. Струве, В. Шульгин стремились объединить движение на основе 

национальной идеи, предполагавшей борьбу за возрождение сильной россий-

ской государственности. Как военная сила белое движение стало оформляться в 

начале 1918 г., когда генералы Л. Корнилов, М. Алексеев и А. Каледин начали 

собирать в Новочеркасске добровольческие отряды. Вначале прибыло 200 офи-

церов, затем их число увеличилось. В конце 1918 г. Добровольческую армию 

возглавил генерал А. Деникин. На востоке страны борьбу против большевиков 

возглавил бывший командующий Черноморским флотом адмирал А. Колчак. 

На северо-западе страны действовал генерал Н. Юденич. Командующих анти-

советскими армиями объединяло общее понимание ситуации как смуты, выход 

из которой они видели в установлении военной диктатуры и подъеме патрио-

тизма. 

Социальная база белого движения была пестрой. В большинстве это были 

патриотически настроенные и верившие в национальную идею люди. Но среди 

белых часто встречались безыдейные, корыстные люди или, напротив, полити-

ки, заботившиеся о партийных интересах. Среди лидеров белого движения не 

оказалось общепризнанного лидера национального масштаба, что имело отри-

цательные последствия. Но главное – белые не смогли обеспечить себе под-

держки крестьянства страны. Все это привело их к поражению. 

 

 

52. Образование Советского Союза 
 

В 1918 г. была принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемо-

го народа», провозгласившая принцип будущего устройства страны. В его фе-

деративной основе как свободного союза республик предполагалось право на-

ций на самоопределение. Следуя этому, советское правительство признало не-

зависимость Финляндии и государственность Польши. 

Распад Российской империи и империалистическая война привели к уста-

новлению советской власти на всей территории России. 

Провозглашенная в 1918 г. РСФСР занимала 92% всей территории и явля-

лась самой крупной из всех союзных республик, где проживало более 100 на-

родностей и национальностей. В ее состав частично входили территории Казах-

стана, Туркменистана, Узбекистана. До 1922 г. по ее подобию функционирова-

ла Дальневосточная республика. Для объединения существовали экономиче-

ские, политические и культурные предпосылки. Не составляло сложности уста-

новить советскую власть в провозгласивших свою независимость Грузии, Ар-

мении, Азербайджане. 

С 1920 по 1921 гг. части Красной Армии почти без сопротивления заняли 

эти государства и установили там законы РСФСР. Легко прошла советизация 

Белоруссии. На Украине не обошлось без борьбы с прокиевским курсом. Тяже-

ло шел процесс утверждения советской власти в среднеазиатских Советских 
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народных республиках – Бухарской и Хорезмской. Там продолжали сопротив-

ление отряды местной вооруженной оппозиции. 

Большинство коммунистов - руководителей республик волновало, что в 

формате «великорусского шовинизма» объединение республик в единое целое 

создаст условия для формирования новой империи. Особенно болезненно эта 

проблема воспринималась в Грузии и на Украине. 

Компартия оказалась той реальной властью, которая благодаря своей безу-

пречной организации создала структуру управления огромной страной. 

Выработкой принципов национального государственного устройства за-

нималась комиссия ВЦИК. Рассматривались автономный, федеративный и 

конфедерационный варианты построения единого государства. 

План декларированного автономного вхождения советских республик в 

состав РСФСР предлагал нарком по делам национальностей Сталин. Однако 

комиссией был принят предложенный Лениным вариант союзного федератив-

ного государства. Он давал будущим республикам формальный суверенитет. 

Ленинский проект мог привлечь в союз и другие народы, а не отпугнуть их, как 

вариант Сталина. 30 декабря 1922 г. на 1 Съезде Советов было провозглашено 

образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Съезд 

принял Декларацию и Договор. 

В Декларации говорилось о причинах, целях и принципах объединения. 

Основной целью было объявлено создание в конечном итоге всемирного союза 

коммунистических республик. Формально и юридически эта цель была отмене-

на в декабре 1991 г. 

В компетенции Союза были вопросы внешней политики, внешней торгов-

ли, обороны, финансов, связи и путей сообщения. Остальные вопросы входили 

в компетенцию республик. 

Высшим законодательным органом был избран Центральный Исполни-

тельный Комитет (ЦИК), который состоял из двух палат: Союзного Совета и 

Совета Национальностей. 

31 января 1924 г. II Всероссийский съезд Советов принял первую Консти-

туцию СССР, в которой были оговорены принципы Декларации и Договора. 

Эти положения были закреплены принятиями конституций союзных республик 

в 1924-1925 гг. Образование СССР усилило коммунистический режим и повы-

сило мощь государства. 

 

 

53.  Новая экономическая политика Советской власти 

в 20-е годы: итоги и уроки 

 

Первая мировая и гражданская войны разорили страну. Национальный до-

ход сократился с 11 млрд р. в 1917 г. до 4 млрд р. в 1920 г. Особенно тяжелое 

положение сложилось в промышленности. Все промышленные предприятия 

были национализированы, но их большая часть не работала. Объем промыш-
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ленной продукции сократился в 7 раз. Финансы были расстроены. Госбанк лик-

видирован. Огромные разрушения были нанесены транспорту. Железные доро-

ги обеспечивали лишь 12 % перевозок от довоенного уровня. Внутренняя тор-

говля была запрещена. Продолжалась экономическая блокада Советской Рос-

сии. В сельском хозяйстве сократились посевные площади, урожайность, сборы 

зерна и производство продуктов животноводства. 1920 г. в центральных рай-

онах страны и Поволжье оказался неурожайным, что ухудшило снабжение на-

селения продовольствием.  

Свертывание крупной промышленности вынуждало рабочих переселяться 

в деревню, заниматься мешочничеством, спекуляцией, ремеслом. В городах 

участились случаи забастовок, в ходе которых экономические требования соче-

тались с политическими. Крестьяне от экономических форм сопротивления 

(утайка посевов, занижение урожаев) стали чаще переходить к военным. На 

Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и Сибири вспыхнули мятежи. Во главе 

их стояли зажиточные крестьяне. Массовое участие приняли крестьяне-

середняки. Особо крупным было крестьянское восстание в Тамбовской губер-

нии летом 1920 г. Его возглавил эсер А. Антонов, повстанческая армия которо-

го доходила до 100 тыс. человек.  На подавление «антоновщины»  были на-

правлены части Красной Армии во главе с М. Тухачевским. Значительную 

опасность представляла начатая в 1921 г. массовая демобилизация Красной 

Армии (численность сократилась с 5,3 млн до 1,6 млн чел.): тысячи людей не 

находили дома применения своим силам. Недовольство разрасталось в армии и 

на флоте. В феврале 1921 г. вспыхнуло восстание в крепости Кронштадт, кото-

рое было подавлено после упорного сопротивления. 

Требовались решительные меры по нормализации отношений между рабо-

чими и крестьянами, городом и деревней, изменению хозяйственной политики 

Советского государства. Официально переход к новой экономической политике 

(НЭПу) был провозглашен весной 1921 г. на Х съезде РКП(б). В докладе «О за-

мене разверстки натуральным налогом» В.И. Ленин выдвинул программу пере-

стройки экономических отношений между городом и деревней. Сущностью нэ-

па объявлялся союз пролетариата и крестьянства, а главной задачей партии – 

укрепление союза трудящихся как основы Советской власти и условия по-

строения социализма. 

Новая экономическая политика состояла из следующих элементов:  

     1) продразверстка заменялась сельскохозяйственным налогом и правом кре-

стьян распоряжаться излишками продукции (после уплаты налога) по своему 

усмотрению;  

     2) разрешалась сдача земли в аренду и применение наемного труда в сель-

скохозяйственном производстве;  

     3) продуктообмен между городом и деревней отменялся, расширялась част-

ная торговля;  
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    4) государство, сохранив за собой крупную и среднюю промышленность, 

предложило в аренду более 20 тыс. мелких предприятий, разрешалось создание 

небольших частных заведений;  

    5) все государственные предприятия получали хозяйственную самостоятель-

ность с соблюдением таких требований, как строгий режим экономии, повыше-

ние производительности труда, обеспечение прибыльности, совершенствование 

производства и организации труда;  

    6) провозглашался курс на всемерное развитие и поощрение кооперации во 

всех формах;  

    7) восстанавливались товарно-денежные отношения, проводились меры по 

оздоровлению финансов и укреплению рубля;  

    8) восстанавливался сбор налогов, оплата за коммунальные услуги и транс-

порт. 

С помощью нэпа хозяйство страны быстро восстанавливалось и к 1925 г. 

почти достигло довоенного (1913 г.) уровня. Высокими темпами начала разви-

ваться металлопромышленность, обувная, пищевые отрасли. Началось строи-

тельство электростанций. Были восстановлены посевные площади, поголовье 

скота, производство основных продуктов. Подъем крестьянского хозяйства со-

провождался увеличением розничной торговли. Оживала кустарно-ремесленная 

промышленность. 

Однако к концу 20-х гг. выявились не только успехи нэпа, но и трудности, 

которые в конечном итоге привели к его свертыванию. Первый кризис нэпа 

возник в 1923 г. из-за так называемых «ножниц цен» - большого разрыва между 

стоимостью промышленных товаров и сельхозпродукцией. Из-за высоких цен 

крестьяне отказывались покупать промтовары. Второй кризис нэпа приходился 

на 1925-1926 гг. Рост зажиточности деревни увеличил спрос на промышленную 

продукцию, который не могла удовлетворить промышленность. В стране воз-

ник «товарный голод». Наконец, третий кризис нэпа -1927-1928 гг. – кризис 

хлебозаготовок. Он был вызван, с одной стороны, осуществлением  грандиоз-

ной программы промышленного строительства, вызвавшей спрос на хлеб и 

продукты питания. А с другой стороны, сокращением сельскохозяйственного 

производства, потерей заинтересованности крестьян в развитии своего хозяйст-

ва, ошибками налоговой политики и применением административных мер (на-

сильственное изъятие зерна). 

 

 

54.   Индустриализация в СССР 

 

К середине 20-х гг. хозяйственное развитие СССР достигло довоенного 

(1913 г.) уровня. Но это был период, характеризующейся слабым развитием 

буржуазных отношений, сохранением пережитков крепостного строя, неравно-

мерностью развития разных частей страны, преобладанием кустарных форм 

сельского хозяйства, крайне низким уровнем культуры населения. Доминантой 
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в экономике страны была продажа на мировом рынке продуктов сельского хо-

зяйства и сырья (древесины, угля). 

Восстановление промышленности и сельского хозяйства происходило на 

основе использования простаивавших станков, распашки пустоши, вовлечения 

в производство старого поколения рабочих. Это был путь мобилизации накоп-

ленного ранее материального и интеллектуального развития страны. Между 

тем капиталистические страны в ходе восстановления обновляли оборудование 

предприятий, внедряли новые технологии, использовали достижения науки и 

техники (конвейер). Таким образом, слабое экономическое состояние страны 

осложнялось нарастанием технической отсталости СССР от других стран. Об-

щественное настроение конца 20-х гг. довольно точно определило выражение 

И.В. Сталина: «Либо мы ликвидируем отставание, либо нас сомнут». Жизненно 

необходимой проблемой становилась задача создания крупной машинной ин-

дустрии, задача индустриализации страны. 

Индустриализация имеет целью повышение материального благосостояния 

общества на основе технического усовершенствования (модернизации) всех от-

раслей хозяйства страны. Внешне это выглядит как сохранение старых и при-

менение новых машин и механизмов, замена устаревшего оборудования и ме-

ханизация производства, как ускоренное развитие промышленности по сравне-

нию с сельским хозяйством. 

Осознавая необходимость модернизации хозяйства на основе движения 

общества к социализму, советские руководители идею индустриализации 

оформили в виде лозунга: превратить СССР из страны, ввозящей машины и 

оборудование, в страну, производящую машины и оборудование. Сформулиро-

ванный в решениях XIV съезда Коммунистической партии (1925 г.), этот лозунг 

стал понятным большинству населения страны. 

Предстоящая индустриализация выдвинула на первый план поиск средств 

для проведения модернизации экономики, путей и темпов промышленного рос-

та. Рассчитывать на привлечение иностранных капиталов было нельзя: эконо-

мическая блокада СССР западными странами продолжалась. Средства для ин-

дустриализации было решено отыскать внутри страны: путем накопления их в 

самой промышленности, перераспределения через бюджет доходов других сек-

торов экономики, использования денежных сбережений населения. Обсужде-

ние проблемы темпов промышленного строительства привело к формированию 

идеи о необходимости сбалансированного развития всех отраслей хозяйства. На 

этой основе был разработан пятилетний план развития народного хозяйства на 

1928/29-1932/33 гг. 

Однако в конце 1929 – начале 1930 гг. задания плана в области промыш-

ленности стали пересматриваться в сторону их существенного увеличения. Так, 

по инициативе И.В. Сталина был взят курс на форсирование индустриального 

развития. Поскольку при утверждении новых показателей работы промышлен-

ности никого не волновали проблемы их соотнесения с реальными возможно-
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стями, то их принятие с 1930 г. привело к хроническому невыполнению плана 

пятилетки. 

Итоги первой пятилетки можно рассматривать двояко. С одной стороны, 

промышленность страны в 1928-1932 гг. переживала большой подъем. Было 

построено 1,5 тыс. предприятий, крупнейшими среди них стали Днепрогэс, 

тракторные заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске, автомобильные – в 

Москве и Нижнем Новгороде, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические 

комбинаты. Тем не менее, практически ни один показатель первой пятилетки в 

области промышленности не был выполнен. А в области сельского хозяйства 

произошли изменения, практически ликвидировавшие результаты, достигнутые 

в период нэпа. 

По официальным данным, первая пятилетка была выполнена досрочно – за 

4 года и 3 месяца. Но реальные итоги не были опубликованы: И.В. Сталин и 

другие руководители их долгое время скрывали. Тем не менее выводы были 

сделаны: во второй пятилетке (1933-1937 гг.) курс на ускоренное развитие про-

мышленности был скорректирован. Третий пятилетний план на 1938-1942 гг. 

был ориентирован, как и предыдущие планы, на преимущественное развитие 

промышленности. За три с половиной года третьей пятилетки были введены в 

строй такие промышленные гиганты, как Нижнетагильский металлургический 

комбинат, Среднеуральский медеплавильный завод, Горьковский завод тяжело-

го станкостроения, «Уралмаш» и др. Были построены Угличская, Рыбинская, 

Канаковская электростанции. Началось строительство Верхнекамской ГЭС, 

проектировалось сооружение железной дороги от Забайкалья к Тихому океану 

(Байкало-Амурская магистраль). 

Результатом индустриального развития страны в 30-е гг. был выход СССР 

на первое место в Европе и на второе в мире по объему промышленного произ-

водства. Страна из аграрной превратилась в индустриальную. Были созданы 

новые отрасли промышленности, отсутствующие в царской России и способ-

ные производить оборудование и механизмы различного назначения. Стала од-

нородной структура населения. Однако высокие темпы экономического разви-

тия поддерживались за счет снижения жизненного уровня. Разрушение деревни 

стало обратной стороной прогресса тяжелой индустрии. В стране утвердилась 

административно-командная система управления, ограниченный подход к де-

мократии, фактическое отстранение трудящихся от власти. 

 

 

55.   Коллективизация сельского хозяйства и ее результаты 

 

Осуществление индустриализации ускоренными темпами вызвало нехват-

ку материальных средств, которую руководство страны рассчитывало воспол-

нить за счет сельского хозяйства. Путем установления низких цен на сельхоз-

продукцию государство надеялось собрать дополнительные средства. Но кре-

стьяне отказывались продавать свою продукцию; начался кризис хлебозагото-
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вок. Под угрозу были поставлены продовольственное снабжение городов, пла-

ны внешней торговли. Срывался план индустриализации страны. 

Выяснение причин хлебного кризиса 1927-1928 гг. вызвало раскол среди 

руководства страны. И.В. Сталин считал, что причиной кризиса была забастов-

ка кулаков, которую нужно было ликвидировать силовыми методами. Н. Буха-

рин причины кризиса усматривал в ошибочной политике и недостатках дея-

тельности органов власти на местах. Выход из кризиса он видел в совершенст-

вовании политики партии, осуществлении индустриализации страны и коопе-

рировании сельского хозяйства на принципах нэпа. 

Но в руководстве партии побеждают сторонники И.В. Сталина. В конце 

1929 г. принимается решение об обобществлении крестьянских хозяйств с од-

новременным разгромом кулачества. Новая политика обосновывалась следую-

щими соображениями:  

    1) Советская власть не продержится сколько-нибудь долго, базируясь одно-

временно на крупной государственной промышленности и единоличном кре-

стьянском хозяйстве; мелкотоварное сельское хозяйство не смирится с господ-

ством социализма в экономике;  

    2) мелкое крестьянское хозяйство не имеет перспективы для своего развития; 

    3) деревня должна обеспечивать город определенным количеством продуктов 

питания, поставлять рабочие руки для многочисленных строек и новых про-

мышленных предприятий.  

        Одновременно хлеб рассматривался как важнейший источник получения 

валюты, необходимых средств для продолжения индустриализации. Выход – в 

проведении сплошной, массовой коллективизации сельского хозяйства. 

5 января 1930 г. ЦК партии принял постановление «О темпе коллективиза-

ции и мерах помощи государства колхозному строительству». В зависимости от 

сроков завершения выделялись три условных зоны. Первая зона охватывала 

районы Поволжья и Среднего Предкавказья, где колхозный строй планирова-

лось утвердить через год. Через 2 года колхозами должны быть охвачены ос-

новные сельскохозяйственные районы – Украина, ЦЧР, Сибирь, Южный Урал, 

Казахстан. В остальных частях страны срок создания колхозов устанавливался 

в три года, т.е. к концу первой пятилетки. 

Коллективизация сельского хозяйства началась, ее темпы с каждым днем 

нарастали. К организации колхозов были привлечены коммунисты, комсомоль-

цы, рабочие. По разнарядке ЦК партии в деревню весной 1930 г. прибыло с за-

водов и фабрик более 25 тыс. чел. («двадцатипятитысячники»), которые стали 

первыми председателями колхозов. Высокий темп коллективизации поддержи-

вался репрессиями и произволом местных властей. Крестьяне принуждались к 

вступлению в колхозы под угрозой конфискации имущества, ссылки. Коллек-

тивизация сопровождалась политикой ликвидации зажиточного слоя крестьян, 

получивших название «кулаков». Порядок раскулачивания определялся инст-

рукцией правительства от 4 февраля 1930 г. Все кулаки подразделялись на 3 ка-

тегории. Первую категорию – участников антисоветских мятежей – предписы-
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валось арестовывать и передавать органам безопасности. Вторая категория ку-

лаков – влиятельные среди односельчан зажиточные крестьяне, не участвовав-

шие в вооруженном сопротивлении власти – переселялись в пределах области 

или в другие районы страны. Третья группа кулаков расселялась на худших 

землях, вне колхозных участков. Земля, скот, хозяйственные постройки и иму-

щество раскулаченных конфисковывались и передавались односельчанам. В 

местах поселений кулаки принуждались к лесоразработкам, строительным, ме-

лиоративным работам. 

Насилие властей вызвало ответный протест. Не желая сдавать свой личный 

скот в колхозное стадо, крестьяне начали массовый забой скота. На Кубани, 

Дону, в Сибири прошли вооруженные антиколхозные выступления. Это заста-

вило руководство страны временно отступить. В марте 1930 г. И.В. Сталин 

опубликовал статью «Головокружение от успехов», а ЦК партии принял поста-

новление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», в ко-

торых осуждались случаи насилия над крестьянами при образовании колхозов. 

Ответственность за них была возложена на местные органы власти. После 

опубликования этих документов темп коллективизации снизился. Начался мас-

совый выход крестьян из колхозов.  

Новый этап политической кампании по ускоренному созданию колхозов 

проходил в 1931-1932 гг. Наспех организованные колхозы плохо работали. Не-

редки были случаи прогулов, хищений, небрежного отношения к колхозной 

собственности. Заготовки урожая 1932 г. шли с огромным трудом. Много про-

дуктов утаивалось, расхищалось, гибло. 7 августа 1932 г. был издан закон «Об 

охране социалистической собственности», среди населения получивший назва-

ние «закон о пяти колосках». Законом предусматривались суровые меры нака-

зания за хищения собственности колхозов и совхозов; волна стихийного разо-

рения была приостановлена. К 1933 г., когда начался завершающий этап кол-

лективизации, в колхозах было объединено уже более 60% единоличных кре-

стьянских хозяйств. Колхозы были основными поставщиками зерна и продо-

вольствия в стране. Государство полностью забирало урожай из колхозов. В ре-

зультате в 1932-1933 гг. основные зерновые районы страны (Украину, Север-

ный Кавказ, Поволжье) поразил голод. Только весной 1933 г. голодающие рай-

оны получили помощь, и жизнь постепенно нормализовалась. 

К концу второй пятилетки (1937 г.) коллективизация завершилась. Было 

создано 243 тыс. колхозов, объединивших 93 % крестьянских хозяйств. Возник 

новый тип хозяйства – совхоз – государственное сельскохозяйственное пред-

приятие.  

В результате создания колхозного строя сельское хозяйство обеспечило 

выполнение программы индустриализации страны, продовольственного снаб-

жения городов и армии. Крупное коллективное хозяйство, где широко исполь-

зовалась машинная техника, демонстрировало большую производительность по 

сравнению с мелким крестьянским хозяйством. Система машинно-тракторных 

станций (МТС), созданная в 1931-1932 гг., позволила к концу 30-х гг. механи-
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зировать основные полевые работы, однако успехи социалистического преоб-

разования сельского хозяйства достигались за счет социально-экономического 

напряжения, а нередко - ценой человеческих жизней. 

 

 

56. Осуществление и особенности культурных 

        преобразований в стране в 20-30 гг. ХХ в. 

 

Политика Советского государства в области культуры в 20-30-е гг. полу-

чила название «культурной революции». Перед ней стояли следующие задачи: 

а) ликвидировать неграмотность населения;  

б) создать систему народного образования, охватывающую все слои обще-

ства;  

в) создать новые кадры интеллигенции;  

г) охватить идеологическим влиянием все сферы культурной жизни обще-

ства;  

д) использовать достижения науки и техники для социалистического 

строительства. 

Главной заботой Советского государства стала ликвидация неграмотности. 

В 1923 г. было создано общество «Долой неграмотность!», которое организова-

ло огромное количество кружков и школ для взрослых. В результате этой рабо-

ты к концу 30-х гг. грамотность советских людей составила свыше 80% взрос-

лого населения страны (в царской России уровень грамотности населения со-

ставлял 27 %). 

В середине 30-х гг. завершилось формирование советской системы народ-

ного образования. Советская школа состояла из начальной, средней, средней 

специальной и высшей. Были введены государственные программы обучения, 

учебники. Начальное образование стало обязательным для сельских жителей, в 

городах был завершен переход к обязательному семилетнему образованию. 

Значительно выросло количество учащихся, учителей и учебных заведений. В 

1941 г. общее число вузов составило 817, они готовили специалистов самого 

широкого профиля. Советская педагогика, основываясь на традициях передо-

вой педагогической мысли России Х1Х в., тем не менее, подверглась идеологи-

ческому нажиму – воспитать человека-коллективиста. Этой же цели служили 

школьные и дошкольные детские организации пионеров и октябрят.  

Огромных успехов достигла медицина, которая организовала борьбу со 

многими эпидемическими болезнями (были ликвидированы брюшной тиф, чу-

ма, вирусные заболевания). В советское время была создана широкая сеть об-

щедоступных библиотек, сельских клубов и городских дворцов культуры. 

Сложными и противоречивыми стали результаты политики «культурной 

революции» в области литературы и искусства. Творчество деятелей культуры 

стало оцениваться через соответствие принципам партийности и социалистиче-

ского реализма. Часть творческой интеллигенции, чьи произведения соответст-
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вовали данным принципам, поощрялись и усиленно пропагандировались вла-

стями (А. Горький, А. Толстой, Н. Островский, А. Фадеев, М. Шолохов, 

В.Маяковский). Писатели и поэты, деятели театра, музыки и живописи, чье 

творчество не укладывалось в рамки социалистического реализма, подверга-

лись критике и замалчиванию. Произведения А. Платонова, М. Булгакова, 

А.Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина на долгое время исчезли из поля зре-

ния советских людей. 

Трагически сложилась жизнь некоторых представителей русской науки. В 

1922 г. из страны уехала большая группа деятелей науки. В конце 20 - начале  

30-х гг. ряд видных ученых были ложно обвинены в антисоветской деятельно-

сти, над ними были организованы громкие судебные процессы (Шахтинское 

дело, дело Промпартии и Трудовой крестьянской партии). Часть деятелей науки 

и техники (генетик Н. Вавилов, аграрник А. Чаянов, конструкторы А. Туполев и 

С. Королев), другая часть подвергалась гонениям (историки Е. Тарле, С. Плато-

нов). 

Наряду с этим пропагандировались научные открытия Т. Лысенко, И. Ми-

чурина, К. Циолковского. 

Гуманитарная наука была полностью поставлена под контроль партии. 

При личном участии И.В. Сталина была создана новая концепция отечествен-

ной и мировой истории, разработаны основы философии, языкознания, эконо-

мической теории. Через «Краткий курс истории ВКП(б)» эти науки внедрялись 

в систему народного образования, проникали во все сферы культуры. 

В 20-30-е гг. советская наука добилась серьезных результатов и открытий в 

освоении Арктики (О. Шмидт, И. Папанин), геологии (И. Губкин), ядерной фи-

зики (А. Иоффе), химии (С. Лебедев). Развитие авиации позволило осуществить 

сверхдальние перелеты на Дальний Восток, в США через Северный полюс 

(В.Чкалов, В. Гризодубова, А. Громов). 

Общая оценка изменений в культурной сфере очень противоречива. С од-

ной стороны, многие изменения являлись положительными. Но, с другой сто-

роны, идеологический диктат, участие И.В. Сталина и его окружения имели 

трагические последствия для культурной жизни общества, когда в результате 

репрессий были исключены из социальной жизни видные деятели науки и ис-

кусства. 

 

57.   Общественно-политическая жизнь советской страны  

в 20-30-е гг. ХХ века.  

Внутрипартийная борьба и политические репрессии 

 

Общественно-политическая жизнь советской страны в 20-е гг. характери-

зовалась ужесточением политического режима. Это было связано с переходом к 

нэпу и оживлением буржуазных элементов в экономике, надеждами русской 

эмиграции на скорые перемены политики большевиков, их идейное перерожде-

ние. В то же время частичная стабилизация капитализма и спад революционно-
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го движения в странах Запада породили разногласия в руководстве Коммуни-

стической партии по вопросам перспективы русской и мировой революции, вы-

звали растерянность в среде рядовых членов партии. 

Внутреннее положение осложнилось длительной болезнью В.И. Ленина и 

его смертью в январе 1924 г. Компартия осталась без руководителя и признан-

ного лидера. Л. Троцкий, И. Сталин, Л. Каменев, Г. Зиновьев полагали, что ка-

ждый из них способен заменить В.И. Ленина и основная задача состоит в том, 

чтобы устранить своих соперников. Они скрыли от общественности мнение 

В.И. Ленина о персональных качествах претендентов на руководство партией. 

В 1923-1924 гг. И. Сталин, Л. Каменев и Г. Зиновьев, распределив между собой 

властные полномочия, обрушили критику на Л. Троцкого, считавшегося наибо-

лее вероятным преемником В.И.Ленина. В борьбе за власть Л. Троцкий совер-

шил немало ошибок, действовал, открыто, вступая в дискуссии со своими оп-

понентами и всякий раз, добровольно уходя в отставку со всех своих постов в 

государстве и партии в знак протеста против нечестных методов борьбы. Такая 

тактика способствовала политической изоляции Л. Троцкого и падению его ав-

торитета среди рядовых членов партии. Усилиями своих соперников Л.Троцкий 

из героя Октябрьской революции и гражданской войны был превращен в злей-

шего врага Ленина и большевизма. 

В 1925 г. борьба за власть в партии вновь обострилась. Г. Зиновьев и 

Л.Каменев выступили с особым заявлением против ошибочных, по их мнению, 

действий и высказываний И. Сталина о возможности построения социализма в 

стране. И. Сталин, взяв себе в союзники Н. Бухарина, вышел в этой борьбе по-

бедителем. 

В 1926-1927 гг. была предпринята попытка объединения всех недоволь-

ных И. Сталиным. Оппозиция попыталась привлечь на свою сторону партий-

ные массы и создать нелегальные партийные структуры. Однако единства меж-

ду Л. Троцким, Г. Зиновьевым и Л. Каменевым не было и И. Сталину удалось 

исключить лидеров оппозиции из партии, а своего главного соперника Л. Троц-

кого выслать из Москвы в Казахстан. Используя свидетельства чекистов, И. 

Сталин в конце 1928 г. завершил разгром внутрипартийной оппозиции своей 

власти. Л. Троцкий в январе 1929 г. был выслан из СССР, а его сторонники со-

сланы в отдаленные районы страны. Наконец, в это время И. Сталин сумел рас-

правиться со своим последним реальным соперником в борьбе за власть Н. Бу-

хариным, который был обвинен в организации «правой оппозиции». 

Завершение внутрипартийной борьбы привело к установлению в стране 

режима личной власти Сталина. Его характерными чертами были:  

     1) свертывание демократических начал в партии; создание строго централи-

зованного и широко разветвленного партийного аппарата;  

     2) подавление  любого проявления инакомыслия в партии и обществе; идео-

логический диктат;   

     3) непомерное  возвеличивание личности вождя; неоправданное связывание 

успехов и достижений общества с деятельностью Сталина;  
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     4) расширение сферы деятельности карательных органов государства, отсут-

ствие общественного контроля за их работой, переподчинение их партийному 

аппарату. Основой политического режима Сталина стала административно-

командная система управления, сложившаяся в ходе индустриализации и кол-

лективизации страны. 

В начале 30-х гг. антисталинские группировки М. Рютина, А. Смирнова. 

С. Сырцова продолжали сопротивление. Предпринимались закулисные попыт-

ки сместить Сталина с поста генерального секретаря партии на XVII съез-

де(1934 г.). Убийство 1 декабря 1934 г. руководителя ленинградских коммуни-

стов С.М. Кирова было использовано Сталиным для открытой расправы со 

своими противниками. Основными средствами борьбы стали политические 

преследования, общественная изоляция и физическая расправа. Теоретическим 

обоснованием политики террора стала так называемая теория «усиления клас-

совой борьбы». Ее суть сводилась к высказываниям Сталина о том, что социа-

листическое строительство будет сопровождаться вредительством со стороны 

явных и тайных врагов; их сопротивление партии и государству будет постоян-

но нарастать и трудящимся Советской страны следует проявлять революцион-

ную бдительность в разоблачении «врагов народа». 

Массовый террор стал возможен в результате нарушения законности, 

создания внесудебных органов (например, Особое совещание при НКВД, 

«тройки» НКВД и др.). Непосредственными исполнителями политики репрес-

сий являлись нарком внутренних дел Г. Ягода и затем сменивший его в 1936 г. 

Н. Ежов. Под их руководством проводились массовые кампании по «разобла-

чению шпионов и вредителей». 1935-1938 гг. называют вершиной репрессий. В 

эти годы органами НКВД был сфабрикован ряд открытых политических про-

цессов. В 1936 г. состоялся процесс «Антисоветского объединенного троцкист-

ско-зиновьевского блока», по которому были осуждены Г. Зиновьев и Л. Каме-

нев; в 1938 г. – процесс «Антисоветского правоцентристского блока» с осужде-

нием Н. Бухарина и А. Рыкова. Все они были расстреляны. Летом 1937 г. к 

смертной казни была приговорена группа военачальников и политработников 

Красной Армии во главе с маршалом М.Н. Тухачевским. Помимо открытых 

процессов, много людей было осуждено внесудебными органами. 

В декабре 1938 г. на пост наркома внутренних дел был утвержден 

Л.Берия, с именем которого обычно связывают знаменитый ГУЛАГ. В действи-

тельности система трудовых лагерей, где содержались осужденные за «контр-

революционную деятельность», была создана в конце 20-х гг. В 30-е гг. управ-

ление лагерей было переименовано в Главное управление лагерей НКВД 

(ГУЛАГ). В 1988 г. комиссия по реабилитации  под председательством «архи-

тектора перестройки» А. Яковлева установила, что в 30-50-е гг. (до 1953 г.) бы-

ло репрессировано 3 млн 778 тыс. 234 чел., из них к расстрелу было приговоре-

но 786 тыс. 98 чел. 
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Труд заключенных активно использовался на постройке каналов Москва-

Волга, Беломорско-Балтийского, Воркутинского комбината и др. стройках пер-

вых советских пятилеток. 

 

 

58.   Советская внешняя политика накануне второй мировой войны 
 

Внешняя политика Советской России после окончания гражданской войны 

определялась двумя основными направлениями:  

1) добиться международного признания революционных изменений в 

стране; сохранить монополию внешней торговли и национальных основных 

средств производства;  

2) сохранить советское государство, русскую революцию как начало миро-

вой пролетарской революции. 

Первым делом стало урегулирование отношений с ближайшими соседями, 

и уже в 1921-1922 гг. были подписаны мирные договоры с Прибалтикой, 

Польшей, Финляндией, Ираном, Афганистаном и Турцией. 

Советское правительство было заинтересовано в установлении политиче-

ских и экономических отношений с развитыми странами Запада. Но Англия и 

Франция воздерживались от признания советской страны. Они требовали вы-

платы долгов Николая II и Временного правительства и возмещения убытков 

иностранных компаний в результате национализации их собственности на об-

щую сумму 18 млрд р. золотом. Советское руководство заявило о признании 

части долгов дореволюционной России. Одновременно с этим были выдвинуты 

встречные требования за ущерб, нанесенный стране в результате интервенции и 

блокады на сумму в 39 млрд р. золотом. Для разрешения взаимных претензий 

было решено созвать международную экономическую конференцию с участием 

Советской России. 

Конференция состоялась в Генуе (Италия) в 1922 г. Несмотря на конкрет-

ные советские предложения в области торговли, кредитов, концессий, страны 

Запада ответили бойкотом. В этих условиях Г.Чичерин и советские дипломаты 

решили использовать противоречия между капиталистическими странами. 16 

апреля 1922 г. в Рапалло был подписан договор между Советской Россией и 

Германией. Стороны отказывались от претензий; между странами восстанавли-

вались политические и экономические отношения в полном объеме. 

К середине 20-х гг. советское руководство признало, что ставка на скорое 

начало мировой революции оказалась несостоятельной. Но большевики не сра-

зу отказались от идеи революции и продолжали поддерживать революционные 

организации в западных странах посредством Коммунистического Интерна-

ционала (Коминтерна) – международной организации коммунистических и ра-

бочих партий. Кульминацией этой политики стали события 1923 г. в Германии 

и Болгарии, и лишь поражение коммунистов в этих странах заставило россий-

ских коммунистов отказаться от подталкивания мировой революции. 
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Тем временем в мире произошла перегруппировка сил. Роль лидера капи-

талистического мира заняли США; возникли разногласия между недавними 

союзниками – Англией и Францией. Потерпев поражение в первой мировой 

войне, Германия готовилась к реваншу. Советская дипломатия, учитывая но-

вую международную обстановку, в 1924 г. нормализовала свои отношения с 

Англией и Францией. 

В целом внешняя политика СССР в 20-е гг. была успешной и смогла обес-

печить мирные условия для восстановления хозяйства страны. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в 30-е гг. была отмечена резкими 

поворотами. До 1933 г. основным политическим и экономическим партнером 

СССР в Европе являлась Германия. Именно в Германию шел основной поток 

советского экспорта, и из нее поставлялось оборудование для советской про-

мышленности. Приход А. Гитлера к власти в Германии привел к резкому изме-

нению советско-германских отношений. Согласно теории германского фашиз-

ма славянские страны рассматривались в качестве первоочередного объекта аг-

рессии, и советское руководство во главе с И.В.Сталиным должно было с этим 

считаться. У СССР возникла реальная угроза быть втянутым в войну на два 

фронта (против нацистской Германии и стран Запада). Но в середине 30-х гг. 

СССР не был готов к ведению большой, полномасштабной войны. Поэтому ос-

новной задачей советской внешней политики стало создание системы коллек-

тивной безопасности в Европе и мире. 

Конкретным проявлением этой политики стала нормализация отношений с 

США в 1933 г. и вступление СССР в Лигу Наций. В 1935 г. СССР подписал во-

енно-оборонительные договоры с Францией и Чехословакией; оказывал по-

мощь Китаю, подвергшемуся нападению Японии, выступил на стороне анти-

фашистских сил в Испании. 

Между тем угроза новой войны продолжала нарастать. В 1937 г. Германия, 

Италия и Япония объединились в военно-политический блок под названием 

«Антикоминтерновский пакт» и развернули открытую подготовку к войне. По-

литика этого блока угрожала интересам всех стран, а не только СССР. Несмот-

ря на это, западные страны пытались использовать военную мощь Германии и 

Японии для борьбы с СССР. Именно эту цель преследовала политика «умиро-

творения», проводимая Англией и Францией при поддержке США. Вершиной 

этой политики стран Запада стал Мюнхенский договор 1938 г., когда при со-

действии Англии и Франции А.Гитлер захватил и расчленил Чехословакию. 

В условиях возрастающей военной угрозы СССР предложил Англии и 

Франции заключить оборонительный союз, предусматривающий совместные 

действия этих стран в случае агрессии. Англо-франко-советские переговоры 

длились долго и в августе 1939 г. окончательно зашли в тупик. 

Учитывая крушение своей политики по созданию системы коллективной 

безопасности, СССР был вынужден обратить внимание на ситуацию, которая 

складывалась вблизи его границ. Положение на дальневосточных рубежах 

пришлось исправлять военным путем в сражении с Японией на озере Хасан ле-
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том 1938 г. и в районе реки Халкин-Гол (Монголия) в августе 1939 г. Очаг во-

енной опасности на дальневосточной границе СССР удалось на некоторое вре-

мя ликвидировать. 

После срыва военных переговоров с Англией и Францией советское руко-

водство считало неизбежным образование единого фронта капиталистических 

государств против СССР. К такому выводу  И.В. Сталина подводила линия по-

ведения стран Запада в 1936-1939 гг., конкретные факты попустительства пра-

вительств Англии и Франции агрессивным действиям стран «Антикоминтер-

новского пакта». 

В этой сложной международной обстановке советская внешняя политика 

сделала крутой поворот. 23 августа 1939 г. был заключен советско-германский 

договор о ненападении сроком на 10 лет (пакт Молотова-Риббентропа). Дого-

вор имел дополнительный секретный протокол о разделе сфер влияния между 

СССР и Германией. СССР признавал интересы Германии в Польше, а Германия 

– интересы СССР в Прибалтике, Восточной Польше, Финляндии, Западной Ук-

раине, Северной Буковине. 

Заручившись поддержкой СССР, Германия 1 сентября напала на Польшу. 

Через день Англия и Франция объявили войну Германии. Вторая мировая вой-

на началась. 17 сентября 1939 г. части Красной Армии вступили в Западную 

Украину и Западную Белоруссию. Польша перестала существовать как суве-

ренное государство. 28 сентября был подписан советско-германский договор 

«О дружбе и границе». В секретных протоколах к нему были уточнены сферы 

влияния. 

В 1939-1940 гг. произошла советско-финская война. Она закончилась под-

писанием мирного договора. Была установлена новая граница, расстояние меж-

ду ней и Ленинградом увеличилась до 150 км. Летом 1940 г. в состав СССР во-

шли Северная Буковина и Бессарабия, республики Прибалтики. 

Понимая, что войны с Германией избежать нельзя, СССР готовился к за-

щите. Ассигнования на оборону к 1940 г. возросли до 32,6%, а в начале 1941 г. 

достигли уже 43,4%. Накануне войны прошли испытания новые образцы воен-

ной техники. Однако не был налажен их массовый выпуск. На востоке страны 

создавались предприятия-дублеры, которые в случае войны могли бы заменить 

разрушенные или захваченные врагом. 

 

 

59.   Начало, причины и характер Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг.  

Организация отпора фашистским захватчикам 

 

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на 

СССР. План военного нападения на нашу страну, получивший название «Бар-

баросса», был утвержден 18 декабря 1940 г. Он основывался на ведении «мол-

ниеносной войны» - «блицкрига». Гитлеровский военный штаб планировал за-
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кончить войну к зиме 1941 г.: немецкие войска должны были овладеть про-

мышленными и политическими центрами и присоединить к Германии всю ев-

ропейскую часть СССР. 

Фашистская Германия и ее союзники сосредоточили на границах СССР 

190 дивизий (5,5 млн чел.), 4 тыс. танков, 5 тыс. самолетов, свыше 47 тыс. ору-

дий. Войска Красной Армии, расположенные в западных пограничных районах, 

составляли 170 дивизий (около 3 млн чел.). Они не уступали агрессору в чис-

ленности, боевой технике и современном оружии. Однако не было умения рас-

порядиться этой боевой мощью. Недоставало средств связи, транспорта. Мно-

гие части находились в стадии реорганизации и формирования. 

Со стороны СССР война носила справедливый, освободительный, народ-

ный характер. Цели фашистской Германии имели ярко выраженный человеко-

ненавистнический характер. Над славянскими и другими народами СССР на-

висла угроза физического уничтожения. 

Военные действия немецкие войска начали мощным артиллерийским уда-

ром по пограничным укрепленным районам и массированной бомбардировкой 

военных и мирных объектов западных районов  СССР. Гитлеровские войска 

стали наступать на трех стратегических направлениях – Ленинградском, Мос-

ковском и Киевском, быстро продвигаясь вглубь советской территории. Начало 

войны было катастрофическим. Многие пограничные заставы и части погибли 

в первые минуты войны; огромное количество бойцов попало в плен. Танковые 

удары врага не позволили командованию Красной Армии закрепиться и орга-

низовать оборону. Управление войсками было потеряно. 

Несмотря на труднейшие условия военных действий, отступление совет-

ских войск сопровождалось ожесточенными боями.  Ярким примером героизма 

стала оборона  Брестской крепости, гарнизон которой мужественно защищался 

до середины июля 1941 г. 

Для организации отпора врагу советское руководство принимало экстрен-

ные меры. По всей территории страны вводилось военное положение, была 

объявлена массовая мобилизация. Лишь за первую неделю войны в армию бы-

ло мобилизовано свыше 5 млн чел. Сотни тысяч людей обращались с заявле-

ниями о призыве их добровольцами. Они шли в действующую армию, из них 

формировались отряды народного ополчения, истребительные и рабочие ба-

тальоны. 30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет Обороны 

(ГКО) – чрезвычайный высший орган страны, сосредоточивший всю полноту 

власти, во главе с И.В. Сталиным. Для руководства военными действиями 

Красной Армии была создана Ставка Верховного Главнокомандования, предсе-

дателем которой также являлся И.В.Сталин. Специальным обращением Совет-

ское правительство и ЦК партии призвали народ отстаивать каждую пядь своей 

земли, подчинить интересам фронта всю жизнь страны, при отходе войск ниче-

го не оставлять врагу, организовывать партизанские отряды на оккупированной 

территории. Призыв «Все для фронта, все для победы!» стал боевым девизом 

советского народа. В короткий срок под руководством Совета по эвакуации в 



 

 

 

102 

восточные районы страны было перемещено свыше 1500 крупных промышлен-

ных предприятий. Эвакуировались учебные заведения, научные институты, 

библиотеки, музеи, театры. На восток страны было отправлено более 10 млн 

чел. 

Начался перевод гражданских предприятий на выпуск военной продукции. 

Эвакуированные предприятия старались быстрее ввести в действие. Героизм в 

тылу не уступал героизму на фронте.  Люди работали круглосуточно, в тяже-

лейших условиях. Возникали и ширились патриотические движения. К станкам 

на заводах и фабриках вместо ушедших на фронт вставали женщины, старики, 

подростки. К середине 1942 г. перестройка экономики на военный лад была за-

вершена. Восточные районы страны стали главным арсеналом фронта.  

 

 

60.   Крупнейшие военные операции Великой Отечественной войны 

 

Лето-осень 1941 г. – время военных неудач Красной Армии. Войска, всту-

пившие в войну с самого ее начала, были разгромлены. Около 4 млн солдат и 

офицеров погибли или попали в плен. Фашистские войска оккупировали При-

балтику, Белоруссию, Украину, захватили западные районы России. Причина-

ми временных неудач Красной Армии в начальный период войны были: 1) 

крупные просчеты советского руководства в военной политике; 2) неправиль-

ная оценка международной обстановки накануне войны, что позволило Герма-

нии подготовить внезапное нападение на СССР; 3) низкий по сравнению с Гер-

манией военно-экономический потенциал СССР; 4) слабая боевая выучка войск 

Красной Армии, снижение профессионального уровня командного состава как 

следствие политических репрессий предвоенного времени. 

До осени 1941 г. военные действия Красной Армии носили оборонитель-

ный характер. Первым крупным сражением этого времени стала битва за Смо-

ленск (10 июля-10 сентября 1941 г.), в ходе которой ударные группировки не-

мецко-фашистских войск были измотаны и ослаблены контрударами частей За-

падного фронта. Значительные силы противника были скованы героической 

обороной Киева (11 июля-19 сентября 1941 г.), Одессы (5 августа-16 октября 

1941 г.), Севастополя (30 октября 1941 г.- 4 июля 1942 г.). Особое значение ко-

мандование немецких войск придавало захвату Ленинграда, рассчитывая на ог-

ромный политический эффект, однако командованию советских войск удалось 

в середине июля 1941 г. остановить наступление войск противника на дальних 

подступах к городу. 10 июля 1941г. началась героическая оборона Ленинграда, 

которая длилась 900 дней. Таким образом, к осени 1941 г. в ходе оборонитель-

ных сражений Красной Армии удалось сдержать наступление врага, что дало 

возможность перегруппировать силы, подтянуть резервы. 

С 30 сентября 1941 г. по апрель 1942 г. проходила Московская битва. План 

фашистского наступления под названием «Тайфун» предполагал прорыв совет-

ской обороны и захват столицы. Для его осуществления противник сосредото-
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чил огромные силы: 1800 тыс. солдат и офицеров, 1700 танков, 1390 самолетов, 

14 тыс. орудий. В составе советских войск, оборонявших Москву, было 1250 

тыс. солдат, 990 танков, 677 самолетов, 7600 орудий. Наступление немецких 

войск проходило в два этапа: с 30 сентября по 30 октября и с 18 ноября по 5 де-

кабря 1941 г. В ходе наступательных сражений гитлеровцам удалось прорвать 

оборону советских войск, захватить г. Калинин, выйти к каналу им. Москвы, 

подойти к Туле и Кашире с юга. Но дальше им продвинуться не удалось. 5-6 

декабря 1941 г. советские войска начали контрнаступление, что явилось полной 

неожиданностью для гитлеровского командования. В ходе советского контрна-

ступления были освобождены Калинин, Калуга, Можайск. Фашистов отброси-

ли от Москвы на 100-250 км. Непосредственная угроза столице миновала. Гит-

леровский план «блицкрига» был сорван. Миф о непобедимости немецко-

фашистских войск был развеян. 

Весной и летом 1942 г. наступление немецко-фашистских войск продолжа-

лось. Ими были захвачены Крым, Донбасс, Ростов, часть Северного Кавказа. 

Особое значение германское командование придавало взятию Сталинграда и 

выходу к Волге. С конца августа 1942 г. бои шли в самом городе, защитники 

которого упорно сопротивлялись. К ноябрю 1942 г. становилось очевидным, 

что планы разгромить СССР не были выполнены. 19 ноября 1942 г. советские 

войска перешли в контрнаступление и 23 ноября окружили под Сталинградом 

22 фашистских дивизии генерал-фельдмаршала Паулюса. 2 февраля 1943 г. эта 

группировка вражеских войск была ликвидирована. Сталинградская битва (17 

июля 1942 г.- 2 февраля 1943 г.) означала начало перелома в ходе войны: не-

мецко-фашистские войска выдохлись и были вынуждены перейти к обороне. 

Окончательный перелом в ходе Великой Отечественной войны произошел 

в битве на Курской дуге (5 июля-23 августа 1943 г.). Немецкое командование, 

используя выгодное положение линии фронта в районе Курска, пыталось орга-

низовать наступление с целью окружения советских войск. Однако немецкое 

наступление было остановлено; советские войска перешли в контрнаступление, 

в ходе которого были освобождены Орел, Белгород, Харьков. В честь победы 

на Курской дуге в Москве был произведен первый торжественный артиллерий-

ский салют. 

Со второй половины 1943 г. началось общее стратегическое наступление 

Красной Армии по всему фронту. В ходе этого наступления были освобождены 

Украина и Донбасс. В сентябре 1943 г. советские войска форсировали Днепр и 

6 ноября 1943 г. освободили Киев. 

В начале 1944 г. Красная Армия продолжила наступление. С 14 по 27 янва-

ря 1944 г. войсками Ленинградского и Волховского фронтов были освобожде-

ны Гатчина, Пушкин, Петродворец, Красное Село, Новгород. 27 января 1944 г. 

завершилась героическая оборона Ленинграда. 

Одновременно с наступлением под Ленинградом советские войска окру-

жили в районе г. Корсунь-Шевченковский 10 вражеских дивизий и в упорных 

боях с 24 января по 17 февраля 1944 г. уничтожили эту группировку войск. За-
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вершающий этап освобождения Правобережной Украины осуществлялся вес-

ной 1944 г. Используя танковые удары, советские войска не дали врагу закре-

питься, они с ходу форсировали реки Южный Буг, Днестр, Прут и 26 марта 

1944 г. вышли к государственной границе СССР. В апреле-мае 1944 г. от не-

мецко-фашистских войск был освобожден Крым. 

Летом 1944 г. в результате масштабных военных операций Красной  Ар-

мии были освобождены Белоруссия (июнь-июль 1944 г.), Закарпатская Украина 

(июль 1944 г.) и Молдавия (август 1944 г.). Осенью 1944 г. немецкие войска 

были разгромлены в Прибалтике и Заполярье. 

В 1944 г. вся территория СССР была освобождена от гитлеровских окку-

пантов. Красная  Армия перенесла боевые действия на территорию Германии и 

ее союзников. 

 

 

61.   Героизм советского народа на фронте и в тылу  

в годы Великой Отечественной войны 

 

С самого начала войны ход боевых действий был отмечен великим героиз-

мом и самопожертвованием красноармейцев и командиров. Первыми среди ге-

роев Великой Отечественной войны были коммунисты и комсомольцы. Неви-

данное по своему героизму сопротивление оказал врагу гарнизон Брестской 

крепости. Капитан Н. Гастелло, самолет которого был подбит, обрушил горя-

щую машину на колонну немецких танков и цистерн с горючим. Уже в июне 

несколько советских летчиков в боях таранили самолеты врага. Более двух лет 

продолжалась оборона Ленинграда. В невероятно трудных условиях вражеской 

блокады, под бомбежками и артиллерийскими обстрелами, испытывая страш-

ные лишения, терпя голод и холод, унесшие сотни тысяч человеческих жизней, 

ленинградцы показали всему миру беспримерные образцы героизма и мужест-

ва. В боях под Москвой покрыла себя славой дивизия генерала И. Панфилова. 

У разъезда Дубосеково 28 воинов этой дивизии под командованием политрука 

В.Клочкова в жарком бою уничтожили 18 танков и множество солдат против-

ника. Ценой своей жизни герои задержали вражеские танки. Прославился вели-

чайшей храбростью казачий кавалерийский корпус под командованием генера-

ла Л. Доватора. Рабочие Тулы, являющейся важным подступом к Москве, оста-

новили танки врага и превратили свой город в неприступную крепость. Лозун-

гом защитников Сталинграда стали слова снайпера В. Зайцева: «За Волгой для 

нас земли нет».  Сталинград устоял, благодаря исключительной стойкости и ге-

роизму советских воинов. Много бессмертных подвигов совершили советские 

патриоты во время боев на Курской дуге. Так, летчик А. Горовец один атаковал 

20 вражеских бомбардировщиков. Он погиб в этой схватке, но сбил 9 самоле-

тов. 

На временно оккупированной территории развернулась партизанская борь-

ба против фашистов. Был создан Центральный штаб партизанского движения. 
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В лесах Смоленщины, Подмосковья, на Брянщине, в Ленинградской области 

народные мстители самоотверженно вели борьбу с врагом. Они отвоевывали 

обширные районы, где полностью восстанавливали Советскую власть. Во главе 

партизанских отрядов и соединений стояли командиры, обладающие огромным 

авторитетом, умеющие объединить и повести за собой людей. Среди них были 

кадровые военные, партийные и хозяйственные руководители: С. Ковпак, А. 

Сабуров, А. Федоров и многие другие. 

Под руководством подпольных партийных комитетов действовали комсо-

мольские организации и группы. Еще в 1941 г. смело боролись во вражеском 

тылу молодые герои З. Космодемьянская, А. Чекалин, Л. Чайкина и многие 

другие. Памятен подвиг краснодонских комсомольцев из Донбасса, которые 

объединились в боевой отряд «Молодая гвардия» (О. Кошевой, У.Громова, С. 

Тюленин, Л. Шевцова и др.). 

Героические дела совершались не только на фронте. Подвигом был труд 

миллионов советских людей в тылу: женщин, мужчин, стариков, детей, юно-

шей и девушек, которые вынесли все трудности и опасности этой тяжелой по-

ры, не жалели сил, работая на заводах и в поле, на шахтах и железных дорогах. 

Патриотизм народа во многом компенсировал просчеты, допущенные вер-

ховной властью. Сталин отлично понимал, что исход войны зависит от про-

мышленного и военного потенциала страны. 

К станкам встали школьники и пенсионеры. 29 июня 1941 г. СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) был сформулирован лозунг «Все для фронта, все для победы!», оп-

ределивший основу жизни страны на протяжении военных лет. 

Продолжавшееся наступление фашистов и огромные потери территории 

вынудили начать эвакуацию промышленных предприятий и людей в централь-

ную часть страны. К середине 1942 г. на восток было переброшено более 10 

млн чел. и 1,3 тыс. предприятий. Зачастую работа на заводах начиналась сразу 

после выгрузки в поле, в отсутствие коммуникаций и корпусов. Было ускорено 

строительство новых промышленных объектов. За годы войны введено в строй 

850 предприятий военного профиля. 

Сверхцентрализация в управлении экономикой позволила мобилизовать 

все усилия, организовать промышленное производство и обеспечить фронт не-

обходимым количеством военной техники. За годы войны наша страна произ-

вела оружия в 2,5 раза больше, чем Германия и ее союзники. Это был великий 

подвиг советского народа. Необходимо отметить, что поставки оружия, снаря-

жения и другой продукции в СССР от ее союзников составили лишь 4 % от 

произведенного нашей страной. 

Миллионы советских людей проявили патриотизм, выдержку, показали 

образец трудового подвига. В прифронтовых областях население помогало ар-

мии в оборудовании огневых точек, старики и женщины рыли противотанковые 

рвы и окопы. Формировалось народное ополчение. 

Колхозы и совхозы давали достаточно хлеба и другой продукции для ар-

мии, для раненых в госпиталях, обеспечивали снабжение рабочего класса и 
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служащих. В сельском хозяйстве на плечи женщин в годы войны выпала еще 

большая доля труда, чем в промышленности. Из каждых 100 водителей тракто-

ров 80 были женщины и девушки. Не хуже мужчин работало много женщин, 

ставших комбайнерами, шоферами, механиками. 

По всей стране собирались средства в фонд обороны. Граждане на свои 

средства покупали вооружение для фронта. Активное участие в этом приняла 

русская православная церковь и представители других вероисповеданий. Насе-

ление страны принимало массовое участие в донорском движении, помогало 

ухаживать за ранеными бойцами. Большой вклад в победу внесли деятели ис-

кусства и культуры. 

 

 

62.  Победоносное завершение Великой Отечественной и второй  

мировой войны.  Цена Победы и уроки войны 

 

Военные победы Красной Армии в 1943-1944 гг. способствовали новому 

подъему движения Сопротивления в оккупированных фашистами странах, по-

ложили начало распаду государств фашистского блока. В 1943 г. из войны была 

выведена Италия. Летом 1944 г. в результате наступления войск Карельского и 

Ленинградского фронтов из войны вышла Финляндия. 

Победа на фронтах, растущий авторитет СССР оказали решающее воздей-

ствие на укрепление международного влияния СССР. 28 ноября – 1 декабря 

1943 г. в Тегеране состоялась конференция глав правительств трех союзных 

держав – И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля. На конференции обсуж-

дался вопрос об открытии второго фронта в Европе. Второй фронт был открыт 

6 июня 1944 г. высадкой англо-американских войск на севере Франции. Теге-

ранская конференция стала доказательством успешного сотрудничества союз-

ников по антигитлеровской коалиции. 

С освобождением от оккупации немецко-фашистских войск всей террито-

рии СССР летом 1944 г. появилась реальная возможность для освобождения от 

фашизма стран Европы и помощи их народам. 

23 августа 1944 г. началось антифашистское восстание в Румынии, дикта-

тура генерала Антонеску была свергнута. Новое правительство страны разорва-

ло союзнические отношения с Германией и объявило ей войну. Румынская ар-

мия приняла участие в боевых действиях Советской Армии, которая 31 августа 

1944 г. освободила Бухарест. В начале сентября 1944 г. советские войска всту-

пили в Болгарию.  9 сентября 1944 г. антифашисты начали восстание в Софии. 

Правительство Отечественного фронта объявило войну Германии. 16 сентября 

1944 г. советские войска вступили в Софию. Болгария стало свободной. Суще-

ственную помощь Советская Армия оказала Народно-освободительной армии 

Югославии в освобождении Белграда  

(20 октября 1944 г.) и всей страны от фашистских захватчиков. 
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Победы советских войск оказали огромное влияние на развитие событий в 

Чехословакии. 29 августа 1944 г. началось Словацкое национальное восстание. 

Несмотря на помощь со стороны советского командования, восстание было по-

давлено гитлеровцами. 

К осени 1944 г. единственным союзником Германии в Европе оставалась 

Венгрия. Она прикрывала путь в Австрию и Южную Германию. Поэтому не-

мецкое командование решило любой ценой удержать Венгрию и сосредоточило 

здесь крупные военные силы. Только в результате тяжелых боев в конце 1944 - 

начале 1945 гг. Советской Армии удалось разгромить немецко-фашистские 

войска под Добрценом и Будапештом. 

Решающие сражения за освобождение Польши развернулись в Висло-

Одерской операции (12 января – 3 февраля 1945 г.). В результате наступления 

советских войск 17 января 1945 г. была освобождена Варшава и к концу марта 

Советская Армия вышла на Балтийское побережье и к рекам Одер и Нейсе. 

В феврале 1945 г. в Ялте состоялась конференция руководителей стран ан-

тигитлеровской коалиции. На ней были достигнуты договоренности о будущем 

устройстве Германии, о границах и послевоенной Европе, о вступлении СССР в 

войну с Японией и создании Организации Объединенных Наций (ООН) – меж-

дународной организации для поддержания и сохранения мира. 

Несмотря на сокрушительные поражения и распад фашистского блока, 

Германия в начале 1945 г. продолжала оставаться еще сильным противником. 

Все силы вермахта были стянуты на защиту Берлина. 

Берлинская операция советских войск проходила с 16 апреля по 2 мая 1945 

г. Она проводилась войсками 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов (под руководством командующих Г. Жукова, К. Рокоссовского, И. Ко-

нева). 18 апреля были захвачены Зееловские высоты, а 22 апреля советские 

войска ворвались на окраину Берлина. 24 апреля Берлин был полностью окру-

жен, завязались уличные бои. Окружив Берлин, советские войска продолжили 

движение на запад, и 25 апреля 1945 г. на р. Эльбе встретили части американ-

ской армии. 29 апреля начался штурм рейхстага в центре Берлина. В ночь на 1 

мая над этим зданием было поднято Красное Знамя. 2 мая гарнизон Берлина 

капитулировал. 8 мая в Карлсхорсте (пригород Берлина) немецкая делегация во 

главе с фельдмаршалом В.Кейтелем подписала акт о безоговорочной капитуля-

ции фашистской Германии. 

Боевые действия в Европе завершились 9 мая в Праге. Восставшее населе-

ние столицы Чехословакии попросило помощи, которую советские войска 

своевременно оказали и 9 мая освободили Прагу от фашистов. 

С 17 июля по 2 августа 1945 г. состоялась новая встреча руководителей 

стран антигитлеровской коалиции. Она проходила в Потсдаме, около Берлина. 

Главной темой обсуждения между И.Сталиным, Г.Трумэном и У.Черчиллем 

стал вопрос о будущем Германии. Союзники договорились, что Германия оста-

нется единой, демократической страной, свободной от нацистов и оружия. 
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СССР подтвердил также свое решение о вступлении в войну с Японией, союз-

ницей фашистской Германии. 

Перебросив свои силы на восток, 8 августа 1945 г. СССР объявил войну 

Японии. Военные действия на Дальнем Востоке продолжались 24 дня. 

Накануне согласованного срока открытия военных действий СССР 6 авгу-

ста 1945 г. США сбросили на японский город Хиросиму атомную бомбу. 9 ав-

густа атомной бомбардировке подвергся город Нагасаки. Военной необходимо-

сти в применении атомных бомб не было. 2 сентября 1945 г. Япония капитули-

ровала. Вторая мировая война завершилась. 

Во второй мировой войне приняло участие 61 государство с населением в 

1,7 млрд чел. Из всех стран, участвовавших в войне, главную тяжесть нес 

СССР. Именно советско-германский фронт явился основным (и по протяжен-

ности своей, и по числу действовавших на нем армий).  

Несопоставимы потери СССР и других стран. Советский Союз потерял 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести 27 млн чел. Материальный ущерб 

СССР от войны составил более 2,5 трлн руб. 

Победа Советского Союза в войне над фашистской Германией была обу-

словлена рядом причин:  

1) в военных условиях советская экономика смогла быстро перестроиться и 

опередить по объему выпускаемой военной продукции промышленность Гер-

мании и ее союзников вместе взятых;  

2) за годы войны выросло военное искусство Красной Армии, ее воена-

чальников (Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского, И. Конева и др.);  

3) правящая Коммунистическая партия  пользовалась доверием и поддерж-

кой большинства населения;  

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была войной справедливой, 

народной. 

 

 

63.  Восстановление и развитие хозяйства страны в первые 

послевоенные годы (середина 40-х – начало 50-х гг. ХХ в.) 

 

Война принесла стране колоссальные потери и разрушения. Особенно тя-

желыми были потери в людях. В сражениях на фронтах и в партизанских отря-

дах, в концлагерях и на работах в Германии погибло около 27 млн чел. Война 

принесла горе в каждую семью, оставила миллионы инвалидов, вдов и сирот. 

Огромный ущерб был нанесен хозяйству страны. Гитлеровцы разрушили 1710 

городов и поселков, сожгли более 70 тыс. сел и деревень. Они уничтожили 32 

тыс. заводов, разгромили 98 тыс. колхозов, 5 тыс. совхозов и МТС. Материаль-

ный ущерб от войны составил более 2,5 трлн р. 

Первоначальной хозяйственной задачей, вставшей перед страной с оконча-

нием войны, являлся перевод народного хозяйства на выпуск продукции мир-

ного времени, который в основном был завершен в 1946 г. На заводах и фабри-
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ках восстанавливался нормальный режим работы, были отменены сверхуроч-

ные работы, установлен регулярный отдых рабочих и служащих. 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял 4-й пятилетний план на 

1946-1950 гг., названный планом восстановления и развития народного хозяй-

ства. Его основная задача состояла в восстановлении довоенного уровня разви-

тия промышленности и сельского хозяйства с таким расчетом, чтобы в даль-

нейшем превзойти его. 

Население страны было охвачено трудовым энтузиазмом; в сжатые сроки 

восстанавливались и строились новые крупные промышленные предприятия. В 

эти годы были восстановлены такие заводы, как Ижорский и Кировский в Ле-

нинграде, металлургический завод «Красный Октябрь» в Сталинграде, снова 

вступили в строй рудники Кривого Рога и шахты Донбасса, металлургические 

предприятия юга, нефтяные скважины Грозного и Майкопа; были восстановле-

ны и начали подачу электроэнергии все электростанции (Днепрогэс был вос-

становлен в 1947 г.). В 1948 г. объем промышленного производства в СССР 

достиг довоенного уровня: промышленность была восстановлена в исключи-

тельно короткий срок. 

Более трудными оказались задачи по восстановлении сельского хозяйства, 

которому огромный ущерб причинили война и засуха 1946 г. Пострадавшим от 

засухи районам была оказана помощь, но избежать жертв голода не удалось. 

Негативным явлением было сокращение трудоспособного населения в деревнях 

из-за войны и ухода сельской молодежи в город для восстановления промыш-

ленности. 

Коммунистическая партия и Советское правительство специальными ре-

шениями 1946 - 1947 гг. конкретизировали задания пятилетки и определили ме-

ры по восстановлению сельского хозяйства. Основными направлениями этой 

работы стали:  

1) восстановление посевных площадей под зерновые и технические куль-

туры; 

 2) обеспечение деревни тракторами и сельхозтехникой;  

3) прекращение разбазаривания общественных земель и колхозного иму-

щества;  

4) сокращение управленческого персонала и объединение мелких колхозов 

в крупные. 

К концу пятилетки восстановление сельского хозяйства было завершено. В 

1945 - 1950 гг. в деревню поступило 536 тыс. тракторов, 93 тыс. комбайнов; 

было вновь образовано 93 тыс. крупных колхозов. Однако сельское хозяйство 

все еще не удовлетворяло потребностей страны в продуктах и сырье. Нерешен-

ной оставалась зерновая проблема, по-прежнему низкой была урожайность. По-

головье скота не достигло довоенного уровня. В стране было много слабых 

колхозов и совхозов. 

На основе роста промышленности и некоторых достижений в развитии 

сельского хозяйства повышался жизненный уровень народа. В 1947 г. была от-
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менена карточная система снабжения продуктами и промышленными товарами; 

открывались магазины государственной и кооперативной торговли. Была про-

ведена денежная реформа. В 1947 - 1950 гг. трижды снижались цены на товары 

массового потребления. В селах и городах развернулось строительство жилых 

домов, но нужда в жилье еще оставалась острой. 

В 1946 - 1950 гг. не все проблемы были решены, но главное выполнено – 

страна была восстановлена, а люди вернулись к нормальной мирной жизни. 

 

 

64.  Внешняя политика Советского государства в первые  

послевоенные годы (середина 40-х – начало 50-х гг.).  

Причины начала «холодной войны» 
 

В 1945 г. наметилось охлаждение в отношениях СССР с союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Правительство страны стало строить свои между-

народные отношения исходя из теории разделения мира на два противополож-

ных и соперничающих лагеря. 

Во внешней политике советская дипломатия вела борьбу за сферы влияния 

в послевоенной Европе. Решалась проблема Германии. СССР выступал против-

ником подготовки новых войн. С окончанием второй мировой войны резко вы-

рос международный авторитет СССР, опыт которого было решено использо-

вать в странах Восточной Европы. 

 В 1945-1948 гг. СССР заключил договоры о дружбе с Польшей, Югосла-

вией, Румынией, Венгрией, Болгарией, в рамках которых оказал помощь этим 

странам. Советская помощь была особенно важной в первые послевоенные го-

ды.  

Но каждая страна желала развиваться с учетом национальных традиций, 

своего опыта развития и конкретной ситуации. И. Сталин, другие советские ру-

ководители настаивали на опыте Советской власти как идеале общественного 

развития и вынудили страны Восточной Европы копировать советскую модель 

общества. В сентябре 1947 г. в Польше состоялось совещание коммунистиче-

ских партий, на котором был сформулирован тезис о разделе мира на два про-

тивоположных лагеря и оформлении лагеря социалистических стран. 

Сталинский диктат вызвал возражения со стороны части руководителей 

стран Восточной Европы. Так, в 1948 г. вмешательство И.Сталина во внутрен-

ние дела Югославии привели к разрыву отношений с этой страной. 

Для усиления влияния на страны, входящие в соцлагерь, СССР начал ока-

зывать им экономическую помощь. В январе 1949 г. был создан Совет Эконо-

мической Взаимопомощи (СЭВ), в его состав вошли Албания, Болгария, Венг-

рия, Польша, Румыния, Чехословакия и Германская Демократическая Респуб-

лика (ГДР), которая была провозглашена в октябре 1949 г. в ответ на образова-

ние в сентябре того же года Федеративной Республики Германии (ФРГ). 
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Вторая мировая война вызвала серьезные изменения в соотношении сил в 

мире. Определяющее влияние на развитие мировых событий стали оказывать 

США. Внешняя политика США стала строиться с опорой на монопольное об-

ладание ядерным оружием, которое часто использовалось как средство давле-

ния на другие страны.  

Все это привело к оформлению системы международных отношений по-

слевоенного времени, получившей название «холодная война». Началом «хо-

лодной войны» принято считать речь английского премьер-министра 

У.Черчилля в г. Фултоне (США) 5 марта 1946 г., в  которой он открыто высту-

пил против СССР с призывом «показать русским силу» и сплотить мир против 

«восточного коммунизма». Таким образом, причинами «холодной войны» бы-

ли:  

1) претензии США на роль военно-политического лидера в мире; 

2)стремление разрешать международные проблемы с помощью военного 

диктата, опираясь на монополию США на ядерное оружие;  

3) желание США остановить рост влияния СССР и распространение ком-

мунистических идей в мире. 

Политика шантажа со стороны руководства США побудила правительство 

СССР ускорить работы по созданию атомного оружия. Безопасность советского 

государства стала зависеть от быстроты создания атомной бомбы. Правитель-

ство выделило огромные средства, к работам привлекли выдающихся ученых 

(И. Курчатова, Г. Флерова, И. Тамма, А. Сахарова, Ю. Харитона).  

29 августа 1949 г. было проведено испытание первого советского ядерного 

оружия. В феврале 1947 г. президент США  Г.Трумэн огласил программу спа-

сения мира и Европы от «советской экспансии». Разрабатывались планы обра-

зования военно-политического союза, размещения военных баз, организации и 

поддержки оппозиции в странах Восточной Европы, материальной помощи со-

юзных с США режимов, организации пропаганды против коммунизма и др. 

В апреле 1948 г. началось создание Североатлантического Союза (НАТО). 

В него вошли США, Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург, Ита-

лия, Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия, а позднее Турция, Греция 

и ФРГ. 

Опасным для мира стал берлинский кризис: в 1949 г. СССР заблокировал 

доступ западных держав в Западный Берлин. 

Пиком противоречия стал конфликт на Корейском полуострове в 1950 - 

1953 гг., когда Северная Корея напала на Южную Корею.  

К середине 1951 г. стало ясно, что победить в этой войне не удастся ни од-

ной из сторон. У руководства СССР и США хватило разума и ответственности, 

чтобы погасить военное противостояние. 27 июля 1953 г. было подписано со-

глашение о перемирии. 
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65.  Общественно-политическая и культурная жизнь  

советского общества в первые послевоенные годы. 

 Перемены после смерти И.В. Сталина 

  

После окончания Великой Отечественной войны началась перестройка 

управления страной, возвращение от военных к мирным методам. В сентябре 

1945 г. был распущен Государственный Комитет обороны. Но фактического 

возвращения к довоенным методам руководства не произошло. Верховный Со-

вет СССР собирался лишь один раз в год для утверждения бюджета. Роль Со-

ветского правительства была незначительна, все важные вопросы решались в 

кругу «соратников Сталина», куда входили В. Молотов, Л. Берия, Г. Маленков, 

Л. Каганович, Н. Хрущев, К. Ворошилов. Режим личной власти И.В. Сталина 

достиг своего наивысшего развития. 

Между тем, победа в Великой Отечественной войне изменила психологию 

советского народа. Резко возросло чувство собственного достоинства, патрио-

тизма. Прежние идеологические приемы перестали срабатывать. Среди партий-

но-хозяйственных кадров приобрели авторитет руководители нового поколе-

ния. Эти новые тенденции в общественно-политической жизни вошли в проти-

воречие с устоями тоталитарного режима. Начиная с 1946 г. стала нарастать уг-

роза массовых репрессий, усилилось идеологическое давление на культуру. 

Первыми объектами нападок стали литература, театр, кинематограф. Пе-

чальную известность получило постановление ЦК партии о журналах «Звезда» 

и «Ленинград» (август 1946 г.), направленное против творчества А.Ахматовой 

и М. Зощенко. Осенью 1946 г. ЦК партии подверг критике ряд «безыдейных» 

фильмов: «Большая жизнь» Л. Лукова о жизни шахтеров Донбасса, «Адмирал 

Нахимов» В. Пудовкина, «Иван Грозный» С. Эйзенштейна. В 1947 г. идеологи-

ческая кампания распространилась на литературу, музыку, общественные нау-

ки. В советской живописи характерным сюжетом были рабочие или колхозни-

ки, стоящие у доменных печей и у штурвала комбайна; или большие картины 

счастливых людей, спортсменов, ученых, прославляющих партию Ленина-

Сталина. С конца 1948 г. основным направлением идеологической кампании 

стала борьба с «низкопоклонством» перед Западом, борьба с «космополитиз-

мом». 

Во второй половине 40-х гг. возобновились массовые репрессии. Правда, 

они не достигли масштабов 30-х гг., не было громких показательных процессов. 

Наиболее крупным стало «ленинградское дело» (1948 г.), когда были арестова-

ны и расстреляны видные деятели послевоенного поколения руководителей (Н. 

Вознесенский, А. Кузнецов и др.). В 1948 г. начались аресты представителей 

еврейской интеллигенции. В обстановке секретности были приговорены к 

смерти члены Антифашистского еврейского комитета. В январе 1953 г. группу 

врачей Кремля, евреев по национальности, обвинили в том, что они посредст-

вом неправильного лечения убили секретарей ЦК партии Жданова и Щербакова 
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и готовили убийство Сталина. Готовилась новая волна массового террора, ко-

торую остановила смерть Сталина. 5 марта 1953 г. И.В. Сталин умер. 

После смерти Сталина было создано коллективное руководство страной и 

партией. Советское правительство возглавил Г. Маленков. Председателем Пре-

зидиума Верховного Совета СССР стал К. Ворошилов, а пост секретаря ЦК 

Коммунистической партии занял Н. Хрущев. Но реально на всю полноту власти 

мог претендовать Д. Берия, в подчинении которого находились карательные ор-

ганы. Против Л. Берии состоялся заговор. В июле 1953 г. пленум ЦК обсудил 

«дело Берии». Его обвинили в попытке захвата власти в стране. Л. Берия и 6 его 

сотрудников были приговорены судом к расстрелу. После расстрела Л. Берии в 

стране открыто заговорили о массовых репрессиях и злоупотреблениях вла-

стью. Началась массовая реабилитация осужденных за политические преступ-

ления, были ликвидированы все внесудебные органы. В апреле 1954 г. было пе-

ресмотрено «ленинградское дело». Начинается первая, без упоминания имени 

Сталина, критика «культа личности». 

Смягчение внутренней политики ослабило позиции Г. Маленкова, В. Мо-

лотова, Л. Кагановича, которые несли ответственность за сталинские репрес-

сии. Летом 1957 г. путем закулисных интриг Маленков, Молотов, Каганович 

были смещены со всех должностей. Новым лидером страны и партии стал 

Н.Хрущев. 

 

 

66.  Социально-экономическое развитие страны в середине 

50-х – 60-х гг. Н.С. Хрущев. Международные отношения СССР 

 

Восстановив разрушенное хозяйство страны, в 50-е гг. СССР продолжал 

сохранять высокие темпы экономического развития (темпы ежегодного при-

роста промышленности составляли 10-12 %). Планами пятой пятилетки (1951-

1955 гг.) намечалось ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности. 

Особое внимание уделялось машиностроению, куда направлялось 88 % всех 

денежных средств. В области сельского хозяйства ставились задачи механиза-

ции производства, повышения урожайности зерновых культур, увеличения по-

головья общественного стада. 

Рост производства промышленности осуществлялся за счет строительства 

новых предприятий. Производство же потребительских товаров увеличивалось 

крайне медленно. Резко отставал транспорт. По существу не велось жилищное 

строительство. Особенно тяжелое  положение сложилось в сельском хозяйстве. 

Во всех районах страны ощущалась острая нехватка производства. Крайне низ-

ким был уровень механизации, деревня не была электрифицирована. В 1953 г. 

только 15 % колхозов получали электроэнергию. 

После смерти И.В. Сталина новым руководителем страны досталось край-

не тяжелое наследство. Советская деревня была развалена, над страной нависла 

угроза голода. Новый глава Советского правительства Г. Маленков заявил, что 
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теперь надо увеличить выпуск потребительских товаров, быстрее развивать 

легкую промышленность, в сжатые сроки обеспечить население достаточным 

количеством продуктов питания. В числе мер по выводу сельского хозяйства из 

кризиса были названы: повышение закупочных цен на продукцию сельского 

хозяйства; увеличение средств, направляемых в деревню; изменение отношения 

к личному хозяйству сельского населения. Советское правительство уменьшило 

налоги, снизило нормы обязательных поставок. 

В сентябре 1951 г. на Пленуме ЦК партии было предложено расширить са-

мостоятельность колхозов и совхозов и усилить материальные стимулы в раз-

витии сельскохозяйственного производства. 

Крайне острой оставалась зерновая проблема. В правительстве страны 

сформировалась идея резко увеличить производство зерна за счет введения в 

оборот дополнительных земель на востоке страны (в Сибири, Казахстане). В 

феврале-марте 1954 г. была принята программа освоения целины. Освоение це-

лины велось силами молодежи и добровольцев. Введение в сельхозоборот но-

вых земель позволило увеличить сборы зерна почти в 2 раза и временно решить 

зерновую проблему, накормить страну. 

В середине 50-х гг. страна находилась на подъеме. Пятая пятилетка была 

выполнена досрочно. Среднегодовые темпы прироста промышленного произ-

водства составляли 13 % (втрое выше, чем в США). Большинству населения 

страны казалось, что в экономическом соревновании со странами Запада выиг-

рыш будет на стороне СССР. Однако положение в стране было непростым. 

Планы шестой пятилетки (1956 - 1960 гг.), принятые ХХ съездом партии, в 1958 

г. были пересмотрены. Был составлен переходный план на 1-2 года, а затем 

появился новый – семилетний план развития народного хозяйства на 1959 - 

1965 гг. Это было вызвано тем, что административно-бюрократическая система 

начала пробуксовывать. Рассчитанная на чрезвычайные обстоятельства, на мо-

билизацию средств и ресурсов страны для решения одной задачи, система не 

могла действовать успешно в нормальных условиях. Попытки планировать раз-

витие всех отраслей народного хозяйства, централизованно перераспределять 

продукцию, сырье и ресурсы окончились неудачей. Начался невиданный рост 

бюрократического аппарата. В практику вошла постоянная корректировка пла-

нов. 

В мае 1957 г. Н. Хрущев предложил ликвидировать отраслевые министер-

ства и перейти к территориальной системе управления. В стране были созданы 

советы народного хозяйства (совнархозы) экономических районов. Первые ре-

зультаты реформы управления были положительными. Связи между предпри-

ятиями укрепились, стало меньше встречных перевозок, были централизованы 

транспортные, вспомогательные и ремонтные службы. Но в дальнейшем обна-

ружились недостатки реформы: местничество и стремление использовать ре-

сурсы, прежде всего для удовлетворения собственных потребностей. Под угро-

зой оказался технический прогресс. Качество выпускаемой продукции стало 
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резко падать. После отстранения Н. Хрущева от власти (1964 г.) территориаль-

ная система управления была ликвидирована. 

В середине 50-х – начале 60-х гг. наметился поворот в промышленной по-

литике страны. В план шестой пятилетки впервые был включен специальный 

раздел, посвященный научно-техническому прогрессу. В 1954г. под Обнинском 

была построена первая в мире атомная электростанция. Был освоен выпуск ис-

кусственных материалов. Появились новые виды транспорта (атомный ледокол, 

реактивный пассажирский самолет), началась электрификация железных дорог. 

В конце 50-х гг. был проведен ряд преобразований в сельском хозяйстве. В 

1958 г. были ликвидированы машинно-тракторные станции, а техника продана 

колхозам. Прогрессивная реформа не была хорошо продумана, что в итоге при-

вело к сокращению продукции сельского хозяйства. Реформа подорвала эконо-

мику колхозов, которые вынуждены были выкупать машины немедленно. 

С 1958 г. был взят курс на увеличение посевов кукурузы для роста кормо-

вой базы животноводства. Этот курс проводился волевыми методами: кукурузу 

заставляли сеять там, где она не могла расти. Посевные площади под кукурузу 

увеличивались за счет посевов других технических культур. В итоге кормовая 

база животноводства не увеличилась, а резко сократилась. В 1963 г. СССР был 

вынужден сделать закупки зерна за рубежом. 

В 50-е гг., несмотря на противоречивость реформ Н.Хрущева в экономике, 

уровень жизни советских людей в целом вырос. Регулярно повышалась зара-

ботная плата. Был принят закон о пенсиях. Началось жилищное строительство. 

Сотни тысяч людей стали жить в отдельных квартирах («хрущевках»), что вы-

зывало положительные эмоции у людей. С 1958 г. были сокращены налоги на 

приусадебные участки. В конце 50-х гг. за счет личного хозяйства крестьян 

обеспечивалось 53 % прироста мяса, 35 % картофеля и овощей, 87 % яиц. 

В 1956 г. на ХХ съезде партии Хрущев выступил с докладом «О культе 

личности и его последствиях». В нем содержались сведения о репрессиях 30-

40-х гг. Их причины связывались с нарушением марксистского понимания роли 

личности в истории и амбициозным характером Сталина. В 1956 г. начался 

процесс реабилитации репрессированных. Началась демократизация партийной 

и государственной жизни, регулярно проводились пленумы и съезды партии, 

были расширены права союзных республик, дополнительные полномочия по-

лучили местные Советы. 

Либерализация в политической сфере сопровождалась  «оттепелью» в сфе-

ре культуры. Возникали новые журналы, усилились позиции демократически 

настроенной интеллигенции. Но уже в начале 60-х гг. «оттепель» пошла на 

убыль. 

Изменение курса на демократизацию было враждебно встречено группой 

партийных чиновников во главе с Г. Маленковым, В. Молотовым, Л. Каганови-

чем и др. В 1957 г. они попытались отстранить Н. Хрущева от власти, однако 

большинство секретарей обкомов и значительная часть общества поддержала 
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Н. Хрущева. 22 июля 1957 г. благодаря авторитету Г.К. Жукова были собраны 

члены ЦК и из его состава исключили участников «антипартийной группы». 

КПСС отказалась от жесткого идеологического диктата в отношениях с со-

циалистическими странами. Увеличился объем материальной помощи и коор-

динация планов экономического развития участников СЭВ. Для осуществления 

военного сотрудничества социалистических стран и в противовес НАТО в мае 

1955 г. была создана Организация Варшавского договора. В нее вошли: СССР, 

Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания. 

В 1953 г. в Германии и в 1956 г. в Венгрии произошли попытки ликвида-

ции социализма, но они были подавлены советскими войсками. 

Наиболее острым стал «Карибский кризис» (октябрь 1962 г.), приведший 

мир на грань атомной катастрофы. Он был вызван попыткой размещения СССР 

ядерных ракет на Кубе. Благодаря переговорам руководителей СССР и США, 

войны удалось избежать. 

Важным общественно-политическим событием начала 60-х гг. стало при-

нятие в 1961 г. третьей программы партии – программы построения коммуниз-

ма. В связи с этим правительство искусственно ускорило переход к коммуни-

стическим отношениям (было принято решение ограничить размеры личных 

хозяйств), что вызвало кризис продовольственного снабжения. Недовольство 

людей решительно пресекалось властями. В июне 1962 г. в Новочеркасске про-

тив демонстрантов были использованы войска. Рост недовольства позволил 

противникам Н. Хрущева перейти в наступление. В октябре 1964 г. он был ос-

вобожден со всех своих постов. 

 

 

67.  Экономическое и социальное развитие страны  

в середине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в.  Л.И.Брежнев.  

Внешняя политика и международные отношения 

 

К середине 60-х гг. экономическая ситуация в стране резко ухудшилась. 

Хозяйственная реформа 1957 г., направленная на  реформирование управления, 

по существу привела к обратным результатам. Бюрократия возродилась на ме-

стном уровне, нарушалась научно-техническая политика, стали рваться эконо-

мические связи. 

Следующей попыткой реформирования экономики стали реформы 1965 г. 

В сентябре 1965 г. на пленуме ЦК партии была предложена новая система 

управления промышленностью. С одной стороны, восстанавливались отрасле-

вые министерства, возрождались вертикальные (строго централизованные) ли-

нии управления. С другой стороны, значительно расширялись права предпри-

ятий, снижалось число показателей, часть доходов оставалась в распоряжении 

заводов и фабрик. 

В области сельского хозяйства негативное положение было решено испра-

вить новым повышением закупочных цен на сельхозпродукцию, расширить 
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экономическую самостоятельность колхозов и совхозов, увеличить капитало-

вложения в развитие деревни. Это был крутой поворот в аграрной политике 

Советского государства. 

Реформы 1965 г. дали временный положительный эффект, но в итоге за-

кончились неудачей. Причинами неудач были:  

1) ожесточенное сопротивление всем нововведениям со стороны админи-

стративного аппарата; постоянный рост чиновников (если в 1957 г. число ми-

нистерств было 37, то в 1970 г. – 60, а в 1977 г. число отраслевых министерств 

равнялось 80);  

2) рост цен на промышленные товары свел на нет повышение закупочных 

цен; сельскохозяйственное производство вновь стало нерентабельным и было 

возвращено к административным методам управления;  

3) реформы не затрагивали интересов тружеников.  

В 70-е гг. происходило неуклонное снижение темпов экономического и со-

циального развития страны. Эта ситуация сложилась в результате мирового 

энергетического кризиса, выходом из которого был переход на энергосбере-

гающие технологии, полное использование достижений научно-технического 

прогресса. Однако плановые задания по внедрению высокоэффективных техно-

логий хронически не выполнялись, достижения науки и техники оказывались 

неиспользованными. Рост производства достигался за счет увеличения добычи 

сырья и топлива. За 1956-1985 гг. добыча нефти выросла в 9 раз, природного 

газа – в 74 раза. Основой советского экспорта стала нефть, доходы от продажи 

которой расходовались на покупку промышленных и продовольственных това-

ров за рубежом. 

В области сельского хозяйства производство росло крайне низкими темпа-

ми. В 1982 г. была принята продовольственная программа, которая должна бы-

ла решить проблему продовольственного снабжения населения страны. Но к 

1985 г. стало ясно, что ее выполнение было провалено. Резко обострилась зер-

новая проблема. На покупку зерна расходовались все доходы от экспорта неф-

ти; вырос импорт, с 2,2 млн т (1970 г.) до 44,2 млн т (1985г.). 

К середине 80-х гг. система управления хозяйством страны превратилось в 

своего рода «механизм торможения». Ее основными признаками были:  

1) сверхцентрализация управления отраслями хозяйства;  

2) оплата труда регулировалась искусственно созданной системой тарифов 

и должностных окладов;  

3) цены на произведенную продукцию складывались не в результате спро-

са и предложения, а утверждались государственными органами ценообразова-

ния.  

Экономика СССР опять нуждалась в реформах. 

Программа КПСС, принятая в 1961 г., провозгласила принцип мирного со-

существования государств с различным социальным строем основным принци-

пом внешней политики Советского государства. Но само мирное сосущество-

вание рассматривалось как особая форма классовой борьбы на международной 
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арене. Политика противоборства двух мировых систем продолжалась. Ее осу-

ществление приводило к стремлению советского руководства подавлять любые 

проявления самостоятельности среди союзников СССР. На Западе советская 

внешняя политика периода  

1964 – 1972 гг. получила название «доктрины Брежнева». Ее вершиной стали 

события 1968 г. в Чехословакии, где была предпринята попытка демократиче-

ского обновления общественно-политического строя («пражская весна»). Не-

желание руководителей Чехословакии отказаться от проведения реформы вы-

звало раздражение руководителей СССР во главе с Л. Брежневым. В Чехосло-

вакию были введены войска стран Варшавского договора и под угрозой приме-

нения военной силы заставили свернуть реформы в этой стране. 

В конце 60-х гг. резко обостряются отношения с Китаем. Не желая повто-

рения «чехословацкого варианта» на своей территории, руководство Китая ре-

шило продемонстрировать СССР свою силу. 2 марта 1969 г. китайцы открыли 

огонь по советским пограничникам в районе острова Даманский; 15 марта про-

вокация была повторена. Чтобы остановить дальнейшее разрастание погранич-

ного конфликта в крупномасштабную войну, СССР использовал новые ракет-

ные установки «град». 

С 1970 г. начинается период, вошедший в историю как период разрядки 

международной напряженности. В это время были подписаны соглашения, по-

низившие опасность ядерной войны. 1972 г. – Договор между СССР и США об 

ограничении системы противоракетной обороны; Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ – 1);  

1973 г. – Соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны; 

1974 г. – Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. 

Важными стали меры по обеспечению европейской безопасности. В 1970 

г. были подписаны договоры ФРГ с СССР, США, Англией и Францией по За-

падному Берлину. Кульминацией разрядки явилось Совещание глав прави-

тельств 33 европейских стран, США и Канады в августе 1975 г. в Хельсинки. 

Заключительный акт, подписанный на этом совещании, закреплял основные 

принципы международных отношений: мирное сосуществование, уважение су-

веренитета всех государств, незыблемость существующих границ, неприкосно-

венность личности. 

Однако и в годы разрядки противостояние двух систем продолжалось, был 

сделан новый виток гонки вооружений. Советское руководство выдвинуло ло-

зунг создания и поддержания военно-стратегического паритета с США по всем 

видам вооружений. 70-е гг. стали временем самых интенсивных усилий СССР, 

направленных на создание и накопление всех видов вооружения. 

Начало новому резкому обострению международной обстановки положило 

решение о вводе советских войск в Афганистан в 1979 г. для оказания помощи 

афганской революции. Страны Запада восприняли это событие как отказ от 

разрядки. В начале 80-х гг. милитаристские  тенденции возобладали и среди за-

падных стран. Президент США Р. Рейган взял курс на жесткую конфронтацию 
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с СССР. Была выдвинута доктрина «ограниченной ядерной войны», которой 

предусматривалось нанесение первого обезоруживающего удара по пусковым 

установкам противника. Развернулись работы по созданию системы противора-

кетной космической обороны (СОИ). Гонка вооружений между СССР и США 

могла привести к  непредсказуемым результатам. 

 

 

68.  Перестройка в СССР и ее современная оценка. М.С. Горбачев 

 

Период с 1985 г. по 1991 г. – это время перестройки в СССР, которую не-

изменно связывают с именем М.С. Горбачева. Предпосылки перестройки:  

   1) советская система хозяйствования исчерпала возможности своего развития;  

   2) поколения советских людей послевоенного времени сформировали более 

высокий уровень материальных и духовных потребностей;  

   3) все слои советского общества испытывали психологический дискомфорт; 

   4) партийно-хозяйственная номенклатура стала тяготиться условностями со-

ветского общества, зависимостью личного благосостояния от служебного по-

ложения. 

Перестройка началась с попытки вывести экономику страны из кризисного 

состояния. В феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС была предложена концеп-

ция «ускорения социально-экономического развития страны». Главным стерж-

нем ускорения должно было стать изменение инвестиционной политики. Пре-

дусматривалось перераспределение капиталовложений в отрасли, определяю-

щие технический прогресс, в первую очередь в машиностроение. На основе 

развития машиностроения планировалось в кратчайший срок построить новые 

заводы, реконструировать старые, осуществить электронизацию, компьютери-

зацию, освоение передовых технологий. 

Программа технического перевооружения промышленности была рассчи-

тана на длительный срок. Для улучшения положения в ближайшее время были 

предложены экстренные меры. Среди них:  

1) рациональное использование оборудования, переход на 2-3 - сменную 

работу;  

2)повышение трудовой дисциплины и улучшение организации труда;  

3) улучшение качества продукции;  

4) активизация человеческого фактора, подъем творческой инициативы 

масс.  

Проведение этих мероприятий сразу же натолкнулось на инертность сис-

темы. Перевод на 2-3 сменную работу потребовал изменения работы общест-

венного транспорта, торговой сети, дошкольных детских учреждений, но не 

был осуществлен в достаточно крупных размерах. В условиях товарного дефи-

цита и монополизма производителя требование повышения качества выглядело 

странно и просто нелепо. Введение государственной системы приемки продук-

ции привело к увеличению числа контролеров. 
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Одновременно осуществлялись попытки реформирования административ-

но-командной системы. В 1987 г. был принят закон о государственном пред-

приятии, который предусматривал расширение хозяйственной самостоятельно-

сти предприятий, перевод их на хозрасчет, установление прямой зависимости 

доходов трудового коллектива от эффективности производства. Летом 1989 г. 

трудовые коллективы получили право брать предприятия в аренду и выходить 

из подчинения министерства. 

Аналогичные преобразования были проведены в 1989 г. в сельском хозяй-

стве. Провозглашалось равноправие всех форм собственности, развитие аренды 

на селе. 

Реформа управления промышленности и сельским хозяйством не привела 

к сколько-нибудь заметному улучшению, т.к. это было не переходом к эконо-

мическим методам руководства хозяйством страны, а лишь ограничениям ад-

министрирования. В условиях господства государственной собственности на 

средства производства реформа привела к росту цен и дефициту продукции по-

требительского назначения, предметов первой необходимости. 

Программа ускорения требовала огромных затрат, отдачу от которых мож-

но было получить через 5-10 лет. Одновременно начали осуществляться круп-

ные социальные программы по жилищному строительству, повышению пенсий, 

стипендий для молодежи. Это тоже требовало огромных затрат. Попытки насы-

тить рынок путем кооперативного движения и развития индивидуальной трудо-

вой деятельности потерпели неудачу. Кооперативы стали придатком админист-

ративной системы; в условиях дефицита сырья и материалов они использовали 

незаконные пути. Расцвела коррупция. В итоге вместо роста производства на-

блюдался рост цен и снижение качества продукции. 

С 1989 г. началась инфляция. Заводы и фабрики стали переходить к безде-

нежному товарообороту, все большее развитие стали получать бартерные сдел-

ки. 

К 1990 г. стало очевидным, что политика ускорения социально-

экономического развития СССР потерпели неудачу. Она окончательно расша-

тала плановую систему хозяйства страны. Единственный выход виделся в пере-

ходе к рыночным отношениям. М.С. Горбачеву было предложено несколько 

программ перехода к рыночной экономике:  

   1) программа «500 дней», разработанная С. Шаталиным и Г. Явлинским;  

   2) программа правительства Н.И. Рыжкова, позже – В.С. Павлова.  

Первая программа была программой быстрого и решительного перехода к 

рынку, передачи в частные руки торговых и промышленных предприятий. Пра-

вительственная программа была растянута по времени, переход к рынку дол-

жен был осуществляться постепенно. Решено было остановиться на правитель-

ственной программе. Но время для проведения реформы было упущено: шел 

распад экономики страны. 

В политическом развитии СССР со времени перестройки можно условно 

выделить три этапа.  



 

 

 

121 

Первый этап – с марта 1985 по январь 1987 гг. – проходил под лозунгом 

«больше социализма». К руководству страной пришли представители новой 

номенклатурной элиты: Е. Лигачев, Б. Ельцин, А. Яковлев, понимающие необ-

ходимость проведения реформ. Началось переосмысление исторического про-

шлого и реального положения советского общества. КПСС взяла на себя ответ-

ственность за деформации предыдущих этапов. Были реабилитированы пар-

тийные и государственные деятели 20-30гг. 

Второй этап – 1987-1988 гг.- проходил под лозунгом «больше демокра-

тии». В это время происходят кардинальные изменения в политической системе 

общества. Реформа была начата самой КПСС. В июне-июле 1988 г. состоялась 

Х1Х Всесоюзная партийная конференция, определившая пути демократизации. 

Целью реформы провозглашалась передача власти от партийных органов Сове-

там народных депутатов. Высшим органом власти становится съезд народных 

депутатов. Съезд избирал из своего состава постоянно действующий двухпа-

латный Верховный Совет СССР. Одновременно был принят новый избиратель-

ный закон (декабрь 1988 г.). Впервые выборы депутатов становились альтерна-

тивными; отменялись всякие разнарядки при выдвижении кандидатур в депута-

ты. Но решения конференции и избирательный закон имели половинчатый ха-

рактер. Они обеспечивали сохранение власти в руках партии, т.к. предусматри-

вали, что 1/3 депутатов будет избрана от самой партии и общественных органи-

заций, ей подконтрольных. 

Третий этап – 1989-1990 гг. – означал размежевание политических сил 

страны. На выборах народных депутатов многие партийные деятели потерпели 

поражение; избранными оказались оппозиционно настроенные деятели, напри-

мер академик А. Сахаров. В апреле 1989 г. открылся I съезд народных депута-

тов СССР. Был избран Верховный Совет СССР, его председателем стал М.С. 

Горбачев. На съезде сложилась оппозиционная группа депутатов: «межрегио-

нальная группа», куда вошли А. Сахаров, Б.Ельцин, Г. Попов, А. Собчак,  

Т. Гдлян, Н.Травкин и др. В марте 1989 г. прошли выборы в местные и респуб-

ликанские Советы, в ходе которых стали создаваться оппозиционные партии и 

течения. В большинстве регионов страны они одержали победу над КПСС. Мо-

сковский Совет возглавил Г.Попов, Ленинградский Совет – А. Собчак. В июле 

1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР избрал председателем Верховного 

Совета Б. Ельцина. 

В октябре 1990 г. был принят закон «Об общественных организациях», 

признавший наличие многопартийности в стране. Завершился процесс переда-

чи власти в руки Советов.  

Тем временем политическое размежевание продолжалось. Радикальные 

политические течения, первоначально провозгласившие «улучшение социализ-

ма», перешли на открытые антикоммунистические позиции. Осенью 1990 г. 

идея антикоммунизма была провозглашена движением «Демократическая Рос-

сия». Ряд руководителей КПСС (Б. Ельцин, А.Яковлев) вышли из партии и 

примкнули к этому движению. Начался распад самой КПСС. В июле 1990 г. на 
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XXVIII съезде партии из нее выделилась «Демократическая платформа», обра-

зовавшая самостоятельную партию. С другой стороны, ряд партийных деятелей 

(И. Полозков, Г. Зюганов) образовали Российскую коммунистическую партию в 

составе КПСС. Эти политические образования были следствием центристской 

позиции М. Горбачева, что привело к падению его авторитета. 

Резкое ухудшение экономической ситуации, утрата контроля за экономи-

кой страны обострили центробежные силы. Начался фактический распад СССР. 

Попытки президента М. Горбачева приостановить процесс распада СССР были 

сорваны событиями августа 1991 г. В декабре 1991 г. Советский Союз был лик-

видирован. Наступил новый период истории России. 

 

 

69.  Распад СССР: причины и итоги 

 

К 1990 г. идея перестройки исчерпала себя. Верховный Совет СССР при-

нял постановление «О концепции перехода к регулируемой рыночной эконо-

мике». Предусматривалось разгосударствление собственности, учреждение ак-

ционерных обществ, развитие частного предпринимательства. Идея реформи-

рования социализма была похоронена. В 1991 г. была отменена 6-я статья Кон-

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Начался процесс формирования 

новых партий, в основном антикоммунистического толка. Кризис, охвативший 

КПСС в 1989-1990 гг., и ослабление ее влияния позволили отделиться компар-

тиям Литвы, Латвии, Эстонии. 

С весны 1990 г. идет процесс потери власти центра над регионами и союз-

ными республиками. 

Горбачевская администрация как факт принимает произошедшие измене-

ния, и ей остается только законодательно фиксировать свои фактические про-

валы. В марте 1990 г. состоялся III съезд народных депутатов СССР, на кото-

ром президентом СССР избрали М.С. Горбачева. 

Горбачев поднял вопрос перед руководителями республик о необходимо-

сти заключения нового Союзного договора. В марте 1991 г. был проведен рефе-

рендум о сохранении СССР, на котором 76% граждан высказались за его со-

хранение. В апреле 1991 г. в Ново-Огареве состоялись переговоры Президента 

СССР с главами союзных республик. Однако из 15 республик участие приняли 

лишь 9, и почти все они отвергли инициативу Горбачева о сохранении много-

национального государства на основе федерации субъектов. 

К августу 1991 г. благодаря усилиям Горбачева удалось подготовить про-

ект договора об образовании Содружества Суверенных Государств. ССГ пред-

ставлялось конфедерацией с ограниченной президентской властью. Это была 

последняя попытка сохранить СССР хоть в каком-либо виде. Перспектива ут-

раты власти над республиками не устраивала многих функционеров. 

19 августа 1991 г. группа высокопоставленных чиновников (вице-прези-

дент СССР Г. Янаев, премьер-министр В. Павлов, министр обороны Д. Язов), 
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воспользовавшись пребыванием Горбачева на отдыхе, учредили Государствен-

ный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву были введены 

войска. Однако путчистам был дан отпор, прошли митинги протеста, у здания 

Верховного Совета РСФСР были построены баррикады. 

Президент РСФСР Б. Ельцин и его команда охарактеризовали действия 

ГКЧП как антиконституционный переворот, а его указы – не имеющими юри-

дической силы на территории РСФСР. Ельцина поддержала созванная 21 авгу-

ста Чрезвычайная сессия Верховного Совета республики. Путчисты не получи-

ли поддержки со стороны ряда военачальников и воинских частей. Члены 

ГКЧП были арестованы по обвинению в попытке государственного переворота. 

Горбачев вернулся в Москву. 

В сентябре V внеочередной съезд народных депутатов принял решение о 

прекращении своих полномочий и самороспуске.  

В ноябре 1991 г. Б. Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности 

КПСС на территории РСФСР. Эти события ускорили процесс распада СССР. 

Еще в августе из его состава вышли Латвия, Литва, Эстония. Горбачев вынуж-

ден был законодательно признать решение прибалтийских республик. 

В декабря 1991 г. в Беловежской Пуще лидеры трех славянских республик: 

России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии (С. Шушкевич) - зая-

вили о прекращении действия договора об образовании СССР. Этими государ-

ствами было сделано предложение о создании Содружества Независимых Го-

сударств – СНГ. Во второй половине декабря к трем славянским республикам 

присоединились другие союзные республики, кроме прибалтийских республик 

и Грузии. 21 декабря в Алма-Ате стороны признали нерушимость границ и га-

рантировали выполнение международных обязательств СССР. 

Последствия распада СССР имели тяжелый характер для всех бывших со-

юзных республик. Выход из Союза отрицательно сказался на социально-

экономическом положении вновь образованных государств: тормозилось их 

развитие, наблюдался спад производства, политическая нестабильность и соци-

альная напряженность, в некоторых из них не утихали вооруженные конфлик-

ты. Нарушились политические и экономические, имевшие многовековые исто-

рические и культурные традиции связи между республиками. Большую часть 

трудностей следует отнести за счет разрыва кооперационных связей. Последст-

виями распада СССР стало сокращение экономического потенциала России на 

1/3. Страна потеряла половину морских портов и торговый флот, прямой выход 

к морским путям на Западе и Юге. 

Еще одним следствием распада многонационального государства стало 

обострение межнациональных отношений на территории постсоветских рес-

публик, приведшее к возникновению территориальных конфликтов. Практиче-

ски одновременно возникли, сразу перейдя в вооруженную стадию, грузино-

абхазский, осетино-ингушский, приднестровский, армяно-азербайджанский 

конфликты, началась гражданская война в Таджикистане. Обострилась ситуа-

ция на таджико-афганской границе. Появилась проблема беженцев. 
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В республиках на всем пространстве бывшего СССР были приняты дис-

криминационные законы о языке, о гражданстве. Начался процесс насильст-

венного вытеснения представителей некоренных наций и строительство моно-

этнических государств. Новой острой проблемой стало положение русскоязыч-

ного населения в национальных республиках. 

Распад СССР изменил систему международных отношений. Наша страна 

растеряла своих союзников, лишилась большого экономического пространства. 

По безопасности России был нанесен удар, ее статус великой державы серьезно 

поколеблен, а границы уже не являлись укрепленными границами СССР. За 

пределами России оказались 25 млн русских. Мир перестал быть биполярным и 

стал монополярным. 

 

 

70.  Россия в 1992-2004 гг. Экономика и общество 

 

В результате кардинальных социально-политических преобразований ав-

густа 1991 г. Российская Федерация вместе с другими республиками бывшего 

СССР вступила на путь самостоятельного существования. Перед руководством 

страны встала задача проведения экономических реформ. Пришедшие к власти 

радикальные реформаторы придерживались концепции свободных рыночных 

отношений, считая, что свободный рынок преобразует экономику России. Эко-

номическая свобода рассматривалась как основа политической демократии: ре-

форматоры полагали, что народ под влиянием рынка должен оформиться в 

средний класс. 

В правительственной программе углубления реформ (1992 г.) приоритет в 

государственной политике отдавался изменению отношений собственности. В 

программу реформ вошли следующие мероприятия правительства России:  

1) введение свободных цен;  

2) либерализация торговли;  

3) широкая приватизация государственных предприятий, жилья. Политика 

приватизации занимала центральное место в процессе изменения отношений 

собственности.  

Программа первого российского правительства ставила следующие ключе-

вые цели: формирование широкого слоя частных собственников и повышение 

эффективности производства; в лице новых собственников создание мощной 

социальной базы рыночной экономики и демократического общества. Практи-

чески Россия сделала ставку на монетаристские методы перехода к рынку, ко-

торые были связаны с решительным отказом от государственного контроля над 

экономикой в пользу рыночного саморегулирования. 

Однако уже первые результаты реформ оказались плачевными. Драмати-

ческие последствия имел отпуск цен. Идеологи реформ полагали, что цены вы-

растут в 3 раза, однако они выросли в 10-12 раз. Рост зарплаты и пенсий не ус-

певал за ростом цен. В итоге большинство населения оказалось за чертой бед-
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ности. Обесценились сберегательные вклады. Не оправдались надежды прави-

тельства на широкомасштабную валютную помощь Запада. 

Продолжение политики «шоковой терапии» в условиях обнищания насе-

ления, разорения предприятий легкой и оборонной промышленности, сельско-

хозяйственного комплекса привело к формированию массового недовольства 

курсом реформ исполнительной власти. Такие реформы встретили широкую 

оппозицию в Верховном Совете. Наметился серьезный конфликт между зако-

нодательной и исполнительной властью. VII съезд народных депутатов (1992 г.) 

потребовал отставки правительства премьера Е. Гайдара. Новым премьер-

министром стал В. Черномырдин, который возглавлял правительство 6 лет. 

Кадровые перемены в правительстве не отразились на характере предприни-

маемых им реформ. Более быстрыми темпами осуществлялась приватизация 

мелких и крупных предприятий (более 70% из них к концу 1994 г. были акцио-

нированы). Позитивные результаты деятельности правительства были невели-

ки: рост реальных доходов населения оказался незначительным, стремительно 

происходила поляризация россиян по материальному положению, уровню до-

ходов. Углубление экономического кризиса привело к обострению двух ветвей 

власти: весной 1993 г. в стране сложилось двоевластие. Ельцин объявил об 

«особом порядке» управления страной и назначил всенародный референдум о 

доверии президенту и его проекту конституции. В свою очередь, IX съезд на-

родных депутатов попытался отрешить президента от власти. Результаты рефе-

рендума были оценены обеими сторонами как победа, что не позволило дос-

тигнуть желаемой политической стабилизации.  

Апогеем противостояния правительства и парламента стала осень 1993 г. 

21 сентября Ельцин объявил о прекращении полномочий съезда народных де-

путатов и Верховного Совета. Согласно документу указанные представитель-

ные органы распускались, а вместо них создавался новый профессиональный 

парламент, состоящий из двух палат: Государственной Думы и Совета Федера-

ции. Верховный Совет отказался подчиниться указу президента и квалифици-

ровал его действия как антиконституционные, приведя к присяге в качестве 

главы государства вице-президента А. Руцкого. Б. Ельцин, контролируя сило-

вые ведомства, блокировал деятельность парламента и здание, где он заседал. 

Президентские войска вынудили Верховный Совет капитулировать, руководи-

тели сопротивления были арестованы. К концу 1993 г. ликвидируется система 

Советов народных депутатов. 12 декабря 1993 г. была принята новая конститу-

ция, наделявшая широкими полномочиями президента (назначать главу прави-

тельства, распускать Госдуму и объявлять новые выборы). 

Период 1994 - 1996 гг. ознаменовался дальнейшим ухудшением экономи-

ческого положения страны. Финансовой стабилизации так и не произошло 

(крах финансовых пирамид типа МММ, «черный вторник» 11 октября 1994 г., 

когда резко повысился курс доллара США). Экономическая политика в этот пе-

риод ориентировалась в основном на экспорт энергоносителей. Правительству 

никак не удавалось создать стабильную финансовую политику, вовремя пла-
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тить зарплату бюджетникам. Неудачные военные действия в Чечне, террори-

стические акции в Буденовске и Кизляре способствовали усилению оппозиции, 

что показали выборы в Госдуму 1995г. С большим трудом Ельцину удалось пе-

реизбраться президентом на второй срок благодаря поддержке А. Лебедя.  

За период с 1997 по 2002 гг. сменилось несколько премьер-министров: Б. 

Немцов, С. Кириенко, Е. Примаков, С. Степашин, после которого исполняю-

щим обязанности главы кабинета министров стал В.В. Путин. После избрания 

В. Путина президентом правительство возглавил М. Касьянов. Была разработа-

на экономическая программа, направленная на достижение устойчивого и ди-

намичного развития экономики, повышение ее конкурентоспособности посред-

ством проведения либеральных реформ; структурную перестройку народного 

хозяйства, сокращение государственных расходов. 

 

 

71.  Современная общественная и политическая жизнь в России 

 

31 декабря 1999 г. президент Б. Ельцин объявил о досрочном уходе в от-

ставку. В марте 2000 г. на всенародных выборах победу одержал В. Путин, с 

августа 1999 г. занимавший пост главы правительства. С его именем население 

связывало твердую позицию в чеченском вопросе: 1999 г. боевики вторглись на 

территорию Дагестана, в сентябре они взорвали жилые дома в Буйнакске, Мо-

скве, Волгодонске. Ответом стало решение о начале контртеррористической 

операции в Чечне. 

Президент заявил о продолжении либеральных экономических реформ, 

стремлении обуздать коррупцию и преступность, твердом намерении повысить 

эффективность государственного аппарата. Одними из его первых шагов стали 

указы об учреждении в России семи федеральных округов и назначении в них 

полномочных представителей Президента, о реформе Совета Федерации, о 

приведении законодательства субъектов Федерации в соответствие с федераль-

ным. 

В 2000-2003 гг. в социально-экономическом и политическом развитии 

страны произошли позитивные перемены. Россия отказалась от внешних зай-

мов и начала выплачивать долги по международным обязательствам. Этому 

способствовало  повышение мировых цен на нефть, что давало России значи-

тельные валютные поступления. Были проведены налоговая, судебная, земель-

ная, банковская реформы, принят закон о государственной символике РФ, Зе-

мельный кодекс и т.д. Курс президента Путина на консолидацию российского 

общества, укрепление экономики, налаживание равноправных партнерских от-

ношений со странами Запада получил поддержку населения. В марте 2004 г. 

В.В.Путин был избран Президентом РФ на второй срок. 

На выборах в Государственную Думу, благодаря авторитету и поддержке 

президента В. Путина, победил блок «Единая Россия», состоящий из группы 

«Отечество – вся Россия», «Единство», «Регионы России» и некоторой части 
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депутатов-одномандатников. Этот блок заявил о своей полной поддержке Пре-

зидента и правительства. На выборах в Госдуму не прошли такие широко из-

вестные в стране политические партии, как аграрная, Союз правых сил, «Ябло-

ко». Из-за разногласий в КПРФ часть ее электората проголосовала за новое по-

литическое объединение «Родина». Получив большинство голосов в Госдуме 

(свыше 75 %), «Единая Россия» без особых усилий стала утверждать все проек-

ты законов, поступавших от правительства премьер-министра М.Е. Фрадкова. 

Так, были приняты встретившие недовольство определенной части населения 

страны законы об отмене льгот и замене их денежной компенсацией, новый 

жилищный кодекс и ряд других. 

Также наблюдалось укрепление вертикали исполнительной власти в 

стране и выделение правящей партии, получившейся в результате слияния по-

литических блоков в «Единую Россию», которая по итогам думских выборов 

2003 и 2007 годов заняла большинство мест в Государственной Думе и поддер-

живала ключевые решения президента В. Путина и правительства. 

Сложившаяся в первое десятилетие XXI века российская политическая 

система, по мнению некоторых историков и политологов, представляет собой 

разновидность имитационной демократии с элементами бюрократического ав-

торитаризма, тогда как развитие страны должно осуществляться с большим 

учетом исторических, социокультурных и геополитических традиций. 

Перед современной Россией стоят следующие альтернативы развития:  

1) авторитарно-силовой сценарий, предполагающий резкое усиление го-

сударства, повышение роли силовых структур, ужесточение контроля над ры-

ночным сектором экономики, расширение репрессивных и сужение демократи-

ческих методов осуществления политической власти;  

          2) консервативно-государственный сценарий, означающий формальное 

сохранение рыночных отношений и демократических процедур при значитель-

ном усилении контрольных функций бюрократического аппарата в экономике и 

других сферах общественной жизни;  

           3) олигархический сценарий, связанный с воспроизводством того режи-

ма, который сложился в 90-е гг. ХХ в. и получил название «нового смутного 

времени». 

В российском обществе есть определенные социальные силы, поддержи-

вающие сценарии, в большей степени ориентированные на становление право-

вого государства, в частности: 4) либерально-демократический и 5) социал-

демократический. Первый из них предполагает развитие либеральной рыноч-

ной экономики, а второй – партнерство труда и капитала под эгидой надклассо-

вого государства. 

Перед современной российской политической элитой стоит проблема 

разработки и реализации в ближайшее время программы выживания и развития 

страны. Для этого необходимо сформировать концепцию создания собственных 

технологий производства, управления, обеспечить легитимность действий вла-

стных органов со стороны населения. Для решения этих и подобных им задач 
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России предстоит пройти долгий и нелегкий путь. Но российской истории из-

вестны примеры, когда катаклизмы сплачивали народ и давали мощные им-

пульсы развития общества. 

 

 

72.  Россия в системе международных отношений 

на современном этапе 

 

Распад СССР имел серьезные геополитические последствия. Биполярная 

система международных отношений, определявшаяся стратегическим противо-

стоянием СССР и США, ушла в прошлое. Государства – участники мировой 

политики столкнулись с необходимостью заново определять свои внешнеполи-

тические приоритеты, ориентиры, союзы. 

В 1992 г. Россия добилась подтверждения своего международного стату-

са как правопреемника СССР, постоянного члена Совета Безопасности ООН, 

крупной ядерной державы. 

Важным достижением 1992-1993 гг. было принятие Устава Содружества 

Независимых Государств (СНГ),  подписание договора о коллективной безо-

пасности, начало вывода российских войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, 

Армении, участие России в урегулировании приднестровского, осетино-

грузинского, грузино-абхазского, таджикского конфликтов. Опыт первых лет 

показал, что взаимодействие в рамках СНГ складывается непросто, возникают 

серьезные проблемы и даже кризисы: не все страны подписали Устав СНГ и 

договор о коллективной безопасности, тяжело решались вопросы экспорта рос-

сийских энергоносителей и др. 

В 1994 г. было принято решение о создании Межгосударственного эко-

номического комитета и формировании Таможенного союза. 

Отношения со странами Прибалтики омрачаются проблемами статуса и 

правового положения русскоязычного населения. 

Российско-украинские отношения складывались непросто. Камнем пре-

ткновения был вопрос о судьбе Черноморского флота и статусе Севастополя. В 

мае 1997 г. было подписано соответствующее соглашение о параметрах раздела 

флота между Россией и Украиной и об аренде Севастопольской военно-

морской базы.  

Интеграция с Белоруссией имеет для обеих стран важное стратегическое 

значение. 

Позиция современной России в отношениях со странами ближнего зару-

бежья определяется в первую очередь защитой российских национальных ин-

тересов на всем пространстве СНГ. 

В отношениях России с Западом можно выделить несколько этапов. 

В 1991 - 1993 гг. позиция России формировалась под влиянием острой заинте-

ресованности в политической и экономической поддержке Западом преобразо-

ваний, проводимых руководством страны. К достижениям этих лет следует от-
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нести: деидеологизацию российской внешней политики; признание статуса 

России как правопреемника СССР; заключение договора с США об ограниче-

нии стратегических вооружений (СНВ-2); соглашение с США о взаимном пе-

ренацеливании стратегических ракет и о прекращении разработки в США про-

граммы стратегической оборонной инициативы; налаживание тесных контактов 

с лидерами зарубежных стран; вступление России в Международный валютный 

фонд и Всемирный банк. Негативные последствия внешнеполитического курса 

состояли в угрозе утраты Россией самостоятельности на международной арене, 

ослаблении ее влияния в развивающихся странах и «горячих точках. 

1994 - 1999 гг. были связаны с попытками России выработать самостоя-

тельную позицию на международной арене, определить свои национальные ин-

тересы, восстановить влияние на ход мировой политики. Была выдвинута док-

трина построения многополярного мира. Россия стала полноправным членом 

«большой восьмерки» развитых стран мира (1997 г.). Ей удалось четко обозна-

чить свое отношение к планам расширения НАТО на Восток. Россия заявила о 

своем несогласии с принятием в НАТО бывших членов Организации Варшав-

ского Договора. В 1996 г. наша страна стала полноправным членом Совета Ев-

ропы. 

В 1999 - 2004 г. отношения России с США и странами Запада обостри-

лись. Запад осудил Россию за «непропорциональное применение силы» в рам-

ках контрреволюционной операции в Чечне, хотя и подтвердил право России 

защищать территориальную целостность страны. В 2000 г. Россия четко заяви-

ла о том, что ее внешняя политика определяется российскими национальными 

интересами. Важнейшим направлением внешней политики остается деятель-

ность по активизации сотрудничества, направленного на борьбу с угрозами, ис-

ходящими от мирового терроризма. Россия жестко осудила террористические 

акты в США 11 сентября 2001 г., выступила в поддержку политических, эконо-

мических, финансовых, военных мер против терроризма.  

Китай стал одним из основных торговых партнеров России. Позитивно 

складываются отношения с Южной Кореей, странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Россия вступила в ХХI век с готовностью активно участвовать в форми-

ровании мирового порядка, основанного на международной безопасности и со-

трудничестве. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

 

 

 Анализ и синтез – методы научного познания, при которых происходит 

разложение изучаемого процесса на составные части с последующим соедине-

нием по-новому понятых составных частей в новое целое. 

Археология – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исто-

рию общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей – веще-

ственным памятникам. 

Байер Г.З., Миллер Г.Ф., Шлецер А.Л. – немецкие историки, современни-

ки Ломоносова М.В., принижавшие уровень общественного развития восточ-

ных славян, создатели так называемой норманской теории происхождения Рус-

ского государства. 

Бакунин М.А.(1814 -1876 гг.) – теоретик анархизма, народник 70-х гг. Х1Х 

в. Подчеркивал решающую роль народа в социальном переустройстве общест-

ва. Народ готов восстать: надо только вызвать его на восстание. Революционно 

настроенная интеллигенция должна поднять народные массы на восстание. 

Долг революционеров – идти в народ, агитировать словом и делом, слить от-

дельные крестьянские выступления во всероссийскую народную революцию. 

Бояре – высшее сословие Древней и Московской Руси. При первых князьях 

IХ-Х вв. составляли круг их ближайших советников, являясь старшими дру-

жинниками и начальниками дружин. 

Витте С.Ю. (1849-1915 гг.) – государственный деятель. С 1892 г. Управ-

ляющий Министерством финансов. Был фактическим руководителем русской 

экономики, определял внутреннюю и внешнюю политику страны. Автор фи-

нансовой реформы 1897 г. Ввел в России золотой рубль. По его предложению 

установлена винная монополия. Способствовал широкому железнодорожному 

строительству. 

Воспитательная функция истории – формирование гражданских, нравст-

венных ценностей и качеств. 

Вспомогательные исторические дисциплины (ВИД) – собирательное на-

звание группы специальных научных и учебных дисциплин, разрабатывающих 

общие и частные вопросы методики исторического исследования и формирую-

щие систему дополнительных знаний, необходимых историку для составления 

полной картины о прошлом. 

Гайдар Е.Т.  - и.о. Председателя Правительства (1991-1992 гг.). По его ини-

циативе изменены формы собственности, прошла массовая приватизация госу-

дарственных предприятий. Автор метода «шоковой терапии» и либерализации 

торговли. 

                                           

 См. список рекомендованной литературы 
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Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гер-

бы: государственные, частные, учреждений, обществ и т.д. 

Герцен А.И. (1812-1870 гг.) – русский революционер-демократ, писатель. 

Вдохновленный идеями утопического социализма, он исходил из ошибочного 

мнения, что русская крестьянская община послужит основой нового мира – ми-

ра социального братства и равенства. Объективно его идеи «права на землю» и 

«уравнительного раздела земли» были отражением крестьянского стремления 

покончить с властью помещиков и ее экономической основой – феодальным 

землевладением. Вместе с Огаревым Н.П. издавал журнал «Колокол», кото-

рый был призван поднять на борьбу все живые элементы русского общества. 

Городище – укрепленное поселение у восточных славян. 

«Гости» - иноземные купцы в Древней Руси.  

Дворяне – дворцовые люди князя,  получавшие за службу поместья. В слу-

чае окончания службы поместье отбиралось и передавалось другому слуге.  

Закуп – в древней Руси крестьянин, взявший ссуду (купу) и обязанный ее 

отработать, попавший в зависимость от давшего ее. 

Западничество – идейное течение, возникшее в 30-40 гг. ХIХ в. Основная 

идея – общность исторического развития Европы и России. Либеральные за-

падники (Грановский Т.Н., Анненков П.В., Боткин В.П. и др.) выступали за 

конституционную монархию с гарантиями свободы слова, печати, гласного су-

да и демократии. Реформаторскую деятельность Петра I они считали началом 

обновления старой России и предлагали продолжить ее проведением буржуаз-

ных реформ. 

Идол – изображение языческого божества. 

Историческая география – вспомогательная историческая дисциплина, ко-

торая изучает физическую, экономическую и политическую географию про-

шлого той или иной страны или территории. 

История – в переводе с древнегреческого (Historia ) - повествование, рас-

сказ о прошедшем, о тех или иных событиях. Сегодня этот термин имеет не-

сколько значений. 

В широком смысле под историей понимают любой процесс развития, со-

вершаемый в природе и обществе. Историю можно назвать фундаментом науч-

ного познания во всех областях, так как научное объяснение любого явления 

может быть найдено только в том случае, если рассматривать это явление в 

развитии, то есть исторически. 

В более узком смысле слова под историей понимают процесс развития че-

ловеческого общества. 

История – это и особая отрасль знания, наука, изучающая развитие челове-

ческого общества в прошлом. Главная ее цель – с помощью знаний о прошлом 

способствовать пониманию настоящего и прогнозировать будущее.  

История имеет огромное социальное значение. Человек представляет собой 

историческое существо, во-первых, в том смысле, что он меняется с течением 

времени, является продуктом этого развития и осознает свою включенность в 

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#nauka


 

 

 

132 

историю; во-вторых, потому, что сознательно или невольно воздействует на ее 

ход.  

Главная задача исторического образования в современной России – вос-

питание историей, формирование в сознании подрастающего поколения, всех 

граждан страны гуманистических принципов, патриотизма – в частности. Эту 

задачу можно решить с помощью объективных знаний, которые далеки от 

идеализации, приукрашивания нашего прошлого. Великий русский философ А. 

Лосев писал: «Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, и больного, много 

немощного, неустроенного, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем как 

родные себе». В этих словах ключ к пониманию отечественной истории и фор-

мированию патриотизма. 

История исторической науки в целом, а также совокупность исследований, 

посвященных определенной теме или исторической эпохе называется историо-

графией. Базой для проведения исторических исследований служат историче-

ские источники. 

Историческое познание – форма отражения исторической действительно-

сти. Существуют различные уровни познания – мышление, эмпирическое, тео-

ретическое. На первом уровне (этапе) познания, историк изучает различные ис-

точники для выявления в них фактов и применяют:  

-методы реконструктивного познания разнообразны и включают в себя как 

методы конкретно-проблемного (специально-исторического) исследования, так 

и методы общенаучного исторического исследования;  

- методы исторического познания основаны на  получении знания, которое 

зафиксировано в источнике, а также на получении нового знания, которое в нем 

непосредственно не зафиксировано.  

К специально-историческим методам относятся:
1
  

• условно-документоведческий и грамматически-дипломатический методы, 

т.е. методы членения текста на составные элементы, применяются для изучения 

делопроизводства и делопроизводственных документов;  

• методы текстологии, например, логический анализ текста позволяет интер-

претировать различные «темные» места, выявить противоречия в документе, 

существующие лакуны и т.п. Применение этих методов дает возможность вы-

явить недостающие (уничтоженные) документы, реконструировать различные 

события;  

•  историко-политический анализ, позволяющий сопоставить сведения различ-

ных источников, воссоздать обстоятельства политической борьбы, породившие 

документы, конкретизировать состав участников, принявших тот или иной акт.  

Есть и другие специальные методы исторического анализа и синтеза.  

                                           
1
 Лоонэ, Ээро. Современная философия истории. Таллин, 1980. С.169. 

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/hrestomatia1.htm#izushenistorii
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#istoriografix
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#istoriografix
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#istoshnik
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#istoshnik
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К методам общеисторического научного исследования относятся:  

• историко-генетический (ретроспективный), позволяющий показать причин-

но-следственные связи и закономерности развития исторического события (яв-

ления, структуры). Он заключается в последовательном проникновении в про-

шлое с целью выявления причин каких-либо фактов, событий, явлений. Исто-

рико-генетический метод применяется и для выявления соотношения субъек-

тивного, личностного фактора в историческом развитии и объективных факто-

ров (логики политической борьбы, экономического развития и т.п.); 

• проблемно-хронологический, предполагающий расчленение широких тем на 

ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической по-

следовательности. Этот метод используется как при изучении материала (на 

первой стадии анализа, совместно с методами систематизации и классифициро-

вания), так и при его компоновке и изложении внутри текста работы по исто-

рии; 

• эмпирического исторического познания, включающий: 

- историко-сравнительный метод (в сочетании с методом отождествления, 

аналогии как логической основы этого метода), позволяет выявить как общие, 

так и особенные черты в развитии разных событий, явлений, структур;  

- историко-типологический метод, позволяет упорядочить предметы изу-

чения по качественно различным типам (классам) на основе присущих им су-

щественных признаков. Типологизация по форме является разновидностью 

классификации, но позволяет выявить существенные признаки предмета. Осно-

вой метода является понимание взаимосвязи единичного, особенного, общего и 

всеобщего в историческом процессе;  

- метод периодизации, позволяет выделить ряд этапов в развитии различ-

ных общественных, социальных явлений. Критерии периодизации в каждом 

случае могут выдвигаться различные;  

- структурно-диахронный метод, направлен на изучение разновременных 

исторических процессов. Применение этого метода позволяет выявить продол-

жительность, частоту различных событий, а также динамику развития различ-

ных элементов сложной системы;  

• теоретического познания,к которому может быть отнесен метод моделиро-

вания (хотя он не является собственно историческим).  

 Историческое знание – проверенный практикой и обоснованный логи-

кой результат процесса исторического познания действительности, адекватное 

ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, 

теорий.  
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Историческое знание условно можно разделить (по способам познания) на 

три уровня
2
.  

1) реконструктивное знание - фиксация исторических фактов в хронологиче-

ской последовательности, формируется в процессе реконструктивной деятель-

ности историка. В ходе этой деятельности (как правило, с применением специ-

альных исторических методов – текстологических, дипломатических, источни-

коведческих, историографических и т.п.) историк устанавливает исторические 

факты. Реконструктивное знание, реконструктивная картина прошлого создает-

ся в виде нарратива (рассказа, повествования) или же в виде таблиц, схем;  

2) эмпирическое историческое знание - знание о регулярностях и взаимосвязях 

между различными фактами, явлениями, процессами, является результатом об-

работки реконструктивного. Его цель - выяснение повторяемости в процессе 

исторического развития. В ходе такого исследования историк устанавливает 

факты более высокого уровня – эмпирические (открытые регулярности – сход-

ные признаки процессов, типологию явлений и т.п.);  

3) теоретическое историческое знание - знание о типологии и повторяемости, 

регулярности фактов, явлений, процессов, структур, объясняет эмпирические 

факты в ходе теоретического познания. Задачей теоретического знания являет-

ся формулирование теории, т.е. выявление законов исторического развития (но 

не функционирования). Так, например, политология изучает законы функцио-

нирования государственных институтов, а история – законы их развития. Эко-

номика изучает законы функционирования экономических систем, а история – 

законы их развития и т.п. Функцией исторической теории является объяснение 

регулярностей исторического процесса, моделирование его развития.  

     Иногда место теории может занимать идеологическая конструкция, но это не 

имеет отношения к науке.  

     Поскольку историческое познание и знание являются формами социального 

сознания, то их функции (т.е. задачи, методы и результаты) социально обуслов-

лены. К функциям исторического познания относят
3
:  

- потребность формирования социального самосознания,  

- удовлетворение потребности в социальном воспитании,  

- потребности в политической деятельности и самой политики,  

- потребности объяснения, предвидения и предсказания будущего.  

Исторические источники – продукт культуры, объективированный ре-

зультат деятельности человека. Современные исследователи рассматривают ис-

точник как составляющую часть социальной структуры, которая связана со 

                                           
2
 М.В.Зеленов. Сущность, формы и функции исторического знания и познания. Методы изучения истории. 

Классификация источников. В помощь студентам и аспирантам. http://www.opentextnn.ru/history/?id=1943  
3
  Ракитов А.И.Историческое познание: системно-гносеологический подход. – М., 1982. С.9-13. 

http://www.opentextnn.ru/history/?id=1943
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всеми остальными структурами общества. Произведение принадлежит автору, 

но в то же время оно есть феномен культуры своего времени. Источник возни-

кает в конкретных условиях и вне их не может быть понят и интерпретирован. 

Исторические источники многообразны. Далеко не все используются только 

историками. Историческая наука активно сотрудничает со смежными истори-

ческими дисциплинами – археологией, сфрагистикой, геральдикой, генеало-

гией, а также с филологией, статистикой, этнографией, и т.д.,  - и использует 

источники этих наук. Многообразие источников неисчерпаемо, одно из опреде-

лений относит к историческим источникам «все, что дает информацию о про-

шлом человеческого общества» (И.Д. Ковальченко). 

Существует несколько типологий источников. Одна из самых распростра-

ненных выделяет 4 основные группы источников: 1) вещественные; 2) пись-

менные; 3) изобразительные; 4) фонические. Внутри каждой из этих групп вы-

деляют подгруппы, которые меняются в зависимости от эпохи. Например, 

письменные источники Нового времени можно разделить на законодательные и 

нормативно-правовые акты, делопроизводственные материалы, периодическую 

печать, источники личного происхождения (мемуары, письма, дневники и т.д.), 

статистические материалы, художественную литературу.  

Объективный историк не только системно анализирует историческую эпоху, 

но и опирается на комплекс разнообразных источников. 

Историко-генетический метод – способ исследования природных и соци-

альных явлений, основанный на анализе их развития. Он относится к числу 

наиболее распространенных в исторических исследованиях. Суть его состоит в 

последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реаль-

ности в процессе ее исторического движения. Этот метод позволяет в наиболь-

шей мере приблизиться к воспроизведению реальной истории объекта исследо-

вания. При этом историческое явление отражается в наиболее конкретной фор-

ме. Познание идет последовательно от единичного к особенному, а затем – к 

общему и всеобщему. Генетический метод позволяет показать причинно-

следственные связи, закономерности исторического развития в их непосредст-

венности, а исторические события и личности охарактеризовать в их индивиду-

альности и образности. В современной науке генетический метод используется 

в сочетании с методами структурно-функционального анализа, системного ана-

лиза, со сравнительно-историческим методом. 

Историко-типологический метод – состоит в том, что в общественно-

историческом процессе, с одной стороны, различаются, с другой - тесно взаи-

мосвязаны единичное, особенное, общее и всеобщее. Поэтому важной задачей 

познания исторических явлений, раскрытия их сущности становится выявление 

того единого, которое было присуще многообразию тех или иных сочетаний 

индивидуального (единичного). Прошлое во всех его проявлениях – непрерыв-

ный динамический процесс. Он представляет собой не простое последователь-

ное течение событий, а смену одних качественных состояний другими, имеет 

свои существенно отличные стадии, выделение этих стадий также является 
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важной задачей в изучении исторического развития. Примером типологии ис-

торических явлений может служить марксистская концепция революций. Тео-

рия революции преследует цель выявить общее в единичном, с одной стороны, 

и выделить стадиальное в революционном цикле, с другой. Для типологизации 

революции, как известно,  использовалось выделение таких существенных при-

знаков, как цели и программы участников движения, формы и методы борьбы, 

итоги революции. На основе этих признаков строились типология революций, 

их деление на буржуазные, буржуазно-демократические и социалистические. 

Историко-системный метод  получает все более широкое распростране-

ние в работах историков. Это обусловлено углублением исторических исследо-

ваний как с точки зрения целостного охвата изучаемой реальности, так и с точ-

ки зрения раскрытия внутренних механизмов функционирования обществен-

ных систем. Основой применения данного метода в истории является единство 

в общественно-историческом развитии единичного, особенного и общего. Зада-

чей системного анализа, к которому относится структурный и функциональный 

методы, состоит в том, чтобы дать цельную комплексную картину прошлого. 

Карамзин Н.М. (1766-1826 гг.) – дворянский историк, автор «Истории 

государства Российского». Труд Карамзина носит консервативно-

охранительный характер. Исторический процесс автор видит в укреплении са-

модержавия как исконного начала русской общественно-политической жизни и 

движущей силы истории. Успехи самодержавия, по Карамзину, определили 

благосостояние Руси, периоды упадка самодержавного режима  были чреваты 

большими для страны бедами. 

Кириенко С.В. – премьер-министр (1998 г.). При нем произошел финан-

совый кризис: прекратилась выплата по обязательствам государства;  морато-

рий на выплату долгов зарубежным банкам (дефолт). Это привело к кризису 

банковской системы, инфляции, росту цен, снижению доходов граждан. 

Классы – «… большие группы людей, различающиеся по их месту в ис-

торически определенной системе общественного производства, по их отноше-

нию (большей частью определенному и закрепленному в законах) к средствам 

производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, 

по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой 

они располагают. 
4
  

Противоречие между классами приводит к классовой борьбе.  

Важнейшие положения классовой теории были сформулированы К. Мар-

ксом в письме И. Вейдемейеру от 5 марта 1852: «То, что я сделал нового, со-

стояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано 

лишь с определенными фазами развития производства, 2) что классовая борьба 

необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама со-

ставляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без клас-

сов
5
»  

                                           
4
 В.И. Ленин Полное собрание сочинений, 5 изд., т. 39, с. 15. 

5
 Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 28, с. 427. 

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#sredstvaproizvodstva
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#sredstvaproizvodstva
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#klassovaborba
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#marks
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#marks
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#diktaturaproletar


 

 

 

137 

По мнению К. Маркса, уничтожение классов возможно лишь путём завоева-

ния пролетариатом политической власти (через социалистическую революцию 

и установление диктатуры и коренного преобразования экономического строя. 

Для уничтожения капиталистического строя необходимо ликвидировать част-

ную собственность на средства производства и заменить её общественной 

собственностью. 

Для осуществления социалистической революции и диктатуры пролетариа-

та, уничтожения всякой эксплуатации человека человеком, освобождения всех 

трудящихся рабочий класс вступает в союз со всеми трудящимися и эксплуати-

руемыми. К. Маркс и Ф. Энгельс доказали, что между капиталистической и 

коммунистической формациями лежит переходный период социализма (первой 

или низшей фазы коммунизма), в течение которого пролетариат, взяв государ-

ственное руководство обществом в свои руки, должен направлять развитие всех 

сторон общественной жизни по пути к новому обществу.  

Классовая борьба – это борьба, которая ведется между классами, интересы 

которых несовместимы или противоречат друг другу. Согласно марксизму это 

основное содержание и движущая сила развития общества. Высшее проявление 

классовой борьбы – социальная революция, в результате которой осуществля-

ется переход от одной общественно-экономической формации к другой. 

Классификация – группировка фактов по определенным принципам и кри-

териям для выявления закономерностей исторических процессов. 

Коммунизм (от лат. communis-общий) - общее название различных концеп-

ций, в основе которых лежит отрицание частной собственности. В марксист-

ской концепции исторического процесса коммунизм - это общественно-

экономическая формация, сменяющая капитализм и проходящая в своем разви-

тии две ступени (фазы) - низшую, называемую социализмом, и высшую, назы-

ваемую полным коммунизмом. 

Лавров П.Л.(1823 – 1900 гг.) – народник 70-х гг. Х1Х в. В отличие от Баку-

нина М.А. не считал, что русское крестьянство в любой момент готово к вос-

станию. По его мнению, народ не сознает свои силы и не понимает возможно-

сти низвергнуть своих врагов. Ему надо объяснить это, надо разбудить его. Для 

этого революционной интеллигенции необходимо провести большую пропа-

гандистскую работу в народе. Революционерам следует начать с создания рево-

люционной партии, охватывающей всю страну и включающей в себя предста-

вителей интеллигенции и народа. 

Ленин (Ульянов) В.И. (1870-1924 гг.) – один из лидеров революционного 

движения в России. Создатель «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-

са» в 1895 г. Один из основателей РСДРП. Лидер ее большевистского направ-

ления с 1903 г. Активный сторонник революционного свержения царского ре-

жима. Возглавил революционное движение в стране в 1917 г. и способствовал 

осуществлению Октябрьской революции. С 25 октября 1917 г. Председатель 

СНК. 
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Ломоносов М.В. (1711-1765 гг.) – ученый-энциклопедист, автор «Древней 

Российской истории от начала российского народа до кончины великого князя 

Ярослава первого, или до 1054 года». Сторонник антинорманской теории про-

исхождения Русского государства. Ломоносову М.В. принадлежит заслуга в 

создании Московского университета (1755 г.). 

Маркс К. и Энгельс Ф. – основоположники теории марксизма. Они при-

шли к выводу о неизбежности социалистической революции. В работах Маркса 

и Энгельса поднят ряд проблем истории: об общественных формациях и зако-

нах их смены, о происхождении и развитии частной собственности, эксплуата-

ции, классов, государства. Маркс и Энгельс раскрыли сущность  феодального 

способа производства, форм докапиталистической ренты, выяснили характер 

крестьянских войн, показали социально-экономическое значение города и по-

ставили много других вопросов общественного развития в период феодализма. 

Марксизм - разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом система философ-

ских, экономических и социально-политических взглядов, включающая:  

- философский материализм и диалектику; 

- материалистическое понимание истории (теорию общественно-экономи- 

ческих формаций);  

- обоснование экономических законов развития капиталистического обще-

ства (теорию прибавочной стоимости и др.); 

- теорию классов и классовой борьбы;  

- теорию пролетарской - социалистической революции и перехода к ком-

мунистическому обществу. 

Марксизм – это учение о буржуазном обществе XIX  в., о путях и способах 

его революционного преобразования в новую общественно-экономическую 

формацию – коммунизм; теория практического изменения мира человека. Од-

новременно это и глубокое социально-философское исследование человеческой 

истории, ее сущности, противоречий, движущих сил и тенденций развития. 

Идейными источниками марксизма были: английская политическая эконо-

мия, немецкая классическая философия и французский утопический социализм.  

Марксизм - это  определенная модель глобального переустройства мира, 

включающая идею всеобщей социальной, духовной и мировоззренческой рево-

люции.  

Классический марксизм отличается ощущением исторического оптимизма и 

порожденной им крайней безапелляционностью, бескомпромиссностью, жест-

костью в решении вопроса о социальных издержках реализуемого проекта. 

В принципе марксизм отстаивал идею демократии как справедливого об-

щественного устройства, связанного с освобождением человека. При этом де-

мократия трактовалась как политический и правовой строй, призванный гаран-

тировать защищенность и дееспособность класса, способного обеспечить такую 

свободу, то есть пролетариата. Отсюда тезис о неизбежности диктатуры про-

летариата является для марксизма вполне закономерным. 
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Возникнув как теория, марксизм прошёл практическую проверку, начиная с 

революций 1848 – 1849 гг. в Западной Европе. После этих революций К. Маркс 

и Ф. Энгельс направили свою деятельность на пропаганду идей научного ком-

мунизма, подготовку кадров пролетарских революционеров во всех странах, 

собирание сил международного пролетариата для новой революционной борь-

бы. Этот период ознаменовался созданием под руководством К. Маркса и Ф. 

Энгельса революционной интернациональной партии рабочего класса, назван-

ной «Международное товарищество рабочих» (Первый Интернационал, осно-

ван 28 сентября 1864). В 70—80-е годы 19 века в ряде стран Европы сформиро-

вались массовые социал-демократические партии пролетариата. 

Дальнейшее теоретическое развитие марксизм получил в работах В.И Ле-

нина, который детально разработал положение о диктатуре пролетариата о со-

циализме как переходной стадии от капитализма к коммунизму, о классах и 

классовой борьбе при социалистическом строе. 

В октябре 1917 г. марксизм послужил идеологической основой для социали-

стической революции в России. В настоящее время стало очевидным, что неко-

торые важнейшие положения марксизма иллюзорны и не реалистичны. Однако 

марксизм остается важным пластом мировой духовной культуры и научной 

мысли.  

Менталитет  (лат. mens, mentis – ум, alis - другие) - социально-психоло-

гический настрой большой социальной группы (народности, нации, класса, со-

словия), который определяет ее картину мира и скрепляет единство культурной 

традиции. 

Метод науки – совокупность приемов, средств, принципов и правил, с по-

мощью которых постигается предмет, получаются знания. Методы научного 

исследования делятся на 3 группы: общенаучные, специальные и частно-

научные. 

1. Общенаучные методы используются во всех науках. В основном это ме-

тоды и приемы формальной логики, такие как анализ, синтез, дедукция, индук-

ция, гипотеза, аналогия, моделирование, диалектика.  

2. Специальные методы  используются во многих науках. К числу наиболее 

распространенных относят: функциональный подход, системный подход, 

структурный подход, социологический и статистический  методы. Применение 

этих методов позволяет глубже и достовернее реконструировать картину про-

шлого, систематизировать историческое знание. 

3. Частнонаучные методы имеют не универсальное, а прикладное значение, 

используются только в конкретной науке. К ним относят: сравнительно-

исторический подход, историко-генетический метод, историко-типологический 

метод, хронологический метод исследования, приемы исторического описания. 

Методология – учение о способах исследования, освещения историче-

ских фактов, научного познания. 
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Наука - система знаний о природе, обществе, мышлении и человеке, на-

копленных в ходе общественно-исторической практики. Предмет исследования 

любой науки постигается при помощи системы методов данной науки. 

Новосельцев Н.Н. (1768-1838 гг.) – государственный деятель. С 1801 г. 

Член Негласного комитета. Автор идеи реформирования коллегий в министер-

стве. С 1832 г. возглавил Госсовет и Кабинет министров. 

Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением монет и медалей. 

Ономастика – наука об именах собственных, изучающая значение, историю 

возникновения географических названий, фамилий и имен людей. 

Павлов-Сильванский Н.П. - (1869-1908 гг.) – русский ученый, автор работ 

«Феодализм в Древней Руси» и «Феодализм в удельной Руси». Русскую исто-

рию он делил на три периода. Первый период – от доисторического времени до 

ХII в., когда основными учреждениями являются община, или мир, мирское са-

моуправление. Второй период - с ХIII в. до середины XVI в. Основное значение 

имеет крупное землевладение, княжеская и боярская вотчина. В течение третье-

го периода (XVI-XIX вв.) основным учреждением является сословное государ-

ство. В концепции автора нашли отражение процесс эволюции политических и 

правовых норм, государственных учреждений и др. Россия, по мнению автора, 

в своем прошлом знала многие явления, которые обычно считались характер-

ными лишь для Западной Европы. 

Парадигма – образец постановки и решения проблемы или исследователь-

ской задачи, а также совокупность методов исследования, господствующих в 

течение определенного исторического периода в данном научном сообществе. 

Пассионарная теория – основоположник - Лев Николаевич Гумилев, рас-

сматривает исторический процесс как динамику жизни и взаимодействия этно-

сов. Этнос – это группа, имеющая внутреннюю структуру, противопостав-

ляющая себя другим таким же коллективам и обладающая едиными стереоти-

пами поведения. Л.Н. Гумилев считал, что этносы цементируются в целое эт-

ническими полями, имеющими энергетическую природу и определенный тип 

колебаний. Именно совпадения или несовпадения колебаний вибраций разных 

этносов делают их враждебными или дружественными. Появление этноса на 

свет происходит за счет космического энергетического толчка, порождающего 

пассионарность. 

Пассионарность (от passion – страсть) – это высокая целеустремленность 

отдельных личностей, способных на пути к реальной или иллюзорной цели 

жертвовать своей жизнью для достижения цели и вести за собой других людей, 

заражая их своим энтузиазмом. Кроме них в этносе существуют гармоничные 

личности и субпассионарии (пассивная масса).  

Каждый этнос проходит фазу возникновения (внезапное увеличение пас-

сионариев), высшую ступень развития (акме), фазу надлома, инерционную фа-

зу, фазу обскурации (замены пассионариев субпассионариями) и фазу гибели 
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этноса. Когда ведущий этнос гибнет, периферийный перехватывает у него эс-

тафету. Так движется история. 

Периодизация – деление процессов развития общества на отдельные, каче-

ственно отличающиеся друг от друга периоды, в соответствии с объективными 

закономерностями или определенными признаками. В зависимости от тех фак-

торов, которые положены в основу деления, выделяют несколько основных пе-

риодизаций: общеисторическая, марксистская (формационная), цивилиза-

ционная. В основу периодизации российской истории, предложенной в данном 

пособии, положены политические факторы – изменение формы правления. 

Познавательная функция истории – выявление закономерностей истори-

ческого развития. 

Покровский М.Н. (1868-1932 гг.) – первый советский ученый-историк, ав-

тор «Русской истории с древнейших времен». В этом труде автор стремился  

показать общественное развитие России с точки зрения взаимоотношения об-

щественных классов и борьбы между ними. Заслуга Покровского заключается в 

том, что он открыто выступил против характерной для помещичье-буржуазных 

историков концепции русского исторического процесса, основой которого яв-

лялись формирование и эволюция самодержавия как движущей силы общест-

венного развития. 

Полководцы Великой Отечественной войны – Баграмян И. Х., Белоборо-

дов А. П., Василевский А. М., Ватутин Н. Ф., Говоров Л. А., Голиков Ф. И., 

Жуков Г. К., Катуков М. Е., Конев И. С., Москаленко К. С., Лелюшенко Д. Д., 

Малиновский Р. Я., Мерецков К. А., Рокоссовский К. К., Рыбалко Н. С., Толбу-

хин Ф. П., Черняховский И. Д., Чуйков В. И. 

Предмет исследования – круг общественных и иных явлений, институтов и 

учреждений, которые изучает данная наука. 

Предмет отечественной истории – изучение различных явлений, сторон, 

фактов и событий зарождения и функционирования Российского государства, 

особенностей политического и социально-экономического развития, а также 

основных проблем внешней политики, науки и культуры на различных этапах 

развития российского общества в хронологических рамках с IX по XXI вв. 

включительно.  

Примаков Е.М. – Председатель Правительства РФ(1998 – 1999 гг.). Огра-

ничил денежную эмиссию, пытался стабилизировать финансовый рынок. 

Принцип историзма – способ изучения явлений в их возникновении и раз-

витии, в их связи с конкретными условиями. Следование данному принципу 

означает рассмотрение исторических явлений в саморазвитии, то есть помогает 

установить причины их зарождения, выявить качественные изменения на раз-

личных этапах, понять, во что превратилось данное явление в ходе диалектиче-

ского развития. Это дает возможность изучить любое явление с момента воз-

никновения и проследить весь процесс его развития в исторической ретроспек-

тиве.  
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Предполагает изучение прошлого с учетом конкретной исторической обста-

новки соответствующей эпохи, во взаимосвязи и взаимообусловленности собы-

тий, с точки зрения того, как, в силу каких причин, где и когда возникло то или 

иное явление, какой путь оно прошло, какие оценки давались ему на том или 

ином этапе развития. 

Провиденциализм (от лат. providentia - провидение) - религиозное понима-

ние истории как проявления воли бога, осуществления заранее предусмотрен-

ного божественного плана "спасения" человека (теологический подход). Про-

виденциализм присущ всем мировым религиям - иудаизму, христианству, ис-

ламу
6
.  

Прогностическая функция истории – предвидение будущего. 

Революция – переворот, поворот. В широком смысле слова – радикальные 

перемены во всех сферах общества. В узком смысле – наиболее острая форма 

борьбы между новыми и старыми, отживающими общественными отношения-

ми при резко обострившихся социальных процессах. Важнейшие признаки – 

переход власти из рук одного класса в руки другого, смена господствующего 

способа производства и политического строя общества. 

Религиозная парадигма - трактует историю как процесс, который приобре-

тает смысл лишь при рассмотрении его в контексте вечности и осуществления 

Божественного замысла и Божественного провидения.  

Главной чертой религиозных концепций исторического процесса являются 

дуализм (двойственность) и провиденциализм. 

Ретроспективный метод изучения истории - заключается в последователь-

ном проникновении в прошлое с целью выявления причины события. 

Рядович – крестьянин в Древней Руси, заключивший договор (ряд) на вы-

полнение определенных работ. 

Славянофильство – идейное течение 30-40 гг. ХIХ в. Центральная идея 

славянофилов – убежденность в своеобразном пути развития России. Благодаря 

православию в стране сложилась гармония между различными слоями общест-

ва. Славянофилы (братья Кириевские и Аксаковы, Валуев Д.А.) призывали вер-

нуться к допетровской патриархальности и истиной православной вере. Особой 

критике они подвергали реформы Петра I. 

Слобода - поселение крестьян, получивших определенные льготы (свобо-

ды). 

Смерды – свободные крестьяне-общинники Древней Руси. 

Социализм – 1. Обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала 

выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, равенства 

и свободы. 2. Общественный строй, воплощавший эти принципы. 3. Общест-

венно-политическое движение, выступающее за реализацию социалистических 

идеалов.  

                                           
6
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Термин появился в середине XIX века. В XIX веке социалистические идеи 

нашли отражение во многих разновидностях утопического социализма. Значи-

тельная веха в истории учений о социализме – марксистская теория. К.Маркс и 

Ф.Энгельс, а вслед за ними В.И. Ленин и другие теоретики большевизма рас-

сматривали социализм как низшую фазу коммунизма, как общественный строй, 

приходящий на смену капитализму в результате социалистической революции. 

Его создание связывалось с ликвидацией частной собственности на средства 

производства, их обобществлением, введением централизованного управления 

производством и распределением как решающими предпосылками ликвидации 

эксплуатации человека человеком, обеспечения всем членам общества свобод-

ного развития.  

Социалистическая революция – согласно марксизму высший тип соци-

альной революции, осуществляющий переход от капиталистической общест-

венно-экономической формации к коммунистической формации. Включает взя-

тие власти рабочим классом, слом старой государственной машины, ликвида-

цию эксплуатации человека человеком, ликвидацию классовых и национальных 

противоречий. 

Сперанский М.М. (1772-1839 гг.) – видный государственный деятель Рос-

сии. Автор записок на имя Александра I о целесообразности реформ. В 1809 г. 

составил план преобразований России «Введение к уложению государственных 

законов». Предложил создать двухпалатный парламент (Госсовет и Госдума), 

постепенно ликвидировать крепостное право, ввести суд присяжных и др. Из 

всего этого пакета предложений Александр I согласился создать лишь Госсовет 

(1810 г.) При Николае I был членом суда над декабристами. Под его руково-

дством составлено Полное собрание законов Российской империи. 

Средства производства – совокупность средств и предметов труда, исполь-

зуемых людьми в процессе производства материальных благ. К средствам тру-

да относят орудия производства (машины, оборудование и т. д.) и результаты 

производства (производственные здания и сооружения, транспортные средства 

и средства связи). Всеобщим средством труда является земля. Предметы труда 

– все то, что подвергается обработке, на что направлена трудовая деятельность 

человека. С помощью средств труда люди воздействуют на предметы труда. 

Стоглав – сборник, содержащий описание постановлений собора 1551 г. 

(Стоглавого), созванного для решения религиозных вопросов. Они касались 

церковного богослужения, епархиального управления и т.д. Церковные земле-

владения ставились под контроль государства. 

Столыпин П.А. (1862-1911 гг.) – Председатель Совета Министров (1906-

1911 гг.). Автор комплекса реформ, ставивших целью всесторонне модернизи-

ровать Россию в области сельского хозяйства, национальной политики, пере-

стройки образовательной системы, местного самоуправления, введения свобо-

ды вероисповедания и гражданского равноправия, улучшения быта рабочих и 

др. Все эти меры были рассчитаны на превращение страны в течение 20 лет в 

мощное государство с развитой экономикой, армией и социальной структурой, 
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создание слоя зажиточных хозяев в городе и деревне, являющихся гарантом 

стабильности российского общества. Проект аграрной реформы предполагал 

разрушение общины, поощрение «кулаков», переселение крестьян в восточные 

районы страны. 

Сфрагистика – наука, вспомогательная историческая дисциплина, изучаю-

щая печати. 

Татищев В.Н.  (1686-1750 гг.) – историк, современник Петра 1, автор «Ис-

тории Российской с самых древнейших времен». Будучи идеологом самодержа-

вия, Татищев дает его историческое обоснование, рассматривая политическое 

развитие России под углом борьбы монархии с аристократией и доказывая по-

лезность самодержавия и вред аристократического правления. 

Ткачев П.Н. (1844 – 1886 гг.) – народник 70 –х гг. Х1Х в. Уверял, что рус-

ский народ «коммунист по инстинкту, по традиции». Ткачев считал, что ничего 

не стоит уничтожить самодержавие силами одной революционной партии, опи-

раясь лишь на сочувствие и пассивную поддержку народа. Задача революцио-

неров – создание революционной организации и захват ею государственной 

власти. 

Тойнби А.Д. (1889-1975 гг.) – британский историк и общественный деятель. 

Главный труд – «Исследование истории». Подлинным объектом исторического 

изучения Тойнби считает цивилизации – общности, большие в пространствен-

но-временном плане, чем нации, и меньшие, чем все человечество. При этом 

историческая концепция Тойнби антропоцентрична: личности создают исто-

рию, а общество есть лишь посредник во взаимодействии людей между собой. 

Фрадков М.Е. – Председатель Правительства РФ (2004 -2007 гг.). При нем 

проведена монетизация льгот. 

Функции научного знания – основные направления действия данной нау-

ки, которые характеризуют ее практическое и теоретическое значение. Среди 

основных функций исторического знания выделяют: гносеологическую (позна-

вательную), онтологическую (учение о бытие – интерпретационная – сущность 

тех или иных исторических явлений), эвристическую (эвристика-искусство на-

хождения истины, выявление закономерностей), прогностическую (определе-

ние тенденций развития общества) и воспитательную – формирование граж-

данских, нравственных ценностей и качеств.  

Формационный подход - в качестве главных критериев исторического 

процесса выдвигает социально-экономические признаки. Основной единицей 

классификации является тип общественно-экономической формации. Был 

разработан К. Марксом в самом общем виде, как обобщение исторического пу-

ти Европы. Сторонники сталинского марксизма-ленинизма упростили эту идею 

Маркса и сформулировали жесткий закон общественно-экономических форма-

ций, в который было вписано все мировое развитие. 

Общественно-экономическая формация (ОЭФ) - исторический тип обще-

ства, являющийся определенной ступенью поступательного развития человече-

http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/shema1.htm#formazionniipodhod
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/slovar1.htm#obshestveconomformazia
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/personal1.htm#marks
http://elib.ispu.ru/library/history/01tema1/shema1.htm#formazionniipodhod


 

 

 

145 

ства, основывающийся на определенном способе производства со своим бази-

сом и надстройкой. 

По мнению представителя данного подхода К. Маркса, решающим факто-

ром общественного развития является базис (экономический строй общества, 

представляющий определенную систему исторически определенных производ-

ственных отношений), который определяет и соответствующий тип надстроеч-

ных элементов (надстройка – совокупность идеологических отношений и 

взглядов – политика, право, мораль, религия, философия, искусство и соответ-

ствующие им организации и учреждения). 

В зависимости от типов экономического базиса выделяют следующие типы 

формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, бур-

жуазную и коммунистическую  

Каждой формации соответствует определенный тип производственных от-

ношений. Их изменение по причине усовершенствования способа производства 

(способа создания материальных благ) приводит к социальной революции, к 

переходу от одной формации к другой. Например, изобретение парового двига-

теля привело к появлению принципиально новых орудий труда (станков), к 

складыванию машинного (фабричного) производства, переходу от феодальной 

к капиталистической ОЭФ. 

Важнейшим фактором, определяющим тип государства при таком подходе, 

является его классовая сущность (т. е. интересы какого класса выражает госу-

дарство), а также наличие или отсутствие частной собственности, товарного 

производства.  

Первой ОЭФ являлась первобытнообщинная, но она не знала ни частной 

собственности, ни товарного производства, ни классов, поэтому не было перво-

бытного типа государства и типология государств начинается с рабовладельче-

ского, и далее каждой из формаций соответствует свой исторический тип госу-

дарства. 

Классовая борьба, в ходе которой непрерывно усиливается роль народных 

масс, в частности рабочего класса, должна привести к социалистической рево-

люции, установлению диктатуры пролетариата, которая обеспечит переход 

к бесклассовой коммунистической ОЭФ, где все равны. 

Достоинства данной типологии:1) продуктивна сама идея анализировать 

исторический процесс на основе социально-экономических факторов, которые 

действительно весьма существенно влияют на общество; 2) показывает поэтап-

ность, естественноисторический характер развития общества. 

Слабые стороны: 1) она характеризуется излишней запрограммированно-

стью, между тем история далеко не всегда «вписывается» в начерченные для 

нее схемы. В мире всегда существовало и существует множество переходных 

типов, которые "не вмещаются" в рамки той или иной формации (например, 

Киевская Русь в 10-12 вв.); 2) только буржуазная общественно-экономическая 

формация имела универсальный характер. Рабовладельческие государства в 

чистом виде существовали только в Греции и Риме, феодальные - только в Ев-
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ропе. Социалистическое государство так и не стало высшим типом государства; 

3)отсутствует объяснение весьма важных различий между государствами одной 

и той же формации; 4) недооцениваются духовные факторы (религиозные, на-

циональные, культурные и т.д.). 

Холоп – раб в Древней Руси. 

Цивилизационный подход - в основу классификации кладет причастность 

обществ к той или иной цивилизации.  

Цивилизация - (от лат. civilis - гражданский, государственный) - 1) сино-

ним культуры; 2) в марксистской литературе употребляется также для обозна-

чения материальной культуры; 3) уровень, ступень общественного развития, 

материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современная циви-

лизация; 4) определенная стадия исторического процесса, следующая за дико-

стью и варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). 

Понятие "цивилизация" появилось в XVIII веке в тесной связи с понятием 

"культура". Французские философы-просветители называли цивилизованным 

общество, основанное на началах разума и справедливости. В XIX в. понятие 

"цивилизация " употреблялось как характеристика капитализма в целом, однако 

такое представление о цивилизации не было господствующим. 

Не сложилось общепринятой классификации цивилизаций. Каждый автор 

проводит это деление по своим основаниям - хронологическим, пространствен-

ным, религиозным и т.п. Так, Н. Я. Данилевский сформулировал теорию общей 

типологии культур, или цивилизаций, согласно которой не существует всемир-

ной истории, а есть лишь история культурно-исторических типов, имеющих 

индивидуальный замкнутый характер.  

В концепции О. Шпенглера цивилизация - это заключительная стадия раз-

вития любой культуры, ее закат. У А. Тойнби цивилизация – это замкнутое и 

локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, нацио-

нальных, географических и других признаков.  

В отличие от примитивных обществ характерными особенностями состояв-

шихся цивилизаций являются также продолжительность их существования, ох-

ват обширных территорий и распространение на огромное число людей.  

Таким образом, цивилизационный подход – это исследование состояния и 

развития общества и закономерной смены исторических типов государств с 

точки зрения качественных изменений в социокультурной среде общества, в 

духовной культуре народа, его религии и нравах.  

Достоинства данной типологии: 1) выделены факторы культуры как суще-

ственные в определенных условиях; 2) в связи с расширением количества ду-

ховных критериев, которые характеризуют особенности тех или иных цивили-

заций, получается более «заземленная» картина развития общества. 

Слабые стороны: 1) наличие множества оснований для выделения различ-

ных цивилизаций и соответствующих им типов государств; 2) изначальная на-

правленность "цивилизации" на классификационную характеристику высоко-

развитых обществ и объединений. 
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Черномырдин С.В. – Председатель Правительства РФ (1998-1999 гг.). 

Активно поддерживал нефтегазовый комплекс. 

Чернышевский Н.Г. (1828-1889 гг.) – один из вождей демократической 

интеллигенции. Разночинец, вдохновлялся идеями утопического социализма и 

возлагал надежды на общинное землевладение как на исходный пункт будуще-

го социалистического строя. Родоначальник народнической идеологии. Все си-

лы посвятил пропаганде идей крестьянской революции. В этом его поддержи-

вал Добролюбов Н.А. 

Шпенглер О. (1880-1935 гг.) – немецкий философ, историк. Главный 

труд - «Закат Европы», где он прогнозирует упадок европейской культуры и 

грядущее развитие «российско-сибирской» культуры. Вместе с тем он отрицает 

возможность существования общемировой культуры. 

Щапов А.П. (1830-1876 гг.) – революционный демократ, придававший 

большое значение в историческом развитии географическому фактору. Возра-

жал против превращения исторической науки в биографию царей и князей и 

выдвигал задачу изучения истории, прежде всего самого народа, его творчест-

ва, его борьбы с угнетателями.  

Щербатов М.М. (1733-1790 гг.) – историк. Автор «Истории российской 

от древнейших времен». Этот труд стал основой для «Истории» Карамзина. 

Прагматизм Щербатова сводился к психологической мотивировке поступков 

исторических деятелей. В работе «О повреждении нравов в России» Щербатов 

выступил противником реформ Петра 1, нападал на рационалистическую фило-

софию, а также на Екатерину II как на представительницу ее в России. В фанта-

стическом «Путешествии в землю Офирскую» Щербатов дает картину идеаль-

ного государства. 

Эволюция  (от лат. evolutio-развертывание) - в широком смысле - представ-

ление об изменениях в обществе и природе, их направленности, порядке, зако-

номерностях;  состояние какой-либо системы рассматривается как результат 

более или менее длительных изменений ее предшествовавшего состояния; в бо-

лее узком смысле - представление о медленных, постепенных изменениях в от-

личие от революции. 

Эпистемология – теория познания. 

Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории устой-

чивая межпоколенная общность людей, обладающая общими относительно 

стабильными признаками культуры (включая язык) и психики, а также само-

сознанием своего единства и отличия от всех других подобных общностей. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
  

 862 г. - Упоминание в летописи о призвании варяжского конунга Рюрика на 

княжение в Новгород.  

 882 г. - Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега.  

 IХ - начало ХII в. - Государство Киевская Русь.  

 862 - 1598 гг. - Правление на Руси династии Рюриковичей.  

 882 - 912 гг. - Княжение Олега в Киеве.  

 907, 911 гг.- Поход Олега на Византию и заключение с нею договоров. 

 912 - 945 гг. - Княжение Игоря в Киеве.  

 945 - 964 гг. - Княжение Ольги.  

 964 - 972 гг. - Княжение Святослава Игоревича.  

 980 - 1015 гг. - Княжение Владимира Святославовича Святого.  

 988 г. - Принятие Русью христианства в качестве государственной религии.  

 1147 г., 4 апреля - Первое упоминание в летописи о Москве.  

 1019 - 1054 гг. - Княжение Ярослава Мудрого.  

 1015-1016 гг.- Издание «Русской Правды». 

 1113 - 1125 гг. - Княжение Владимира Мономаха.  

 Нач. ХII - нач. ХVI вв. - Феодальная раздробленность на Руси.  

 1125 - 1157 гг. - Княжение Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальской земле и 

в Киеве.  

 1157-1174 гг. - Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского.  

 1176-1212 гг. - Княжение Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.  

 1199 г. - Объединение Галицкого и Волынского княжеств Романом Мстисла-

вичем.  

 1206 г. - Образование Монгольского государства.  

 1206-1227 гг. - Правление Чингисхана.  

 1219-1221 гг. - Завоевание монголами Средней Азии.  

 1221-1264 гг. - Княжение Даниила Романовича Галицкого.  

 1223 г., 31 мая - Сражение русских и половцев на реке Калка с монголами. 

Поражение русско-половецкого войска.  

 1235 г. - Курултай в столице Монгольского государства г. Каракоруме и при-

нятие решения об организации общемонгольского похода на Запад.  

 1236 г. - Разгром монголами Волжской Булгарии.  

 1237 г. - Объединение Тевтонского ордена с Орденом меченосцев. Образова-

ние Ливонского ордена.  

 1237 - 1241 гг. - Завоевание Руси монголами.  Походы Батыя. 

 1238 г., 4 марта - Сражение войска Великого князя Владимирского Юрия 

Всеволодовича с монголами на реке Сить. Гибель Юрия Всеволодовича.  

 1240 - 1480 гг. - Монголо-татарское иго на Руси.  

 1240 г., 15 июля - Разгром князем Александром Ярославичем шведских ры-

царей на р. Нева (Невская битва).  

 1242 г., 5 апреля - Разгром князем Александром Ярославичем Невским кре-

стоносцев на Чудском озере (Ледовое побоище).  

 1243 г. - Образование ханом Батыем монгольского государства Золотая Орда 

на нижней Волге.  

 1252-1263 гг. - Княжение великого князя Владимирского Александра Яросла-

вича Невского.  
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 1276 - 1303 гг. - Княжение Даниила Александровича. Возвышение Москвы. 

Образование Московского княжества.  

 1299 г. - Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир.  

 1312 г. - Принятие ханом Узбеком мусульманства как государственной рели-

гии в Золотой Орде.  

 1325 - 1340 гг. - Княжение в Москве Ивана Даниловича Калиты.  

 1326 г. - Захоронение митрополита Петра в Москве. Перенос митрополичьей 

кафедры из Владимира в Москву.  

 1327 г. - Восстание в Твери против монголо-татар. Подавление восстания 

войском московского князя Ивана Калиты. Передача монголами ярлыка на 

великое княжение Ивану Калите.  

 1359 - 1389 гг. - Княжение великого князя Дмитрия Ивановича Донского.  

 1367 г. - Строительство первого каменного Кремля в Москве.  

 1380 г., 8 сентября - Куликовская битва. Разгром татаро-монгольских войск 

хана Мамая русскими войсками под предводительством князя Дмитрия 

(Донского). 

 1387 г. - Принятие Литвой католичества как государственной религии.  

 1439 г. - Флорентийская уния.  

 1462-1505 гг. - Княжение великого князя Ивана III Васильевича.  

 1471 г. - Поход Ивана III на Новгород. Битва на р.Шелони. 

 1478 г. - Падение независимости Великого Новгорода, присоединение его к 

Москве.  

 1480 г. - "Стояние" русских и татарских войск на реке Угра - конец золотоор-

дынского ига.  

 1485 г. - Присоединение Тверского княжества к Москве.  

 1497 г. - Принятие Иваном III Судебника, положившего начало оформлению 

крепостного права. Введение права Юрьева дня. 

 1505 - 1533 г. - Княжение великого князя Василия III Ивановича.  

 1510 г. - Присоединение Пскова к Москве.  

 1521 г. - Присоединение Рязанского княжества к Москве. Образование едино-

го Российского государства. 

 1533 - 1584 гг. - Правление Ивана IV Васильевича Грозного.  

 1547 г. - Народное восстание в Москве.  

 1547 г. - Венчание Ивана IV Васильевича на царство.  

 1547 - 1557 гг. - Реформы Ивана IV Васильевича Грозного. Оформлены важ-

нейшие приказы, ликвидирована система «кормлений», создано стрелецкое 

войско. 

 1549 г. – Создание Избранной рады (Адашев А., Курбский А., Макарий, 

Сильвестр, Висковатый  и др.). 

 1549 г. – Созыв Первого Земского Собора. 

 1550 г. - Принятие Иваном IV Васильевичем Грозным нового Судебника. Со-

хранено право Юрьева дня, но увеличена плата за «пожилое». 

 1551 г. – «Стоглавый собор», поставивший под контроль царя церковное зем-

левладение и упорядочивший церковные обряды. 

 1552 г. - Присоединение Казанского ханства к России.  

 1556 г. - Присоединение Астраханского ханства к России.  

 1556 г. - Отмена кормлений. Земская и губная реформа.  

 1558 - 1583 гг. - Ливонская война.  
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 1565 - 1572 гг. - Опричнина.  

 1581 г. - Начало похода Ермака в Сибирь.  

 1584 - 1598 гг. - Царствование Федора Иоанновича.  

 1589 г. - Учреждение патриаршества в России.  

 1598 - 1613 гг. - Смутное время.  

 1598 - 1605 гг. - Правление Бориса Годунова.  Начало «смутного времени». 

 1605 - 1606 гг. - Правление Лжедмитрия I.  

 1606 - 1610 гг. - Правление Василия Шуйского.  

 1606 - 1607 гг. - Крестьянское восстание под предводительством И.И. Болот-

никова.  

 1610-1613 гг. - "Семибоярщина".  

 1611 г., март - Первое земское ополчение.  

 1611 г., сентябрь - Создание в Нижнем Новгороде второго земского ополче-

ния под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  

 1612 г., 26 октября - Освобождение Москвы от польских интервентов вторым 

земским ополчением.  

 1613 г. - Избрание Земским собором Михаила Романова на царство.  

 1613 - 1917 гг. - Правление династии Романовых.  

 1613 - 1645 гг. - Царствование Михаила Федоровича Романова.  

 1617 г. - Столбовский мирный договор со Швецией.  

 1618 г. - Деулинское перемирие между Россией и Польшей.  

 1645 - 1676 гг. - Царствование Алексея Михайловича.  

 1648 г. - «Соляной бунт». Увеличение налогов. 

 1649 г. - "Соборное Уложение" Алексея Михайловича.  Ликвидация «белых 

слобод». Бессрочный срок розыска беглых. 

 1653 г. - Начало церковной реформы патриархом Никоном. Раскол в Русской 

Православной Церкви.  

 1653 г. - Земский собор принял решение о принятии Украины "под высокую 

руку" Алексея Михайловича.  

 1654 г. - Переяславская Рада. Воссоединение Украины с Россией.  

 1654-1667 гг. - Война России с Польшей за Украину.  

 1662 г. – «Медный бунт». Попытка заменить серебряные деньги медными. 

 1670-1671 гг. – Восстание под предводительством Степана Разина. 

 1676-1682 гг. - Царствование Федора Алексеевича Романова.  

 1682-1696 гг. - Царствование Ивана V Алексеевича совместно с Петром 

Алексеевичем при регентстве царевны Софьи Алексеевны.  

 1686 г. - Подписание "Вечного мира" с Польшей.  

 1687 г. - Основание Славяно-греко-латинской академии.  

 1689 г. - Подписание Нерчинского договора с Китаем.  

 1695, 1696 гг. - Азовские походы Петра I.  

 1696 - 1725 гг. - Единовластное правление Петра I Великого.  

 1700 г., 1 января - Введение в России нового (юлианского) летоисчисления.  

 1700 - 1721 гг. - Северная война.  

 1700 г. - Поражение русской армии под Нарвой.  

 1701 г. - Основание в Москве Школы навигацких и математических наук.  

 1702 г. - Начало издания первой русской газеты "Ведомости".  

 1703 г. - Основание Петербурга.  

 1705 г. - Введение рекрутской повинности.  

 1707 г. - Основание в Москве Медицинской академии.  

 1708 - 1709 гг. - Учреждение губерний.  
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 1709 г., 27 июня - Полтавская битва.  

 1711 г. - Учреждение Сената.  

 1711 г. - Прутский поход Петра I.  

 1713 г. - Перенесение столицы России в Петербург.  

 1714 г. - Указ о единонаследии.  

 1714 г. - Первая победа русского флота над шведским при мысе Гангут.  

 1718-1721 гг. - Учреждение коллегий.  

 1720 г. - Победа русского флота над шведским при Гренгаме.  

 1721 г. - Ликвидация патриаршества и учреждение Синода.  

 1721 г. - Ништадтский мирный договор.  

 1721 г. - Провозглашение России империей.  

 1722 г. - "Табель о рангах".  

 1725 - 1727 гг. - Царствование Екатерины I.  

 1725 г. - Открытие Академии наук в Петербурге.  

 1727 - 1730 гг. - Царствование Петра II.  

 1730 - 1740 гг. - Царствование Анны Иоанновны.  

 1731 г. - Отмена Указа о единонаследии.  

 1740-1741 гг. - Царствование Иоанна VI Антоновича при регентстве его мате-

ри Анны Леопольдовны.  

 1741 - 1761 гг. - Царствование Елизаветы Петровны.  

 1755 г. - Основание Московского университета.  

 1756 - 1762 гг. - Участие России в Семилетней войне.  

 1760 г. - Взятие русскими войсками Берлина.  

 1761-1762 гг. - Царствование Петра III.  

 1762 г. - Издание Манифеста "О даровании вольности и свободы всему рос-

сийскому дворянству".  

 1762 - 1796 гг. - Царствование Екатерины II Алексеевны Великой.  

 1764 г. - Проведение секуляризации церковного землевладения.  

 1764 г. - Ликвидация на Украине гетманства и учреждение Малороссийского 

генерал-губернаторства.  

 1765-1767 гг. – Указы о дальнейшем закрепощении крестьян. 

 1767 г. – Указ о запрете крестьянам жаловаться на помещиков. 

 1767-1768 гг. - Деятельность Уложенной комиссии.  

 1768-1774 гг. - Русско-турецкая война.  

 1770 г. - Победы русского флота в Чесменском сражении и войск П.А. Румян-

цева при Ларге и Кагуле.  

 1772 г. - Первый раздел Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Рос-

сией.  

 1773-1775 гг. - Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.  

 1774 г. - Кючук-Кайнарджийский мирный договор России и Турции.  

 1775 г. - Перестройка системы органов власти, управления и суда. Губернская 

реформа.  

 1782 г. – Городская реформа. 

 1783 г. - Ликвидация Крымского ханства. Вхождение Крыма в состав России. 

Основание Севастополя.  

 1783 г. - Георгиевский трактат о протекторате России над Грузией.  

 1785 г. - Жалованные грамоты дворянству и городам.  

 1787-1791 гг. - Русско-турецкая война.  

 1789 г. - Победа войск А.В. Суворова при Фокшанах и Рымнике.  
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 1790 г., декабрь - Штурм войсками А.В. Суворова турецкой крепости Изма-

ил. 1790 г. - Разгром турецкого флота у мыса Калиакрия русским флотом 

под командованием Ф.Ф. Ушакова.  

 1791 г. - Ясский мирный договор.  

 1793 г. - Второй раздел Речи Посполитой.  

 1795 г. - Третий раздел Речи Посполитой.  

 1796 - 1801 гг. - Царствование Павла I Петровича.  

 1798-1800 гг. - Средиземноморский поход русского флота под командовани-

ем Ф.Ф. Ушакова.  

 1799 г. - Итальянский и швейцарский походы русской армии под командова-

нием А.В. Суворова.  

 1801 - 1825 гг. - Царствование Александра I Павловича.  

 1801 г. – Отмена ряда указов Павла 1. Разрешено выезжать за границу, дворя-

не освобождены от телесных наказаний, возврат из ссылки репрессирован-

ных, восстановлены органы дворянского самоуправления. 

 1801 г., 12 сентября - Присоединение Грузии к России.  

 1801 г. – Создание «Непременного Совета». 

 1801-1805 гг. – Деятельность «Негласного комитета». 

 1802 г.- Учреждение министерств. 

 1803 г., 20 февраля - Указ о "вольных хлебопашцах".  

 1805-1807 гг. - Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях.  

 1804-1813 гг. - Русско-иранская война.  

 1805 г., ноябрь - Сражение при Аустерлице.  

 1806-1812 гг. - Русско-турецкая война.  

 1807 г., 25 июня - Заключение мирного и союзного договора России с Фран-

цией в Тильзите.  

 1808-1809 гг. - Война России со Швецией. Присоединение Финляндии к Рос-

сии.  

 1810 г., 1 января - Учреждение Государственного Совета.  

 1812 г. - Заключение Бухарестского мирного договора России с Турцией.  

 1812 г., 12 июня - 21 декабря - Отечественная война.  

 1812 г., 3 августа - Сражение под Смоленском.  

 1812 г., 8 августа - Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим русской 

армией.  

 1812 г., 26 августа - Бородинское сражение.  

 1812 г., 1 сентября - Совещание русского командования в деревне Фили. Ре-

шение об оставлении Москвы без боя. 

 1812 г., 7 октября - Уход французской армии из Москвы.  

 1812 г., 12 октябрь - Сражение под Малоярославцем.  

 1812 г., 14 - 16 ноября - Переправа французских войск через реку Березина.  

 1812 г., 21 декабря - Приказ М.И. Кутузова по армии об изгнании француз-

ской армии из пределов России.  

 1813-1814 гг. - Заграничный поход русской армии.  

 1813 г., октябрь - Заключение Гюлистанского мирного договора между Рос-

сией и Ираном.  

 1813 г., 16-19 октября - Сражение при Лейпциге ("Битва народов").  

 1814-1815 гг. - Венский конгресс.  

 1815 г. - Создание "Священного союза" монархов России, Австрии, Пруссии.  
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 1816-1817 гг. - Учреждение военных поселений в России.  «Аракчеевщина». 

 1817 - 1864 гг. - Кавказская война: завоевание Россией Северного Кавказа.  

 1821-1825 гг. - Северное и Южное общества декабристов.  

 1825 г., 14 декабря - Восстание декабристов.  

 1825 - 1855 гг. - Царствование Николая I Павловича.  

 1826-1828 гг. - Русско-иранская война.  

 1826 г. – Введение «чугунного» цензурного устава. 

 1828 г., февраль - Заключение Туркманчайского мирного договора между 

Россией и Ираном.  

 1828-1829 гг. - Русско-турецкая война.  

 1829 г., сентябрь - Заключение Адрианопольского мирного договора России 

с Турцией.  

 1830, ноябрь - 1831 г., октябрь - Восстание в Польше.  

 1830 г. – Кодификация законов. 

 1830-1840 гг. – Деятельность западников и славянофилов. 

 1837 г. - Строительство железной дороги из Петербурга в Царское Село.  

 1837-1841 гг. - Проведение реформы управления государственными крестья-

нами.  

 1842 г. - Издание Указа об "обязанных крестьянах".  

 1844 г. - Введение "инвентарей" - регламентация правительством отношений 

между помещиками и крестьянами.  

 1853 - 1856 гг. - Крымская война.  

 1853 г., ноябрь - Победа русского флота под командованием П.С. Нахимова 

над турецким в сражении при Синопе.  

 1854 г., сентябрь - 1855, август - Оборона Севастополя.  

 1856 г. – Парижский мирный договор. 

 1855 - 1881 гг. - Царствование Александра II Николаевича.  

 1861 г., 19 февраля - Подписание Манифеста и "Положений о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости".  

 1861 г. – Учреждение Совета Министров. 

 1864, 1 января - "Положение о губернских и уездных земских учреждениях".  

 1864 г., 20 ноября - Судебные уставы.  

 1864-1885 гг. - Завоевание Средней Азии Россией.  

 1870 г., 16 июня - Издание городового положения - проведение реформы го-

родского управления.  

 1871 г. - Лондонская конференция держав: отмена ограничительных для Рос-

сии статей Парижского мирного договора.  

 1873 г. - Создание Союза трех императоров.  

 1874 г., 1 января - Устав о всеобщей воинской повинности.  

 1874 г. - Первое массовое "хождение в народ".  

 1875 г. - Подписание трактата России и Японии о разделе владений на Ку-

рильских островах и острове Сахалин.  

 1875 г. - Деятельность "Южнороссийского союза рабочих".  

 1876-1878 гг. - Деятельность народнической организации "Земля и воля".  

 1876 г. - Второе массовое "хождение в народ".  

 1877-1878 гг. - Русско-турецкая война. Освобождение Болгарии.  

 1878 г. - Подписание Сан-Стефанского мирного договора России с Турцией.  

 1878 г. - Берлинский конгресс.  

 1878-1880 гг. - Деятельность "Северного союза русских рабочих".  

 1879-1881 гг. - Деятельность организации "Народная воля".  
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 1879-1881 гг. - Деятельность организации "Черный передел".  

 1879-1882 гг. - Оформление Тройственного союза.  

 1881 г., 1 марта - Убийство народовольцами Александра II.  

 1881-1894 гг. - Царствование Александра III Александровича.  Контррефор-

мы. 

 1881 г. - Перевод крестьян на обязательный выкуп.  

 1882 г. - Принятие новых "Временных правил о печати".  

 1883 г. - Создание Г.В. Плехановым марксистской группы "Освобождение 

труда".  

 1884 г. - Принятие Устава, ликвидировавшего автономию университетов.  

 1885 г. - Принятие Закона о запрещении работы в ночное время женщин и 

подростков.  

 1885 г. - Договор России с Англией о разграничении зон влияния в Азии.  

 1886 г. - Принятие Закона о штрафах и деятельности фабричной инспекции.  

 1887 г. - Принятие циркуляра "о кухаркиных детях".  

 1898 г. - I съезд в г. Минске Российской социал- демократической рабочей 

партии (РСДРП).  

 1889 г. - Принятие "Положения о земских начальниках".  

 1891-1905 гг. - Строительство Сибирской железной дороги.  

 1894 - 1917 гг. - Царствование Николая II Александровича.  

 1895 г. - Создание "Союза борьбы за освобождение рабочего класса".  

 1896 г. - Введение в России "Винной монополии" по инициативе С.Ю.Витте.   

 1897 г. - Проведение первой всеобщей переписи населения в России.  

 1898 г. - Проведение С.Ю.Витте денежной реформы .Введение золотого руля. 

 1901-1902 гг.- Создание партии эсеров (социалистов-революционеров). 

 1903 г. - II съезд РСДРП: организационное оформление партии, раскол партии 

на большевиков и меньшевиков.  

 1904 - 1905 гг. - Русско-японская война.  

 1904 г., 26-27 января - Нападение японских кораблей на русскую эскадру в 

Порт-Артуре.  

 1904 г., 27 января - Нападение японской эскадры на русские корабли "Варяг" 

и "Кореец" в порту Чемульпо.  

 1904 г., 31 марта - Гибель на рейде Порт-Артура вице-адмирала С.О. Мака-

рова и его штаба на корабле "Петропавловск".  

 1904 г., август - Сражение под городом Ляоян.  

 1904 г., декабрь - Сдача крепости Порт-Артур японским войскам.  

 1905 г., 9 января - "Кровавое воскресенье" - начало первой русской револю-

ции.  

 1905 - 1907 гг. - Первая буржуазно-демократическая революция в России.  

 1905 г., февраль - Поражение русской армии под городом Мукден.  

 1905 г., май - Гибель русского флота у острова Цусима.  

 1905 г., май - Всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске.  

 1905 г., июнь - Восстание на броненосце "Потемкин".  

 1905 г., август - Заключение Портсмутского мирного договора России с Япо-

нией.  

 1905 г., октябрь - Всеобщая всероссийская политическая стачка.  

 1905 г., 17 октября - Манифест, провозгласивший основные принципы бур-

жуазного конституционализма.  

 1905 г., октябрь - Создание "Конституционно-демократической партии" (ка-

деты).  
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 1905 г., ноябрь - Создание "Союза русского народа".  

 1905 г., ноябрь - Издание указа об отмене выкупных платежей крестьянами.  

 1905 г., ноябрь - Создание партии "Союз 17 октября".  

 1905 г., декабрь - Вооруженные восстания в Москве и других городах.  

 1906 г., 27 апреля - 8 июля - Деятельность I Государственной думы.  

 1906 г., 9 ноября - Издание указа о выходе крестьян из общины и праве за-

крепления надельной земли в личную собственность домохозяина. Начало 

аграрной реформы П.А. Столыпина.  

 1907 г., 20 февраля - 2 июня - Деятельность II Государственной думы.  

 1907 г., 3 июня - Роспуск II Государственной думы, принятие нового избира-

тельного закона.  

 1907 г., 10 августа - Соглашение России с Англией о разделе сфер влияния на 

Среднем Востоке. Оформление блока Антанта.  

 1907 - 1912 гг. - Деятельность III Государственной думы.  

 1908 г. - Создание "Союза Михаила Архангела".  

 1912-1917 гг. - Деятельность IV Государственной думы.  

 1914 г., 19 июля - 1918 г., 3 марта - Участие России в первой мировой войне.  

 1914 г., 1 августа – Германия объявила войну России. 

 1914 г., август - Проведение русской армией Восточно-Прусской операции.  

 1914 г., август-сентябрь - Проведение русской армией Галицийской опера-

ции.  

 1915 г., февраль-март - Проведение русской армией Карпатской операции.  

 1915 г., май-июль - Создание военно-промышленных комитетов.  

 1916 г., 22 мая - 31 июля - Наступление русских войск на Юго-Западном 

фронте (Брусиловский прорыв).  

 1917 г., 23 февраля - Демонстрации работниц и рабочих Петрограда.  

 1917 г., 25 февраля - Всеобщая политическая забастовка в Петрограде.  

 1917 г., 27 февраля - Февральская буржуазно-демократическая революция в 

России.  

 1917 г., 27 февраля - Образование Временного комитета Государственной 

думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.  

 1917 г., 2 марта - Отречение Николая II от престола. Образование Временно-

го правительства.  

 1917 г., 3 марта - Отречение Великого князя Михаила Александровича от 

престола.  

 1917 г., 4 апреля - Выступление В.И. Ленина с докладом "О задачах пролета-

риата в данной революции" (Апрельские тезисы).  

 1917 г., 20-21 апреля - Апрельский кризис Временного правительства.  

 1917 г., май - Образование 1-го коалиционного Временного правительства.  

 1917 г., июнь - I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута-

тов.  

 1917 г., июнь-август - Последние операции русских войск в ходе первой ми-

ровой войны: провал наступления в Галиции, сдача города Риги и оборона 

Моонзундского архипелага.  

 1917 г., 3-4 июля - Демонстрация рабочих, революционных солдат и матро-

сов в Петрограде. Конец двоевластия.  

 1917 г., 1917 г. - Образование 2-го коалиционного Временного правительства.  

 1917 г., 26 июля - 3 августа - VI съезд РСДРП(б). Курс большевиков на воо-

руженное восстание.  

 1917 г., август - Проведение Государственного совещания в Москве.  
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 1917 г., конец августа - Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его пораже-

ние.  

 1917 г., 1 сентября - Объявление России республикой.  

 1917 г., сентябрь - Проведение Всероссийского демократического совещания 

в Петрограде.  

 1917 г., сентябрь - Создание 3-го коалиционного Временного правительства.  

 1917 г., 10 октября, 16 октября - Заседание ЦК РСДРП(б), посвященное ор-

ганизации вооруженного восстания.  

 1917 г., 12 октября - Создание при Петроградском Совете Военно-

революционного комитета (ВРК).  

 1917 г., 24-25 октября - Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение 

Временного правительства.  

 1917 г., 25-26 октября - Деятельность II Всероссийского съезда Советов ра-

бочих и солдатских депутатов.  

 1917 г., 26 октября - Принятие Декрета о мире и Декрета о земле II Всерос-

сийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов.  

 1917 г., 25 октября - 3 ноября - Установление советской власти в Москве.  

 1917 г., 2 ноября - Утверждение СНК РСФСР "Декларации прав народов Рос-

сии".  

 1917 г., 7 декабря - Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по 

борьбе с контрреволюцией (ВЧК).  

 1918 г., 5-6 января - Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

 1918 г., 10-18 января - Принятие III Всероссийским съездом Советов рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов "Декларации прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа".  

 1918 г., 26 января - Принятие Декрета о переходе на новый (григорианский) 

календарный стиль с 1 (14) февраля 1918 г.  

 1918 г., 9 февраля - принятие Декрета "О социализации земли".  

 1918 г., 3 марта - Подписание Брестского мирного договора Советской Рос-

сии с Германией и ее союзниками.  

 1918 г., 9 марта - Высадка английского десанта в Мурманске. Начало воен-

ной интервенции держав Антанты.  

 1918 г., 11 марта – Переезд правительства в Москву. 

 1918 г., 25 мая - Начало антисоветского мятежа Чехословацкого корпуса.  

 1918 г., 11 июня – Создание комитетов бедноты. 

 1918 г., 28 июня - Принятие Декрета о национализации промышленности.  

 1918 г., 4-10 июля - Принятие V Всероссийским съездом Советов Конститу-

ции РСФСР.  

 1918 г., 13 ноября - Постановление ВЦИК об аннулировании Брестского 

мирного договора.  

 1918 г., декабрь - 1920 г., январь - Борьба советского правительства против 

войск А.В. Колчака.  

 1919 г., 11 января - Декрет СНК о продовольственной разверстке на хлеб.  

 1919 г., июль - 1920 г., март - Борьба Советского правительства против объе-

диненных Вооруженных сил Юга России под командованием А.И. Дени-

кина.  

 1919 г., ноябрь - Разгром войск генерала Н.Н. Юденича.  

 1920 г., апрель-октябрь - Советско-польская война.  

 1920 г., апрель-ноябрь - Борьба Советского правительства против войск ге-

нерала П.Н. Врангеля. Изгнание войск генерала П.Н. Врангеля из Крыма.  
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 1920 г., ноябрь - Окончание гражданской войны на территории РСФСР (в ев-

ропейской части и Сибири).  

 1921 г., февраль-март - Восстание матросов и солдат в Кронштадте (Крон-

штадтский мятеж).  

 1921 г., март - Заключение Рижского мирного договора РСФСР с Польшей.  

 1921 г., март - Принятие Х съездом РКП(б) решения о переходе к новой эко-

номической политике.  

 1922 г., апрель - Избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК 

РКП(б).  

 1922 г., апрель-май - Генуэзская конференция.  

 1922 г., апрель - Раппальский договор РСФСР с Германией.  

 1922 г., 30 декабря - I Всесоюзный съезд Советов. Образование Союза Совет-

ских Социалистических Республик (СССР) на основе федерации. (РСФСР. 

Украина, Белоруссия, ЗФСР, Бухара, Хорезм).  

 1924 г., январь - Принятие первой Конституции СССР II Всесоюзным съез-

дом Советов.  

 1925 г., декабрь - XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию.  

 1927 г., декабрь - XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию сельского хо-

зяйства.  

 1928 - 1932 г. - Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.  

 1929 г., осень - Начало сплошной коллективизации сельского хозяйства в 

СССР.  

 1933-1937 гг. - Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.  

 1933 г. – Установление дипломатических отношений между СССР и США. 

 1934 г. - Вступление СССР в Лигу Наций.  

 1936 г., декабрь - Принятие второй Конституции СССР.  

 1938-1939 гг. - Вооруженные столкновения СССР и Японии у озера Хасан и в 

районе реки Халхин-Гол.  

 1938-1942 гг. - Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР.  

 1939 г., 23 августа - Заключение между СССР и Германией Пакта о ненапа-

дении.  

 1939 г., 1 сентября - Нападение Германии на Польшу - начало второй миро-

вой войны.  

 1939 г., 17 сентября - ввод советских войск в восточные районы Польши (За-

падную Белоруссию и Западную Украину).  

 1939 г., 28 сентября - Заключение советско-германского договора "О дружбе 

и границе".  

 1939 г., ноябрь - 1940 г., март - Советско-финская война.  

 1940 г. – Мирный договор между СССР и Финляндией. 

 1940 г., июнь-июль - ввод советских войск в Бессарабию, Литву, Латвию и 

Эстонию.  

 1941 г., 22 июня - 1945 г., 9 мая - Великая Отечественная война.  

 1941 г., 30 июня - Образование Государственного Комитета Обороны во гла-

ве с И.В. Сталиным.  

 1941 г., июль-октябрь - Создание антигитлеровской коалиции: подписание 

ряда соглашений между СССР, Великобританией и США.  

 1941 г., декабрь - Начало разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.  

 1942 г., июль - Прорыв немецко-фашистских войск к Волге.  

 1942 г., ноябрь - 1943 г., февраль - Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе второй мировой войны.  
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 1943 г., июль - август - Курская битва. Окончательный провал  фашистской 

наступательной инициативы. 

 1943 г., ноябрь-декабрь - Конференция глав правительств СССР, США и 

Англии в Тегеране.  

 1944, январь - Окончательная ликвидация блокады Ленинграда.  

 1944 г. - Изгнание немецко-фашистских оккупантов с территории СССР.  

 1945 г, февраль - Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств 

СССР, США и Англии.  

 1945 г., апрель-май - Битва за Берлин.  

 1945 г., 8 мая - Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии.  

 1945 г., 9 мая - День Победы СССР над Германией.  

 1945 г. 24 июня -  Парад Победы. 

 1945 г., июнь - Подписание Устава Организации Объединенных Наций 

(ООН).  

 1945 г., июль - август - Потсдамская конференция глав правительств СССР, 

США и Англии.  

 1945 г., 8 августа - Объявление Советским Союзом войны Японии.  

 1945 г., 2 сентября - Безоговорочная капитуляция Японии. Окончание второй 

мировой войны.  

 1945 г., ноябрь - 1946 г., октябрь - Нюрнбергский процесс.  

 1946-1950 гг. - Четвертый пятилетний план восстановления и развития на-

родного хозяйства СССР. 

 1946 г. – Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Критика Ахматовой и Зощенко.  

 1949 г., январь - Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  

 1949 г., август - Испытание в СССР атомной бомбы.  

 1951-1955 гг. - Пятый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.  

 1953 г., 5 марта. – Смерть И.В.Сталина. 

 1953 г., июнь-декабрь – «Дело Берии». 

 1953 г., сентябрь - Избрание Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущева.  

 1954 г. - Начало освоения целинных и залежных земель.  

 1954 г. - Пуск в СССР первой в мире промышленной атомной электростан-

ции.  

 1955 г., май - Подписание Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи стран социалистического лагеря (ОВД).  

 1956 г., февраль - ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. Хрущева "О культе личности 

и его последствиях".  

 1956 г., июнь - Постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и 

его последствий".  

 1956 г., октябрь-ноябрь - Ввод войск стран Организации Варшавского Дого-

вора в Венгрию.  

 1957 г., октябрь - Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника 

Земли.  

 1959-1965 гг. - Семилетний план развития народного хозяйства.  

 1961 г., 12 апреля - Первый в истории полет человека в космос (Ю.А. Гага-

рин).  

 1961 г., октябрь - XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии - 

программы строительства коммунизма.  

 1962 г. - Карибский кризис.  
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 1963 г., август - Подписание в Москве договора о запрещении испытания 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 

между СССР, США и Англией.  

 1964 г., октябрь - Отставка Н.С. Хрущева с занимаемых постов.  

 1964 г., октябрь - Избрание Первым секретарем (с 1966 г. - Генеральным сек-

ретарем) ЦК КПСС Л.И. Брежнева.  

 1966-1970 гг. - Восьмой пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР.  

 1968 г., август - Ввод войск стран Варшавского Договора в Чехословакию.  

 1971-1975 гг. - Девятый пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР.  

 1972 г. - Подписание между СССР и США договора ОСВ-1.  

 1975 г. - Международное совещание в Хельсинки по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе.  

 1976-1980 гг. - Десятый пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР.  

 1977 г. - Принятие новой Конституции СССР.  

 1979 г. - Ввод советского воинского контингента в Афганистан.  

 1979-1989 гг. - Война в Афганистане.  

 1981-1985 гг. - Одиннадцатый пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР.  

 1982 г., 12 ноября - Избрание Пленумом ЦК КПСС Генеральным секретарем 

КПСС Ю.В. Андропова.  

 1984 г., 13 февраля - Избрание Пленумом ЦК КПСС Генеральным секрета-

рем КПСС К.У. Черненко.  

 1985г.,11марта-Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС ГорбачеваМ.С..  

 1985 г., 7 мая - Постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства 

и алкоголизма".  

 1985 г., 2 июля - Избрание А.А. Громыко Председателем Президиума Вер-

ховного Совета СССР.  

 1985 г., 27 сентября - Назначение Председателем Правительства СССР Н.И. 

Рыжкова.  

 1986-1990 гг. - Двенадцатый пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР.  

 1986 г., 26 апреля - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.  

 1986 г., 11-12 октября - Встреча М.С. Горбачева и президента США Р. Рейга-

на в Рейкьявике по вопросу о сокращении и контроле над вооружениями.  

 1986 г., 17-19 декабря - Выступления казахской молодежи против снятия 

первого секретаря Компартии Казахстана Д.А. Кунаева.  

 1987 г., декабрь - Заключение договора между СССР и США о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности.  

 1988 г., 20 февраля - Ходатайство Совета народных депутатов Нагорно-

Карабахской автономной области о передаче области из состава Азербай-

джана в Армению. Начало межнациональных конфликтов в СССР.  

 1988 г., май - 1989 г., февраль - вывод советского воинского контингента из 

Афганистана.  

 1988 г., 28 июня - 1 июля - ХIХ Всесоюзная конференция КПСС. Курс на ре-

форму политической системы.  

 1989 г., май-июнь - I Съезд народных депутатов СССР. Избрание М.С. Гор-

бачева Председателем Верховного Совета СССР.  
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 1989 г., 9 ноября - Разрушение Берлинской стены, открытие границы ГДР с 

Западным Берлином и ФРГ.  

 1989 г., 12-24 декабря - II Съезд народных депутатов СССР.  

 1990 г., март - III Съезд народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции СССР. Избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.  

 1990 г., май-июнь - I Съезд народных депутатов РСФСР. Избрание Б.Н. Ель-

цина Председателем Верховного Совета РСФСР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР.  

 1990 г., 2-13 июля - XXVIII съезд КПСС. Принятие нового Устава, переиз-

брание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС.  

 1991 г., январь - Начало официальной регистрации политических партий и 

организаций.  

 1991 г., весна - Роспуск Организации Варшавского Договора.  

 1991 г., апрель - Начало переговоров в Ново-Огареве между Президентом 

СССР М.С. Горбачевым и главами девяти союзных республик о заключе-

нии нового Союзного договора.  

 1991 г., 12 июня - Избрание всенародным голосованием Президентом РСФСР 

Б.Н. Ельцина.  

 1991 г., июль - Заключение договора между СССР и США об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1).  

 1991 г., 19-21 августа - Попытка Государственного комитета по чрезвычай-

ному положению в СССР (ГКЧП) ввести в стране чрезвычайное положе-

ние.  

 1991 г., 22 августа - Арест членов ГКЧП.  

 1991 г., 25 августа - М.С. Горбачев слагает с себя полномочия Генерального 

секретаря ЦК КПСС.  

 1991 г., 8 декабря - Беловежское соглашение. Решение руководства России, 

Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании Содружества Незави-

симых Государств (СНГ).  

 1991 г., 25 декабря - Отставка М.С. Горбачева с поста Президента СССР.  

 1992 г., 2 января - Указ Президента РФ о либерализации цен. Начало ради-

кальной экономической реформы в Российской Федерации.  

 1992 г., апрель - VI Cъезд народных депутатов РФ. Начало противостояния 

законодательной и исполнительной ветвей власти. Изменение названия го-

сударства (вместо РСФСР - Российская Федерация).  

 1992 г., 14 августа - Указ Президента РФ о приватизационных чеках (вауче-

рах), начало первого этапа приватизации - чекового.  

 1992 г., декабрь - Выборы VII Съездом народных депутатов РФ В.С. Черно-

мырдина главой Правительства.  

 1993 г., январь - Заключение договора между Российской Федерацией и 

США об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСНВ-2).  

 1993 г., март - IX Съезд народных депутатов РФ, попытка отстранить Прези-

дента Б.Н. Ельцина от должности.  

 1993 г., 25 апреля - Всероссийский референдум о доверии Президенту и эко-

номической политике правительства, о целесообразности досрочных вы-

боров Президента и депутатского корпуса.  

 1993 г., 3-4 октября - Вооруженное выступление оппозиционных сил в Мо-

скве. Штурм мэрии и Останкинского телецентра, расстрел правительст-

венными войсками Белого дома, гибель около 150 человек.  
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 1994 г., январь - Начало деятельности Государственной Думы I созыва (спи-

кер - И.П. Рыбкин) и Совета Федерации (спикер - В.Ф. Шумейко).  

 1994 г., 11 октября - "Черный вторник", обвал рубля по отношению к долла-

ру на межбанковских валютных торгах.  

 1994 г., 1 декабря - Указ Президента РФ о мерах по укреплению правопоряд-

ка на Северном Кавказе.  

 1994 г., 9 декабря - Указ Президента РФ о разоружении незаконных форми-

рований в Чечне и Северной Осетии.  

 1994 г., 10 декабря - Ввод федеральных войск в Чечню.  

 1994 г., 31 декабря - Неудачный штурм федеральными войсками г. Грозного.  

 1994 г., декабрь- 1996 г., декабрь - Война в Чечне.  

 1995 г., 9 мая - Празднование 50-летия победы СССР в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.  

 1995 г., 14-19 июня - захват более 2000 заложников в г. Буденновске Ставро-

польского края боевиками Ш. Басаева. Гибель более 140 мирных жителей 

и военнослужащих.  

 1996 г., январь - Рейд С. Радуева в г. Кизляр (Дагестан).  

 1996 г., январь - Начало деятельности Государственной Думы II созыва (спи-

кер - Г.Н. Селезнев) и Совета Федерации (спикер - Е.Н. Строев).  

 1996 г., январь - Вступление РФ в Совет Европы.  

 1996 г., 2 апреля - Заключение Договора об образовании Сообщества России 

и Беларуси.  

 1996 г., 3 июля - Избрание Президентом Российской Федерации Б.Н.Ельцина.  

 1997 г., март - Введение в состав Правительства РФ команды молодых ре-

форматоров: А.Б. Чубайса, Б.Е. Немцова, О.Н. Сысуева.  

 1997 г., 2 апреля - Заключение Договора о Союзе России и Беларуси.  

 1998 г., январь - деноминация российского рубля.  

 1998 г., 23 марта - Отставка В.С. Черномырдина.  

 1998 г., 26 апреля - Утверждение Государственной Думой С.В. Кириенко 

главой Правительства РФ.  

 1998 г., 23 августа - Отставка главы Правительства С.В. Кириенко, назначе-

ние и.о. главы Правительства В.С. Черномырдина.  

 1998 г., 11 сентября - Утверждение Государственной Думой главой Прави-

тельства Е.М. Примакова.  

 1999 г., 12 мая - Отставка с поста Председателя Правительства РФ Е.М. При-

макова.  

 1999 г., 19 мая - Утверждение Государственной Думой Председателем Пра-

вительства РФ С.В. Степашина.  

 1999 г., 9 августа - Указ Президента РФ об отставке Правительства во главе с 

С.В. Степашиным. Возложение обязанностей Председателя Правительства 

на В.В.Путина (утвержден в должности Государственной Думой 16 авг.).  

 1999 г., 24 августа - Участие России во встрече в Бишкеке стран "Шанхай-

ской пятерки" (Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия).  

 1999 г., сентябрь - Взрывы жилых домов чеченскими террористами в Буй-

накске (Северная Осетия), Москве (8 и 13 сентября), Волгодонске (Ростов-

ская область).  

 1999 г., 31 декабря - Уход Б.Н. Ельцина в отставку с поста Президента РФ. 

Подписание и.о. Президента РФ В.В. Путиным Указа "О гарантиях Прези-

денту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих обязанно-

стей и членам его семьи".  
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 2000 г., 26 марта - Досрочные выборы Президента РФ. Избрание вторым 

Президентом РФ В.В. Путина.  

 2000 г. май – Начало административной реформы. 

 2000 г., 13 мая - Издание Указа Президента РФ В.В. Путина о создании в 

России 7 федеральных округов и утверждение Положения о полномочном 

представителе Президента РФ в федеральном округе.  

 2000 г., 17 мая - Назначение Указом Президента Председателем Правитель-

ства РФ М.М. Касьянова.  

 2000 г., 19 июня - Регистрация в Министерстве юстиции РФ общероссийской 

политической партии "Единство".  

 2000 г., 14 августа - Гибель в Баренцевом море экипажа (118 человек) атом-

ной подводной лодки "Курск".  

 2001 г., 25 января - Встреча глав государств СНГ в Москве.  

 2001 г., 24-27 января - Участие России в очередной сессии Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Восстановление полномочий рос-

сийской делегации в ПАСЕ.  

 2001 г., 8-11 февраля - Визит Президента РФ В.В. Путина в Австрию.  

 2001 г., 12-13 февраля - Визит Президента РФ В.В. Путина на Украину. Под-

писание соглашений о сотрудничестве в сфере политических исследова-

ний, военно-промышленного комплекса и энергии.  

 2001 г., 27 февраля - Визит Президента В.В. Путина в Южную Корею.  

 2001 г., 23 марта - Сведение с орбиты отечественной космической станции 

"Мир".  

 2002 г. 23-26 октября – Захват заложников мюзикла «Норд-Ост» чеченскими 

террористами. 

 2003  г. 7 декабря – Выборы в Госдуму 4 созыва. 

 2004 г. 14 марта – Выборы Президента РФ. В.В.Путин переизбран на второй 

срок. 

 2005 г. 1 января – В России вступил закон о монетизации льгот. 

 2008 г. март – Избрание Д.А.Медведева третьим Президентом РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

История любой страны складывается из взлетов и падений, периодов про-

цветания и кризисов, побед и поражений. Каждый культурный человек должен 

знать историю своей Родины, жизнь и дела своих предков. Невозможно жить на 

родной земле и не знать, кто жил здесь до нас, не помнить об их трудах, славе, 

заблуждениях и ошибках. Героизм, мужество самоотверженность переплетаются 

с малодушием и предательством. Высокие образцы духовной и материальной 

культуры соседствуют с необразованностью, предрассудками, вульгарностью. 

Получив от предшествующих поколений не только материальное, но и духовное 

наследство, мы пользуемся этим как само собой разумеющимся, но не всегда 

умеем быть благодарны своим отцам и дедам. 

Изучение исторического опыта, знаний и методов мышления, выработан-

ных многочисленными поколениями, позволяет правильно оценивать всю прак-

тическую деятельность настоящего. История Отечества как людская жизнь, ко-

торая уже закончилась, и ее нельзя вернуть и переделать. 

У России была своя сложная, противоречивая, героическая и драматиче-

ская, самобытная, только ей присущая история. Ее изучение востребовано  со-

временным российским обществом в связи с поиском новой идентичности наро-

дов, входящих в федеративное государство. В непредвзято проанализированном 

прошлом можно найти ответы на вопросы: кто мы? откуда мы? куда мы идем? 

Актуальность нового осмысления отечественной истории обусловлена 

происходящей в науке и обществе переоценке ценностей, отказом от ряда тради-

ционных концепций. Трудный путь создания демократического государства с 

рыночной экономикой заставляет по-новому оценить исторические знания, пере-

смотреть их интерпретацию. 

Знание истории Отечества, своего народа формирует гражданские качест-

ва, национальное достоинство, позволяет показать роль личности в истории, по-

нять моральные и нравственные качества человечества, их развитие, истоки на-

циональной культуры, ее достижения. Приобретение этих знаний поможет опре-

делить место Отечественной истории в мировом историческом процессе, вклад 

нашего народа в мировую цивилизацию. Тем самым изучение истории решает 

задачи не только воспитания, но и просвещения. 
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