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Тема 1. Образование Древнерусского государства – Киевская Русь. Норманнская и 

антинорманнская теории. 

План: 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Условия образования Древнерусского государства. 

3. Теории образования государственности у славян. 

 
1. Вопрос о происхождении славян был впервые озвучен в средние века. Начало 

научного анализа вопроса относится к первой половине XIX в., а в настоящее время сложились 

две основные концепции: 

Миграционная 

(нашла большее подтверждение) Автохтонная 

Славяне пришли на восточно-европейскую  

равнину 

Славяне как этнос формировались на 

территории Восточно-Европейской 

равнины и являлись исконным населением 

Соловьев С. М. 

Ключевский В. О. 

Ломоносов М. В. 

Кузьмин А. Г. 

Рыбаков Б. А. 

Исследования показали принадлежность славян к индоевропейской языковой семье, 

которая включала в себя предков германцев, балтов, индоиранцев. Впоследствии славяне 

отделились от этой общности и расселились на территории Восточной Европы. Во II-IV вв. н. э. 

славяне разделились на западных и восточных (далее восточные славяне). В VI-VII вв. 

существовали союзы славянских племен: Славия, Артания, Куявия. Окончательное расселение 

славянских племен на Восточно-Европейской равнине, а так же объединение их в союзы 

относится к VIII-IX вв. Территория будущего Древнерусского государства занимала большую 

часть современной Западной Украины, большую часть Белоруссии, ряд областей России 

(Курская, Брянская, Белгородская, Орловская, Московская, Новгородская, Тверская, 

Псковская). 

Образ жизни восточных славян: 

Общественное устройство Занятия Верования 

Родовая община (объединение 

родственников, ведущих совместное 

хозяйство) 

Земледелие. В основе 

натуральное хозяйство (все 

необходимое для жизни 

производилось и 

потреблялось в рамках 

одного хозяйства. Товарно-

денежные отношения 

развиты слабо). Два 

способа земледелия: 

перелог и подсека. 

Язычество 

(политеистическая 

система) включает: 

1. Поклонение явлениям 

природы; 

2. Культ предков; 

3. Земледельческие 

культы. 

Языческие боги: 

Перун – бог молний 

грома, войны; 

Даждьбог – бог солнца; 

Макошь – богиня 

плодородия и 

покровительница рода; 

Велес – бог скота. 

Соседская община (объединение 

семей, имеющих собственное 

имущество, обрабатывающих 

общинную землю) 

Охота 

Рыболовство 

Бортничество 

Торговля. Центрами 

торговли стали 

укрепленные города. 

Главный торговый путь 

«Из варяг в греки» 

 Политическое устройство славянского общества VII-IX вв. являло собой 

образование племенных союзов: поляне, древляне, рядовичи, вятичи, кривичи и пр. на основе 

военной демократии (система управления, где главную роль играет народное собрание – ВЕЧЕ 

при значительной роли военной касты – ДРУЖИНЫ во главе с КНЯЗЕМ). 



 

2. Условия образования Древнерусского государства: 

1. Естественное стремление общества к упорядочению отношений и самоорганизации. 

2. Социально-экономические (рост производительности труда, развитие торговли и 

торговых путей, выделение племенной знати, формирование соседской общины, рост 

городов). 

3. Военно-политические (необходимость защиты от внешних врагов, возможность 

внешнеполитической экспансии, появление политической системы управления, наличие 

союзов славянских племен и новых политических лидеров в лице князей). 

Концепции происхождения государства: 

Классовая Договорная 

Государство возникает в период распада 

родовых отношений в результате появления 

имущественного неравенства, социальной 

дифференциации собственности и т. д. 

Государство возникает вследствие договора 

между людьми. 

 

3. Теории образования государственности у славян: 

Антинорманнская Центристская Норманнская 

Отрицается роль варягов в 

образовании Древнерусского 

государства и призвание их на 

княжения. 

Древнерусское государство 

возникло как результат 

внутреннего общественного 

развития славян, но при 

участии варягов. 

Древнерусское 

государство создано 

норманнами с 

добровольного согласия 

славян. 

Ломоносов М. В. XVIII в. 

Рыбаков Б. А. XX в. 

Юрганов А. Л., Кацва Л. А и 

большинство современных 

историков. 

Байер, Миллер, Шлецер 

XVIII в. 

Карамзин Н. М., Cоловьев 

С. М. – XIX в. 

 Таким образом, в период с VI-по IX вв. славянские племена существовали на 

территории Восточно-Европейской равнины. Они старались закрепиться на выгодной для себя 

территории, объединяясь в политические союзы разного характера. Славянские племена 

являлись земледельческими и вступали в период образования своего государства. 

 

Базовые понятия темы: родовая община, соседская община, натуральное хозяйство, 

язычество, военная демократия, вече, норманнская теория, антинорманнская теория, 

центристская теория. 

Базовые даты темы: VIII-IX вв. – расселение славян на Восточно-Европейской равнине. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите концепции происхождения славян. 

2. Охарактеризуйте образ жизни древних славян, выделив их основные занятия, 

политическое устройство, верования. 

3. Перечислите условия образования Древнерусского государства. 

4. Назовите и обозначьте суть теорий происхождения Древнерусского государства. 

 

Тема 2. Экономика Киевской Руси и ее социально-политический строй. 

План: 

1. Управление Древнерусским государством. Принятие христианства. 

2. Социально-экономическая характеристика Киевской Руси. 

 
1. Киевская Русь – раннефеодальная монархия, полиэтническое объединение восточно-

славянских племен. Столица – Киев. Нормы феодального права нашли свое отражение в 

«Русской правде» - первом письменном своде законов (ограничивает кровную месть, вводит 

систему штрафов за конкретные преступления, защищает от насилия, карает за укрывательство 



 

бежавшего холопа). Киевский князь действовал от имени местных князей в международных 

договорах. С местными князьями заключался договор, который подтверждал их преданность 

Киеву через полюдье (дань) и через военные ополчения. Местные князья должны были 

предоставить воинов по первому требованию киевского князя. 

Схема управления Древнерусским государством: 

Великий киевский князь - верховный собственник территории государства. 

Он руководил войском, организовывал оборону страны и направлял завоевательные походы, 

руководил всей системой управления, налогов и судопроизводства. Его власть разнообразна и 

комплексна. 

Местные удельные 

князья 

Совет при князе (Дума) 

состоит из бояр и 

высшего духовенства 

Вече 

народное 

собрание 

Дружина 

Старшая (воеводы) 

Младшая (отроки) Посадники 

Волостель 

осуществляют власть 

на местах 

Этапы политического развития Киевской Руси: 

Этапы 

развития  

Временные 

рамки 

Правящие князья, года правления, основные достижения 

Начальный сер. IX-кон. 

X вв. 

Олег (882-911) - объединил земли Новгорода и Киева в 882 

году. Первый реальный правитель  Древней Руси. 

Игорь (912-945) – организация сбора дани. Расширил границы 

Древнерусского государства, отразил набеги кочевников-

печенегов, организовал военные походы против Византии. 

Убит древлянами при сборе дани в 945 году. 

Ольга (945-964) - первая административная реформа. 

Определен размер дани (урок), ее место (погост) и время 

сбора. Приняла христианство под именем Елена. 

Святослав (964-972) - расширение внешних границ: разгром 

Хазарского  каганата, походы в Дунайскую Булгарию, войны с 

Византией, военные столкновения с печенегами. Убит 

печенегами в 972 году. 

Расцвет кон. X- 1 

пол. XI в. 

Владимир I (980-1015) – расширение и укрепление границ: 

покорены радимичи, основаны новые крепости города, в 988 

году принятие христианства в качестве государственной 

религии. 

Ярослав Мудрый (1015-1054) – единовластный правитель 

Киевской Руси, покровитель просвещения и права. 

Установление широких династических связей с европейскими 

и византийскими дворами, военные походы в Прибалтику, 

Византию, польско-литовские земли. Издан первый свод 

законов «Русская правда». 

Упадок 2 пол. XI-сер. 

XII вв.  

Владимир Мономах (1113-1125) – организатор успешных 

походов против половцев, выступал за единство Руси, 

политика укрепления династических связей с Европой, ввел в 

действие «Устав Владимира Мономаха», приостановил на 

время распад Древнерусского государства. 

Принятие христианства на Руси. 

Причины Последствия 



 

Формирование местных княжений и 

создание на их основе в IX в. 

Древнерусского государства 

требовало изменений в 

идеологической области, в религии. 

Большая роль христианства в идеологическом 

обосновании власти киевских князей; церковь 

приписывает киевскому князю все атрибуты 

христианских императоров. 

Необходимость повышения 

международного авторитета Руси. 

Приобщение Руси к христианской культуре. Стало 

распространяться книжное просвещение, развитие 

ремесла и техники. 

Необходимость приобщения Руси к 

общеевропейским политическим 

реалиям, духовным и культурным 

ценностям. 

Быстрое отмирание пережитков родового строя, 

например, многоженства. 

Ускорен процесс ликвидации остатков родового 

строя и развития феодального способа производства. 

На Руси появляется новый социальный институт – Христианская церковь. Во главе 

церкви находился киевский митрополит, который назначался из Константинополя и 

утверждался собором епископов. В крупных городах государства всеми делам церкви ведали 

епископы. Церковь владела селами, городами. На содержание церкви жертвовали десятую часть 

своих доходов, так формируется традиционный церковный налог – десятина. Церковь имела 

свой суд и законодательство. Одной из сильных организаций церкви были монастыри. 

 
 2. С точки зрения социально-экономической в VIII-IX вв. Киевская Русь - 

совокупность территориальных общин с элементами родовых отношений. Крестьянство 

продолжало жить общиной. Объединяющим началом общества являлась сельская соседская 

община или город. К началу XI в. на Руси формируется феодализм - социально-экономическая 

система, при которой главной ценностью является земля. Формируется комплекс княжеских и 

боярских земель. 

Княжеские земли Боярские земли 

Территории, принадлежавшие княжеской семье 

– княжеские вотчины. 

Великий князь отдавал боярину право сбора 

дани с определенной земли за хорошую 

службу. Со временем эта территория 

переходила в полную наследственную 

собственность боярина – вотчину. 

Население вотчины платило налог князю и 

своему феодалу. 

Формируется социальная структура государства: 

Высшие сословия Низшие сословия 

Служители культа (волхвы до принятия 

христианства), православное духовенство (с X 

в.) 

Люди – свободные крестьяне-общинники. 

Князья – вожди племен, правители 

государственных образований. 

Градские люди – купцы, ремесленники, 

жители городов. 

Бояре – потомки родоплеменной знати, воеводы, 

наместники. 

Смерды – зависимые крестьяне, несшие 

повинности. 

Дружинники – воины княжеских отрядов. Рядовичи и закупы - люди, которые в силу 

обстоятельств не могли выплачивать 

повинности, теряли свое хозяйство, и 

обязывались выполнять сельские работы 

на своего господина в качестве выплаты 

долга. 



 

Холопы – зависимая социальная группа, 

близкая к рабам.  

Киевскую Русь называли «Страной городов». Развитие городов говорит о высоком 

уровне общественного развития. Русские города являлись административными и 

политическими центрами. 

Города Киевской Руси 

возникают как центры 

Именных княжений 

(административные 

центры) 

Отправления культов 

(родовые центры племен) 

Пересечения торговых путей 

(торгово-ремесленные центры) 

В городах сосредотачивались ремесло и торговля. Ремесло на Руси имело более 60 

специальностей. Основные направления развития ремесла: изготовление ювелирных изделий и 

украшений, изготовление предметов быта, изготовление предметов из металла. Торговля имела 

большое значение для развития древнерусского государства. Успешная торговля означала 

успешное развитие феодальной экономики. Экспорт составляли: воск, пушнина, лен, кожа, 

кольчуги и пр. Импорт составляли: дорогие ткани, оружие, церковная утварь, пряности, 

драгоценные камни. 

Таким образом, с начала X до середины XI века Киевская Русь развивалась в 

сравнительно благоприятных условиях. Стабилизировалась экономика, осваивались новые 

пахотные земли, совершенствовалось земледелие, развивались ремесла, появлялись новые 

города, росла торговля. 

 

Базовые понятия темы: феодализм, вотчина, «Русская правда». 

Базовые даты темы: 

882 г. – образование единого Древнерусского государства; 

988 г. – принятие христианства как государственной религии. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте систему управления Древнерусского государства. 

2. Выделите этапы политического развития Киевской Руси. 

3. Расскажите о причинах и последствиях принятия христианства на Руси. 

4. Дайте социально-экономическую характеристику Киевской Руси. 

 

 
Тема 3. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия. 

План: 

1. Причины феодальной раздробленности. Раздробленность как историческое явление. 

2. Основные княжества периода феодальной раздробленности. 

3. Последствия феодальной раздробленности. 

 

 Хронологические рамки феодальной раздробленности: 30-е годы XII века – конец 

XIV века. Феодальная раздробленность - закономерный этап развития феодального общества, 

когда единое государство распадается на политически самостоятельные единицы (княжества); 

при этом сохраняя экономическое и культурное единство. Формально находясь в составе 

Киевской Руси, удельные княжества постепенно обособляются от Киева. 

Причины раздробленности: 

Политические  Экономические 

Постоянные набеги кочевников и отток 

населения на северо-восток Руси. 

Сохранение значительной племенной 

разобщенности в условиях натурального хозяйства. 

Княжеские усобицы. Рост крупного землевладения. В рамках единого 

государства сложились самостоятельные 



 

экономические районы, выросли новые города, 

появились вотчинные хозяйства. В каждом из этих 

центров стояли сплотившиеся феодальные кланы. 

Усложнение социальной структуры 

общества. Развивалась зависимость 

сельских жителей от землевладельцев. 

Рост и усиление городов как центров удельных 

земель. 

Усиление местного аппарата 

управления. 

Упадок торговли по Днепру из-за половецкой 

опасности и утраты Византией главенствующей 

роли в международной торговле. 

Раздел территории между наследниками. 

Бесконечный передел земель. 

Активное развитие ремесел на местах. 

 
2. В период феодальной раздробленности выделялось несколько княжеств 

располагавшихся на стратегически выгодных территориях, и ведущих борьбу за лидерство. 

Дадим общую характеристику этим территориям: 

Галицко-Волынское Новгородская республика Владимиро-Суздальское 

стратегическое описание 

На западных и юго-западных 

границах. Территория 

благоприятная для хозяйства, 

торговли, политических 

контактов. Города Галич, 

Владимир-Вонлынский. 

Мощное  боярство, активные 

городские слои. 

Земли Новгородские 

простирались на огромные 

пространства. Выгодные 

природные и 

географические условия. 

Высокий уровень культуры 

(почти повсеместная 

грамотность людей). 

Долгое время один из самых 

глухих углов 

восточнославянских земель. 

Плодородные почвы, 

умеренный климат, 

отсутствие внешней 

опасности со стороны 

кочевников. Появились 

города Ростов, Суздаль, 

Владимир. 

экономическая характеристика 

Старинный центр пашенного 

земледелия. 

Развитие добычи каменной 

соли. 

Активная внешняя торговля и 

рост городов. 

Борьба за главенство на Руси. 

Ведущие отрасли хозяйства 

- торговля и ремесло. 

Слабое развитие земледелия 

вследствие сурового 

климата и малого 

плодородия земель. 

Широкое развитие 

промыслов. 

Особое республиканское 

управление. 

Основная отрасль хозяйства – 

земледелие. 

Постоянный приток 

населения в поисках 

нормальных условий жизни 

Нахождение на пересечении 

торговых путей. 

Быстрый рост городов. 

Неограниченный характер 

власти князя. 

политическое устройство (в схеме) 



 

Ограниченная монархия 

(власть князя ограничена волей 

веча и боярства). 

Князь=Бояре=Вече 

Республика 

(основные вопросы 

решаются на народном 

собрании, боярский совет в 

качестве правительства, 

князь приглашался для 

защиты города). 

Вече 

Бояре           Князь  

Абсолютная монархия 

(неограниченный характер 

власти князя и совещательные 

полномочия вече). 

Князь 

Бояре   Вече 

 

3. Последствия феодальной раздробленности: 

Позитивные Негативные 

Развитие местной культуры. Ослабление обороноспособности и 

политического единства русского 

государства. 

Развитие местных политических и экономических 

центров. 

Ослабление центральной власти. 

 

Складывание новых торговых путей. Постоянные княжеские усобицы. 

Дробление княжеств между 

наследниками. 

Базовые понятия темы: феодальная раздробленность, ограниченная монархия, абсолютная 

монархия, республика. 

Базовые даты темы: 

30-е годы XII века – середина XIV века – хронологические рамки феодальной раздробленности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите причины феодальной раздробленности, определите ее сущность. 

2. Охарактеризуйте основные русские княжества эпохи феодальной раздробленности. 

3. Расскажите о последствиях феодальной раздробленности на Руси. 

 

Тема 4. Монгольское государство и Русь: система взаимоотношений. 

План: 

1. Характеристика монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

2. Походы хана Батыя на Русь. 

3. Система отношений «Русь - Золотая Орда» и ее последствия. Борьба за независимость Руси. 

 
 1. Во второй половине XII-начале XIII вв. на огромных пространствах от Китая до 

Байкала жили многочисленные кочевые племена. Одно из них называлось монголами. Во 

второй половине XII века у монголов начался процесс распада родовых отношений, появлялась 

частная собственность, хозяйственной основой общества стала отдельная семья. Монголы были 

кочевниками, и все их хозяйство было связано с лошадьми. 

Каждое кочевое племя имело своего хана. Хан в свою очередь – дружинников-нукеров. 

В начале XII века монгольские племена сумел объединить в отчаянной борьбе один из 

монгольских вождей – Тэмучин (Тэмуджин). Он провел ряд реформ: ввел десятичную систему 

организации войска и общества. Была создана личная гвардия Чингисхана. В 1205 году 

Темуджин был признан Чингисханом, то есть ханом ханов. Появилось централизованное 

монгольское государство. 

В литературе долгое время шел спор о понятиях «монгол и «татарин», их соотношении и 

идентичности. Этноним «монгол» применялся как самоназвание нескольких племен, 



 

объединенных Чингизханом в единое государство. Однако, исторически сложилось так, что 

войска Чингизхана, где бы они не появлялись, называли «татарами». Это связано с китайской 

летописной традицией, где название «татары» соответствовало европейскому понятию 

«варвары». Собственно татары в XII – нач. XIII вв. обитали вдоль северной границы Китая, 

охраняя ее от набегов кочевников, в том числе и монголов. Русские и западноевропейские 

летописи по отношению к населению Золотой Орды обычно употребляли этноним «татары». 

Современные татары не имеют никакого отношения к народу, обитавшему в средние века на 

границах с Китаем. 

 Объединившись, монголы начали проводить активные завоевательные походы. Им 

покорились Северный Китай и Средняя Азия, Закавказье и Волжская Булгария. Армия 

монголов поражала строгой дисциплиной. Угнетающее действие на противников оказывали 

расправы монголов над побежденными. Непокорные и способные к сопротивлению 

уничтожались, многие попадали в Орду в качестве рабов. 

 

2. В 1237 году монголы во главе с ханом Батыем обрушились на русские земли. Первым 

разорению подверглось Рязанское княжество. В 1238 году монголы вторгаются во Владимиро-

Суздальскую землю. 4 марта 1238 года на реке Сити объединенные русские дружины терпят 

поражение. В 1239 году захвачены Черниговское, Переяславское княжество, в 1240 году 

захвачен Киев. Целые сутки шло жаркое сражение внутри города, все его защитники погибли. 

Было разрушено множество зданий, среди них и знаменитая Десятинная церковь – первый 

христианский храм на русской земле. Вместе со зданиями гибли ценнейшие рукописи, 

летописи, возможно тогда же было утрачено и «Слово о полку Игореве». Поход монголов 

продолжается через Галицкое и Волынское княжества в восточную Европу и на Балканы. С 

1243 года русские земли стали зависимы от Золотой Орды. На Волге возникает Сарай-Бату – 

столица огромного монгольского государства, земли которого тянулись от Иртыша до Дуная, 

от Северного океана до Кавказа. 

Причины поражения Руси: раздробленность и отсутствие единства в русских землях, 

высокое воинское мастерство монгольского войска. В начале  XIII века в русских землях 

столкнулись два типа социально-экономической и политической организации общества: 

оседло-земледельческий и кочевой, ориентированный на военные завоевания, и первый уступил 

на данном этапе второму, который доказал силой оружия свое преимущество. 
 

3. Система отношений «Русь-Орда» представляла собой политическую и экономическую 

зависимость русских земель от Золотой Орды, которая выражалась в следующем: 

Политическая зависимость Экономическая зависимость 

Княжение по ярлыку – специальной ханской 

грамоте. 

Выплата дани. 

Контроль баскаков за князьями. Сопровождение монгольских чиновников по 

территории Руси (подводная повинность), их 

материальное обеспечение. 

Произвольное изменение границ русских 

княжеств ханами. 

Многочисленные поборы, истощавшие 

русские земли. 

Регулярные карательные походы на Русь. 

Участие русских воинов в походах монголов. 

Последствия монгольского нашествия: 

Экономическое Политическое Культурное 

Массовое разорение 

территории во время 

ордынских походов и 

набегов. 

Развитие и закрепление на 

Руси традиций восточного 

деспотизма. 

Проведение первой переписи 

населения. 

Организация почтовой 

службы. 



 

Наиболее тяжелый удар 

нанесен по городам. Упадок 

ремесел и городской жизни. 

Замена вассальных 

отношений отношениями 

подданства. 

Знакомство и существование 

в рамках единого государства 

разных типов культур: 

монгольской и славянской. 
Разорваны хозяйственные 

связи русских земель с 

другими государствами. 

Монголы, в конечном счете, 

способствовали интеграции 

русских земель и созданию 

централизованного 

государства. 
Преобладание 

государственного 

феодализма. 

Этапы борьбы против ордынского влияния: 

 I этап (1237-1240) – локальные очаги сопротивления монгольскому нашествию 

Восстания против монголов носили стихийный характер и, как правило, заканчивались 

поражением восставших. Часто эти восстания подавляли русские князья с помощью 

монгольского войска, решая свои политические задачи, устраняя своих политических 

противников. 

 II этап (вторая половина XIII-первая половина XIV века) – политика пассивного 

сопротивления. Накопление сил для решающего перелома. 

 III этап (конец XIV-конец XV века) – объединение сил, свержение ига. В 1380 году 

состоялась Куликовская битва, в которой объединились все русские дружины под 

командованием московского князя Дмитрия Донского, Последствиями победы стали 

усиление Москвы как будущей столицы, уменьшение размера дани. В 1480 году – 

стояние на реке Угра приводит к окончательному освобождению от влияния Золотой 

Орды. 

Суждения и оценки отношений «Русь - Золотая Орда»: 

традиционная ига на Руси не было 

Соловьев С. М., Ключевский В. О. 

и большинство историков. 

Гумилев Л. Н. 

Иго для Руси стало большим бедствием. 

Русские земли были политически и 

экономически зависимы от Орды. 

Существовали союзнические отношения Руси 

и Орды. Русь платила дань, а Орда 

обеспечивала безопасность русских княжеств. 

Таким образом, период становления и развития русского государства являлся сложным, 

многоступенчатым процессом со своими особенностями. Становление государственности было 

обусловлено сильным влиянием внешнеполитического фактора, но в целом в указанный период 

происходило в общеевропейских исторических традициях. 

 

Базовые понятия темы: иго, ярлык, выход. 

Базовые даты темы: 

1237 г. – начало монгольского завоевания русских княжеств. 

1380 г. – Куликовская битва. 

1480 г. – Стояние на р. Угра. Освобождение от влияния Золотой Орды. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о появлении монгольского государства и первых походах монголов. 

2. Расскажите о завоевании русских земель, выделив последствия. 

3. Охарактеризуйте систему ордынского господства, выделив суждения и оценки историков по 

этому вопросу. 

 
Тема  5. Роль Москвы в объединении русских земель в XIV-XV вв. 

План: 

1. Причины возвышения Москвы. 

2. Этапы возвышения Московского княжества. 



 

 

1. Объединительные тенденции в российских землях всегда имели место, но со временем 

идея объединения стала воплощаться на практике. На территории бывшей Киевской Руси 

обозначилось несколько претендентов на лидерство. Одним из них стало Московское 

княжество. В 1147 году летопись впервые дает упоминание о Москве, как о населенном пункте. 

С 1276 года известно уже Московское княжество, которое отошло в управление князю Даниилу 

Александровичу, внуку Александра Невского. После смерти Даниила начинается борьба 

Москвы и Твери за Владимирское княжество, т. к. именно владимирский князь считался на тот 

момент старшим среди князей. Победа давала роль судьи над другими князьями, преимущество 

в международном положении, право собирать дань со всех княжеств и пр. привилегии. 

Со второй четверти XIV века начинается планомерное возвышение Московского 

княжества. 

Причины возвышения Москвы: 

 дальновидная политика первых московских князей. Их политическая ловкость и 

хозяйственность; 

 поддержка православной церкви и перенос центра русского православия из Владимира в 

Москву в 1326 году; 

 московские князья, будучи младшей ветвью великокняжеского рода, делали ставку на 

отношения с ханами Золотой Орды; 

 преимущество географического положения (удаленность от опасных районов, торговые 

пути, возможности земледелия, возможность принять большие миграционные потоки). 

 

2. Этапы возвышения Москвы связаны с политикой конкретных князей. 

Иван Калита 

1325-1340 гг. 

Хитрый и умный политик. В 1327 году подавил восстание против 

монголов в Твери, преследуя свои политические интересы, и получил 

ярлык с правом вывоза дани в Орду. Собирал он больше, чем требовалось, 

и львиная доля дани оседала в подвалах Москвы. Для политической 

борьбы всегда требуется много денег. Ордынцы в это время не совершали 

походов на Русь, и Калита покупает близлежащие территории, 

присоединяя их к Москве, закладывая основы будущего могущества 

Московского государства. 

Дмитрий 

Донской 

1359-1389 гг. 

Присоединяет Углич, Калугу, Дмитров, Кострому, Галич. В 1375 году 

сломлена Тверь, выступавшая в союзе с Литвой. В 1380 году одержана 

победа в Куликовской битве – первая крупная победа над монголами. 

Подъем авторитета Москвы. 

Василий I 

1389-1425 гг. 

Присоединяет Нижний Новгород, Муром, Вологду, Малую Пермь. 

Продолжается борьба с Литвой, которая принимает окончательно 

католичество как государственную религию. Постепенное освобождение 

от влияния Орды. 

Феодальная 

война 

1425-1453 гг. 

После того как с лидерством Москвы стало все очевидно, начинается 

борьба за власть среди московских князей, получившая название 

феодальной войны. Причины конфликта: 

 Борьба семейного (прямого) и родового начал в наследовании 

княжеского престола; 

 Противоречивый текст завещания Дмитрия Донского, дававший 

возможность его трактовки с разных наследственных позиций; 

 Личное соперничество за власть потомков Дмитрия Донского. 

В ход шли любые средства. Союзников искали в Орде и в Литве, сами 

князья проявляли жестокость в этом процессе. Так князь Василий 2 был 

вероломно схвачен и ослеплен, но в итоге именно его поддержала церковь 



 

и большинство князей. 

Последствия войны: 

 Усиление влияния Орды; 

 Физическое уничтожение князей – упрощение процесса 

объединения; 

 Разорение страны; 

 Приоритет Москвы; 

 Победа принципа прямого престолонаследия от отца к сыну. 

В Москве в 1448 году без согласия Константинополя выбран митрополит 

(глава церкви). Это свидетельствовало о самостоятельности русской 

церкви и об авторитете Московского государства. 

Иван III 

1462-1505 гг. 

Присоединяет Ярославль, Ростов, Великую Пермь, Новгород, Тверь, 

Чернигов, Гомель, Рыльск и пр., объединяя русские земли под властью 

Москвы. В 1485 году принимает титул «Государь всея Руси». В 1480 году 

после «стояния на реке Угре» была ликвидирована зависимость от 

Золотой Орды. В 1497 году создается свод законов единого государства – 

Судебник. 

Василий III 

1505-1533 гг. 

Присоединяет Псков, Рязань, Смоленск, завершая процесс объединения 

земель. Формируется великорусская народность. 

  
Базовые даты темы: 

1276 г. – начало истории Московского княжества. 

1485 г – Иван III провозглашает себя «Государем всея Руси». 

1497 г. – издан Судебник единого Московского государства. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о причинах возвышения Москвы. 

2. Выделите этапы возвышения Московского княжества. 

 

 
Тема 6. Образование Русского централизованного государства. Иван III –«Государь всея 

Руси». 

План: 

1. Предпосылки объединения русских земель и особенности централизации русских земель. 

2. Московское государство в XV – XVI вв. 

 

 1. Процесс образования Московского государства завершился в начале XVI 

столетия. В это время была ликвидирована политическая независимость ряда важнейших 

русских княжеств и феодальных республик. Большинство историков полагают, что процесс 

объединения происходил на феодальной основе. Главную экономическую причину образования 

Московского государства усматривают в развитии феодальных отношений. 

Предпосылки объединения русских земель: 

Социально-экономические Политические Духовные 

Развитие феодального 

землевладения, стремление бояр 

приобретать вотчины за 

пределами своих княжеств. 

Появление новых 

политических лидеров: 

Москвы, Твери, Суздаля и 

пр. 

Наличие единой 

государственной религии. 



 

Феодалы нуждаются в сильной 

централизованной власти, 

которая могла бы держать в 

повиновении крестьян, 

ограничивая права и привилегии 

крупнейших бояр-

землевладельцев. 

Необходимость 

освобождения от ордынской 

зависимости. 

Осознание необходимости 

духовного и культурного 

единства Руси. 

Развитие городской жизни, 

возрождение ремесел. 

Единство языка, правовых 

норм, традиций. 

Особенности централизации русских земель: 

 влияние восточного компонента, что привело к развитию «деспотического 

самодержавия» как типа государственности, который опирается не на систему 

вассалитета, а на отношения подданства и службы; 

 утверждение мобилизационного пути развития, для которого характерно постоянное 

вмешательство государства в механизмы функционирования общества; 

 формирование Московского государства как государства военно-национального, 

движущей силой которого была перманентная потребность в обороне и безопасности; 

 политические предпосылки образования единого государства находятся на первом 

месте. Основной социальной опорой московских князей в процессе централизации 

являются дворяне – служилое сословие; 

 русские князья переняли у монголов модель управления, сводившую функции 

государства к взиманию дани и налогов, поддержанию порядка и охране безопасности. 

Эта философия была полностью лишена сознания ответственности за общественное 

благодеяние. 

 процесс централизации сопровождается не развитием буржуазных отношений, а 

дальнейшим закрепощением крестьян и жесткой регламентацией жизни других 

сословий; 

 отсутствие капиталистических элементов в экономике, ярко выраженный феодализм, 

отсутствие единого национального рынка; 

 Московское государство формируется на пересечении Европы и Азии. 

 

2. Политическая система управления Московского государства состояла из следующих 

звеньев: 

Великий князь 

обладает комплексной властью, но ограниченной Боярской думой. Монархия носит сословно-

представительный характер. 

Боярская дума 

законосовещательный 

орган 

Боярин 

представитель князя на 

определенной территории, 

осуществляющий функции 

управления и суда. Находится 

на содержании местного 

населения (кормлении). 

Приказы 

органы управления делами 

государства с исполнительными 

функциями 

В основе всей системы управления лежал принцип местничества, когда должность 

занимали в зависимости от знатности и положения рода. Местничество выступало средством 

административного давления на Великого князя со стороны аристократии, регулятором 

отношений внутри сословия боярской знати. 

Социально-экономическая характеристика Московского государства: 

 Продолжается развитие института княжеского землевладения и вотчины. Это владение 

можно было заложить, продать, передать по наследству. Верховным собственником 



 

земли при этом оставался Великий князь. Зарождается поместное землевладение. 

Государству необходимо сильное войско, а содержать военных людей в тех условиях 

можно было только за счет наделения их землей. Появляется поместье – земля, которая 

дается человеку на время его службы князю. Человек не мог продавать ее, передавать по 

наследству (только в случае, если старший сын несет княжескую службу). Поместье в 

любой момент может быть отнято. Дворянство начинает вести борьбу за расширение 

своих прав на землю. Появляется все больше групп феодально-зависимого населения. 

 В огромной массе крестьянства отчетливо выделяются две категории: «черные» 

крестьяне – жившие общинами в селах, не принадлежавших отдельным феодалам, и 

владельческие крестьяне, жившие на землях в составе феодальной вотчины. 

Владельческие крестьяне были лично зависимы от феодала, но степень зависимости 

была различной. За данной категорией крестьян сохранялось право перехода от одного 

феодала к другому. 

 Активно развивается ремесло: черная, цветная металлургия, деревообработка, 

текстильное, кожевенное, гончарное производство, книгопечатание, изготовление 

оружия, колоколов, развивается строительство, появляются предприятия 

мануфактурного типа. 

 Торговля характеризуется весьма серьезными изменениями: происходит развитие 

товарно-денежных отношений, рост денежных налогов и товарности, формирование 

торгового слоя (купечество), неравномерное развитие торговых отношений. 

 Продолжает развиваться городская жизнь. Города являются центрами 

административной, ремесленной и культурной жизни. В городах наблюдается сочетание 

городских ремесел с элементами сельского хозяйства. В городах сосредотачивается 

крупное купечество. 

В целом экономическая ситуация в XIV-XV вв. в Московском государстве 

характеризуется динамичным подъемом. Московское государство оставалось аграрным, 

преимущественно с натуральными формами хозяйствования. Развитие товарно-денежных 

отношений шло медленно. 

 

Базовые понятия темы: кормления, местничество, приказы. 

Базовые даты темы: 

1276 г. – начало истории Московского княжества. 

1485 г – Иван III провозглашает себя «Государем всея Руси». 

1497 г. – издан Судебник единого Московского государства. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите об условиях и особенностях формирования Московского государства. 

2. Дайте политическую и социально-экономическую характеристику Московского государства 

XIV-XV вв. 

 

Тема 7. Россия в эпоху Ивана Грозного. Опричина и ее последствия. 

План: 

1. Иван IV – первый русский царь. Реформы середины XVI в. 

2. Политика опричнины и ее последствия. 

 
1. В 1530 году у Великого московского князя Василия III и его жены Елены Глинской 

родился долгожданный наследник – Иван Васильевич. В истории он остался как Иван Грозный. 

Мальчик рано остался сиротой и испытал на себе все тяготы одинокого детства. Пока царевич 

рос, страной управляли представители высшего боярства. Период боярского правления 

продолжался с 1538 по 1547 годы. Он оказал пагубное влияние на молодого царевича и 

дестабилизировал положение в стране. 

 В 1547 году Иван IV был коронован на царство по византийскому образцу в 

Успенском соборе Московского Кремля, став первым в истории русского государства царем. 



 

Официально начало его титула звучало теперь как «Царь и Великий князь всея Руси». 

Подчеркивалось божественное происхождение его власти. Венчание способствовало 

укреплению авторитета русского государства, и укрепило центральную власть. 

Перед Иваном IV стояла глобальная историческая задача – необходимость 

централизации. Нужно было добиться единства в социальной и экономической областях, 

обеспечить духовное единение общества. Решать подобную глобальную задачу молодой 

правитель начал путем реформ. В этом его поддерживало негласное правительство – Избранная 

Рада (круг особо приближенных лиц). В состав Избранной Рады входили А. Адашев, князь А. 

Курбский, дьяк И. Висковатый, священник Сильвестр, митрополит Макарий. 

Реформы Ивана IV в середине XVI века: 

Дата Название 

реформы 

Содержание Итоги 

1549 I Земский 

собор 

Торжественное собрание 

представителей высших 

разрядов. 

Царь призвал собравшихся к 

совместной деятельности, собор стал 

высшим сословно-представительным 

органом власти при царе.  

1550-

1556 

Военная 

реформа 

(Уложение о 

службе) 

Создание стрелецкого 

войска. 

Единый порядок военной службы с 

поместья и вотчин. 

Упорядочение военной 

жизни общества и 

порядка представления 

воинов. Введение строгих 

списков служилых людей. 

Равные права для боярства и 

дворянства. Каждый феодал обязан 

был выставить 1 человека на коне и в 

полном вооружении со 150 десятин 

имевшейся у него земли. 

Увеличилась дворянская конница. 

Повышение боеспособности. 

1550 Судебник Принятие нового 

законодательного 

сборника. 

Ограничение власти наместников, 

контроль за ними со стороны 

центральной власти, единые размеры 

судебных пошлин и кормов, кара за 

взятки, урезаны права монастырей. 

Усиление крестьянской зависимости. 

1550 Большая соха Введение единого 

земельного налога. 

Централизация налогообложения в 

сельском хозяйстве. 

1551 Стоглавый 

собор 

Собрание высших 

церковных иерархов. 

Упорядочение церковной жизни, 

сведение к единообразию церковной 

службы, унифицирование обрядов. 

Просвещение было обозначено как 

одна из важнейших задач церкви. 

Ужесточение дисциплины в среде 

духовенства. 

1553-

1560 

Приказная 

реформа 

Реформирование системы 

приказов. 

Четкое распределение функций в 

аппарате управления государством.  

1550 Ограничение 

местничества 

Молодые бояре должны 

были начинать службу на 

незначительных 

должностях. 

Удар по княжеско-боярской 

олигархии, выдвигается на первый 

план дворянство. 

1556 Отмена 

кормлений 

Отменена система 

кормлений.  

Функции кормленщиков отданы 

местным властям. Развитие местного 



 

самоуправления, ликвидированы 

пережитки раздробленности. 

 Реформы середины XVI в. были направлены на создание единого централизованного 

государства, на укрепление царской власти. Реформы имели структурный характер, затронули 

все сферы жизни общества. По политическому устройству Московское государство в этот 

период представляло собой сословно-представительную монархию. 

 

 2. Неудачи во внешней политике, характер Ивана IV, реформирование, не 

рассчитанное на быстрый результат, гибель любимой супруги Анастасии и реакция 

недовольного боярства привели к тому, что Иван IV объявляет опалу против Избранной рады и 

вводит опричнину. 

 В декабре 1564 года царь выезжает из Москвы с семьей, казной, иконами, 

ближайшими помощниками. Через месяц он шлет два письма московскому митрополиту, в 

котором мотивировал свой отъезд и отказ от царства гневом на мятежных бояр. Второе письмо, 

адресованное московским жителям, говорит о том, что царь на них не гневается и опале не 

подвергает. 

 Бояре просили Ивана IV вернуться. Царь вернулся, но уже на своих условиях. С 1565 

года территория страны была разделена на две части – опричнину и земщину. Опричниной в 

средневековой Руси называли земельный удел, выделявшийся княжеской вдове. Иван IV 

использовал форму «опричь» как обособленной территории для осуществления особой 

политики. В земщину попали земли видного боярства. В опричнину - остальные лучшие 

территории. Каждая из частей имела свой аппарат управления. Против крупного боярства 

объявляется террор, который захватывает и членов боярских семей, и вовсе невинных людей. 

 В 1572 году в связи с осложнившейся внешнеполитической обстановкой и кризисом 

внутри страны опричнина была отменена. Она осталась в истории России как одно из самых 

загадочных и сложных явлений. В. О. Ключевский говорил о ней так: «Учреждение это всегда 

казалось странным, как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал». 

Суть опричнины в сочетании следующих факторов: 

 борьба аристократии с самодержавием; 

 прогресс в утверждении государственных начал над родовыми; 

 террор в условиях сохранения самодержавия; 

 деспотизм и насилие в отношении всех слоев населения; 

 борьба удельного и централизованного порядка; 

 следствие душевной болезни Ивана IV; 

 гипертрофированная централизация государственной власти; 

Итоги опричнины: 

 разрушена сословная монархия. Укреплен режим личной власти царя, ликвидированы 

пережитки удельной системы; 

 разрушена экономика страны; 

 многочисленные людские жертвы; 

 нарушена организация и комплектование поместного войска; 

 подорван класс собственников; 

 установлены отношения подданства; 

 социальная депрессия, ощущение национальной катастрофы в сознании людей. 

В результате политики Ивана Грозного не произошло серьезных изменений в структуре 

общественных отношений, но опричнина и рост налогов резко усилили недовольство масс. 

Личность и деятельность Ивана IV были противоречивы. Его деятельность способствовала 

важным внутренним преобразованиям и ликвидации опасных очагов агрессии против России, с 

другой стороны его характеризует жестокость в борьбе с действительными и мнимыми 

противниками. 

 



 

Базовые понятия темы: Избранная рада, Земский собор, большая соха, опричнина. 

Базовые даты темы: 

1547 г. – венчание на царство Ивана IV. 

1549-1564 гг.– политика реформ (Реформы Избранной рады) 

1564-1572 гг. – политика опричнины. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику реформам Избранной рады. 

2. Определите причины, суть и последствия политики опричнины. 

 

 
Тема 8. Внешняя политика Ивана IV. 

План: 

1. Цели и задачи внешней политики Ивана IV. 

2. Основное содержание внешней политики второй половины XVI в. и ее итоги. 

 
1. К середине XVI в. международное положение Московского государства оставалось 

напряженным. Для укрепления крепостей на западной границе понадобились серьезные 

материальные и людские ресурсы. Однако, строительство крепостей не гарантировало военных 

успехов. Главной проблемой в сложившейся обстановке стала Казань, после того, как там был 

убит московский ставленник. Практически замерли отношения с теми европейскими странами, 

с которыми ранее они шли интенсивно. Взаимосвязь внешнеполитической слабости и 

внутренних напряжений была очевидна. 

Первой внешнеполитической задачей нового правительства Избранной Рады и Ивана IV 

стало установление контроля над Поволжьем и присоединение новых земель. Здесь интересы 

Московского государства пересекались с интересами Крымского хана, за которым стояла 

Османская империя. Москву спасало то, что у Крыма не хватало мощи и последовательности. 

Крым не стал объединителем новой тюркской империи, для Московского государства 

геополитическая целостность Поволжья стала актуальной тогда, когда стало невозможным 

решение вопроса традиционным способом – закреплением на троне Казани своего ставленника. 

То, что казанские походы возглавляет сам царь, говорит о первостепенной важности 

«восточной» политики. Завоевание Казани в 1552 г. было принципиально важным в 

оформлении государственно-политической идеологии Москвы как православного 

христианского царства. Победа над традиционным конфессиональным противником не могла 

не рассматриваться как знак особого благоволения Бога. В 1556 году к Московскому 

государству было присоединено Астраханское ханство. 

Покорение Казанского ханства открывало перспективы освоения другого богатейшего 

землей и ресурсами региона – Сибири. 

С присоединением Казани и Астрахани меняется национальный состав Московского 

государства. Еще в 1552 году в его составе оказалась Западная Башкирия, а к 1557 году 

присоединение Башкирии в основном было закончено: в составе Московского государства 

объединился почти весь башкирский народ, за исключением части, подвластной Сибирскому 

ханству. Русское правительство сохранило за башкирами их земли, установив для них 

натуральный налог – ясак. Таким образом, присоединение Казанского и Астраханского ханств 

стало началом процесса формирования многонационального российского государства. 

На Западе геополитический интерес Московского государства заключался в прорыве к 

балтийской торговле, в активном участии разделе территорий Ливонского ордена, 

прогрессирующий распад которого был очевиден. Московское государство находилось в 

наименее выгодном положении – оно было отделено от торговых портов, признанных Ганзой – 

крупнейшим торговым союзом. К этим интересам необходимо добавить стратегические выходы 

Северной и Центральной Прибалтики, возможности расселения дворян, конфессиональные 

интересы (торжество православия). 

 



 

2. В эпоху правления Ивана Грозного можно выделить три направления: 

Южное Западное Восточное 

Борьба с Крымским 

ханством. 

Ливонская война 1558-1583 гг. Расширение границ 

русского государства. 

1559 г.– неудачный 

поход русского войска 

на Крым. 

1571-1572 гг.– набеги 

крымского хана на 

Москву. 

Попытка России утвердиться в 

Прибалтике. 

1552 г.– присоединение 

Казанского ханства. 

Вторжение русских войск в Ливонию, 

поражение русских войск под Полоцком 

и Оршей, предательство А. Курбского, 

образование Речи Посполитой (Польши) 

выступление против России коалиции 

католических государств, вторжение 

Польши в русские земли, наступление 

Швеции на Нарву. 

1556 г.– присоединение 

Астраханского ханства. 

Волга стала главным 

речным путем для 

торговли со странами 

Азии и Ближнего 

Востока. 

1582-1583 гг. с Польшей подписано 

перемирие на 10 лет. Россия уступила 

всю Ливонию и Полоцк. 

Со Швецией подписано перемирие на 10 

лет. Россия уступила ряд городов. 

1581-1585 гг.– поход 

Ермака в Сибирь, 

начало освоения края, 

борьба с Сибирским 

ханством. 

Ливонская война была проиграна. Все завоеванное пришлось вернуть, шведы захватили 

4 русские крепости. В итоге, к концу своего непростого правления Иван Грозный оставил 

целый комплекс серьезных внешних проблем, которые отразились в глобальном кризисе начала 

XVII века. 

Базовые даты темы: 

1552 г. – взятие Казани. Покорение Казанского ханства. 

1556 г. – взятие Астрахани. Покорение Астраханского ханства. 

1558-1583 гг. – Ливонская война. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику целям и задачам внешней политики Ивана IV. 

2. Определите основные направления, мероприятия и итоги внешней политики Ивана IV. 

 

 

Тема 9. Социально-политический кризис конца XVI-начала XVII века в России. Смутное 

время и его последствия. 

План: 

1. Смута: причины, основные события, последствия. 

2. Социально-экономическая и политическая характеристика Московского государства в XVII 

в. 

 

 1. Начало XVII столетия в российской истории ученые называют смутой. Иван 

Грозный не оставил после себя надежного преемника. Старший сын – Федор Иванович был 

провозглашен царем и находился у власти до 1598 года. Это был человек, неспособный 

управлять государством, и еще при жизни его отца был сформирован опекунский совет, 

который должен был помогать будущему царю управлять. Младший сын Грозного – Дмитрий к 

моменту смерти отца совсем младенец. При Федоре Ивановиче выдвигается на политический 

небосклон фигура Бориса Годунова – шурина царя по материнской линии. Именно Годунов 

(1598-1605) управляет Московским государством. Осуществляется целый ряд удачных для 

страны политических шагов: 

 отбит набег на Москву крымского хана; 



 

 война со Швецией привела к победе и возвращению ранее утраченных земель; 

 в 1589 г.– было учреждено патриаршество, и Русская православная церковь стала 

независимой от Константинополя (Иов – первый патриарх). 

 В 1591 году в Угличе при невыясненных обстоятельствах погибает царевич 

Дмитрий. Династия Рюриковичей по прямой мужской линии прерывается. В 1598 году Бориса 

Годунова официально на Земском соборе избирают царем. Уникальность этого факта в том, что 

Годунов стал первым русским царем, избранным Земским собором. Через некоторое время в 

стране начинается «Смута». 

 Смута – эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса. 

Сопровождалась народными восстаниями, появлением самозванцев, разрушением 

государственной власти, польско-шведской интервенцией, разорением страны. 

Причины смуты: 

 последствия проигранной Ливонской войны; 

 последствия разорения страны в период опричнины; 

 усиление крепостничества; 

 стихийные бедствия (неурожаи несколько лет подряд и как следствие - голод); 

 династический кризис: пресечение мужской ветви правящего дома; 

 кризис духовных основ (насилие и убийства становятся обыденным делом); 

 претензии Польши на русские земли и престол. 

На этом сложном социальном фоне появляется некто Григорий Отрепьев, бывший 

монах, который заявляет, что он – царевич Дмитрий, чудом спасшийся от убийц Годунова. 

Заручившись поддержкой польских феодалов, заинтересованных иметь в богатой России 

«своего» царя, Лжедмитрий I начинает поход против Годунова. 

В 1605 году внезапно умирает Борис Годунов и Лжедмитрий I вступает в Москву. Его 

власть продолжалась до 1606 года. В попытке решить социальные проблемы (голод в стране 

продолжался) Лжедмитрий I увеличивает налоги, жалует землей польских наемников, что 

вызывает недовольство дворян и крестьянства. Осложнения с Польшей, противоречия с 

московским боярством, напряженные отношения поляков и москвичей привели к восстанию 

1606 года, организованного боярством, Лжедмитрий I был убит. 

С 1606 по 1610 год царем являлся Василий Шуйский – боярин, поставленный 

властвовать узким кругом боярства. Боярский царь решает все вопросы в пользу своего 

сословия, что вызывает недовольство остального населения. В 1606 году начинается восстание 

под предводительством И. Болотникова. Восстание терпит поражение, но напряженность в 

обществе остается сильной. В 1607 году в России появляется Лжедмитрий II. Лжедмитрий II 

встает военным лагерем в деревне Тушино, за что и получил прозвище – Тушинский вор. И там, 

и там появляются сторонники, и каждая сторона заводит свой правящий двор. В 1609 году 

Шуйский обращается за военной помощью к Швеции, чтобы шведы помогли победить 

Лжедмитрия II. Этот договор нарушал договор с Польшей, заключенный еще по условиям 

Ливонской войны. Польша начала открытый военный поход против России. 

В 1610 году свергли Шуйского. Боярство заключает договор с Польшей о призвании на 

русский престол польского королевича Владислава. Страна оказалась на краю гибели. Возникла 

угроза религиозной переориентации огромного пространства. Было организовано два 

ополчения для освобождения Москвы, но только второе, под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского, стало успешным. В 1612 году в начале ноября второе ополчение выбило поляков 

из Москвы. 

В 1613 году созывается Земский собор для избрания нового царя. Выбор пал на 16-

летнего Михаила Романова. Управлять государством Михаилу первое время помогал его отец – 

патриарх Филарет. Смутное время юридически на этом считается законченным. Каковы были 

его последствия: 

 пресечение правящей династии; 

 распад политической структуры общества; 

 экономический кризис. 



 

 

2. Задачи, стоявшие перед правительством М. Романова (1613-1645) сводятся к следующим 

пунктам: восстановить самодержавие, преодолеть духовную разобщенность, ликвидировать 

разруху и отсталость, поднять жизненный уровень населения. Направления перемен 

заключались в укреплении абсолютной монархии, создании промышленности, развитии 

внутренней торговли, укреплении единства церкви, создании регулярной армии, получении 

выхода к морям, расширении связей с другими государствами. В 1617 году заключен мир со 

Швецией, в 1618 – перемирие с Польшей. Отдали часть территории в обмен на отказ 

Владислава на русский престол (Смоленск, Чернигов) 

 В 1649 году, в царствование сына Михаила Романова – Алексея Михайловича (1645-

1676) принимается новый феодальный законодательный кодекс Российского государства – 

Соборное уложение. Оно было принято на Земском соборе. В кодексе регулировались 

отношения в основных сферах жизни общества: законодательно оформился процесс 

становления абсолютной монархии, получило оформление сословная структура общества. В 

данном документе окончательно было закреплено крепостное право – наиболее тяжелая форма 

зависимости крестьян от помещиков, власть которых распространяется на личность, труд и 

имущество принадлежавших им крестьян. Крепостные отношения были не зловещими 

происками власти, а необходимейшим рычагом политической организации российского 

общества. 

Причины крепостничества в России: 

 низкая производительность крестьянских хозяйств. В сложных климатических условиях 

и постоянной внешней угрозы русский крестьянин получал гораздо меньший урожай, 

чем это требовал объективный процесс развития общества и его самосохранения; 

 экономическая зависимость крестьян от помещиков; 

 постоянно возникавшие расходы на поддержание обороноспособности и необходимость 

укрепления ее основы – служилого сословия – помещиков; 

 необходимость обеспечения знати рабочей силой путем прикрепления крестьян к земле 

и феодалу. 

Этот режим на тот момент создавал минимальные условия для жизни российского 

общества в целом. Вот что оно из себя представляло. 

 При Алексее Михайловиче за страной окончательно закрепляется название – Россия. 

Царь правил как самодержец и не был стеснен никакими законами или представительными 

органами. Земские соборы носят все более декоративный, совещательный характер, и как 

только центральная власть ощутила вновь свою силу, перестают созываться совсем. Власть 

пытается опираться на умных, независимых людей, не ставя на первое место их социальное 

происхождение. За счет таких людей увеличивается Боярская Дума. Она остается высшей 

служебной инстанцией государства. Многие члены Думы являются начальниками приказов. 

Приказы приобретают ведущее значение в управленческой деятельности. Местное управление 

было представлено воеводами и старостами. 

Развитие экономики характеризовалось такими явлениями как: 

 преобразование ремесла в мелкотоварное производство; 

 развитие специализации отдельных территорий и рост торгового оборота; 

 возникновение центров художественного производства и общероссийских ярмарок; 

 появление мануфактур (предприятие, где большая роль отведена ручному труду на фоне 

применения первых станков); 

 начало формирования всероссийского рынка. 

Социальная структура общества остается сословной. Сословие – это социальная группа, 

обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и 

обязанностями. Основные сословия России XVII века представлены: феодалами светскими и 

духовными, купечеством, посадскими людьми, крестьянами, казаками. Большинство населения 

страны после пережитых кризисов находятся в тяжелом материальном положении. 

Закрепощение крестьянства и рост повинностей, усиление налогового гнета, попытка 



 

ограничить вольность казаков, неумелые экономические действия правительства (соль 

облагалась дополнительной пошлиной, резкое повышение цен на хлеб, выпуск медной монеты, 

приравненной по стоимости к серебряной) вызывают постоянные бунты, поэтому XII век 

справедливо называют «бунташным». 

Власть понимает, что стране нужны перемены, и начинать нужно со сферы духовной, 

так как общество было глубоко религиозным. В 1652 году был избран новый патриарх Никон, 

который проводит глобальную реформу в Русской Православной церкви. Реформа Никона была 

направлена на устранение различий в богослужебной практике между русской и греческой 

церковью, введение единообразия службы по всей стране, введение троеперстия при крестном 

знамении и пр. Это привело к религиозному расколу на старообрядцев и официальную церковь. 

Реформы Никона открыли дорогу реформам Петра I. 

Основные направления внешней политики XVII века: 

Северо-западное 

Борьба со Швецией за 

выход на Балтику 

Юго-западное 

 

Южное 

Борьба с Крымом и 

Турцией 

Восточное 

Освоение 

Сибири 

Русско-шведская война 

1656-1661 гг. 

Освободительная война 

украинского нарда с Речью 

Посполитой за сохранение 

украинской 

государственности 

Строительство 

Россией засечной 

черты для обороны 

от набегов 

крымских татар. 

 

Основание 

поселений и 

крепостей. 

Россия отказалась от 

земель, завоеванных в 

Прибалтике ранее 

1654 – вхождение 

Правобережной  Украины 

в состав России. 

 Таким образом, XVII столетие стало переломным для страны. В суровой борьбе за 

самостоятельность оформились четкие политические, экономические и социальные 

направления и характеристики, в рамках которых предстояло нашему обществу развиваться 

дальше. 

Базовые понятия темы: смута, раскол. 

Базовые даты темы: 

1598 г. – избрание на царство Б. Годунова. 

1613 г.– избрание на царство М. Романова. Основание новой династии. 

1649 г. – Соборное уложение. 

1654 г. – присоединение Восточной Украины к России. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о причинах, основных этапах и последствиях смуты. 

2. Дайте характеристику социально-экономической и политической ситуации в России 

XVII столетия. 

 

 

Тема 10. Преобразования Петра I и их роль в истории России. 

План: 

1. Причины, цели и характеристика петровских преобразований. 

2. Основные реформы Петра I. 

3. Значение и оценка петровских реформ. 

1. С 1689 года по 1725 год власть находится в руках Петра I, сына царя Алексея 

Михайловича. Петр воспитывался своеобразно, свободно для русского царевича. Любил 

военные игры, тесно общался с иностранцами. Вокруг него постепенно складывается 

неформальная группа людей, которая поражала окружающих своим демократизмом и 



 

неформальным общением в отношениях с царем. В 1697 году Петр со своими приближенными 

едет за границу, вернувшись, начинает проводить активные внутренние реформы. Их причины: 

 отставание России в социально-экономическом, военном и культурном отношении от 

европейских стран; 

 активная деятельность Петра I, ориентированная на преобразования в стране; 

 предшествующее развитие страны в 17 веке. 

В основу преобразований были положены идеи служения Отечеству как высшей ценности для 

монарха, общего блага, практицизма и рационализма как основы деятельности. Особенностью 

реформ стали их масштабность и распространение на все сферы жизни общества и 

бессистемность, отсутствие четкого плана. Все преобразования подчинялись одной цели – 

завоевание выхода к морю, что позволило бы вывести страну на новый уровень экономических 

и международных отношений. Но реформы Петра проводились в рамках феодальной модели и 

не были направлены на развитие капитализма. 

 

 2. Рассмотрим основные направления петровских преобразований. В основе 

экономических мероприятий лежали принципы меркантилизма (политика, способствовавшая 

накоплению средств внутри страны) и протекционизма (политика поддерживающая 

отечественных производителей и торговцев льготными тарифами и условиями деятельности с 

целью защиты экономики от иностранной конкуренции). 

Содержание 

преобразований. 

Осуществление в экономической сфере государственной 

политики. 

Создание мануфактурной 

государственной 

промышленности. 

Принудительное обеспечение мануфактур рабочей силой на 

основе крепостнического труда. Крестьян приписывали к 

мануфактурам, а владельцы предприятий могли покупать для 

работы крепостных. Стремление создать систему контроля за 

качеством ремесленной продукции, упорядочение практики 

ученичества. 

Попытки 

государственной охраны 

лесов. 

Резко расширились посадки на юге страны тутовых деревьев, 

расширились посевы льна, конопли. 

Денежная реформа. Создание полноценной денежной системы на десятичном 

принципе и полностью удовлетворяющей потребности 

экономики. 

 

Реорганизация системы государственного и административного управления. 

Создание Сената с 

законодательными и 

контрольно-финансовыми 

функциями. 

Высший судебный и управленческий орган власти. Был 

вначале коллегиальным органом власти из 9 сенаторов, 

обладавших равными голосами. 1711 г. Создание фискалов 

и прокуратуры. 

Замена приказов коллегиями.  Всего создано 11 коллегий. Их структура и функции были 

разработаны в специальных регламентах. Так была 

заложена основа унификации и бюрократизации 

государственного аппарата. 1718-1721 гг. 

Табель о рангах 1722 год. Государственный закон, создавший иерархию 

государственных должностей. Должности делились на 

светские и военные. В каждой было 14 классов или рангов. 

Петр вводит ряд мер, которые заставляют дворян 



 

соответствовать занимаемой должности. 

Губернская реформа 1708-1710 

гг. 

Вторая губернская реформа 

1719 г. 

Страна была впервые разделена на 8 губерний. Во главе 

поставлены генерал-губернаторы и губернаторы. 

Губернатор сосредотачивал в руках высшие военные и 

гражданские функции. Вскоре введена промежуточная 

единица – провинция, число губерний увеличилось. 

Новые органы управления на местах имели коллегиальный 

характер, все члены были наемными служащими, 

получавшими жалованье. Это подразумевало некий 

профессионализм чиновника и коренным образом 

отличалось от старой, феодальной системы. 

По итогам второй реформы основной административной 

единицей становится провинция, при сохранении губерний. 

Их было 50. Провинция делилась на дистрикты, во главе 

которых стояли земские комиссары, они собирали налоги и 

ведали полицией. Параллельно шло создание судебной 

системы. 

В 1722 году происходит изменение системы престолонаследия. Теперь монарх сам назначал 

преемника. 

В 1721 году Россия провозглашена империей в результате победы над Швецией. 

 

Военные реформы. 

Строительство военно-морского флота, 

Перевооружение армии. 

Увеличение поборов с населения, огромные массы 

согнанных для работы людей. 

Обучение военному делу за границей и 

в России.  

Отправлено 50 человек. Создание сети военных 

школ внутри страны. К 20-м годам  XVIII в. Россия 

могла обеспечить армию и флот своими кадрами.  

Рекрутская повинность в отношении 

податных сословий. 

Сформировано 29 пехотных и два драгунских полка. 

Служба в армии 25 лет. 

Создание новых воинских уставов. Вводится новая единая форма, ордена и медали, 

повышения в чине. 

Происходят изменения в положении социальных групп и в социальной структуре. 

Дворяне Указ о единонаследии (1714 г.) уравнивание в правах 

поместья и вотчины. 

Введение обязательной службы для дворян. 

Новое деление дворянства на основании табели о рангах. 

Духовенство Создание Синода 1720 год. Отмена патриаршества. Причина – 

враждебное отношение церкви к деятельности царя. Члены 

Синода присягали на верность царю и обязывались в мирские 

дела не входить. Ликвидирована независимость церкви то 

государства. 

Купечество Активное вмешательство в торговую деятельность 

купечества: принудительное переселение купцов в новую 

столицу Петербург, большие подати и повинности в пользу 

государства, введение государственной монополии на 



 

продажу ряда товаров 

Горожане (городская 

реформа 1699-1720 гг.) 

Приведение к единообразию социальной структуры города, 

внедрение западно-европейских социально-городских 

институтов в русских городах. Разделение жителей на цеха и 

гильдии. Стремление государства создать систему контроля за 

качеством ремесленной продукции, упорядочение практики 

ученичества. 

Крестьяне Подушная подать (1718-1724 гг.) - Проведение переписи 

населения, по итогам которой введено понятие «ревизская 

душа», учитывавшая поголовно все мужское население (и 

грудные дети, и старики). Увеличение поборов в казну. 

Сформировано новое сословие государственные крестьяне, 

холопы переведены в разряд крепостных. 

Преобразования в духовной сфере 

 создание системы светского образования и науки; 

 зарождение системы средств массовой информации; 

 трансформация придворного быта. 

 

Основные направления внешней политики Петра I 

Европейское Восточное 

Борьба за выход 

в Европу через 

Балтийское 

море. Северная 

война 1700-

1721 гг. 

Укрепление 

позиций России в 

Европе. 

Заграничные 

поездки Петра, 

начало 

династических 

связей с 

германскими 

государствами. 

Борьба с Турцией 

за утверждение 

присутствия 

России на 

Черном море. 

Азовские походы 

1695-1696 гг. 

Прутский поход 

Петра I 1710-

1711 гг. 

Персидский 

поход Петра I 

1723-1724 гг. 

В итоге успешной внешней политики Россия заняла достойное место в Европе. Страна 

была провозглашена империей (большим государством, ведущим активную внешнюю 

политику), а ее царь стал императором. 

 

3. В исторической литературе существуют различные точки зрения на реформы Петра I. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что реформы имели выдающееся значение в 

истории России. Преобразования Петра были ярким примером радикальных реформ 

проведенных государством без поддержки и даже при сопротивлении широких слоев общества. 

Они во многом были подготовлены предшественниками Петра и событиями XVII столетия. 

Идеалом государственного устройства для Петра было государство, где царь-капитан, его 

подданные – матросы. Петр превратил Россию в великую державу, достиг своей цели, и 

поэтому вошел в историю как великий реформатор. В России сложился культ учреждения, 

бюрократии, резко поднялись налоги. Церковь стала частью государственного аппарата. 

Главной особенностью создаваемой промышленности было выполнение государственных 

заказов, прежде всего военных. Это избавляло заводы от конкуренции, но лишало их 

экономической альтернативы. 

 Заимствуя европейский образ жизни за образец, Петр не понял, что успех Европы 

определяется не количеством мануфактур, а наличием условий свободного выбора образа 



 

жизни и деятельности. Результатом петровских реформ стало создание в России основ 

государственно-монополистической промышленности, крепостнической и милитаризованной. 

Государство носило военно-полицейский характер, пространство свободы резко сузилось. 

Единственным инициатором движения в этой системе стало государство. Происходит 

культурный раскол между европейски образованным дворянством и патриархальным 

крестьянством. 

 
Базовые понятия темы: меркантилизм, сенат, коллегии, синод. 

Базовые даты темы: 

1689-1725 гг. – правление Петра I. Проведение структурных реформ. 

1721 г.– провозглашение России империей. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите причины, цели и характер петровских преобразований. 

2. Расскажите об основных реформах Петра I. 

3. Выделите направления внешней политики России начала XVIII в. 

4. Дайте оценку преобразований Петра I. 

 

 
Тема 11. Внутренняя политика России в годы правления Екатерины II. 

План: 

1. Просвещенный абсолютизм как государственная идеология. 

2. Основное содержание политики Екатерины II. 

 
1. В 1762 году Екатериной II была поставлена точка в череде российских дворцовых 

переворотов. Немецкая принцесса, которая должна была быть просто женой российского 

императора, стала полноправной русской императрицей. Она сумела поставить свое имя в 

истории XVIII века на одну ступень по значимости с именем Петра I. 

Вторая половина XVIII в России характеризуется как период просвещенного 

абсолютизма. Это – политика, сочетавшая принципы абсолютной монархии с идеями 

французских просветителей, а именно ведение монархической власти в рамки законности, а так 

же забота монарха о подданных в соответствии с законами. По мысли императрицы, лучший 

способ навести порядок в обществе – разработка идеальной системы законов. Правильно 

составленные законы – залог четко действующего государства. Отсюда решающая роль 

просвещенного монарха, способного одарить общество такими законами. В 1767 г. по 

инициативе императрицы была созвана Уложенная комиссия 1767 г. Это было 

представительное собрание, включающее депутатов от свободных крестьян. Уложенная 

комиссия должна была разработать новое законодательство.  

Екатерина II специально для Уложенной комиссии составляет «Наказ» - объемный труд 

из 20 глав, раскрывающий принципы организации государства и роль государственных 

механизмов, основы правовой политики и законодательства, судопроизводства, уголовного 

права, а также основы общественной структуры и сословной политики. Екатерина II в 

«Наказе», основанном на трудах французских просветителей, проводит и свою политико-

правовую концепцию, существенно деформировав идеи Просвещения. Так, Екатерина II 

полностью игнорировала просветительскую идею «естественного права», которая гласила, что 

все люди рождаются свободными и имеют от природы равные права и теорию происхождения 

государства как акт общественного договора. Отказ этот был обусловлен идеей о том, что 

монарх-самодержец не может иметь какие-либо обязанности перед своими подданными 

(взаимные обязательства государства и подданных возможны лишь в гражданском обществе, а 

не в обществе, где 90% населения скованы крепостным правом). Вечный закон России, по 

мнению императрицы, – монархическое правление. Здесь позиция Екатерины II полностью 

совпадала с позицией Петра I. 

Торжественное открытие Уложенной комиссии состоялось в Москве 30 июля 1767 г. 



 

Всего Комиссия провела 203 заседания. Обсуждены были вопросы о положении 

государственных крестьян и положении всего крестьянства; законы о купечестве и городском 

населении; о судоустройстве. В связи с началом русско-турецкой войны работа Комиссии была 

временно прекращена. Уложенная комиссия не была парламентарным собранием. Ее 

политическая функция заключалась в привлечении дворянства к решению государственных 

вопросов. Работа Комиссии укрепляла авторитет Екатерины II. В России был публично 

поставлено вопрос о ликвидации или реформировании крепостного права, идеи Просвещения 

стали находить отклик в широких кругах русского общества. 

При Екатерине II было организовано «Вольное экономическое общество». Цель – 

повысить рационализацию сельского хозяйства с помощью передовых на то время средств и 

методов. Общество стало издавать свои труды, которые выходили с 1766 по 1855 годы. В 

обществе обсуждался активно крестьянский вопрос (по инициативе самой императрицы). 

Дворянство было вынуждено задуматься над перспективой развития системы сельского 

хозяйства. 

 Императрица поощряет развитие издательского дела. Сама она основывает 

сатирический журнал «Всякая всячина». Всего вышло около 150 номеров. Среди десятков 

подобных журналов появились такие как «Трутень», «Живописец» и пр. Их издателем стал Н. 

И. Новиков. Там была развернута жесточайшая критика крепостничества. Началась полемика 

двух журналов. В итоге оба были закрыты. Работа А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга 

в Москву» вызвала негодование императрицы. Герой книги, от лица которого ведется рассказ, 

анализирует государственный и общественный строй России, изучает положение ее народа. 

Главы книги рассказывают о тяжелом положении крестьян и о бесполезных надеждах на 

монарха. Народ может добыть свобод, только восстав против самодержца, только путем 

революционного свержения монарха. А. Н. Радищев был арестован и выслан из столицы. 

 

2. Государственно-административные и социально-экономические реформы Екатерины 

II. 

Государственно-административные и социально-экономические реформы Екатерины II 

Реформа Сената 

1763 г. 

Реформа Сената: упорядочение структуры, изъятие законодательных 

функций, сохранение их только за монархом. 

1764 г.  Секуляризация церковных земель. Передача в государственное 

управление монастырских и церковных имений. 

1764 г. Ликвидация гетманства и автономии на Украине  

1769 г. Отмена внутренних таможенных пошлин и сборов. Введение бумажных 

денег. 

Губернская 

реформа 1775 г. 

Россия делилась на 50 губерний. Во главе – губернатор и губернское 

правление. Основные функции – распространение законов и надзор за 

их соблюдением. Город – самостоятельная административная единица. 

Городской магистрат, совестный суди ратуша – основные учреждения. 

Городская реформа 

1785 г.  

Деление всех горожан на 6 разрядов: городские домовладельцы, 

купечество, ремесленники цеховые, иногородние и иностранцы, 

крупнейшие торговцы и наниматели, основная масса горожан. 

Городское самоуправление находилось под госконтролем и для того, 

чтобы принять в нем участие, должен быть выдержан высокий 

имущественный ценз. 



 

Жалованная 

грамота дворянству 

1785 г. 

Подтверждалось освобождение от обязательной государственной 

службы, свобода от уплаты податей, постоя в дворянских домах войск, 

запрет на нанесение телесных наказаний. Прерогатива владения 

дворянами своими имениями и крестьянами. Дворянина имели право 

судить только равные ему, имения не подлежали конфискации, даже 

если владелец оказывался преступником, а передавались его 

наследникам. Дворяне могли заниматься торговлей и иметь дома в 

городах. Право на организацию своих обществ в уездах и губерниях, 

правда, под контролем власти. Передача в безвозмездное пользование 

дворянам самовольно захваченных ими земель, запрет крестьянам 

жаловаться. 

Образовательная 

реформа:  1786 г.  

Создание системы образовательных учреждений. 

1775 г.  Введение свободы предпринимательства 

Политика правительства не способствовала улучшению положения крестьянства. Как 

следствие этого по стране прокатилась волна восстаний. Самым известным выступлением стала 

крестьянская война под предводительством Е. Пугачева (1773-1775 гг.). Цели: уничтожение 

крепостного права, податей и рекрутских наборов,  ликвидация помещичьего землевладения, 

добиться равенства народов, утверждение власти «Петра III». Итоги и значение: самое крупное 

народное выступление в России, соединение антикрепостнического и национального движения, 

цели достигнуты не были, поражение усилило репрессивный характер внутренней политики по 

отношению к податным сословиям.  

 Таким образом, политика Екатерины II вела к росту социальной поляризации и 

обособленности социальных слоев. Сформировался новый юридический статус дворянства. 

Отчуждение общества от государственной власти усилилось. 

 

Базовые понятия темы: просвещенный абсолютизм. 

Базовые даты темы: 

1762-1796 гг. – правление Екатерины II. 

1767 г. – созыв Уложенной комиссии. 

1785 г. – жалованная грамота дворянству и городам. 

1773-1775 гг.– крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение политике просвещенного абсолютизма, расскажите о попытках ее 

реализации в России. 

2. Расскажите об основных реформах Екатерины II. 

 

 
Тема 12. Внешняя политика России в годы правления Екатерины II. 

План: 

1. Цели и задачи внешней политики России XVIII столетия. 

2. Основные направления внешней политики России XVIII столетия. 

 
1. Приход на трон Екатерины II мало что изменил в основных направлениях внешней 

политики России. Они, в сущности, остались прежними. В центре внимания русских 

дипломатов был возврат исконных земель Древней Руси, традиционная черноморская проблема 

и активная охрана завоеваний на Балтике. Вскоре после Семилетней войны (1757-1763) 

произошла перегруппировка сил в Европе. Екатерина II не сочла нужным продолжать войну с 

Пруссией, так как Россия добилась преимущественного влияния в Польше. Эти события 

приблизили момент воссоединения народов Украины и Белоруссии с Россией. Но у Австрии 



 

были свои планы насчет Польши, она шла на сближение с Францией – противником России. 

Все это делало непрочными отношения России и Австрии. Пруссия всеми силами искала 

дружбы с Россией. Интересы Пруссии распространялись на Польшу, и успех там был возможен 

только в союзе с Россией. Россия не хотела сближения Пруссии и Франции. Тема, которую 

диктовала сама историческая ситуация была о новом польском ставленнике. В сильной Польше 

никто из европейских лидеров заинтересован не был, что со временем подвело к вопросу о 

разделе польской территории между тремя державами: Австрией, Пруссией и Россией. 

Россия и Турция в XVIII веке – это постоянно напряженные отношения. Проблема 

южных степных границ была крайне тяжела для России, как и вопрос о постоянной крымско-

турецкой военной угрозе. Громадное значение для экономики страны имел выход к Черному 

морю. Взаимоотношения Турции и России обострялись и из-за Молдавии, сталкивались на 

Северном Кавказе и Закавказье. В тяжелом положении находились Грузия и Армения. 

Дипломатические противоречия нарастали. Разрыв отношений и конфликт с Турцией был 

неминуем. 

 

2. Основные направления внешней политики России второй половины XVIII века: 

Западное - политика направлена на укрепление позиций России в Европе. 

Разделы Польши совместно с 

Пруссией и Австрией. 

В результате Россия получила: 

1770 г.– Восточную Белоруссию. 

1793 г.– Правобережная Украина. 

1795 г.– Западная Белоруссия, Литва, Курляндия, часть 

Волыни. 

Польша как государство прекратило свое существование. 

Борьба с революционной 

Францией. 

Попытки противодействовать французской революции 

1786-1794 гг. 

 поддержка французских монархистов; 

 финансирование военных приготовлений против 

Франции; 

 участие в морской блокаде Франции; 

 союз с Англией и Австрией против Франции. 

Южное – политика направлена на борьбу за выход к Черному морю и обеспечение 

безопасности южных границ. 

1768-1774 гг. 

русско-турецкая война. 

Проблемы с Турцией из-за Молдавии и из-за выхода к 

Черному морю, имеющее большое значение для 

экономического развития страны. Интересы сталкивались 

и на Северном Кавказе. 

Россия одерживает ряд побед, в том числе и морских. В 

итоге Крым объявлялся независимым, Черное и 

Мраморные моря оказались свободными для кораблей 

России, во владение России переходила Кабарда. 

1787-1791 гг. 

русско-турецкая война. 

Присоединение Крыма к России – выход России к Черному 

морю. Турция объявила России войну, в которой 

проиграла. Выдвинулся гениальный русский полководец 

Суворов (штурм турецкой крепости Измаил). 

Итогом XVIII столетия стало закрепление за Россией статуса империи. Любая империя 

объединена сильной централизованной властью. Такая форма государственности свойственна 

наиболее могущественным державам. Россия как любая империя, осуществляла жесткое 

централизованное управление, не останавливаясь перед применением военной силы, но надо 

помнить о том, что при всех злоупотреблениях власти, она обеспечивала до определенного 

времени стабильность, налаженный быт, производство и торговлю, снижая опасность 

внутренних раздоров. 



 

 
Базовые понятия темы: империя. 

Базовые даты темы: 

1770 – 1795 гг. – разделы Польши. 

1768-1774 гг. - русско-турецкая война. 

1787-1791 гг. - русско-турецкая война. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику целям и задачам внешней политики России XVIII столетия. 

2. Расскажите об основных направлениях внешней политики России XVIII столетия. 

 

 
Тема 13. Россия в годы правления Александра I. Проекты либеральных реформ. 

План: 

1. Россия в начале XIX столетия задачи развития. 

2. Проекты реформ Александра I. Причины неудачи. 

 
 1. В начале XIX столетия перед Российской империей стоял ряд важнейших задач. 

Их решение имело ключевое значение в процессе модернизации страны. В России 

общеевропейский процесс формирования гражданского общества серьезно осложнялся 

традиционным сословным устройством и патриархальностью самодержавия. 

В 1801 году власть получил Александр I (1801-1825), едва ли не самый загадочный из 

всех российских императоров. А. И. Герцен называл его «русским Гамлетом» за расхождение 

слов и дела. Александр I возвестил возвращение екатерининских времен, но это был 

популистский лозунг. Царь имел и свою программу действий. Он не сомневался в том, что 

закон выше монарха и мечтал отменить крепостное право. Новому императору были 

необходимы сторонники. Его проекты обсуждались в Негласном комитете (неофициальное 

правительство с мая 1801 по ноябрь 1803 года). 

 В начале царствования Александр I заручился поддержкой широкой массы 

дворянства, отменив наиболее невыгодные дворянству указы Павла I. Были восстановлены 

жалованные грамоты Екатерины II дворянству и городам, отменены нововведения Павла I в 

армии и пр. 

Стратегической задачей нового императора явилось приведение в соответствие с 

реалиями нового времени системы российского самодержавия. Традиционными основами 

русского самодержавия являлись ценности патриархального общества: Бог, народ, обычай. В 

соответствии с ценностями нового времени и европейской цивилизации Александру I 

предстояло прибавить к этим основам еще два: законность и просвещение. 

Основные направления либеральных реформ Александра I: 

 укрепление государственного аппарата; 

 крестьянский вопрос; 

 система образования. 

 

2.  Реформа образования 

Александр I начинает свои реформы с системы образования. Важно отметить, что 

преобразования в этой сфере имели конкретную цель: формирование новой генерации 

дворянства и чиновничества. Был введен новый университетский устав, открылись 4 

университета (Казанский, Харьковский, Петербургский, Киевский). Система образования стала 

единой (народные училища – гимназия - университеты), была ослаблена цензура. Перестройка 

системы образования носила ярко выраженный характер продуманной государственной 

политики по привлечению молодого дворянства к реформаторской деятельности. 

Административная реформа 



 

Царским указом 8 сентября 1802 г. была проведена реформа высших государственных 

учреждений. Вместо коллегий были учреждены министерства, а так же государственное 

казначейство. Комитет министров становился совещательным органом при императоре. 

Реформа была призвана укрепить единоначалие в государственном управлении 

Чуть позже Александр 1 поручил одному из своих талантливых чиновников М. М. 

Сперанскому разработать проект дальнейших реформ государственного управления. 

В основу проекта Сперанского легли следующие позиции: 

 опора на закон с механизмом обеспечения его исполнения; 

 принцип разделения властей становится основой государственного устройства; 

 создание всероссийского, представительного законосовещательного органа – 

государственной думы. Она зависима от воли императора; 

 создание Государственного совета, члена которого назначались бы царем. Решение 

Госсовета, утвержденное царем, становилось законом; 

 сословное разделение общества на дворян, среднее состояние, народ рабочий. Были 

сформулированы права и обязанности граждан. Все сословия получали гражданские 

права, а два первых – права политические. 

Схема разделения властей по проекту Сперанского 

Государственная дума 

Законосовещательный 

орган (низшая палата) 

избирается губернскими 

думами состоит из 

представителей всех 

сословий 

Сенат 

высший судебный орган 

избирается Госдумой, 

утверждается монархом. 

Министерства – исполнительная 

власть 

назначаются монархом и 

подотчетны ему. 

Проект Сперанского должен был привести к установлению в России конституционной 

монархии. Однако, император реализовал только создание Государственного совета с 

законосовещательными функциями и министерств вместо коллегий. Проект был провален по 

причинам: 

 отсутствие четкого определения собственности в проекте; 

 многие усмотрели в проекте ограничение воли монарха; 

 оппозиция против реформирования в целом; 

 страна на пороге войны с Наполеоном; 

 конституция не нужна была дворянству, которому хватало прав, а купечество и 

мещанство не ощущали себя политической силой. 

 После окончания Отечественной войны 1812 г. вопрос о реформах государственного 

устройства вновь оказался в центре внимания. Своего рода экспериментом стало дарование 

Александром I конституции Царству Польскому. В 1818 году император поручил Н. Н. 

Новосильцеву подготовить проект Российской конституции. Подготовленный документ 

(«Государственная уставная грамота Российской империи») предусматривал установление в 

России конституционной монархии, но он не был принят, так как в Испании и Италии 

произошли революции, началась война за независимость в Греции. Эти события испугали царя. 

Проект Н. Н. Новосильцева был забыт. Постепенно реформаторские начинания императора 

сменяются консервативным курсом. С 1815 года у трона появляется новая политическая фигура 

графа Аракчеева. Символом времени стали военные поселения. В селения вводились воинские 

части, и все жители переводились на военное положение. На месте крестьянских изб строились 

одинаковые дома, рассчитанные на 4 семьи, которые должны были вести общее хозяйство. Весь 

быт поселян был мелочно расписан, основным занятием были военные учения. Все 

сельскохозяйственные работы производились только по указу командира, ремеслами и 

торговлей можно было заниматься только с разрешения начальства. Несмотря на 

многочисленные восстания, система военных поселений просуществовала до 1857 г. 

 С 1820 г. Александр I фактически отстраняется от решения государственных 

вопросов. Все дела сосредоточивались в руках Аракчеева. 



 

Крестьянский вопрос 

 В России крестьянский вопрос оставался актуальным всегда. Наследник русского 

престола Александр I напишет в своем дневнике: «Ничто не может быть унизительнее и 

бесчеловечнее, как продажа людей, и для того непременно нужен указ, который бы оную 

навсегда запретил». Александр-император попытался воплотить свои идеи в жизнь. 

 1801 год – запрет раздавать государственных крестьян помещикам. Это привело к росту 

удельного веса относительно свободных государственных и удельных крестьян, которые 

перед отменой крепостного права составили 50% от всего крестьянства. 

 1801 год – указ, запрещающий продавать крестьян без земли и с раздроблением семей, 

публиковать объявления о продаже людей, ссылать крестьян в Сибирь. 

 1803 год – указ о вольных хлебопашцах. Был положен конец расширению 

крепостничества, т. к. власть продемонстрировала нравственное осуждение этого. 

Помещик мог освободить крестьянина вместе с землей. Русское дворянство получило 

возможность стать зачинателем реформ и реальной политической силой государства. 

Катастрофически малая цифра освобожденных крестьян (0,5 % за годы царствования 

Александра I) говорит о том, что дворянство не воспользовалось исторической 

возможностью. 

Неудача в деле, которое он считал главным в своей жизни, была жесточайшим ударом 

для императора. 

Таким образом, первый опыт либеральных реформ вызвал недовольство как справа 

(консерваторы), так и слева (нетерпеливые реформаторы). 

 

Базовые понятия темы: министерства, Государственный совет, Государственная дума. 

Базовые даты темы: 

1803 г. – указ о вольных хлебопашцах. 

1802 г. – замена коллегий министерствами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите задачи внутренней политики России начала XIX столетия. 

2. Дайте характеристику либеральным проектам и законам периода правления Александра I, 

выделите причины их незавершенности. 

 

 

Тема 14. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

План: 

1. Внешняя политика России эпохи Александра I. 

2. Внешняя политика России при Николае I. 

 

1. Европейскую внешнюю политику начала XIX века определяли два фактора – Великая 

французская революция и Европейское просвещение XVIII века. Главный стержень 

межгосударственных отношений выражался формулой «борьба за европейское лидерство». 

Несомненным лидером Европы уже была Франция, но борьба не была окончена, и в нее 

предстояло вступить России. На Востоке перед Россией ставилась стратегическая задача 

присоединения Закавказья, что привело ее к войнам с Ираном и Турцией. 

 

Восточное направление внешней политики России: 

русско-иранская война 

1804-1813 гг. 

причины русско-турецкая война 

1806-1812 гг. 



 

 Столкновение интересов России и 

Персии (Ирана) в Закавказье. 

 Присоединение Грузии к России. 

 Турция закрыла 

черноморские проливы для 

русских судов. 

 Спор за влияние в 

дунайских княжествах 

Молдавии и Валахии. 

1804 г. – неудачное вторжение русских 

войск в Эриванское ханство. 

1806 г. – захват русскими войсками части 

Дагестана и Азербайджана. 

1808-1809 гг. – военные действия на 

территории Армении. 

1812-1813 – победы русских войск. 

ход 

военных 

действий 

1806 г. – ввод русских войск в 

Молдавию и Валахию. 

1807 г. – победы России под 

Бухарестом. Морские победы. 

1809-1810 гг. – возобновление 

военных действий, освобождение 

Северной Болгарии. 

1811 г. – капитуляция турецкой 

армии. 

1813 г. – Гюлистанский мирный договор. 

Россия получала право иметь флот на 

Каспийском море. Присоединение 

Азербайджана и Дагестана. 

итоги 1812 г. - Бухарестский мирный 

договор. Россия получала 

Бессарабию, ряд областей в 

Закавказье. Россия могла 

покровительствовать христианам, 

подданным Турции. 

 

Европейское направление внешней политики России: 

Участие России в антифранцузских коалициях 

1805 год – третья коалиция в союзе с Англией, 

Австрией, Швецией, Неаполем. 

1806-1807 гг. - четвертая коалиция в 

союзе с Англией, Швецией, Пруссией 

и Саксонией. 

Основные военные действия в Баварии и Австрии. Основные военные действия на 

территории Пруссии. 

1805 год – поражение союзных войск под 

Аустерлицем, выход Австрии из войны. 

1807 год – поражение русской армии 

под Фридландом. 

1807 год – Тильзитский договор России и Франции: 

Основные условия: 

 раздел сфер влияния. Франция – Западная и Центральная Европа, Россия – Северная и 

Южная Европа; 

 Россия соглашалась на создание герцогства Варшавского из отторгнутых польских 

земель; 

 Россия присоединялась к континентально блокаде Англии; 

 ограничение присутствия России в Средиземном море. 

Причинами Отечественной войны 1812 г. стали: 

 стремление Наполеона установить мировую гегемонию; 

 обострение противоречий России и Франции. Россия не соблюдала блокаду против 

Англии, а Франция поддерживала антирусские настроения в герцогстве Варшавском, что 

грозило отходом данной территории от России. 

 личная неприязнь Александра и Наполеона; 

 рост недовольства русского дворянства результатами внешней политики Александра; 

 планы России по восстановлению монархических режимов и старых порядков в странах, 

оккупированных Наполеоном или находившихся под его контролем; 

Летом 1812 года французский император Наполеон Бонапарт перешел границы 



 

Российской империи. 

Планы сторон Россия Франция 

Отказ от генеральных сражений 

в начальный период войны, 

сохранение армии. Заманивание 

французов вглубь территории. 

Разгром основных сил русской армии в 

ходе кратковременной кампании и 

заключение нового договора на условиях 

Франции с целью подчинить Россию 

французской политике. 

 

Этапы войны События 

От начала вторжения до 

Бородинской битвы 

12. 06.1812 г.– август 

1812 г. 

Отступление русской армии с эпизодическими сражениями. Бои 

при Кобрине, Красным. Основная цель – объединиться 1 и 2 

армиям в Смоленске. Смоленское сражение. Назначение Кутузова 

М. И. главнокомандующим.  

От Бородино до битвы за 

Малоярославец 

26. 08.1812-12.10.1812 г. 

Бородинская битва, которая закончилась ничем. Сдача Москвы. 

Тарутинский маневр русской армии. Отход Наполеона. Битва за 

Малоярославец. Переход стратегии к русским. 

От битвы за 

Малоярославец до 

освобождения России 

12.10 1812-3. 25.1812 г. 

Отступление французов на Запад. Партизанская война. Разгром 

французской армии на реке Березина. Наполеон бежал в Париж. 

Манифест Александра I об окончании войны. 

Война 1812 года стала Отечественной и народной, пробудив чувства национального 

самосознания, вызвав патриотический подъем. Но в то же время она включала в себя 

общеевропейские задачи. В 1813-1814 гг. состоялся заграничный поход русской армии. В итоге 

Наполеон отрекся от престола, а в Париже восстанавливается династия Бурбонов. В 1815 году 

на Венском конгрессе был создан Священный союз под эгидой России – союз европейских 

государств, которые должны были пресекать всякое революционное движение в Европе, 

сохраняя европейские границы, установленные Венским конгрессом. Россия становится 

общеевропейским лидером, наряду с Англией, добившись территориальных и стратегических 

преимуществ в европейской политике. 

 

2. Внешняя политика в эпоху Николая I сохраняет прежние ориентиры: поддержание 

порядка в Европе и экспансия на Востоке. 

Стремление России к продолжению гегемонистской политики в Европе. Подавление 

революционных и освободительных движений. Россия – «жандарм Европы». 

Подавление польского восстания 1830-1831 гг. 

Отмена польской конституции. 

Подавление венгерской революции 1849 

г. 

Расширение геополитического пространства на Кавказе. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. Кавказская война 1817-1864 гг. 

 Геополитические противоречия 

России и Ирана на Кавказе. 

 Стремление Ирана вернуть 

утраченные территории. 

причины  Попытки России утвердиться на 

Кавказе и внедрить там 

российские законы. 

 Стремление России оградить 

свои границы от набегов горцев. 



 

Июль 18026 г. – захват иранскими 

войсками Южной части Закавказья. 

Август-сентябрь 1826 г. – 

освобождение русскими войсками 

захваченной территории. 

Июнь 1827 г. – взятие русскими 

крепости Нахичивань. 

основные 

события 

1817-1819 гг. – преобладание 

партизанской войны. Начало жесткой 

политики на Кавказе по усмирению 

горцев. 

1819-1824 гг. – начало организованных 

военных действий. 

1824-1828 гг. – восстания горцев, 

карательные экспедиции русских войск. 

1828-1833 гг. создание мусульманского 

государства – имамата. 

1834-1859 гг. Правление имама 

Шамиля. Военные действия с 

переменным успехом с обеих сторон. 

Пленение Шамиля. 

1859-1864 гг. – подавление 

сопротивления горцев. 

Февраль 1827 г. – Туркманчайский 

мирный договор между Россией и 

Ираном. Присоединение к России 

восточной Армении, признание за 

Россией исключительного права иметь 

флот на Каспийском море. 

Контрибуция в пользу России 20 млн. 

руб. 

итоги Утверждение власти России на Кавказе. 

Заселение покоренных территорий 

славянскими народами. 

Расширения влияния России на 

Востоке. 

Борьба за разрешение «Восточного вопроса» - соперничество стран из-за влияния на Балканах 

и Ближнем Востоке в связи с упадком Османской империи. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. 

 Противоречия между Россией, 

Турцией и европейскими 

государствами из-за режима 

проливов. 

 Помощь со стороны России 

освободительным движениям 

Балканских народов. 

 Политика Англии и Франции на 

ослабление России на Балканах 

и Ближнем Востоке. 

причины  Обострение восточного вопроса. 

 Поддержка Россией восстания 

греков против Турции. 

 Закрытие Турцией проливов 

Босфор и Дарданеллы для 

прохода российских судов. 

Октябрь 1853-апрель 1854 г. – военные 

действия на Дунайском и Кавказском 

фронтах. Синопское сражение. Турция 

основной соперник. 

Апрель 1854-февраль 1856 гг. – 

основные соперники Турция, Франция, 

Англия, Саксонское королевство. 

Нападение союзников на Одессу, 

Соловецкий монастырь, 

Петропавловск-Камчатский. Высадка 

союзников в Крыму. Оборона 

Севастополя. 

ход 1828 г. – занятие русскими войсками 

Молдавии и Валахии, военные действия 

в северо-западной части Болгарии, 

взятие Варны и др. турецких крепостей. 

1829 г. – захват Адрианополя, открытие 

дороги на Константинополь. 



 

Март 1856 г. – Парижский договор. 

Возврат России Севастополя. Отказ 

России от протектората над 

Дунайскими княжествами и передача 

земель в устье Дуная Молдавии. 

Объявление черного моря 

нейтральным, что лишало Россию 

возможности иметь здесь флот и 

береговые укрепления. 

итоги Сентябрь 1829 г. – Адрианопольский 

мирный договор. Россия закрепляла за 

собой устье Дуная и восточное 

побережье Черного моря. Открытие 

черноморских проливов для русских 

судов. Контрибуция Турции России 33 

млн. руб. 

 Начавшись успешно, внешняя политика Российской империи первой половины XIX 

века, завершилась военным поражением в Крымской войне. Большинству российского 

общества стало ясно, что военная и экономическая отсталость страны кроется в феодальной, 

крепостнической системе, а так же ортодоксальном самодержавном режиме. 

 

Базовые понятия темы: восточный вопрос, Священный союз. 

Базовые даты темы: 

1812 г. – Отечественная война. 

1853-1856 гг. – Крымская война. 

1817-1864 гг. - Кавказская война. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите задачи внешней политики России начала XIX столетия. 

2. Дайте характеристику основным войнам России в первой половине XIX столетия. Оцените 

их итоги. 

 

 

Тема 15. Движение декабристов и его роль в истории России. 

План: 

1. Причины движения декабристов. Тайные общества и их программы. 

2. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

3. Итоги и значение декабризма в общественной жизни России. 

 

 Общественная жизнь России XIX столетия представлена целым рядом течений 

различного характера и направления. Актуальные вопросы внутренней и внешней политики 

обсуждались в научных и литературных обществах, светских салонах, масонских ложах. В 

центре внимания был вопрос об отношении к французской революции, крепостному праву и 

самодержавию. Общие черты общественной мысли XIX столетия: 

 переживание за судьбу страны; 

 непонимание до конца практических нужд населения страны и сложности поставленных 

вопросов; 

 как правило, неудачные попытки привлечь население страны к своим взглядам; 

Движение декабристов было одним из самых ярких моментов общественной жизни 

первой половины XIX столетия. История декабристов – лидер в отечественной историографии 

– более 10 тыс. научных работ посвящено данной теме. Участниками движения декабристов 

были преимущественно дворяне. До этого момента дворянство как самостоятельная 

политическая сила выступила только два раза: привело новую династию Романовых в 1613 году 

к царствованию и предъявило кондиции императрице Анне Иоановне в 1730 году. 

 Истоки и предпосылки движения декабристов: 

 влияние гуманистических идей французского Просвещения. Офицерский корпус 

русской армии состоял из 26 тыс. молодых дворян, получивших образование в период 

наибольшего увлечения свободолюбивыми идеями. Век рационализма воспитал в них 

несокрушимую веру в силу разума. Свобода виделась и как естественное следствие 



 

просвещения; 

 из 121 человека, осужденных по делу декабристов, 115 были участниками 

Отечественной войны, шестеро имели высшее отличие – золотую шпагу за Бородино. 

 российская действительность с бесправием основной массы населения и господством 

крепостного права по сравнению с Европой; 

 нерешительность Александра I в проведении либеральных реформ. 

Движение декабристов стало сложным социокультурным и политическим явлением, в 

котором сочетались: реформаторские и революционные тенденции; зародыши будущего 

славянофильства и западничества; национально-патриотические и интернациональные 

тенденции, догматы православия и религиозная индифферентность. Будущие декабристы 

воспитывались в обстановке надежд, а пришли к активной общественной жизни в результате 

отчуждения от власти. Молодое поколение 30-летних офицеров, победителей Наполеона, 

вплотную подошло к созданию собственных представлений о путях развития страны. 

Тайные организации будущих декабристов: 

Название, годы, место Представители Программа 

«Союз спасения» 

1816-1817 гг. 

Петербург. 

А. Н. Муравьев, Н. М. 

Муравьев, С. И. 

Муравьев-Апостол, С. 

П. Трубецкой, И. Д, 

Якушкин. 

Ликвидация крепостничества и 

самодержавия, введение конституции и 

представительного правления. 

«Союз благоденствия» 

1818-1821 гг. 

Москва, Петербург. 

Все члены «Союза 

спасения». Всего 300 

чел. 

Ликвидация крепостничества и 

самодержавия, необходимость 

формирования общественного мнения, 

создание тайных и легальных организаций. 

Южное общество 

1821-1825 гг. 

Украина. 

П. И. Пестель, А. П. 

Юшневский, И. Г. 

Бурцов и др. 

«Русская Правда» П. И. Пестеля. 

Установление республики. Законодательная 

власть – однопалатный парламент, 

исполнительная – Державная дума из 5 чел, 

избирающихся на 5 лет. Уничтожение 

крепостного права. Неограниченное 

избирательное право. Равенство всех перед 

законом. Земля делится на общественную и 

частную, из общественного фонда 

крестьяне получают наделы. 

Северное общество 

1822-1825 гг. 

Петербург. 

Н. М. Муравьев, С. П. 

Трубецкой, Н. И. 

Тургенев, Е. П. 

Оболенский, М. С. 

Лунин, К. Ф. Рылеев, 

И. И. Пущин и др. 

«Конституция» Н. Муравьева. Ликвидация 

самодержавия и сословий, равенство всех 

перед законом, гражданские свободы. 

Ликвидация крепостного права. 

Конституционная монархия. 

Законодательная власть – двухпалатный 

парламент, исполнительная  - император. 

Избирательное право ограничено 

имущественным цензом. Сохранение 

помещичьей собственности на землю. 

 

2. Декабристы собирались использовать тактику военного переворота, который 

запланировали на 14 декабря 1825 года. Воспользовавшись ситуацией междуцарствия, когда 

наследник Константин отказался от престола, и нужно было переприсягать Николаю I, 

декабристы решили вывести на Сенатскую площадь войска. Декабристы планировали не 



 

допустить присягу Николаю I, а заставить его подписать «Манифест к русскому народу», в 

котором декларировалось: уничтожение бывшего правления; учреждение временного 

правительства; уничтожение крепостного права; равенство всех перед законом; уничтожение 

рекрутских и военных поселений. 

14 декабря 1825 года на площадь было выведено около 3000 солдат и 30 офицеров. План 

восстания с самого начала оказался сорван: Николай I по времени опередил декабристов и 

назначил присягу на 7 утра. Первые войска, основной задачей которых было не допустить 

присяги, появились на площади только в 11 часов. Войска остались без руководства, так как не 

явился на площадь руководитель восстания С. Трубецкой. Император предпринял попытку 

мирного урегулирования ситуации с помощью духовенства и популярного в войсках генерала 

М. А. Милорадовича, но неудачно. Милорадович был убит декабристом П. Каховским. Вечером 

декабристы были расстреляны картечью. Погибло более 1000 человек, 5 декабристов были 

приговорены к смертной казни, остальных сослали в Сибирь или отправили на Кавказскую 

войну. По делу были признаны виновными 289 чел. 

 

 3. Историческое значение движения декабристов: 

 первая открытая попытка дворянских революционеров изменить систему правления и 

отменить крепостное право; 

 выступление декабристов показало обществу наличие серьезных внутренних проблем, 

социальных противоречий и необходимость реформ; 

 движение декабристов спровоцировало период реакции Николая I; 

 показан пример бескорыстного служения Отечеству и готовность нести лишения ради 

блага страны и ее народа. 

 

Базовые понятия темы: «Конституция», «Русская Правда». 

Базовые даты темы: 

1821-1822 гг. – создание Северного и Южного обществ декабристов. 

14 декабря 1825 г. – восстание декабристов в Петербурге. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите истоки декабризма. 

2. Дайте характеристику программам декабристов. Какая их них была более радикальной? 

3. Определите значение декабризма в истории страны. 

 

 

Тема 16. Славянофилы и западники. Дискуссии о путях развития российского общества. 

План: 

1. Предпосылки западничества и славянофильства. 

2. Западники и славянофилы: общее и особенное. 

 

 1. В 1836 году в журнале «Телескоп» появляется письмо П. Я. Чаадаева, которое 

стало ответом на пропаганду «Теории официальной народности». Автор соглашался, что 

Россия шла особенным путем, только путь этот он считал гибельным. Основной драмой страны 

П. Я. Чаадаев полагал выбор православной веры, которая изолировала Росси от католической 

Европы. Он подчеркивал необходимость радикальных перемен в обществе, давая резкие 

негативные оценки прошлого и будущего России. Мы – хуже всех – вот суть ответа Чаадаева на 

вопрос о исторической судьбе России. Письмо стало настоящим шоком для образованной 

публики. Власть объявила П. Я. Чаадаева сумашедшим и посадила под домашний арест под 

надзор полиции. 

 Письмо П. Я. Чаадаева дало мощный толчок развитию дискуссий о прошлом и 

будущем страны. Обсуждение письма привело к формированию двух направлений 

общественной жизни: западничеству и славянофильству.(30-40-е годы XIX века). Русское 

общество пыталось решить проблемы самоидентификации, то есть определить особенности 

российского социума и уяснить его историческую судьбу. Начался поиск своей национальной 



 

модели общественного устройства, что было обусловлено рядом условий: 

 вместо обещанного просветителями идеального общества на разумных началах, 

реальностью XIX века стал капитализм с его неприкрытой жаждой наживы и 

безразличием к тем, кто не преуспел в борьбе за существование; 

 идеал Европы для русского общества потускнел, значительная часть образованной 

России стала искать идеал в собственном прошлом; 

 регулярные попытки модернизировать Россию по европейским образцам были 

противоречивы и заставляли искать иные пути; 

 победа русской армии над Наполеоном укрепила национальную гордость, 

консолидировало общество, и выступила стимулом в поисках новых путей развития; 

 рядом с образованным дворянином в русской культуре встает разночинец, который 

придает культурной жизни страны духовный, народный оттенок; 

 в России начинается промышленный переворот, который несет не только технический 

прогресс, но и массовый психологический дискомфорт, связанный с урбанизацией, 

маргинализацией общества. Срочно требовалось обеспечить вхождение новых 

элементов жизни в устойчивую картину мира традиционного массового человека. 

Создавая новое общество, Россия усиливала традиционные ценности. 

 

 2. 

Общее Различное 

Славянофилы 

Бр. Аксаковы, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин 

Западники 

Т. Н. Грановский, 

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин. 

Принадлежат к 

одному слою – 

интеллигенции. 

Признание уникальности 

российской цивилизации. 

Признание единства мировой 

истории и универсальности ее 

законов. 

Российская 

действительность 

нуждается в 

преобразовании. 

Признание общины как основы для 

будущего. Православие 

предопределило великое будущее 

страны. Коллективизм и соборность 

определяющие составляющие 

русского общества. 

Признание прогресса как 

главной цели. Большое 

значение отводили 

образованию. 

Не приняли теорию 

официальной 

народности. 

Власть в России находится в 

гармонии с народом, в 

противоположность Европе.  

Обращение к историческому 

прошлому Европы. 

Стремление утвердить в 

России либеральные идеалы, 

конституционную монархию. 
Отмена крепостного 

права. 

Обращение к 

историческому 

материалу в поисках 

ответа. 

Реформы Петра I нарушили 

естественный путь развития страны. 

Крепостное право ликвидировать, 

Отрицание революции и 

радикальных преобразований. Цель 

не отрыв от Европы, а 

восстановление единства русского 

общества и культуры на основе 

национальных ценностей. 

Важно развивать рыночные 

отношения, промышленность. 

 Позиции западников и славянофилов легли в основу либеральной общественной 

мысли в России. 

Базовые понятия темы: западничество, славянофильство. 

Базовые даты темы: 



 

30-40-е гг. XIX века – развитие западничества и славянофильства. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите предпосылки западничества и славянофильства. 

2. Выделите общие черты в позициях западников и славянофилов. 

3. Определите различия в позиции западников и славянофилов. 

 

 

Тема 17. Революционно-демократическое движение 40-90-х годов XIX века. 

План: 

1. Начало развития идеи социализма в России. 

2. Движение народников: сущность, этапы, итоги. 

3. Зарождение марксизма в России. 

 

 1. В 30-е годы XIX века центром общественной жизни становится Московский 

университет. Среди его студентов возникают кружки, в которых ведется 

антиправительственная агитация. В 30-е годы было сформировано крупное направление в 

развитии общественной мысли – революционно демократическое. Цель – создание общества 

социальной справедливости – социализма. В качестве метода выбирались радикальные 

реформы или революция. Революционные демократы считали, что России необходимо 

миновать капитализм, пороки которого разъедают Европу, а поэтому ей следует двигаться сразу 

от крепостничества к социализму, укрепив крестьянскую общину, как базовую коллективную 

ячейку будущего общества. В России необходимо ввести гражданские права. Радикалы 

формировались вокруг журналов «Современник» и «Отечественные записки», в которых 

выступали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Некрасов. 

 

 2. Возникновение идеологии и движения народничества в России оказалось 

следствием реформаторского времени 

Общие постулаты народничества: 

 в центр оценок исторического развития России была положена доктрина «прогресса». 

Сосредоточением такого прогресса являлся социализм; 

 опора на крестьянство. Крестьянская община – единственный способ выстроить новые 

отношения без участия государства и без революции. Крестьянство – активный участник 

процесса; 

 кто просветит крестьянство? Интеллигенция. 

В схематизированном виде история народничества предстает следующим образом: 

1860-1866 

гг. 
 Кружок «Земля и воля» - первая крупная организация народников. Цель – 

создание условий для революции путем пропаганды. 

 Покушение Д. Каракозова на царя (1866 год). 

 Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» 

1866-1876 

гг. 

Три направления народничества: 

 Бунтарское (М. А. Бакунин) – главная несправедливость – социальное 

неравенство. Оно поддерживается государством. Необходимо 

государство ликвидировать с помощью крестьянского бунта. 

 Пропагандисты (П. Л. Лавров) – интеллигенция смогла умственно 

развиться, т. к. была освобождена от физического труда. Пришло время 

отдать долг народу. Крестьянство не готово к революции, надо его 

просветить. Организация хождений в народ (неудача). 

 Заговорщики (П. Н. Ткачев) – крестьянство не сможет поднять 

революцию. Это должна сделать организация профессиональных 

революционеров путем свержения монархии. Именно интеллигенция 

будет руководить новым обществом. 



 

1876-1881 

гг. 

Организация «Земля и воля». Пропагандистский характер деятельности, 

хождения в народ. Раскол на «Народную волю» (террористы) и «Черный 

передел» (пропагандисты). В 1881 году народовольцы убили Александра II. 

Цель – революционный захват власти, для дезориентации власти – террор. 

1880-90 гг. Легальное либеральное народничество. 

Возможность мирного перехода к социализму, осуждение капитализма, 

преимущества мелкого производства, неприятие марксизма. 

 

 3. Социал-демократическое направление вышло в общественную арену в 90-е годы 

XIX века. Этому способствовало активное развитие промышленности и формирование 

пролетариата в России как заметной социальной силы. Социал-демократы признавали: 

 капитализм – необходимая стадия экономического развития России; 

 главная социальная сила движущего прогресса – рабочий класс; 

 главное средство политической борьбы - захват власти в результате социальной и 

политической революции. 

В конце XIX века в России появляются первые марксистские организации 

«Освобождение труда», «Союз борьбы». Большую роль в них играет Г. В. Плеханов – один из 

первых пропагандистов марксизма в России. Чуть позже в марксизм приходит В. Ульянов, 

возникает партия социал-демократическая рабочая партия. Ее установки: 

 признание самодержавия абсолютным злом; 

 стремление к власти на основе революции; 

 опора на рабочий класс и социальные низы; 

 нахождение в сфере нелегальной политики; 

 частичное принятие терроризма; 

 стремление влиять на массовое сознание; 

 строгая конспирация, идеал подпольной партии; 

 жесткая внутрипартийная дисциплина; 

 капитализм – естественная часть развития общества. 

Диалог власти и общества в XIX веке оказался неустойчивым. Взаимная конфронтация 

привела к идеологическому оформлению государственной политики (консерватизм) и 

общественного движения в виде различных вариантов. Общественное движение могло 

действовать легально с узкими возможностями или нелегально с применением террора. 

 

Базовые понятия темы: народничество, марксизм. 

Базовые даты темы: 

30-40-е гг. – развитие революционно-демократической мысли. Первые кружки. 

1860-1880 гг. – движение народничества. 

1898 г. – создание первой политической партии России – РСДРП. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о развитии революционно-демократического движения в первой половине XIX 

века. 

2. Выделите суть движения народничества, расскажите о этапах развития движения. 

3. Расскажите о развитии марксизма в России. 

 

 

Тема 18. Отмена крепостного права в России. Содержание крестьянской реформы 1861 г. 

План: 

1. Предпосылки и условия отмены крепостного права. 

2. Содержание крестьянской реформы 1861 года. 

3. Итоги и значение крестьянской реформы 1861 г. 

 



 

 1. Крепостное право мечтали отменить и Александр I и Николай I, но они не сделали 

этого. Александр I направил все силы на создание образа идеального монарха, человека 

просвещенного. Слабость либерализма в стране и сопротивление помещиков заставили 

отказаться от отмены крепостничества. Николай I, пришел к власти через восстание дворян и 

перестал доверять им. Он считал, что у России есть время спокойно подготовиться к 

переменам, без социальных катаклизмов. Страна успешно развивалась, но как оказалось, этого 

было недостаточно для конкуренции с передовыми на тот момент экономиками. 

Причины отмены крепостного права: 

 сохранение низкой производительности труда, а крепостничество еще не 

демонстрировало явных признаков краха; 

 заметное социальное расслоение крестьянства; 

 промышленный переворот порождал необходимость в свободной рабочей силе; 

 крепостничество консервировало бедность основной массы крестьянства, ее низкую 

покупательную способность, что тормозило развитие рынка сбыта продукции; 

 рост социальных конфликтов; 

 невозможность укрепить государственную систему управления без отмены крепостного 

права; 

 необходимость вернуть авторитет страны после неудачи в Крымской войне; 

 активизирование общественно-политической жизни в стране. 

Три участника крестьянской проблемы: дворянство, крестьянство и государство имели 

каждый свои интересы.  

дворяне государство крестьяне 

Дворянство наименее 

заинтересованный участник. 

Крепостничество еще имело 

резервы развития. Но помещики 

не могли продать крестьянина без 

земли, или продать земли без 

крестьян. Попытки помещика 

модернизировать хозяйство 

наталкиваются на 

непроизводительность труда 

крепостного, который не был 

заинтересован в освоении новых 

форм работы. 

Государство заинтересовано в 

отмене крепостного права, так как 

было необходимо реформировать 

всю общественную систему. 

Помещики для государства стали 

лишним звеном в управлении, с 

тех пор как государство 

освободило их от военной 

службы. Экономические 

последствия падения хозяйства 

помещиков могло компенсировать 

крестьянское хозяйство. 

Крестьянство 

наиболее 

заинтересованный 

участник. Рост 

повинностей 

опережал 

возможности 

крестьян. Для 

крестьян главным 

вопросом оставалась 

земля. 

 

2. Содержание крестьянской реформы 1861 года: 

 Крестьяне получили личную свободу, статус сельских обывателей и минимальные 

экономические и гражданские права. 

 Крестьяне освобождались с землей, размер которого зависел от региона России. 

 Крестьяне становились собственниками земли после выкупа. Размеры надела и выкупа 

определялись в уставной грамоте в зависимости от характера земли (у крестьян или 

отрезали землю или ее добавляли). Для помощи в составлении грамот был создан 

институт мировых посредников. Мировой посредник – дворянин, подчинявшийся 

напрямую центральной власти. 

 Крестьянин платил за землю 20-25 % стоимости. До выплаты выкупа крестьянин 

считался временнообязанным и исполнял все традиционные повинности. Остальное 

помещику выплачивало государство. Но эти 80 % считались крестьянским долгом, 

который крестьянин должен был погашать 49 лет с 6% годовых. 

 Освобожденные крестьяне оставались членами общины, которая становилась 



 

юридическим собственником крестьянской земли. Община распределяла землю, решала 

вопрос о выходе и приеме новых членов. Община управлялась сельским сходом. 

 Крестьянин не мог отказаться от земли в течение 9 лет и покинуть общину. 

 

3. Реформа носила прогрессивный характер, но интересы помещиков в ней учитывались 

в большей степени. Ряд пережитков крепостничества сохранился (крупное помещичье 

землевладение, система отработок и пр.) Большая часть земли оставалась именно у помещиков. 

Они могли получать кредиты под ее залог, пользоваться другими преимуществами. Четкой 

тенденцией оставалось обнищание российской деревни. В конце XIX века возник так 

называемый аграрный вопрос, который был наполнен и экономическим и социальным 

смыслом. В структуре землевладения крестьянская собственность к концу века занимала около 

10 %. Обострились проблемы малоземелья, высокого налогообложения, которые лишали 

крестьянское хозяйство рентабельности. По отношению к большинству крестьянства 

правительство должно было проводить политику социальной поддержки, а оно не умело этого 

делать. Стало ясно, что внятной социальной политики по отношению к крестьянам у власти 

нет. Дворянство в силу указанных выше обстоятельств не могло стать лидером в аграрной 

сфере. 

Таким образом, аграрный вопрос становился источником глобального социального 

напряжения и неустроенности. Ситуация была чревата внутригражданским конфликтом. 

 

Базовые понятия темы: мировой посредник, выкупные платежи. 

Базовые даты темы: 

1861 г. – отмена крепостного права. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о предпосылках и условиях отмена крепостного права. 

2. Выделите суть крестьянской реформы. 

3. Оцените итоги и последствия крестьянской реформы. 

 

 

Тема 19. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и их значение. Контрреформы 80-

90-х годов 19 века. 

План: 

1. Условия буржуазных реформ середины XIX в. 

2. Основные реформы и их содержание. Значение буржуазных реформ в России середины XIX 

в. 

3. Контрреформы Александра III. 

 

1. Буржуазные реформы, названные так же великими, были осуществлены в 

царствование Александра II. Необходимость реформирования назрела исторически. В 

противном случае России грозил бы застой во всех сферах государственной и общественной 

жизни. 

Отмена крепостного права задала высокий темп всей реформаторской деятельности – ее 

радикальность и широта охвата привели к необратимости ситуации. В преобразовательную 

деятельность в короткий срок было вовлечено практически все общество. За пять лет было 

проведено около десятка крупнейших реформ, которыми были затронуты все сферы жизни 

общества. 

Реформы имели подготовительный период, когда формируются предпосылки для 

мощного модернизационного удара по всем направлениям. Ситуация реформ предполагает 

наличие трех условий: 

 достижение равновесия общественных интересов в какой-либо форме согласия власти и 

общества; 



 

 наличие инициатора преобразований. В качестве такого может выступать политическая 

элита или активная часть общественности; 

 наличие механизма для проведения новых решений. Это может быть приспособление 

старого аппарата путем придания ему новых функций и полномочий или создание новых 

временных органов власти специально для выполнения конкретных реформаторских 

задач; 

К ситуации реформ можно подойти естественным путем, а можно создать ее 

сознательно. В любом случае она не дает гарантии успехов реформаторства. Она позволяет 

только начать преобразования. 

 

2. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века: 

Название Суть Содержание Итоги 

Земская  

1864 г. 

Создание 

местного 

самоуправ

ления. 

Создание всесословных, выборных, 

представительных органов местного 

самоуправления в уездах и 

губерниях. Земство ведало 

хозяйственными и социальными 

вопросами: строительство дорог, 

устройство больниц, обучение детей 

и пр. Политическая деятельность 

земств не допускалась. Выборы в 

земские органы проводились раз в 

три года. Фактически земства 

находились под контролем местной 

администрации и осуществляло свою 

деятельность на собственные 

средства. 

Произошло разделение 

функций местной власти 

на распорядительные  

исполнительные. 

Выборность власти на 

местах. 

Снижение уровня 

сословности в органах 

местной власти. В 

уездах был большой 

процент крестьянства в 

органах земств. 

Городская 

1870 г. 

Новая 

система 

городского 

самоуправ

ления. 

Введение городского 

самоуправления по типу земского. 

Выборы проводились на основе 

имущественного, а не сословного 

ценза. Избирать могли только 

мужчины от 25 лет и платившие в 

пользу города налоги. Городская 

дума распорядительный орган. Она 

избирала Городскую управу – 

исполнительный орган. Городское 

самоуправление занималось 

хозяйственными вопросами города. 

Совершенствование 

системы городского 

управления. 

Судебная 

1864 г. 

Изменения 

в судебной 

системе 

России в 

соответств

ии с 

общеевроп

ейским 

правом. 

Принципы: защита отдельного 

человека, независимый суд, 

презумпция невиновности. 

Бессословность суда, независимость 

суда. Принцип несменяемости судей. 

Гласность, состязательность 

адвоката и прокурора. В основе 

системы общего суда находился 

окружной суд, судебная палата 

приходилась на несколько окружных 

судов. Высшей судебной инстанцией 

Создание современной 

судебной системы. 



 

стал Сенат. Для разбора мелких дел 

действовал мировой суд. 

Образователь

ная 

Развитие 

системы 

образовани

я. 

Ликвидация государственно-

церковной монополии на 

образование. Учебные заведения 

разрешено открывать частным 

лицам. 

Вводилась автономия университетов. 

Способствовала 

развитию науки, росту 

интеллигенции, 

демократизировала 

высшее и среднее 

образование. 

Военная  

1864-1874 гг. 

Создание 

современн

ой армии. 

Введение всеобщей воинской 

повинности и сокращение сроков 

службы до 6 лет в армии и 7 лет на 

флоте. Сокращение армии в мирное 

время. Создание сети военных 

учебных заведений, 

усовершенствование системы 

военного управления, введение 

военных округов, создание Главного 

штаба, отмена телесных наказаний, 

перевооружение армии и флота, 

реконструкция военных заводов. 

Было установлено множество льгот. 

Лица с высшим образованием 

служили несколько месяцев и пр. 

Русская армия 

становится 

профессиональной, 

регулярной, мобильной. 

В целом, реформы соответствовали преобразовательному потенциалу общества. Они 

были большим шагом вперед, но их проведение было инициативой сверху и не имело 

достаточной поддержки в стране. 1 марта 1881 года Александр II был убит народниками-

террористами. Это было седьмым покушением на его жизнь. 

 

3. В 1881 г. власть перешла в руки Александра Ш. Когда историк обращается к эпохе 

Александра Ш, то сталкивается с парадоксом восприятия. Превосходное развитие экономики, 

удачная финансовая реформа, рост авторитета страны, ни одной войны, но в сознании 

современников это время оставило чувство духоты, задавленности всей жизни. 

 Александр Ш – политик-консерватор. Контрреформы – принятое в исторической 

литературе название мероприятий правительства Александра III по пересмотру итогов реформ 

1860-х годов. Основные направления контрреформ: 

 ограничение земского и городского самоуправления; 

 усиление полицейского режима и ликвидация части положений судебной 

реформы; 

 введение дополнительных ограничений в сфере печати и образования. 

Концепция власти получила название «народной монархии». Опорой власти стало 

чиновничество. Началась активная борьба с террористами и неблагонадежными лицами. 

Отдельные местности могли переводиться на положение усиленной или даже чрезвычайной 

охраны, когда порядок обеспечивался органами внутренних дел, полицией. Местная 

администрация получала права на некоторые карательные функции без суда. В то же время 

были приняты ряд мер, вписывающиеся в образ «народной монархии»: Отменена подушная 

подать (последний средневековый тип налога на крестьян), было особо сказано о заслугах 

дворянства перед Отечеством, открылся дворянский банк с очень низкими кредитными 

ставками. Но какие бы «народные» меры не принимались, в Российской империи доминировали 

жесткие юридические отношения сильной государственной власти и ограниченного в 

политических возможностях общества. Ограничение гражданских возможностей в правление 

Александра III только усилило напряженность политической ситуации в стране. Были 



 

ограничены возможности земств. Судебная реформа претерпела изменения в вопросе влияния 

власти на суды. Была уничтожена автономия университетов. С 1887 года для поступления в 

университет требовалась справка из полиции о благонадежности. В гимназии был ограничен 

прием детей из простых сословий. Число учащихся сразу снизилось вдвое. Была ужесточена 

цензура. Идеологической основой государственной политики этого времени стали принципы 

«православия, самодержавия и народности». Государственная политика по отношению к своим 

гражданам носила реакционно-репрессивный характер. 

Базовые понятия темы: земства, ситуация реформ, контрреформы. 

Базовые даты темы: 

1864 г. – земская и судебная реформы. 

1864-1874 гг. – военная реформа. 

1870 г. – городская реформа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о предпосылках и условиях буржуазных реформ середины XIX века. 

2. Выделите основное содержание буржуазных реформ середины XIX века. 

3. Оцените политику контрреформ Александра III. 

 

 

Тема 20. Особенности развития капитализма и формирования рабочего класса в России. 

Распространение марксизма. 

План: 

1. Развитие капитализма в России во второй половине XIX века. 

2. Рабочее движение и начало распространения марксизма. 

 

 1. Во II половине XIX в. Россия должна была решить ряд общеевропейских задач. 

Одной из них являлось изменение технологий материального производства, решение вопроса 

индустриализации. Индустриализация подразумевает банки вместо государственной казны, 

биржи вместо ярмарок и буржуазию вместо купечества. Индустриализация – принципиально 

новый способ воспроизведения и умножения материальных благ. 

Признаки экономики индустриального типа: 

 техника достигает высокого уровня развития. Машинный труд заменяет ручной; 

 внутренний рынок способен поглотить возросшую массу товаров и обеспечить оборот 

большого количества денег. Главное значение приобретают объекты купли-продажи; 

 опережающее развитие точных и естественных наук, способных обеспечить высокий 

уровень производительных технологий. 

Насколько экономика России соответствовала эти требованиям: 

Признаки индустриализации Их проявление в России 

Техника и технологии, 

основанные на энергии 

парового двигателя. 

Сохранение старых источников энергии – тягловой силы, 

рабочего скота, водяного двигателя. К 40-м годам 

использовалось только 12% паровых двигателей. В середине 

19 века доля ручного труда в промышленности 50%. 

Отсутствие железных дорог. 

Расширенный рынок труда, 

финансов, ресурсов. 

Узкий рынок рабочей силы. Доля вольнонаемного труда к 

середине XIX века 50%. 

Развитие науки, образования, 

техники. 

Не завершена реформа образования и научной деятельности. 

Появились первые специализированные институты. 

Развитие капитализма в России было обусловлено: 

В сельском хозяйстве В промышленности 



 

Прусский путь 

(губернии Центральной 

России) 

Американский путь 

(районы Сибири, 

Севера, расселения 

казачества) 

Переход на 

наемный труд 

Активизация 

железнодорожного 

строительства 

Эволюция помещичьего 

хозяйства в 

капиталистическое при 

сохранении феодальной 

зависимости крестьян. 

Вовлечение 

крестьянских 

хозяйств в 

капиталистические 

отношения. 

Завершение промышленного переворота 

 Особенности развития в рамках капиталистических отношений экономики России 

второй половины XIX века: 

Сельское хозяйство Промышленность 

Оставалось главной отраслью экономики 

страны. 

Сохранялись феодальные пережитки 

(отработки крестьян, общинные порядки в 

деревне). 

Преобладал экстенсивный путь развития 

(малоземелье крестьян, господство 

помещичьего землевладения). 

В деревне начинают развиваться 

капиталистические отношения (рост 

товарности сельскохозяйственного 

производства). 

Сжатые исторические сроки и высокие темпы 

развития. 

Огромная роль государства, слабость русской 

буржуазии. 

Широкое привлечение иностранного капитала 

в российскую промышленность. 

Сохранение феодальных форм эксплуатации 

рабочих. 

Неравномерность промышленного развития 

(пять промышленных районов: Урал, Центр 

России, Донбасс, Баку, Северо-запад.) 

Быстрый рост разных форм экономической 

организации производства (мелкотоварной, 

акционерной, государственно-

капиталистической, монополистической, 

государственно-монополистической). 

Общее направление российской экономики соответствовало общеевропейским 

тенденциям в экономике. В целом для российской промышленности второй половины XIX века 

была характерна догоняющая модель развития. Это и определило специфику российского 

промышленного переворота. 

 

2. Тяжелое положение русских рабочих, отсутствие рабочего законодательства, произвол 

фабрикантов привели к зарождению рабочего движения в России в конце XIX века. Первые 

рабочие организации в России. 

Название 

организации 

Годы и место 

существования 

Программа Деятельность 

«Южнороссийский 

союз рабочих» 

1875-1876 гг. 

Одесса. 60 чел. 

Борьба с 

существующим 

политическим строем. 

Влияние народнической 

идеологии. 

Пропагандистская 

деятельность. 

«Северный союз 

русских рабочих» 

1878-1880 гг. 

Петербург. 200 чел. 

Ликвидация 

существующего строя. 

Борьба за политическую 

свободу. Влияние 

народников. 

Участие в стачках. 

Издание 

прокламаций и 

листовок. 

Рабочее движение постепенно набирает силу, и уже в конце 90-х годов XIX века 



 

большое распространение получают экономические стачки. Становясь все более массовым и 

организованным, рабочее движение меняет свой характер под влиянием социал-демократов, 

выдвигая не только экономические, но и политические требования. Созданный в 1895 году 

петербургский «»Союз борьбы за освобождение рабочего класса» стремился осуществить 

переход к новой тактике – массовой экономической и политической агитации среди рабочих и 

организовал ряд крупных забастовок. Подобные организации возникли и в Москве. Массовые 

манифестации рабочих проходят во многих крупных городах Российской империи. 

Рабочее движение проходит под знаменем марксизма. Марксизм – философское учение 

немецкого философа К. Маркса, в котором развитие общественных отношений объясняется на 

основе экономических взаимодействий, борьбе классов-антагонистов в рамках общественных 

формаций, вершиной которых станет формация коммунистическая. В России появляются 

первые марксистские кружки, главная задача которых заключается в изучении, пропаганде и 

распространении марксизма среди рабочих и студентов. 

Развитие капитализма в России, возникновение рабочего движения, признание 

пролетариата силой, способной решить задачи демократической и социалистической 

революции, можно рассматривать как объективные и субъективные причины распространения 

марксизма в России. Идеологи российского марксизма Г. В. Плеханов и В. И. Ульянов, 

адаптировали его под российскую действительность. Они признавали самодержавие 

абсолютным злом, призывали к смене власти на основе революции, социальной опорой 

провозглашали рабочий класс и социальные низы. Находясь в сфере нелегальной политики, 

стремились влиять на массовое сознание. 

Марксизм, обусловивший приоритет России в социальной революции, дал ей 

возможность заявить о своей уникальной судьбе. 

 

Базовые понятия темы: рабочее движение, марксизм, прусский путь развития, американский 

путь развития. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о особенностях развития капиталистических отношений в России второй 

половины XIX века. 

2. Выделите причины развития рабочего движения, его формы и идеологию. 

 

 

Тема 21. Россия в конце XIX века. Завершение промышленного переворота. Реформы С. 

Ю. Витте. 

План: 

1. Особенности экономического развития России в конце XIX века. Реформы С. Ю. Витте. 

2. Социально-политическая характеристика Российского государства. 

 

1. Сельское хозяйство России по-прежнему составляло основу экономики. Россия 

занимала 1-е место в мире по производству зерна (четверть мирового экспорта зерна). Главной 

проблемой сельского хозяйства страны оставалось структура землепользования и 

землевладения. Серьезной проблемой в конце XIX века оставалось крестьянское малоземелье 

(130 тыс. помещиков владели 70 млн. дес. земли, а 12,3 млн. крестьянских хозяйств - 75 млн. 

дес.) В этих условиях процветала аренда земли. Вместо денег крестьяне в счет арендной платы 

отрабатывали на помещика - за 1 арендованную дес. надо было обработать 2-3 дес. помещичьей 

запашки. Это сдерживало развитие как помещичьего хозяйства, не ставшего полностью 

капиталистическим, так и крестьянского. 

В деревне выделялось три типа хозяйств: 

 натурально-потребительские (60-70% крестьян); 

 мелкотоварное (10-15% крестьян); 

 капиталистическое, предпринимательское хозяйство в Европейской России вели лишь 



 

(1-2 % крестьян). 

Быстро росла сельская кредитная и сбытовая кооперация, возникла сеть сельскохозяйственных 

учебных курсов для крестьян. Постепенно формировался слой крестьян земельных 

собственников, многие из которых переходили к улучшенной аграрной технике и технологии, 

развивали связи с рынком. Даже в передовых помещичьих и крестьянских хозяйствах 

органически переплетались капиталистические, раннекапиталистические и полуфеодальные 

методы ведения аграрного дела. Главной причиной этого являлся аграрный строй России, 

общинные традиции, низкий технический уровень, сохранение значительной части земли в 

руках не просто крупных землевладельцев и старого класса помещиков-дворян. 

В конце XIX - начале XX в. промышленность представляла собой самую передовую и 

быстро развивающуюся отрасль российской экономики. Возникшие в конце прошлого века 

новые отрасли: современная черная металлургия, транспортное машиностроение, нефтехимия, 

электроэнергетика и др., хотя и обеспечивали к началу века всего 15% промышленного 

производства, знаменовали переход отечественной промышленности на качественно новый, 

современный уровень. Государство утвердилось как главный проектант и инвестор 

промышленного развития, а слой предпринимателей зависел от власти. 

На рубеже XIX -XX столетий была проведена денежная реформа С. Ю. Витте (министр 

финансов – 1892-1903 гг. впоследствии председатель Комитета министров, председатель совета 

министров), который являлся сторонником ускоренного промышленного развития страны. В 

результате Россия получила валюту европейского уровня и невиданной устойчивости. Это 

обеспечило взлет банковского дела. В качестве эквивалента нового бумажного рубля выступило 

золото. Россия вошла в европейский финансовый мир, обеспечила приток иностранных 

капиталов в российскую промышленность. Помимо денежной реформы Витте проводил 

жесткую налоговую политику, что привело к увеличению косвенных налогов, вел 

государственную винную монополию в 1894 г. От иностранной конкуренции российская 

промышленность защищалась в рамках политики протекционизма. На этом фоне продолжалось 

активное привлечение в экономику иностранного капитала. 

Важной особенностью экономики России в конце ХIХ в. стало возникновение 

монополий. В России основной формой монополистического объединения являлись синдикаты 

(сбытовые монополии с общей конторой по продаже). Здесь действовало более 150 синдикатов. 

В годы предвоенного промышленного подъема в России появились производственные 

монополистические объединения - концерны и тресты - Ниточный, Табачный и др. 

Существование монополий было невозможно без кредитно-финансовой поддержки банков, 

крупнейшие из которых образовывали финансово-промышленные группы. Некоторые отрасли 

промышленности были в значительной степени монополизированы (металлургия, тяжелое 

машиностроение и др.). В других отраслях не было не только монополий, но крупных 

предприятий вообще. В кожевенной, обувной, строительной, швейной и др. промышленности 

преобладало мелкое производство, дававшее треть продукции российской промышленности в 

целом. 

Важной экономической характеристикой бурного расцвета российской промышленности 

является ее милитаризация. Эта черта роднила российскую экономику с экономиками 

европейских государств. Осуществлялась военно-техническая модернизация. Флот получил 

равное с армией финансирование. Развивалась военная промышленность. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности экономики конца XIX века: 

складывание системы государственно - монополитического капитализма, широкое внедрение 

иностранного капитала, многоукладность экономики (частнокапиталистический – фабрики и 

заводы, полунатуральный – крестьянский, мелкотоварный – кустарно-ремесленный), 

высокоразвитая промышленность и финансовая система, отставание аграрного сектора, 

сохранение феодальных пережитков. 

 

2. В 80- е годы XIX века закончилось территориальное формирование Российской империи. Это 

была огромная мировая держава, оказывающая большое влияние на ход мировой истории. 



 

Самодержавие в стране, казалось, стояло прочно и нерушимо. Все высшие функции власти 

сосредоточились в руках императора, а реализация каждой из них осуществлялась через 

систему государственных институтов. Высшим законодательным органом власти оставался 

Государственный совет, наделенный законосовещательными правами. Проект приобретал силу 

закона только после подписи императора. Главным органом административной власти являлся 

Кабинет министров, и его возглавлял председатель, функции которого были весьма 

ограничены. Кабинет не был единым органом, это было собрание независимых друг от друга 

сановников. В стране действовало 15 министерств. Министр назначался исключительно 

монархом. Император считался главой суда и судебного управления, главой Русской 

православной церкви. 

В административном отношении Россия делилась на 78 губерний, 18 областей и остров 

Сахалин. В состав империи входила Финляндия, которая имела широкую внутреннюю 

автономию. 

Сохранялась сословная структура общества, но появляются и новые классов: буржуазия и 

пролетариат. В конце столетия границы сословий все больше размываются. На первое место 

выходило уже не столько происхождение, сколько имущественное положение того или иного 

лица. Капитализм разрушал сословия. 

 Если по темпам промышленного развития Россия в начале XX века занимала 

передовые позиции, то жизнь основной массы населения была не обустроенной и нищенской. А 

это в решающей степени влияло на дальнейший экономический прогресс. Кора и мякина во 

многих регионах страны являлись обычной пищей крестьян не только в неурожайные годы. А 

если представить, что крестьянское население страны это 77% в начале века? Известный 

ученый-аграрник своего времени А. Кауфман писал: «Под влиянием нужды навоз вместо 

вывоза в поле используется на обкладку хат или сжигается вместо торфа». Положение рабочих 

было также тяжелым. Аграрное перенаселение центральных районов страны обесценило 

рабочую силу, сделало ее дешевой. Рабочие, как правило, ютились в мрачных тесных бараках, 

трущобах на окраинах крупных городов. Рабочий день длился 14 часов. Нищенской была 

заработная плата, бесчисленные штрафы съедали 1/3 заработка. Высокой оставалась смертность 

населения, превышавшая показатели европейских государств. 

 Промышленный кризис 1902-1903 гг., который подтверждал включение России в 

систему мировой экономики, стал неожиданностью для правительства. Одновременное 

банкротство 4 тысяч крупных предпринимателей сопровождалось массовым увольнением 

рабочих. Государство оказалось на стороне предпринимателя, не заметив вторую 

«страдающую» сторону – рабочего. На этом фоне в начале века обостряется рабочий вопрос. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что российская промышленность развивалась 

в этот период быстрыми темпами, отставая лишь от США. При этом существовало отставание 

от капиталистических стран по технической оснащенности, энерговооруженности, 

производительности труда (в 3 раза от Франции, в 5 раз - от Великобритании, в 9 раз - от 

США). Для России в большей степени была характерна многоукладность, значительный 

удельный вес казенной промышленности и особая роль иностранного капитала. Именно 

экономические противоречия стали одной из ключевых причин глобальных социальных 

потрясений страны в будущем. 

 

Базовые понятия темы: рабочий вопрос, аграрный вопрос, государственно-

монополистический капитализм. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите об особенностях экономического развития в России конца XIX века. 

2. Дайте социально-политическую характеристику Российского государства в конце XIX века. 

 

 

Тема 22. Образование политических партий в России конца XIX-начала XX вв. 



 

План: 

1. Процесс образования политических партий в России. 

2. Характеристика радикальных партий (социал-демократы, социалисты-революционеры). 

3. Буржуазно-либеральные и консервативные партии. 

 

1. Общественная жизнь Российского государства начала XX века была бурной, и 

определяли ее уже сложившиеся политические партии. Политическая партия – общественная 

организация, имеющая четко прописанную программу действий, выражающая интересы 

определенного класса. Появление политических партий в России стало итогом Первой русской 

революции 1905-1907 гг. Формирование системы политических партий России происходило в 

условиях общенационального политического кризиса. Наиболее интенсивно процесс 

формирования политических партий развернулся после Манифеста 17 октября 1905 года, 

который дал формальное обоснование функционированию многопартийной системы. 

После публикации Манифеста 17 октября 1905 года организационно оформились 

либеральные партии. Самыми крупными явились Конституционно-демократическая партия 

(П.Н. Милюков, П.Д. Долгоруков и др.), имевшая леволиберальную направленность, и 

праволиберальный «Союз 17 октября» (А.И. Гучков, Д.Н. Шипов). Весной 1905 г. возникла 

Русская монархическая партия во главе с В.А. Грингмутом. Самой крупной 

правонационалистических организацией являлся Союз русского народа, образованный в ноябре 

1905 г. (А. И. Дубровин В.М. Пуришкевичем). Крайний национализм черносотенцев сочетался 

с резким антисемитизмом. Правые требовали распустить Думу и восстановить самодержавие. 

Одновременно они расширили применение террора в борьбе с революцией. 

Особенности системы политических партий в России в начале XX века: 

 ни помещики, ни деловая торгово-промышленная буржуазия, ни крестьянство не имели 

в то время своих адекватно выражающих их интересы партий; 

 не было правительственной партии, поскольку совет министров назначался не Думой, а 

лично царем и все российские партии в той или иной мере находились в оппозиции 

правительству, критикуя его политику, либо слева, либо справа; 

 ни одна политическая партия до февраля 1917 года не прошла испытания властью; 

 механизм функционирования партий был несовершенным (нелегальный или 

полулегальный); 

 в Государственной Думе были представлены далеко не все партии, особенно 

национальные, крестьянская Россия и российская глубинка была слабо охвачена 

процессом партийно-политического строительства, который шел в административных и 

промышленных центрах страны. 

 

 2. Первые партии, возникшие в России нелегально. Социальный состав: 

революционная интеллигенция, рабочие, городские средние слои, крестьяне. 

Ключевые моменты 

программы 

Эсеры 

дата образования - 1902 год 

РСРДП 

дата образования - 1898 год 

Отношение к 

самодержавию. 

Борьба против царизма – главный 

оплот европейской реакции. 

Низвержение самодержавия. 

Резкое отрицание 

самодержавия как формы 

правления Низвержение 

самодержавия. 

Отношение к 

социальному 

движению. 

Нужно вести революционную 

борьбу. Допускали временную 

диктатуру рабочих. 

Социалистическое движение 

должно расширяться. 

Должно шириться и 

превратиться в 

социалистическую революцию. 

В авангарде рабочий класс. 



 

Отношение к 

капитализму в 

России. 

Капитализм изживает свое 

прогрессивное начало. Против 

государственного капитализма. 

Страна может сразу перейти к 

социализму путем революции. 

Решение аграрного 

вопроса 

Отказ от частной собственности на 

землю. Социализация земли с 

уравнительным ее распределением. 

Общинная самоорганизация 

крестьянства. 

Ликвидация помещичьего 

землевладения. Отмена 

выкупных платежей, возврат 

крестьянам денег. Возвращение 

отрезков крестьянам. 

Утверждение крестьянских 

комитетов. 

Отношение к 

легальности 

политики. 

Борьба в рамках Учредительного 

собрания, допускали террор. 

Признавали нелегальные 

методы борьбы. 

Отношение к другим 

партиям. 

Готовы пойти на союз с другими 

партиями. 

За созыв Учредительного 

собрания. 

 

3. Социальный состав: консерваторы (помещики, духовенство, служилое дворянство, 

часть крупной буржуазии, крестьяне), либералы (часть городских средних слоев, либеральная 

интеллигенция). 

Ключевые 

моменты 

программы 

Консервативные 

(Союз русского 

народа) 

Правые либералы 

(Союз 17 Октября) 

Либералы (Кадеты) 

Отношение к 

самодержавию. 

Борьба за сохранение 

и укрепление 

самодержавия в его 

традиционные устоях. 

Развитие и 

укрепление начал 

конституционной 

монархии с народным 

представительством, 

основанном на общем 

избирательном праве 

За конституционную 

монархию. 

Критикуют не 

правовые действия 

властей. За введение и 

расширение 

демократических прав 

и свобод. 

Отношение к 

социальному 

движению. 

Резко негативное. 

Борьба с либералами и 

революционерами. 

Необходимо 

действовать 

конституционными 

мерами, избегая 

социального насилия. 

Необходимо 

действовать 

конституционными 

мерами, избегая 

социального насилия. 

Отношение к 

капитализму в 

России. 

Сохранение 

традиционных основ 

экономической жизни, 

отчасти возврат к 

дореформенной 

ситуации. 

Закономерная стадия 

общеевропейского 

развития. Создание 

эффективной 

рыночной экономики.  

Закономерная стадия 

общеевропейского 

развития. Создание 

эффективной 

рыночной экономики. 

Решение аграрного 

вопроса 

Сохранение 

помещичьего 

землевладения.  

Сохранение 

помещичьего 

землевладения. 

Расширение прав 

крестьян, отчуждение 

частновладельческих 

земель на законном 

Введение частной 

собственности на 

землю. Ликвидация 

помещичьего 

землевладения и 

крестьянской 

общины. Широкая 



 

праве. социальная помощь 

государства 

крестьянам. 

Отношение к 

легальности 

политики. 

Только легальные, 

законные действия. 

Только легальные, 

законные действия 

Только легальные, 

законные действия. За 

правовое государство. 

Закон един для всех. 

Формирование 

гражданского 

общества. 

Отношение к 

другим партиям 

Лояльное, если партия 

действует в рамках 

закона. 

Лояльное, если партия 

действует в рамках 

закона. 

Лояльное, если 

партия действует в 

рамках закона. 

 

Базовые понятия темы: политическая партия. 

Базовые даты темы: 

1898 г. – образование политической партии РСДРП. 

1902 г. – образование партии эсеров. 

17 октября 1905 год – Манифест императора, вводивший демократические свободы в стране. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите особенности образования политических партий в России. 

2. Охарактеризуйте программу и состав либеральных партий. 

3. Охарактеризуйте программу и состав консервативных и либеральных партий. 

 

 

Тема 23. Революция 1905-1907 гг. в России, ее причины, характер, этапы, итоги. 

План: 

1. Причины и характер I русской революции. 

2. Основные этапы революции 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 года. Итоги революции. 

3. Государственные думы в России (1906-1917 гг.) 

 

1. Одним из первых социальных потрясений России в XX веке стала I русская 

революция. Причины революции сложились в основном еще в конце XIX в. С. Ю. Витте сказал 

о них так: «Они в нарушении равновесия между идейными стремлениями русского мыслящего 

общества и нынешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего строя. 

Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». Конкретизируем фразу 

Витте перечислением причин революции: 

 противостояние самодержавия и общества, вызванное отсутствием политических 

свобод; 

 нерешенность аграрного вопроса: господство помещичьего землевладения, малоземелье 

крестьян, сохранение выкупных платежей; 

 ухудшение положения рабочих – рабочий вопрос; 

 кризис отношений между центром и провинцией, между центром и национальными 

регионами; 

 неудачная русско-японская война. 

Характер I русской революции – буржуазно-демократический. По составу участников 

она была общенародной, продолжалась с 1905 по 1907 гг. Ее цели заключались в следующем: 

свержение самодержавия, установление демократической республики, введение 

демократических свобод, решение аграрного вопроса в пользу крестьян и ликвидация 



 

помещичьего землевладения, признание прав рабочих и рабочего законодательства, 

сокращение рабочего дня. 

 

2. Основные этапы революции 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 года. 

Этапы революции Основные события Действия власти 

Январь-сентябрь 

1905 г. 

Начало и развитие 

революции по 

восходящей 

линии. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 

года дает импульс для революционных 

выступлений. 

 май-июнь 1905 г. – стачка 

рабочих в Иваново-Вознесенке. 

 Июнь 1905 г. - восстание на 

броненосце «Потемкин». 

 Май-июнь 1905 г. – съезды 

земских представителей и 

Всероссийский крестьянский 

съезд. Требование 

конституционных реформ. 

Обещания и полумеры. 

 рескрипт Николая II с 

обещаниями реформ. 

 6. 08. 1905.г. – манифест 

Николая II об 

учреждении 

законосовещательной 

Государственной думы 

(т. н. «булыгинской»). 

Октябрь-декабрь 

1905 г. 

Высший подъем 

революции. 

 Образование политических 

партий. 

 Сентябрь-октябрь 1905 г. - 

всероссийская политическая 

стачка. 

 Ноябрь – декабрь 1905 г. - 

образование советов 

(революционных органов 

власти). 

 Октябрь-ноябрь 1905 г. - 

восстание на флоте. 

 Декабрь 1905 г. – вооруженное 

восстание в Москве. 

 17 октября 1905 – 

Манифест «Об 

усовершенствовании 

государственного 

порядка». 

 Издание нового закона о 

выборах в I 

Государственную думу. 

 Вооруженное 

подавление 

декабрьского 

вооруженного восстания 

в Москве. 

Январь 1906-июнь 

1907 гг. 

Спад и 

отступление 

революции. 

 Июнь 1906 г. - массовые 

волнение крестьян. 

 Июль 1906 г. - восстание солдат 

и моряков Балтийского флота в 

Свеаборге, Кронштате, Ревеле. 

 12.08.1906 г. – покушение на П. 

А. Столыпина. 

 1906-1907 гг. – деятельность I и 

II Государственных дум. 

 3 июня 1907 г. – роспуск II 

Государственной думы, 

изменение избирательного 

закона, окончание революции. 

 26. 02.1906 г. - 

преобразование 

Государственного совета 

в верхнюю палату 

парламента. 

 23.04.1906 г. – издание 

«Основных законов 

Российской империи, 

определявших 

полномочия 

Государственного совета 

и Госдумы». 

 19.08.1906 г. – создание 

военно-полевых судов. 

 09.11.1906 г. – начало 

аграрной реформы П. А. 

Столыпина. 

 

Итоги I русской революции: начало движения России к гражданскому обществу 

(создание Государственной думы и реформа Государственного совета); утверждение основных 



 

законов империи; провозглашение свободы слова, разрешение создавать профсоюзы; частичная 

политическая амнистия; отмена выкупных платежей для крестьян. Основные проблемы 

российского общества (аграрный, рабочий, национальный вопросы) решены не были. 

3. Итогом I русской революции стало изменение в системе государственных органов 

власти. Начала свою деятельность Государственная дума, а Государственный совет был 

превращен в верхнюю палату российского парламента. Избирательный закон 1906 г. охватывал 

небольшую часть жителей России. Выборы в Думу были неравными и многоступенчатыми (1 

депутат от 2 тыс. помещиков 1 депутат от 60 тыс. крестьян, 1 депутат от 125 тыс. рабочих). 

Время работы Партийный состав Руководители Основные вопросы 

24 апреля 

8 июля 1906 г. 

499 чел: 161 – 

кадеты. 

С. А. 

Муромцев 

(кадет) 

Создание ответственного перед 

думой правительства, Аграрный 

вопрос. Все отклонено властью 

роспуск. 

20 февраля -  

2 июня 1907 г. 

518 чел: 104 – 

трудовики, 65 - 

социал-демократы. 

А. Ф. Головин 

(кадет) 

Аграрный вопрос. Отказ поддержать 

столыпинские реформы. Распущена. 

Введен новый избирательный закон. 

ноябрь 1907 –  

июнь 1912 гг. 

Всего 442 чел: 136 

октябристов. 

Н. А. Хомяков 

(октябрист) 

Утверждено аграрное 

законодательство. 

Принято рабочее законодательство. 

Ограничена автономия Финляндии. 

ноябрь 1912 

- октябрь 1917 

гг. 

442 чел: октябристы 

– 98 чел. 

М. В. Родзянко 

(октябрист) 

Поддержка участия в Первой 

мировой войне. 

Создание в Думе прогрессивного 

блока и его конфликт с царем и 

правительством. 

В I-й Государственной думе, выборы в которую бойкотировали социал-демократы, 

эсеры, руководящая роль принадлежала кадетам. Главным в I-й Думе явился аграрный вопрос. 

Предложенные кадетами и трудовиками проекты предлагали (на разных условиях) 

принудительное отчуждение помещичьей земли. II-я Государственная дума была избрана в 

условиях революционного движения. Принявшие участие в выборах неонародники и социал-

демократы получили 43% мест. Кадеты, октябристы и другие либералы - 45%. Среди депутатов 

появились черносотенцы (4%). Дума осталась оппозиционной, а основным вопросом - 

аграрный. 3 июня 1906 г. II-я Дума была распущена. Указом об изменении избирательного 

закона от 3 июля были нарушены «Основные законы». Революция закончилась. Возникла 

Третьеиюньская монархия. Впоследствии была организована работа еще двух Государственных 

дум (1907-1917 гг.), послушных высшей власти. 

 

Базовые понятия темы: аграрный вопрос, рабочий вопрос, советы. 

Базовые даты темы: 

9. 01.1905 г. – кровавое воскресенье. Начало I русской революции. 

январь-сентябрь 1905 г. - развитие революции по восходящей линии. 

октябрь-декабрь 1905 г. - высший подъем революции. 

январь 1906-июнь 1907 гг. - спад и отступление революции. 

3. 06. 1907 г. – Изменение избирательного закона. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите причины, характер и движущие силы I русской революции. 

2. Охарактеризуйте этапы развития революции и действия власти. 

3. Расскажите о работе Государственной думы России в начале XX в. 

 

 



 

Тема 24. Аграрная реформа П. А. Столыпина и ее итоги. 

План: 

1. Цели и задачи реформы П. А. Столыпина. 

2. Основное содержание аграрной реформы. 

3. Итоги и последствия столыпинской реформы. 

 

1. После I русской революции альтернативой радикального развития общества стали 

реформы, предложенные П. А. Столыпиным, прьемьер-министром российского правительства. 

Эта был вариант, который предложила власть, с целью упрочить свое положение. П. А. 

Столыпиным был запланирован комплекс реформ, но осуществить ему удалось лишь реформу 

аграрную. 

Цели реформы: 

 снятие социальной напряженности; 

 формирование широкого слоя мелких собственников как социальной опоры 

самодержавия и противника революционных действий для обеспечения политической 

стабильности; 

 отвлечение крестьянства от идеи принудительного отчуждения помещичьей земли; 

 сохранение всех форм частной собственности. 

 

2. Составными частями реформы являлись: 

 разрешение выходить из общины с правом закрепления в частную собственность 

земельных наделов: хуторов и отрубов; 

 передача крестьянскому банку земель для продажи нуждающимся крестьянам; 

 организация переселенческой политики в Западную Сибирь и Дальний Восток; 

 широкое строительство сельских школ; 

Изменение формы собственности на крестьянскую землю, превращение их в 

полноправных владельцев своих наделов предполагалось путем укрепления наделов в частную 

собственность. По закону 1911 г. разрешалось проводить землеустройство (сведение земли в 

хутора и отруба) без укрепления, после чего крестьяне также становились землевладельцами. В 

то же время, продавать надел крестьянин мог только крестьянину, что ограничивало право 

земельной собственности в условиях крестьянской чересполосицы (2/3 крестьян центральных 

районов имели наделы, разделенные на 6 и более полос в различных местах общинного поля) и 

дальноземелья (40% крестьян Центра должны были проходить от своих усадеб до наделов 5 и 

более верст). Планировались работы государственных землеустроительных комиссий по 

сведению полос крестьянского надела в единый участок - отруб. Если такой отруб находился 

далеко от деревни, на него переносилась усадьба, образовывался хутор. 

Для решения проблемы крестьянского малоземелья и снижения аграрной 

перенаселенности в Центральных регионах активизировалась переселенческая политика, 

прежде всего в Сибирь, и выдачи ссуд на благоустройство. Продажа крестьянам земли в 

рассрочку через Крестьянский банк также необходима была для сокращения малоземелья. 

Превращение крестьян в землевладельцев на первом этапе (1907-1910 гг.) несколькими 

путями: Укрепление чересполосных участков в собственность (было укреплено 2 млн. наделов). 

Всего в 1907-1915 гг. "укрепленцами" стали 2,5 млн. чел. - 26% крестьян - общинников 

Европейской России (без Западных губерний и Зауралья), но почти 40% из них продали свои 

участки, в большинстве своем, переселившись за Урал, уйдя в город или пополнив слой 

сельского пролетариата. 

Землеустройство на втором этапе (1911-1916 гг.) по законам 1910 и 1911 гг. давало 

возможность получения надела в собственность автоматически после создания отрубов и 

хуторов. Таким путем стали землевладельцами 1,6 млн. чел. Главным направлением реформы 

стало землеустройство, которое теперь само по себе превращало землю в частную 

собственность крестьян. Всего к 1916 г. 1,6 млн. единоличных хозяйств (хутора и отруба) были 



 

образованы приблизительно на 1/3 крестьянской надельной (общинной и подворной) и 

купленной крестьянами у банка земли. Получив ссуду от правительства, на новые земли за 

Урал двинулось 3,3 млн. чел. 0,5 млн. вернулись. Это направление реформы оказалось наименее 

эффективным при ориентации на переселение бедняков. 

Значительные размеры приобрела покупка земли крестьянами с помощью Крестьянского 

банка (было продано 15 млн. казенной и помещичьей земли, из нее 90% купили в рассрочку 

крестьяне). Большими темпами развивалось кооперативное движение. 

 

3.Итоги и последствия реформы П. А. Столыпина: 

 из общины вышло 28% крестьянских дворов; 

 рост сельхозпроизводства и экспорта хлеба; 

 ускорение расслоения крестьянства; 

 разрушение общины; 

 значительная часть крестьян не приняла реформ. 

За годы реформы значительно повысилась товарность крестьянского хозяйства. 

Вводились новые системы земледелия и сельскохозяйственные культуры. От трети до 

половины единоличников участвовали в кредитных товариществах, что давало им средства для 

модернизации. В целом же переворот в агроэкономике не произошел, но при оценке 

экономических результатов важно учитывать, что реформа, рассчитанная на десятилетия, за 

несколько лет лишь успела уточнить направление и набрать темпы. 

В социально-политическом отношении реформа имела относительный успех. Община 

как орган самоуправления российской деревни не была затронута реформой, но социально-

экономический организм общины начал разрушаться. Число общин сократилось со 135 тыс. до 

110 тыс. В центральной России общинные традиции были наиболее сильными, а сельское 

хозяйство наиболее отсталым в социально-экономическом отношении. 

Причины относительной неудачи реформ: 

 социально-политическая половинчатость преобразований; 

 непродуманность рабочего вопроса; 

 интенсивная русификация нерусских народов; 

 сохранение помещичьих земель в неприкосновенности; 

 незначительные временные сроки; 

 сопротивление со стороны правых и левых политических сил; 

 сложные взаимоотношения царя и Столыпина; 

 убийство премьер-министра в 1911 г. 

 

Базовые понятия темы: аграрный вопрос, хутор, отруб. 

Базовые даты темы: 

1906-1911 гг. – проведение аграрной реформы П. А. Столыпина. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите цели и задачи столыпниской реформы. 

2. Расскажите об основных направлениях аграрной реформы. 

3. Охарактеризуйте итоги и последствия столыпниской реформы, причины ее 

незавершенности. 

 

 

Тема 25. Участие России в I Мировой войне. Отношение к войне различных классов и 

партий. 

План: 

1. Система политических отношений конца XIX-начала ХХ вв. 

2. Россия в годы I Мировой войны. 

3. Характеристика положения Российской империи в годы I Мировой войны. 



 

 

В конце XIX-начале ХХ в. сложилась новая система международных отношений. 

Стратегические внешнеполитические задачи России разделялись на две группы. 

 В Европе планировалось предотвратить военно-политическую гегемонию Германии, 

прекратить экспансию Австро-Венгрии и Германии на Балканах и установить контроль 

над средиземноморскими проливами. 

 В Азии важно было остановить расширение влияния Англии в Персии и Китае, 

противостоять японскому продвижению на континент, прежде всего в Корее, а затем 

установить российское господство в Персии, Северном Китае и на тихоокеанском 

побережье Азии. 

Главными конкурентами России являлись Германия, Австро-Венгрия и Япония. 

Соперниками России на Балканах являлись Германия и Австро-Венгрия. С Австро-Венгрией, 

переживавшей кризисные явления, в 1897г. Россия заключила соглашение о сохранении 

существующего положения на Балканах, а в 1903 г соглашение, направленное на 

предотвращение обострения балканской ситуации. Основная борьба с Германией развернулась 

в соседних регионах. России удалось добиться соглашения с Турцией о российском 

преимущественном праве на строительство железных дорог на южном побережье Черного 

моря. 

Наибольшее значение в российской внешней политике с конца XIX в. приобретало 

дальневосточное направление. Экономическая экспансия стала основной формой участия 

России в борьбе за Дальний Восток. Вдохновителем мирного «захвата» территорий стал 

министр финансов С. Ю. Витте, предложивший в 1892 г. начать продвижение в Северный 

Китай со строительства Транссибирской железной дороги (1891-1903 гг.) и активизации 

торгово-финансовой деятельности. Россия действовала экономическими методами, 

поддерживала Китай в его попытках противостоять нажиму Японии. 

Отношения с Японией развивались иным путем. Николай II избрал путь обострения 

отношений. В 1896 г. был подписан «оборонительный» антияпонский договор с Китаем. В 1897 

г. русская эскадра заняла Порт-Артур на Ляодуне, а в 1898 г. Россия добилась аренды всего 

полуострова на 25 лет с правом строительства железной дороги. В 1903 г. Япония выдвигала 

все более жесткие требования к России в отношении Кореи и Манчжурии. 31 декабря 1903 г. 

Япония предъявила ультиматум о признании ее исключительного права на Корею и 

Манчжурию. Русско-японская война длилась недолго, 1904-1905 гг. и закончилась поражением 

России. 23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор, по условиям которого 

Корея признавалась сферой влияния Японии (которая также получала в аренду Квантунский 

полуостров с Порт-Артуром и половину Сахалина). Военные потери России составили свыше 

400 тыс. чел., из них 50 тыс. убитыми. Япония потеряла убитыми 86 тыс. человек. Социально - 

политические последствия поражения в этой войне оказались наиболее тяжелыми и приблизили 

первую революцию. 

Внешняя политика России в 1906 — 1914 гг. знаменовалась скорейшим выведением 

России из внешнеполитического кризиса и стабилизация ее международного положения. За 

основу активного лавирования и равновесия в Европе принималось укрепление русско-

французского союза. В августе 1907 г. было подписано соглашение с Англией по 

разграничению сферы влияния в Центральной Азии. Переговоры с Германией были менее 

успешными в связи с возросшими противоречиями, а также из-за очевидного сближения России 

с Англией. В итоге в Европе сложились два военно-политических блока, противостоявших друг 

другу: «Союз держав оси» (Четверной союз Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) и 

«Антанта» ("Согласие"), объединившая Англию, Францию и их союзников. Вступление России 

в союз превратило ее в «Тройственное согласие». 

 

2. После убийства наследника австрийского императора эрцгерцога Франц-Фердинанда 

и его супруги в Сараево австрийская артиллерия бомбардировала столицу Сербии - Белград. 30 

(17) июля 1914 г Россия объявила всеобщую мобилизацию. 19 июля (1 августа) Германия 



 

объявила войну России, 3 августа - Франции и начала наступление через Бельгию и 

Люксембург. 4 августа вступила в войну Англия, 6 августа - Австро-Венгрия, объявившая 

войну России. Война охватила всю Европу, а позже значительную часть мира. После поражения 

франко-английских войск на границе Франции и быстрого продвижения германских войск к 

Парижу, Россия еще до завершения мобилизации по просьбе Франции начала одновременно 

наступление в Восточной Пруссии и в Галиции. 

Этапы I Мировой войны: 

 1914 год – провал стратегии быстротечной войны, переход от маневренных к 

позиционным боям. В целом удачный для России этап, удалось провести ряд победных 

операций. 

 1915 – срыв германского плана выхода России из войны, позиционная война. Началось 

отступление русской армии. Потеря Польши, части Прибалтики, Белоруссии и Украины. 

 1916 – переход стратегической инициативы к Антанте. Контрнаступление русской армии 

(Брусиловский прорыв против Австро-Венгрии. 

 1917 – наступление Антанты, выход России из войны в условиях революции. Кризис в 

русской армии. 

 1918 – Наступление Антанты, капитуляция Германии. 1918 год сепаратный мир России с 

Германией «похабный мир», заключенный большевиками. 

 

3. В годы войны объем промышленного производства вырос на 22 %. К 1916 г. 

промышленность полностью перестроилась, была выполнена довоенная программа по 

вооружению. При некотором сокращении легкой промышленности тяжелая индустрия 

производила продукции в 3 раза, а по военным заказам в 10 раз больше, чем до войны. Начался 

выпуск автомобилей, броневиков, самолетов. Были созданы отечественная электротехника и 

радиопромышленность. Россия в 1916 г. с учетом поставок союзников полностью обеспечивала 

все потребности армии. Для распределения заказов и сырья в 1915 г. на базе представительных 

организаций крупной буржуазии возникли Военно-промышленные комитеты. Координацию 

всей деятельности по обеспечению обороны осуществляло правительство через руководимые 

им Особые совещания по обороне, топливу, продовольствию, перевозкам, куда входили 

представители министерств, предпринимателей и политических деятелей. 

В связи с мобилизацией и оккупацией части российской территории посевные площади 

сократились на 10%, сбор зерна - на 20 %, производство мяса - на 70 %. В то же время, 

благодаря прекращению зернового экспорта, принятию «сухого закона» и введению в 1916 г. в 

ряде губерний продразверстки, хлеба и в целом продовольствия, в стране было достаточно. 

Нехватка продуктов в прифронтовых городах, в том числе в столице, вызывалась 

транспортными проблемами. Государственный долг увеличился в 4 раза по сравнению с 

довоенным, быстро росла инфляция. В 1914-1916 гг. цены выросли в 4-5 раз. 

В 1914 г. все слои общества поддержали правительство. Политические партии, в том 

числе либералы, выступили за войну до победного конца и проголосовали в Думе за 

предоставление военных кредитов. Воздержались лишь трудовики и социал-демократы. В 1915 

г. политическая ситуация изменилась. Поражения русской армии вызвали недовольство 

правительством. Возобновилось рабочее забастовочное движение (600 тыс. стачечников). 

Начались крестьянские волнения, хотя их число было невелико (177). Кадеты, октябристы и 

умеренные правые обвинили правительство в военных поражениях. Земства и города 

потребовали созыва Думы. Николай II пошел на некоторые уступки, созвав в июле Думу и 

уволив ряд министров. 

В августе 1916 г. в Думе впервые образовалось оппозиционное большинство - 

Прогрессивный блок, объединявший либералов и умеренных правых, возглавленный 

умеренным В.В. Шульгиным и кадетом П.Н. Милюковым. Коалиция потребовала 

формирования правительства «общественного доверия», т.е. из политических деятелей, 

рекомендованных блоком, проведения политических реформ. 

В 1916 г. антиправительственные настроения усилились. Начались выступления в армии. 

Развернулись массовые рабочие забастовки (1 млн. стачечников), многие из которых выдвигали 



 

политические и антивоенные лозунги (30 % забастовщиков). В октябре произошел резкий 

подъем стачечного движения, в декабре активность пролетариата, агитируемого не только 

левыми, но и либералами. Серьезно возросло число крестьянских выступлений (294). 

Николай II не желал уступить требованию общества, лишь перетасовывая состав 

правительства, что называли «министерской чехардой». Крайне правые попытались поднять 

авторитет монарха, убив влиявшего на царя Григория Распутина - символ разложения 

самодержавия. В результате столкновение режима и широких слоев общества стало 

неизбежным. В феврале 1917 года в России происходит Февральская революция. Война 

спровоцировала революцию и падение монархии в стране. Россия официально вышла из войны 

в результате сепаратного мира с Германией 3 ноября 1918 года незадолго до победы Антанты. 

 

Базовые понятия темы: мировая война, Прогрессивный блок. 

Базовые даты темы: 

1914-1918 гг. – Участие России в I Мировой войне. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите цели и задачи внешней политики России в начале XX в. 

2. Выделите основные этапы I Мировой войны на восточном фронте. 

3. Охарактеризуйте внутриполитическую и экономическую ситуацию в России в годы I 

Мировой войны. 

 

 

Тема 26. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917. Альтернативы 

развития страны в феврале-октябре 1917 года. 

План: 

1. Февральская революция в России: причины, особенности, итоги. Политические силы России 

об альтернативах дальнейшего развития страны после свержения самодержавия. 

2. Расстановка политических сил после февраля 1917 года. Кризисы Временного правительства. 

3. Корниловский мятеж. Назревание общенационального кризиса. 

 

1. В феврале 1917 года в России грянула Вторая буржуазно-демократическая революция. 

Власть не смогла ее предотвратить. Причины революции кроются в глобальном 

общенациональном кризисе, который затронул все слои общества. 

Политические причины Экономические причины 

Огромные военные расходы. 

Отсутствие у буржуазии политической власти. 

Формирование национальной элиты. 

Отсутствие развитых либеральных и 

парламентских традиции. 

Прогрессирующий паралич власти. 

Сохранение помещичьего землевладения. 

Незавершенность индустриализации. 

Нарушение работы транспорта. 

Усиление диспропорций в экономике. 

Перебои с продовольствием. 

Непосредственные проявления кризиса: 

кризис верхов   кризис низов 

военные поражения;   усиление стачечного движения; 

частая сменяемость министров;  продовольственный кризис зимой 1917. 

«распутинщина». 

Хроника событий революции с 22 февраля по 2 марта 1917 года: 

 22. 02.1917 г. - объявление об увольнении 30 тыс. рабочих на Путиловском заводе в 

Петрограде; 

 23-25. 02.1917 г. - всеобщая забастовка в Петрограде; 

 26-27. 02. 1917. - переход войск на сторону революции; формирование Петросовета и 

временного комитета Госдумы; 

 2. 03.1917 г. - отречение Николая II; образование Временного правительства. 



 

Революция началась с мощного подъема стачечного движения в Петрограде. Массовая 

стачка рабочих Путиловского завода и последовавшее увольнение бастующих резко обострили 

положение в столице. 23 февраля 1917 г. (8 марта по новому стилю) работницы Петрограда 

вышли на демонстрацию с требованиями хлеба и прекращения войны. 24 февраля в столице 

бастовало 214 тыс. человек. 25 февраля экономические забастовки переросли во всеобщую 

политическую стачку, охватившую 305 тыс. человек. 26 февраля начался переход войск на 

сторону революции (70 тыс. солдат запасных батальонов и резервных полков). В результате 

всеобщая политическая стачка переросла в стихийное вооруженное восстание. К 1 марта весь 

петроградский гарнизон (почти 250 тыс. человек) оказался на стороне восставших, которые 

захватили вокзалы, мосты, главный арсенал, важные правительственные учреждения. Вслед за 

Петроградом революция победила в Москве и далее по всей стране. 25 февраля царь издал указ 

о роспуске Государственной думы, чем ликвидировал последнюю возможность выхода из 

кризиса реформистским путем. В ночь с 2 на 3 марта Николай II отрекся от престола. 

Вторая в истории России буржуазно-демократическая революция завершилась падением 

института монархии и приходом к руководству страной новых политических сил. Она решала 

задачи свержения самодержавия, открывала путь для развития капитализма в сельском 

хозяйстве и промышленности, введения конституционного строя, уничтожения национального 

гнета. В стране были провозглашены политические права и свобода; всеобщее и равное 

избирательное право; были отменены сословные, национальные и религиозные ограничения, 

смертная казнь, военно-полевые суды, объявлена политическая амнистия. На легальной основе 

создавались тысячи политических, общественных, культурных обществ и объединений, 

профсоюзов, фабрично-заводских комитетов и т.д. 

Своеобразие революции заключалось в возникновении в стране феномена 

«двоевластия». 

Революционно-социалистическое Буржуазно-либеральное 

Власть советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 

Власть Временного правительства. 

Петроградский совет рабочих депутатов. 

Председатель- меньшевик Н. С. Чхеидзе, 

товарищи председателя - трудовик 

(позднее эсер) А. Ф. Керенский и 

меньшевик М. И. Скобелев. Первые 

позиции занимали меньшевики и эсеры 

(до июля 1917 г.). 

Временное правительство возглавил князь Г. Е. 

Львов. Представлено либеральными силами 

(кадетами, октябристами, эсерами). 5 марта 1917 

г. специальным указом власть на местах 

передавалась губернским и уездным комиссарам 

Временного правительства. Должность 

губернатора упразднялась. 

Сложившаяся политическая ситуация в стране не консолидировала, а еще более 

расколола российское общество. В результате и сам вопрос о власти не получил законченного 

решения. Определение формы государственного строя было отложено до Учредительного 

собрания, сроки созыва которого не назывались. Все это привело к углублению 

революционного процесса в послефевральский период. В стране возникло несколько 

альтернатив дальнейшего развития: 

Реформаторская альтернатива Радикальная альтернатива 

праворадикальная леворадикальная 

Временное правительство 

(февраль-август 1917 гг.) 

Корниловский мятеж 

(август-сентябрь 1917 гг.) 

Октябрьская 

революция 1917 г. 

Попытка проведения демократических 

преобразований, введение либеральных 

свобод, отмена смертной казни. Все 

важные вопросы отложены до 

Учредительного собрания. Стремление 

Попытка установления 

военной диктатуры. 

Приход к власти 

большевиков, 

утверждение 

советской власти. 



 

продолжать войну. 

 

2. Борьба за выбор пути развития в послефевральской России вызвала активизацию 

политического движения в стране. Происходило усиление роли Советов. В марте 1917 г. в 393 

городах и населенных пунктах России существовало 513 Советов (к октябрю месяцу - почти 1,5 

тыс.). 

После революции прекратили свою деятельность правые партии. Острый кризис 

переживали также праволиберальные партии. Кадеты (общая численность весной 1917 - 100 

тыс. чел.) заняли ведущее место в системе политических сил страны. Они отстаивали идею 

длительной эволюции страны по западному образцу на парламентарной основе. 

Наиболее массовыми революционными партиями послефевральской России были 

умеренные социалистические партии - эсеров (численность – 800 тыс. человек; лидеры - В.М. 

Чернов, Н.Д. Авксентьев) и меньшевиков (численность - 200 тыс. человек; лидеры - И.Г. 

Церетели, Ф.И. Дан). Свою ближайшую задачу представители этих партий видели в 

дальнейшем углублении буржуазно-демократических реформ на основе «широкой 

общенациональной демократической коалиции с участием буржуазии и пролетариата». 

Леворадикальная партия - РСДРП(б) - к февралю 1917 г. насчитывала 24-25 тыс. 

человек. Заграничная коллегия ее ЦК была представлена В.И. Лениным, Г.Е. Зиновьевым, Н.К. 

Крупской. Большевистская партийная конференция в конце апреля провозгласила стратегию 

«перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической», курс на 

установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства (при поддержке мировой 

революции). В.И. Ленин предложил тактику мирного перехода ко второму этапу революции 

путем разоблачения «империалистической сущности» Временного правительства и завоевания 

большинства в Советах. 

 

2. Социально-политический курс Временного правительства был направлен на 

проведение демократических преобразований и достижение «классового мира» в стране. 

Впервые дни новой власти был уничтожен репрессивный аппарат самодержавия: полиция, 

жандармерия, цензура, создавалась милиция; для расследования действий высших чиновников 

царского режима была создана Чрезвычайная комиссия. Законодательные акты принимались 

непосредственными распоряжениями правительства. Выработкой государственной политики 

занимались Экономическое, Юридическое и др. совещания. 

Революция установила демократический строй в стране, но при этом некоторые меры 

политиков приводили к подрыву основ государственности. 28 февраля 1917 г. был принят 

приказ № 1 Петроградского Совета, главной мерой которого стало создание в войсках 

выборных комитетов солдат и матросов, которые распоряжались наличным оружием, 

контролировали деятельность офицеров и т.п., что в условиях войны привело к резкому 

падению дисциплины в армии. Преобразования коснулись также системы местного управления. 

Новыми органами местной власти стали общественные исполнительные комитеты, которые 

являлись объединениями коалиционного типа. 

В области национально-государственного устройства Временное правительство 

продолжало отстаивать идею единой и неделимой России. Исключение было сделано лишь в 

отношении Польши и Финляндии. Экономическая политика была направлена на выполнение 

двух задач: снабжение армии и решение продовольственной проблемы. Методы, которые 

избрало Временное правительство в условиях войны, заключались в ограничении рыночного 

обмена и осуществлении активного вмешательства государства в управление экономикой. В 

решении продовольственного вопроса продолжалась дореволюционная политика 

продразверстки. 25 марта 1917 г. был принят закон о хлебной монополии. Одновременно 

правительство провело неудачную попытку введения частичного регулирования производства, 

нормирования цен и распределения промышленных товаров. 

После краткого периода революционного энтузиазма масс и первых демократических 



 

преобразований Временное правительство оказалось в состоянии перманентных политических 

кризисов. 

Сроки 

пребывания у 

власти 

Председатель 

правительства 

Партийно-политический 

состав 

Причины кризиса 

2 марта- 

6 мая 1917 г. 

 

князь Львов кадеты, октябристы, 

прогрессисты, 

беспартийные. 

Нота Милюкова союзникам 

о продолжении Россией 

войны. 

6 мая- 

24 июля 1917 г. 

князь Львов кадеты, эсеры, 

меньшевики. 

Разногласия в 

правительстве, неудача на 

фронте. 

24 июля - 

25 сентября 1917 

г. 

А. Ф. 

Керенский 

кадеты, эсеры, 

меньшевики 

Углубление социально-

экономического и 

политического кризиса 

25 сентября -25 

октября 1917 г. 

А. Ф. 

Керенский 

кадеты, эсеры, 

меньшевики 

Взятие власти 

большевиками. 

18 апреля министр иностранных дел П. Н. Милюков обратился с нотой к союзникам, в 

которой подтверждались обязательства России вести войну до победного конца. Это вызвало 

мощные демонстрации протеста в столице и других городах: последовала отставка П. Н. 

Милюкова и военного министра А. И. Гучкова, их сменили соответственно М. И. Терещенко и 

эсер А. Ф. Керенский. 

Следующий кризис разразился в июле, в связи с прошедшей в столице демонстрацией 

под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой 10 министров-капиталистов!». 

Волна антиправительственных демонстраций прокатилась по всей стране. Выход из очередного 

политического кризиса Временное правительство нашло в давно готовившемся по настоянию 

союзников наступлении войск Юго-Западного фронта. Вся полнота власти оказалась в руках 

Временного правительства, действия которого (включая расстрел демонстрантов, введение 

смертной казни на фронте) были поддержаны руководством Советов. На пост премьер-

министра был назначен А.Ф. Керенский, 18 июля Верховным главнокомандующим - генерал 

Л.Г. Корнилов. Ряд кадетов ушел в отставку, но Государственное совещание (12 - 15 августа) 

показало, что Временное правительство не удовлетворяет ни правых, ни левых и, в целом, не в 

состоянии справиться с ситуацией. 

К осени 1917 г. произошло углубление экономического кризиса в стране. 

Промышленное производство уменьшилось на 35%. Быстро росла инфляция, покупательная 

способность рубля упала в 15 раз. Государственный долг России вырос на 14 млрд., достигнув к 

осени 1917г. 49 млрд. золотых рублей. Следствием неблагоприятной финансовой ситуации в 

стране стало резкое ухудшение положения пролетариата, реальные доходы которого составили 

40% от довоенных. Были введены карточки на основные продукты питания. Развал транспорта 

и остановка промышленных предприятий вызвали рост безработицы (к ноябрю 1917 г. - не 

менее 300 тыс. человек). Корниловский мятеж и дальнейшая волна революционных 

выступлений привели к заключительному и наиболее затяжному политическому кризису 

правительства. 

 

3. Сторонником установления жесткого порядка в стране выступил генерал-лейтенант Л. 

Г. Корнилов. 

Цели переворота: 

 установление военной диктатуры; 

 подавление революции; 

 доведение войны до победного конца; 



 

 вывод страны из структурного кризиса. 

Однако 26 августа 1917 г., когда верные Л. Г. Корнилову войска генерала А. М. Крымова 

были направлены на Петроград, А. Ф. Керенский объявил Корнилова изменником. 2 сентября 

генерал Л. Г. Корнилов был арестован. Корниловский мятеж и его разгром максимально 

ускорили отход широких масс от поддержки политики меньшевиков и эсеров. Большевики, 

используя неудачи правящих партий в деле выхода из создавшегося кризиса, усилили свое 

влияние в войсках, фабрично-заводских комитетах, профсоюзах, Советах и приблизили 

революционную развязку. Корниловский мятеж потерпел поражение, но он положил начало 

белому движению - главной антибольшевистской политической силе в годы Гражданской 

войны. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой. В конце сентября А.Ф. 

Керенский сформировал четвертое по счету коалиционное правительство. 

На фоне углублявшегося экономического и политического кризиса в России выросло 

социальное недовольство низов (включая армию) политикой властей и продолжавшейся 

войной. Число бастовавших в сентябре - октябре по сравнению с весной 1917 г. выросло в 7-8 

раз и составило 2,4 млн. человек. Соотношение сил в стране к осени принципиально 

изменилось в пользу большевиков. К осени 1917 г. Временное правительство своим 

бездействием полностью исчерпало свой потенциал. 

Назревание общенационального кризиса выражалось: 

Политические факторы Внешнеполитическ

ое факторы 

Социальные факторы 

Крушение традиционных структур власти. 

Реальное многовластие в центре и на 

местах. 

Усиление амбиций лидеров политических 

и общественных движений. 

Оттягивание социально-экономических 

реформ до созыва Учредительного 

собрания. 

Продолжение 

войны и связанные 

с ней лишения. 

Падение 

дисциплины в 

армии. 

Военные 

поражения в июне. 

Ухудшение уровня жизни 

населения. 

Распад относительной 

консолидации российского 

общества. 

Популизм политических 

лидеров радикального 

толка. 

Из всех возможных альтернатив развития в 1917 году Россия выбрала леворадикальную. 

Это произошло в силу того, что кризис 1917 года оказался столь масштабным, что остановить 

его могла лишь сила жесткая и радикальная. 

 

Базовые понятия темы: двоевластие. 

Базовые даты темы: 

2.03.1917 г. – падение монархии в России. Отречение Николая II. 

2. 03.1917 г. – образование Временного правительства. 

1. 09. 1917 г. – провозглашение России республикой. 

август-сентябрь 1917 гг. – Корниловский мятеж. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите причины, особенности и итоги Февральской революции. 

2. Определите основные альтернативы развития страны после победы Февральской 

революции. 

3. Охарактеризуйте расстановку политических сил после Февраля 1917 года. 

4. Расскажите о политике Временного правительства. Почему в конечном итоге была 

реализована леворадикальная альтернатива развития. 

 

 

Тема 27. Октябрьская революция 1917 года. Решения II съезда Советов. Первые 

мероприятия советской власти. 



 

План: 

1. Расстановка политических сил накануне Октябрьской революции. Победа Октябрьской 

революции. 

2. II Съезд Советов. Первые декреты. Создание новых органов власти. 

3. Первые мероприятия советской власти. 

 

1. После Февральской революции 1917 года у России было три основных пути развития, 

две альтернативы: 

 реформаторская (была преобладающей в феврале-июле 1917 года); 

 радикальная (усилилась с августа 1917 года); 

 анархический бунт и распад страны. 

 До августа 1917 года большинство населения не поддерживало большевиков. Судя 

по составу Советов и органов местного самоуправления, оно поддерживало меньшевиков и 

эсеров. Вместе с тем, их влияние постепенно падало с ростом влияния эсеров и большевиков. 

Одной из причин этого было участие меньшевиков в коалиционном Временном правительстве. 

Ю. О. Мартов считал крупнейшей ошибкой участие меньшевиков в работе временного 

правительства и продолжение революционной войны. 

 Временное правительство предотвратило попытку военного переворота Л. Г. 

Корнилова, но не пошло на принятие неотложных мер по стабилизации положения в обществе. 

Потерпела поражение идея о союзе с буржуазией, которая определяла линию меньшевиков. 

 В конце августа 1917 г. в Советах начало расти влияние большевиков. В результате к 

руководству сначала столичными советами, а затем и советами других городов пришли 

большевики. Но это не было окончательным отрцанием реформаторской альтернативы. 

Существовала идея создания социалистического правительства, но идея не реализовалась, хотя 

В. И. Ленин отнесся к ней с вниманием. Меньшевики и эсеры вернулись к коалиции с кадетами, 

что привело к еще большему падению их авторитета, и толкнуло массы к большевикам, а сами 

большевики приняли решение о вооруженном восстании и захвате власти. 

Позиции политических партий к октябрю 1917 года по ключевым вопросам развития 

страны решались следующим образом: 

Ключевые 

вопросы 

либеральные умеренно- 

социалистические 

радикально-

социалистические 

О власти В поддержку 

Временного 

правительства и 

Учредительного 

собрания. 

За правовое 

государство в форме 

конституционной 

монархии или 

республики. 

В поддержку Временного 

правительства за 

парламентскую 

республику. 

Против власти 

Временного 

правительства. 

За республику советов 

как переходную форму к 

государству диктатуры 

пролетариата. 

О войне Верность 

союзническому долгу. 

Доведение войны до 

победного конца и 

присоединение к 

России черноморских 

проливов. 

Революционное 

оборонничество, отказ от 

аннексий и контрибуций, 

борьба за скорейшее 

заключение мира 

усилиями II 

Интернационала. 

Немедленное 

прекращение войны 

любой ценой. 

Превращение войны 

империалистической в 

войну гражданскую. 

О 

экономичес

ком кризисе 

Отказ от социально-

экономического 

реформирования до 

За частичные реформы до 

и радикальные реформы 

после созыва 

За немедленное 

радикальное 

реформирование 



 

созыва 

Учредительного 

собрания. 

Учредительного собрания. экономии путем введения 

рабочего учета и 

контроля. 

О тактике и 

блоках 

Левый блок с 

умеренными 

социалистами в 

интересах обеспечения 

социальной 

стабильности до 

созыва 

Учредительного 

собрания. 

Блок с либералами из-за 

активности радикалов и 

неготовности страны к 

социалистическим 

преобразованиям. 

Отказ от любых блоков и 

соглашений. 

Противопоставление 

пролетариата и 

беднейшего крестьянства 

всем социальным 

группам. Уверенность в 

близости мировой 

революции. 

За восемь месяцев правления буржуазного правительства военное положение страны 

ухудшилось, ослабли ее международные позиции. Россия оказалась в состоянии системного 

кризиса, обостренного продолжавшейся войной. Временное правительство не решило 

важнейших вопросов, стоявших перед страной, не осуществило радикальных преобразований в 

деревне, не сумело стабилизировать положение на национальных окраинах, не вывело страну 

из войны. Обострились противоречия между партиями, находившимися у власти. Это 

послужило причинами Октябрьской революции. 

В сентябре в письмах в ЦК («Большевики должны взять власть», «Марксизм и 

восстание») В. И. Ленин поставил перед РСДРП (б) задачу взятия власти вооруженным путем и 

предложил технический план осуществления восстания. 12 октября при Исполкоме 

Петросовета был создан штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет 

(ПВРК) под председательством левого эсера П.Е. Лазимира. 21 октября на стороне ВРК 

оказался весь Петроградский гарнизон, отряды красногвардейцев, моряки Балтфлота. 

В ночь на 25 октября 1917 г. под предлогом обороны и защиты революции силами 

красногвардейцев и частей гарнизона были заняты почтамт, главная городская электростанция, 

центральный телеграф, Главная контора Госбанка. Утром 25 октября (еще до открытия II съезда 

Советов) было обнародовано воззвание «К гражданам России!», в котором Временное 

правительство объявлялось низложенным и провозглашался переход власти в руки ВРК, 

передавшим ее съезду Советов. В ночь с 25 на 26 октября в ходе почти бескровного штурма 

Зимнего дворца Временное правительство было арестовано. 

Историки до сих пор спорят о сути Октябрьской революции. Современные выводы 

можно свести к следующим позициям: 

 Октябрьская революция – сложное многоуровневое историческое явление; 

 попытка большевиков создать новую политическую систему; 

 революция в октябре сочетала в себе несколько типов революции: аграрную, 

пролетарско-бедняцкую, национально-освободительную, антивоенную, 

общедемократическую; 

 революция в России оказала огромное влияние на развитие мирового сообщества. 

 

2. Новой власти предстояло стать легитимной, то есть законной. В открытии II съезда 

Советов вечером 25 октября участвовали 625 делегатов, в том числе 390 большевиков, 179 

левых эсеров – их прямых союзников на тот момент, остальные депутаты были 

представителями правых эсеров, меньшевиков и пр. Большинство делегатов от партии 

меньшевиков, правых эсеров и бундовцев не признали итогов восстания и покинули съезд. 

Создать однородное социалистическое правительство не получилось из-за политических 

разногласий и амбиций. 

II съезд Советов утвердил итоги восстания в Петрограде, провозгласил победу революции и 

установление власти Советов в форме республики. Была обозначена четкая позиция новой 

власти по всем жизненно важным вопросам развития страны: 



 

Вопросы Решение Содержание решений 

Аграрный вопрос Декрет о земле Отмена собственности на землю 

(социализация земли), запрет купли-продажи 

земли, уравнительного землепользования, 

запрет наемного труда и т.д. 

Вопрос о войне Декрет о мире Предложение к воюющим народам и их 

правительствам о заключении справедливого 

демократического мира - без аннексий 

(территориальных приобретений) и 

контрибуций (денежные выплаты 

проигравшей стороны победителю). 

Вопрос о власти Провозглашение 

власти Советов. 

Создание новой 

структуры 

государственной 

власти. 

Высший законодательный орган - 

Всероссийский съезд Советов. 

Законодательные, распорядительные и 

контролирующие функции получал 

избранный съездом многопартийный ВЦИК. 

Съезд сформировал Временное (до созыва 

Учредительного собрания) революционное 

правительство - Совет народных комиссаров 

(Совнарком или СНК) во главе с В.И. 

Лениным. Министерства заменили наркоматы 

(народные комиссариаты). 

Кроме того, съезд объявил необходимость скорейшего созыва Учредительного собрания. 

В Москве вооруженное восстание началось одновременно с Петроградом. Столкновение 

Московского ВРК и Комитета общественной безопасности, созданного городской думой, 

носило длительный, кровопролитный характер. В регионах с наиболее густой сетью Советов 

(центрально-промышленные губернии, Донбасс, Поволжье, Баку) происходила относительно 

быстрая смена власти. В Сибири и на Дальнем Востоке советская власть была установлена 

лишь в крупных центрах и на территории вдоль железных дорог. Быстро распространялась 

советская власть в сельской местности Центральной России. 

 Сложнее всего для большевиков складывались дела в тех национальных районах, где 

у власти еще до октябрьских событий находились национальные правительства, отстаивавшие 

идею самостоятельных буржуазных национальных государственных образований - 

Центральная рада на Украине, Белорусская рада, Кокандская автономия в Туркестане, 

Оренбургская автономия (на базе казахской партии Алаш). С помощью вооруженных отрядов 

Красной гвардии к весне 1918 г. советская власть победила в Эстонии, Латвии, Белоруссии, на 

Украине, Северном Кавказе, юго-востоке страны. В Закавказье Мусульманская 

демократическая партия - Мусават (Азербайджан), Дашнакцутюн (Армения) и грузинские 

социал-демократы создали при поддержке стран Антанты объединенное правительство - 

Закавказский комиссариат, а затем - независимые республики (май 1918). Мирный путь 

установления советской власти преобладал, но в ряде районов и городов антибольшевистские 

силы оказывали вооруженное сопротивление, как это было в Петрограде, Москве и еще в 13 из 

83 крупнейших городов страны. 

 

3. Несмотря на то, что Россия была провозглашена свободным, демократическим 

государством, первые мероприятия советского правительства не отличались демократизмом. 

Политико-административные мероприятия 

27 октября 1917 г - декрет 

о печати. 

Запрет на оппозиционную печать, сначала буржуазную, затем и 

социалистическую (в первые 2 месяца было закрыто около 150 



 

газет). 

2 ноября 1917 г. - 

«Декларация прав народов 

России». 

Провозглашалось равенство и суверенность всех наций и 

народностей, право наций на свободное самоопределение 

вплоть до отделения и образования самостоятельного 

государства, свободное развитие национальных меньшинств и 

этнографических групп, населявших территорию России. На 

этом основании в декабре 1917 г. советская власть признала 

право на независимое существование Польши и Финляндии. 

22 ноября 1917 г. - Декрет 

о суде. 

Упразднялась старая судебная система, провозглашался 

революционный правопорядок и «революционная законность». 

7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная 

комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), 

представлявшая в одном лице судебные и репрессивные органы. 

28 ноября 1917 г. Кадеты объявлены партией врагов народа. 

10 января 1918 г. III съезд 

Советов. 

Объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с 

Советом крестьянских депутатов, Россия была объявлена 

Советской Федеративной Социалистической республикой 

(РСФСР). 

15 января, 29 января 1918 

г. 

Декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии», «О создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота». 

3 марта 1918 г. - Брест-

Литовский договор России 

и Германии. 

Территориальные потери России - 780 тыс. кв. км, выплата 

Германии 3-х миллионной контрибуции, полная демобилизация 

вооруженных сил. К лету 1918 г. Германия и Австро-Венгрия 

оккупировали Прибалтику, Украину, ряд губерний Белоруссии 

и России общей площадью 1 млн. кв. км. 

июль 1918 г. - V съезд 

Советов утвердил 

Конституцию РСФСР. 

Основными идеями Конституции стали: общественная 

собственность на средства производства; диктатура 

пролетариата; федеративное устройство государства. Право 

избирать и быть избранными предоставлялось «всем 

добывающим средства к жизни производительным и общим 

полезным трудом», а также солдатам и всем нетрудоспособным. 

Лишались этого права лица, “прибегающие к наемному труду, 

живущие на проценты с капитала, частные торговцы, 

священнослужители” и многие др. (всего 10% населения). 

Выборы в Советы были многостепенные, непрямые и открытые. 

Конституция давала преимущества рабочим в нормах 

представительства (один голос рабочего равнялся пяти голосам 

крестьян). 

Социально-экономические мероприятия «Красногвардейская атака на капитал». 

14 ноября 1917 г. Введение рабочего контроля на предприятиях. Но к марту 1918 

г., после закрытия многих предприятий, не имевших сырья, 

падения дисциплины на заводах и фабриках, стал очевиден 

неуспех «рабочего контроля». Начался процесс централизации 

экономики. 

14 декабря 1917 г. – декрет 

«О национализации 

банков». 

Были взяты под контроль государства финансы страны. 



 

декабрь 1917г - Высший 

совет народного хозяйства 

(ВСНХ). 

Возлагалось управление создававшимся госсектором 

экономики. 

весна 1918 г. – реализация 

декрета о земле и закона о 

социализации земли. 

Уравнительному переделу подверглись помещичьи, 

частнособственнические владения и крестьянские наделы. В 

результате уравнительного распределения земель вновь ожила и 

окрепла община, поглотив свыше 9/10 сельскохозяйственных 

угодий. 

13 мая 1918 г. – декрет о 

продовольственной 

диктатуре. 

Подтверждалась хлебная монополия и твердые цены. Для 

изъятия хлебных запасов у зажиточного крестьянства 

использовались продотряды из рабочих и солдат, которые 

опирались на комитеты деревенской бедноты (комбеды). 

 Таким образом, Октябрьская революция представляла собой своеобразную реакцию 

на незавершенную модернизацию, вызревавшую в России на протяжении нескольких 

десятилетий. Общенациональный кризис, радикализм низов, а также энергия и воля 

большевиков способствовали победе леворадикальной альтернативы в России, которая явилась 

одним из способов решения социального конфликта. 

 

Базовые понятия темы: аннексия, контрибуция, национализация, «красногвардейская атака на 

капитал». 

Базовые даты темы: 

24-25 октября 1917 г. – победа Октябрьской революции. 

2 ноября 1917 г. - «Декларация прав народов России». 

3 марта 1918 г. - Брест-Литовский договор России и Германии. Окончание Первой мировой 

войны для России. 

июль 1918 г. - V съезд Советов утвердил Конституцию РСФСР. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите расстановку политических сил накануне Октябрьской революции. 

2. Расскажите о решения II съезда Советов. 

3. Расскажите о первых мероприятиях советской власти. 

 

 

Тема 28. Гражданская война и интервенция в России. 

План: 

1. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

2. Иностранная интервенция как фактор Гражданской войны в России. 

3. Политика «Военного коммунизма». Итоги Гражданской войны. 

 

Гражданская война - вооруженная борьба между различными группами населения, 

которая первоначально имела региональный (локальный), а затем приобрела 

общенациональные масштабы. Ее хронологические рамки (октябрь 1917 г. – 1922 г.) 

Причины Гражданской войны: 

 изменения политического строя в государстве, форм собственности; 

 доминирование в обществе психологической установки на конфронтацию и решение 

вопросов политики с оружием в руках; 

 отказ большевиков от идеи однородного социалистического правительства и принципов 

парламентаризма (разгон Учредительного собрания); 

 недемократические меры большевиков, вызывавшие недовольство не только 

интеллигенции и крестьян, но и рабочих; 



 

 экономическая политика советской власти в деревне, которая привела к фактической 

отмене Декрета о земле; 

 неприятие противниками большевиков Брестского мира с Германией. 

Внутри страны ведущей силой в борьбе с большевиками и советской властью стала 

мощная военно-политическая сила в лице белого движения, представители которого выступали 

против большевиков за спасение единой и неделимой России. 

Идейные основы белого движения: 

 борьба против большевизма; 

 восстановление единой, неделимой России; 

 признание идей февральской революции; 

 необходимость созыва Учредительного собрания; 

 понимание необходимости решения наболевших вопросов; 

 свобода предпринимательства. 

Идейные основы красного движения: 

 борьба против помещиков и буржуазии, ликвидация частной собственности; 

 борьба за всеобщее равенство и справедливое общество; 

 за создание республики Советов в основе которой диктатура пролетариата; 

 реализация прав наций на самоопределение, защита территориальной целостности 

Советской России; 

Исход Гражданской войны во многом определила позиция крестьянства. 

Основные этапы Гражданской войны: 

Первый этап - октябрь 1917 - май 1918 г. В этот период вооруженные столкновения носили 

локальный характер. После октябрьского восстания на борьбу с революцией поднялся генерал 

А. М. Каледин, следом - свергнутый премьер А. Ф. Керенский, казачий генерал П.Н. Краснов, 

на юге Урала - атаман А. И. Дутов. К концу 1917 г. мощный очаг контрреволюции возник на 

юге России. Против новой власти здесь выступила Центральная Рада Украины. На Дону была 

сформирована Добровольческая армия (верховный руководитель - А.В. Алексеев, 

главнокомандующий - Л.Г. Корнилов, после его гибели - А.И. Деникин). 

Второй этап - май - ноябрь 1918 г. В конце мая началось вооруженное выступление 45-

тысячного Чехословацкого корпуса в Сибири. Летом прошло более 200 крестьянских 

восстаний. Социалистические партии, опираясь на крестьянские повстанческие отряды, 

образовали летом 1918 г. ряд правительств - Комитет членов Учредительного собрания под 

председательством В.К. Вольского (Комуч) в Самаре; Временное правительство Сибири в 

Омске (председатель – Вологодский), Уфимская директория (Всероссийское временное 

правительство, председатель - Н.Д. Авксентьев). 18 ноября 1918 г. в Омске адмирал А. В. 

Колчак произвел переворот, в результате которого были разогнаны временные правительства и 

установлена военная диктатура, под властью которой оказалась вся Сибирь, Урал, 

Оренбургская губерния. 

Третий этап - ноябрь 1918 г. - весна 1919 г. На этом этапе ведущей силой в борьбе с 

большевиками стали военно-диктаторские режимы на Востоке (адмирала А.В. Колчака), Юге 

(генерала А.И. Деникина), Северо-Западе (генерала Н.Н. Юденича) и Севере страны (генерала 

Е.К. Миллера). Численность Красной армии к концу 1918 г. превысила 1,5 млн. человек, к 

окончанию войны - 5 млн. человек. 

Четвертый этап - весна 1919 г. - апрель 1920 г. - характеризуется комбинированным 

наступлением антибольшевистских сил. К этому времени военно-стратегическая обстановка 

заметно обострилась на всех фронтах. В марте 1919 г. с Востока с целью соединения с 

деникинцами для совместного удара на Москву начала наступление армия А. В. Колчака, на 

северо-западе - армия Н. Н. Юденича осуществляла боевые операции против Петрограда. 

Одновременно с действиями белых армий начались крестьянские выступления на Дону, 

Украине, на Урале, в Поволжье. В конце 1919 - начале 1920 г. под ударами Красной Армии и 

крестьянских повстанческих отрядов были окончательно разбиты войска Колчака. Юденич был 

оттеснен в Эстонию, остатки деникинской армии, во главе которых встал генерал П.Н. 



 

Врангель, укрепились в Крыму. 

Пятый этап - май - ноябрь 1920г. В мае 1920 г. Красная Армия вступила в войну с Польшей, 

пытаясь овладеть столицей и создать необходимые условия для провозглашения там советской 

власти. Однако эта попытка закончилась военной неудачей. В марте 1921 г. был подписан 

Рижский мирный договор, по условиям которого к Польше отошла значительная часть 

территории Украины и Белоруссии. Главным событием завершающего периода Гражданской 

войны стал разгром Вооруженных сил Юга России во главе с генералом П.Н. Врангелем. В 

течение 1920-1921 гг. с помощью отрядов Красной Армии завершился процесс советизации на 

территории Средней Азии и Закавказья. К концу 1922 г. прекратились боевые действия на 

Дальнем Востоке. Гражданская война завершилась к концу 1920 г., но крестьянская война 

продолжалась. В Тамбовской губернии в августе 1920г. началось восстание против 

большевиков, возглавленное эсером А.С. Антоновым, который к началу 1921 г. собрал две 

армии по 20-25 тыс. человек каждая. В январе 1921 г. вспыхнуло Западно-Сибирское восстание, 

где вооруженной борьбе участвовало свыше 100 тыс. крестьян. 

В итоге большевики сумели удержать власть, а в борьбе с силами интервенции 

сохранить российскую государственность. 

 

2. Особенностью Гражданской войны в России стало присутствие на ее территории 

ограниченных контингентов войск иностранных государств (интервенция), которая обусловила 

затягивание войны и умножила человеческие жертвы. В марте-апреле 1918 г. произошла 

высадка подразделений английских (в Мурманске), американских и японских (на Дальнем 

Востоке) войск. К началу 1919 г. численность иностранных вооруженных сил достигла на юге 

130 тыс. солдат, на севере - до 20 тыс. В районе Дальнего Востока и Сибири - до 150 тыс. войск. 

Вскоре весь Дальний Восток был захвачен интервентами. 

Причины военной интервенции: 

 защита имущества иностранных граждан в России; 

 не допустить захват германскими войсками крупных складов вооружения, снаряжения, 

созданных странами Антанты в северных портах России; 

 ослабление России, ее расчленение на мелкие государства с целью распространения 

своего влияния, прежде всего, экономического. 

В результате интервенции силы противников большевиков резко возрастали. На Западе 

германские войска оккупировали территории Прибалтики, Украины, Северного 

Причерноморья. Турция ввела свои войска на территорию Армении, Азербайджана. Англия 

захватила часть Туркмении, ввела войска в Баку. Таким образом, Россия стала полем 

соперничества основных участников первой мировой войны. Захват территории сопровождался 

ликвидацией советской власти, восстановлением старых порядков, разграблением 

материальных богатств. Оккупируя окраины, страны Антанты, в качестве ударной силы внутри 

страны использовали чехословацкий корпус. Созданный в 1917 году из пленных и эмигрантов 

чехов и словаков, вооруженный для борьбы с Германией, корпус для участия в войне было 

решено переправить в Европу окружным путем – по Транссибирской магистрали до 

Владивостока и далее морем. Эшелоны, в которых находилось 30 тыс. солдат и офицеров 

растянулись на тысячи километров. В мае части корпуса подняли восстание. Они объединили 

вокруг себя все антисоветские силы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. 

С окончанием Мировой войны формальный повод интервенции был исчерпан. 

Общественность стран стала требовать возвращения солдат домой. Военная интервенция 

вызвала в мире движение солидарности под лозунгом «Руки прочь от Советской России!». 

Восстания иностранных солдат ускорили начало эвакуации в 1919 году. 

 После официальной эвакуации войск, страны Антанты пытались сохранить свое 

влияние в России, поддерживая белое движение материально. 

 

3. Политика «Военного коммунизма», проводимая большевиками в годы Гражданской 



 

войны строилась, с одной стороны, на опыте государственного регулирования хозяйственных 

отношений периода первой мировой войны с другой - на утопических представлениях о 

возможности непосредственного перехода к безрыночному социализму в условиях ожидания 

мировой революции. 

Составляющими политики «Военного коммунизма» стали: 

 национализация промышленности. На основе декрета от 28 июля 1918 г. к лету 1920 

было национализировано до 80% крупных и средних предприятий; 

 введение всеобщей трудовой повинности; 

 натурализация и уравнительность в зарплате и бесплатность государственных услуг. 

Рыночные отношения между заводами и фабриками замерли; 

 попытка введение прямого продуктообмена между городом и деревней; 

 продразверстка на основные сельхоз. продукты; 

 запрет частной торговли, введение карточек; 

 запрещение аренды земли и наемного труда; 

 политическая диктатура большевиков. 

Итогами политики «Военного коммунизма» стали: глубокий социально-экономический и 

политический кризис власти, массовые восстания в сельской местности, выступления в 

городах, в армии, на флоте, крушение идеи введения социализма и коммунизма путем 

ликвидации рыночных отношений, спад революционной волны на Западе. 

Победа большевиков в Гражданской войне была обусловлена рядом причин, в том числе 

решающим стало изменение в настроениях и поведении крестьянства к концу войны. 

 социальная и идейная разнородность белого движения; 

 использование большевиками возможностей государственного аппарата, способного 

проводить массовые мобилизации репрессии; 

 продуманное идеологическое обеспечение военных компаний; 

 поддержка значительной частью населения лозунгов большевиков; 

 отсутствие массовой поддержки белых; 

 центральное положение РСФСР, что позволяло использовать промышленность и 

маневрировать резервами; 

 нескоординированность действий белых армий. 

Причины поражения белого движения были обусловлены его разнородностью, наличием 

внутренних антагонизмов, отсутствием популярных политических лозунгов. Мощное движение 

международной солидарности с русской революцией стало в конечном итоге главным 

фактором, подорвавшим единство действий держав Антанты, ослабило силу их военного 

натиска на большевизм. 

 Гражданская война отличается особой жестокостью. Как красный, так и белый 

лагерь применяли массовый террор, заключение опасных элементов в лагеря, расстрелы без 

суда и следствия. Гражданская война и иностранная интервенция нанесли колоссальный ущерб 

российской экономике. Сумма ущерба на 1922 г. составляла 39 млрд. золотых рублей, что 

превышало четвертую часть довоенного достояния страны. Демографические потери с осени 

1917 г. по 1922 г. составили почти 13 млн. чел; эмиграция - около 2 млн. чел. 

 

Базовые понятия темы: Гражданская война, «Военный коммунизм». 

Базовые даты темы: 

Октябрь 1917-1922 гг. – Гражданская война в России. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите причины Гражданской войны. Выделите ее основные этапы. 

2. Выделите причины иностранной интервенции в России. 

3. Выделите мероприятия политики «Военного коммунизма». 

4.  Расскажите о итогах Гражданской войны и причине победы красных. 

 



 

 

Тема 29. Советская страна в 20-е годы XX века. 

План: 

1. Новая экономическая политика (НЭП) и ее итоги. 

2. Характеристика политической ситуации в 20-е годы. 

3. Образование СССР. 

 

1. Историю Советского общества 20-х годов во многом связывают с проведением новой 

экономической политики (НЭПа), которую стали проводить большевики после окончания 

Гражданской войны. Творцом НЭПа признавали В. И. Ленина. НЭП – это цикл 

последовательных мероприятий по выходу из кризиса, которые диктовались скорее 

объективными обстоятельствами, чем каким-либо идеями, и которые постепенно оформлялись 

в попытку наметить программу построения социализма экономическими методами. 

Характерные черты НЭПа: 

Либерализация экономической жизни при сохранении командных высот в руках партийного 

государства. 

Замена продразверстки 

продналогом. 

Решение о замене продразверстки натуральным налогом, 

принятое на Х съезде РКП (б) в марте 1921 г. 

Отход от насаждения 

коммун на селе. 

В деревне происходило развитие различных форм кооперации. 

Наиболее быстро развивалась потребительская кооперация, но 

не отставали и другие – снабженческая, кредитная, 

промысловая, жилищная и пр. В стране стали возникать 

машинные, племенные, семенноводческие станции и 

объединения. Началась концентрация и специализация 

производства. Впервые кооперация получила свое 

организационное оформление. 

Восстановление торговли 

и товарно-денежных 

отношений в качестве 

основного механизма 

функционирования 

экономики. 

Введение товарно-денежных отношений. Для оптовых сделок к 

1923 г. было открыто 54 биржи. Создана сеть магазинов и 

магазинчиков, торгующих в розницу. Снижение налоговых 

ставок с целью стимулирования производства и торговли, 

расширены возможности аренду и найма рабочей силы. 

Допуск частного капитала в экономику при сохранении 

командных высот в руках государства 

Отмена трудовой 

повинности. 

Отказ от трудовых мобилизаций, обеспечение промышленности 

рабочей силой через биржи труда 

Укрепление финансовой 

системы, переход к 

денежной зарплате, отмена 

бесплатных услуг. 

Отказ от уравнительной оплаты труда, переход к тарифной 

системе оплаты. 

В 1921 г. был воссоздан Государственный банк. Была введена 

система прямых и косвенных налогов. Денежная реформа (1922-

1924 гг.) стабилизировала финансовое положение. В обращение 

была выпущена устойчивая (конвертируемая) валюта - 

червонец, который приравнивался к 10 дореволюционным 

золотым рублям. 

Введение элементов 

хозрасчета на уровне 

государственных трестов и 

объединений. 

Частичная денационализация промышленности, допущено 

развитие мелкого и кустарного производства; вводился 

хозрасчет, создавались хозрасчетные объединения - тресты и 

синдикаты. Деятельность трестов должна была строиться на 

принципах самофинансирования и самоокупаемости. 

Убыточные и нерентабельные предприятия закрывались или 

ставились на консервацию. Часть предприятий подлежала сдаче 

в аренду. 



 

Развитие внешней 

торговли. 

В оптовой торговле преобладали государственные и 

кооперативные предприятия. 

Создание концессий. Создавались госкапиталистические предприятия - в форме 

концессий, смешанных обществ. 

Первоначально НЭП рассматривался большевиками как «временное отступление», 

вызванное неблагоприятным соотношением сил. Затем он оценивался уже как один из 

возможных путей к социализму через сосуществование социалистического и рыночного 

хозяйства, и постепенное вытеснение не социалистических хозяйственных форм. 

Новый экономический курс потребовал соответствующего юридического обеспечения. В 

1922 г. были приняты кодекс законов о труде, земельный и гражданский кодексы, подготовлена 

судебная реформа. 

Первые итоги НЭПа: 

 быстрое восстановление сельского хозяйства, промышленности, транспорта; 

 возрождение торговли; 

 рост численности городского населения; 

 повышение производительности труда рабочих; 

 повышение уровня жизни; 

 ускоренная социальная дифференциация в городе; 

 появление новой буржуазии; 

 ускорение расслоения крестьянства; 

 нарастание экономической нестабильности; 

 регулярные экономические кризисы; 

 рост безработицы. 

Развитие товарно-денежных отношений привело к восстановлению всероссийского 

внутреннего рынка. Оживилась деревенская и ярмарочная торговля. Возрождение 

сельскохозяйственного рынка, подъем промышленности, введение твердой валюты 

стимулировали восстановление российской деревни. Начал развиваться экспорт за границу 

сельхозпродукции и сырья. К середине 20-х годов предприятия легкой и пищевой 

промышленности в основном восстановили двоенные объемы производства. С 1924 года 

наблюдаются позитивные сдвиги в тяжелой промышленности, но восстановление здесь шло 

более медленно. Численность рабочего класса по сравнению с 1920 г. (1,7 млн. чел.) 

увеличилась в пять раз. 

 Но НЭП имел как позитивные, так и негативные последствия. Новая экономическая 

политика, используя рыночные элементы, закономерно приводила экономику к ситуации 

кризиса. Первый кризис сбыта продукции случился уже в 1923 году, еще два кризиса товарный 

и хлебозаготовок пришлись на 1925 и 1927/28 годы. Их причинами стали: 

 некомпетентность основной части управленческого аппарата; 

 ограничение крупного и среднего предпринимательства; 

 ограниченность инвестиций в промышленность; 

 бюрократизм и чиновничья волокита; 

 перекачивание средств из села в город, «ножницы цен». 

В условиях социально-экономических преобразований был сохранен неизменным 

характер политической власти - диктатура пролетариата и принцип однопартийности. 

Сохранение недемократической избирательной системы также противоречило самой сути 

экономической реформы. 

Во второй половине 1920-х гг. стал сокращаться сбор хлеба. Зимой 1927 г. начали 

действовать специальные заградотряды. В течение 1926-1927 гг. хлебный рынок был 

окончательно ремонополизирован. Значительные проблемы возникли и в промышленности. К 

1927 г. темпы ее роста резко замедлились. К концу 20-х годов закрылись товарные биржи, 

оптовые ярмарки, был ликвидирован коммерческий кредит. Была проведена национализация 

многих частных предприятий. Блага от НЭПа получили далеко не все. НЭПом была недовольна 



 

значительная часть партийного и государственного руководства, воспитанная в духе 

революционного штурма, служащие госаппарата, над которыми нависла угроза сокращения. 

НЭП отрицали революционные интеллигенты. В крестьянской среде роптали бедняки, кто не 

был настроен на систематический труд или попал в сложные жизненные обстоятельства. 

Недовольны были те, кто надеялся на быстрое воплощение обещаний, даваемых в ходе 

революции. Уже первые итоги НЭПа выявили принципиальные противоречия в политике и 

идеологии большевистской партии. Даже высокообразованные экономисты этой партии (Н. И. 

Бухарин, Е. А. Преображенский) не могли ответить на вопрос, как, развивая рыночные 

отношения, двигаться к безрыночному социализму.  

В оценке НЭПа современные исследователи разделились на несколько групп. 

 Одни историки исходят из того, что НЭП был почвенным, чисто российским 

явлением, продиктованным кризисом, вызванным гражданской войной и военно-

коммунистическими заблуждениями большевиков. 

 Другие расценивают НЭП как попытку российских политиков вернуть страну на 

общецивилизованный путь развития, завершить реформирование России, упрочить 

ее позиции на мировом рынке. 

 Третьи исследователи и публицисты полагают, что в условиях политического 

монополизма большевиков НЭП был изначально обречен, так как правящая партия 

исповедовала ортодоксальные идеи бестоварного социализма. 

К концу 20-х гг. руководство страны оказалось перед очередной альтернативой: либо 

сдача позиций советской власти и дальнейшее отступление в сфере экономики (углубление 

НЭПа), либо курс на «полную и окончательную победу» новых социалистических отношений. 

Был выбран второй вариант, предложенный сталинской партией власти и означавший отказ от 

НЭПа в 1928 г., а, следовательно, от учета интересов крестьянства. 

 

 2. 20-е годы в жизни российского общества были временем весьма противоречивым. 

Перечислим основные: 

Политическая монополия большевиков. Многообразие форм собственности и 

хозяйственных укладов. 

Курс на строительство социализма в одной 

стране. 

Необходимость активизации 

внешнеэкономической деятельности, усиление 

контактов с внешним миром. 

Курс на построение общества социального 

равенства и социальной справедливости. 

Усиление социального расслоения, 

формирование новой буржуазии. 

 В 20-е годы РКП (б) превращается из политической партии в особый социальный и 

политический организм советского общества. Большевики берут четкий курс на утверждение 

политической монополии на власть. Первым шагом правящей партии стала ликвидация 

возможных политических соперников. Политика по отношению к другим партиям 

характеризовалась нетерпимостью, несмотря на то, что многие группы меньшевиков, эсеров, 

анархистов неоднократно заявляли о желании легализоваться и сотрудничать с большевиками в 

деле строительства социализма. Резолюция ХII Всероссийской конференции ВКП (б) (август 

1922 г.) «Об антисоветских партиях и течениях» объявила все некогда существовавшие в стране 

демократические партии антисоветскими. Деятельность всех политических партий, кроме 

большевистской, была запрещена. 

 Вторым шагом стало наведение порядка в своих собственных рядах. Революция и 

Гражданская война притянуло к большевикам довольно много людей, которые не разделяли 

коммунистических взглядов, но стремились оказаться поближе к победителю и воспользоваться 

плодами победы в личных интересах. Постановлением Х съезда РКП (б) «О единстве партии» в 

ней запрещалась фракционная деятельность и развернулась борьба с инакомыслием. Всеми 

делами в партии управляла группа бывших профессиональных революционеров, которые 

рассредоточились на важнейших партийных и государственных постах. Постепенно начинается 

процесс срастания партийного и государственного аппарата. Гимн партии Интернационал 



 

становится гимном государства. 

Изменения в правящей партии в период НЭПа свелись к следующим моментам: 

 запрет фракций в РКП (б); 

 учреждение пота генерального секретаря РКП (б) – И. В. Сталин; 

 усиление контроля партийного аппарата; 

 ограничение внутрипартийной демократии; 

 усиление борьбы в партийного руководстве во время болезни Ленина; 

 разгром сторонников мягкого внутрипартийного режима; 

 превращение ОГПУ в инструмент партийной власти и внутрипартийной борьбы. 

Историческая необходимость диктовала свои жесткие условия. Стране необходим был 

серьезный мобилизационный рывок, осуществить который было возможно лишь 

чрезвычайными мерами. В обычных политических условиях это было сделать невозможно. 

Необходимо было жесткое единство во власти и один жесткий лидер у руля. За единственное 

место после смерти В. И. Ленина в 1924 году начинается жесткая политическая борьба внутри 

РКП (б). 

Борьба в руководстве большевистской партии 

Годы Противоборствующие группировки 

1923-1924 гг. Сталин И. В., Зиновьев Г. Е. 

Каменев Л. Б. 

Троцкий Л. Д. 

1925 г. Сталин И. В., Бухарин Н. И., 

Рыков А. И. 

Зиновьев Г. Е., Каменев Л. Б.  

Троцкий Л. Д. 

1927 г. Сталин И. В., Бухарин Н. И., 

Рыков А. И. 

Зиновьев Г. Е., Каменев Л. Б. 

Троцкий Л. Д. 

1928-1929 гг. Сталин И. В., Ворошилов К. Е., 

Молотов В. М. 

Бухарин Н. И., Рыков А. И., 

Томский М. П. 

Последние статьи и письма В.И. Ленина, общепризнанного лидера («О нашей 

революции», «О кооперации», «Лучше меньше, да лучше» и др.), продиктованные им в начале 

1923 г., представляли собой попытку разработки плана социалистического строительства на 

основе НЭПа. В качестве приоритетной задачи В.И. Ленин рассматривал создание 

«материальной основы для коммунизма» путем развития крупной промышленности. В области 

аграрных отношений НЭП должен был осуществляться через кооперацию и иметь в качестве 

цели ее превращение во всеобщую форму социальной организации населения страны. Одно из 

центральных мест в плане социалистического строительства занимала также культурная 

революция. Еще одна проблема, поднятая в ленинском «завещании», была связана с 

сохранением единства в партии. В ходе внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. столкнулись 

различные точки зрения на строительство социализма. Борьба за социалистические идеалы 

совмещалась при этом с борьбой за лидерство в партии, в которой победил Сталин и его 

окружение. 

Механизм сталинской политики базировался на стратегии использования секретариата 

для образования в провинции надежной партийной клиентуры и последующего превращения 

местной силы в силу центра. Любой большой и малый вопрос внутренней и внешней политики, 

прежде чем обсуждаться на заседаниях руководящих органов ЦК, обрабатывался, и, по сути, 

определялся в кабинете Сталина. В конечном счете, судьба и карьера любого члена партии 

стали зависеть от сталинского кабинета. 

Почему это произошло: 

 большинство лидеров революции умели организовывать революционный процесс, но 

терялись на рутинной тяжелой работе по управлению государством; 

 преобладание «сказочных» идей о мировой революции в сознании большинства 

партийных лидеров; 

 неэффективность НЭПа применительно к программе форсированной 

индустриализации) 



 

 личные качества Сталина (харизматичность, работоспособность, жесткость). 

К 1929 году И. Сталин становится признанным политическим лидером страны, которая 

уже является Союзом Советских Социалистических республик. 

 

3. Октябрьская революция 1917 года привела к распаду Российской империи. Произошла 

дезинтеграция бывшего единого государственного пространства, просуществовавшего 

несколько веков. 

Предпосылки создания СССР: 

 общие хозяйственные связи и исторически сложившееся разделение труда между 

республиками; 

 стремление к единой внешней безопасности республик; 

 однотипность государственного устройства и нахождение у власти в республиках 

единой политической партии. 

Проекты объединения: 

Ленин В. И. Сталин И. В. 

Федеративное устройство – равноправие 

союзных республик в условиях нового 

государства 

Автономизация – вхождение республик в 

состав РСФСР. 

Декларация об образовании СССР в составе 

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). 

Утверждена I Всесоюзным съездом советов 30 декабря 1922 года. 

 

31 января 1924 года – принятие конституции СССР. 

Высшие органы государственной власти и управления в СССР 1924-1936 гг. 

Всесоюзный съезд советов 

высший орган власти в СССР 

Центральный Исполнительный Комитет  - ЦИК СССР 

(президиум ЦИК СССР) 

законодательный орган власти 

заседает в перерывах между съездами советов 

Союзный Совет Совет национальностей 

Совет народных комиссариатов СССР 

(правительство) 

Наркоматы 

(исполнительные органы власти) 

ОГПУ (объединенное государственное политическое  управление) 

Со времени принятия Конституции 1924 г. до Конституции 1936 г. происходил процесс 

национально-государственного строительства. В 1924 г. в результате национально-

государственного размежевания в Средней Азии, где границы не совпадали с этническими 

границами расселения народов, были образованы Туркменская и Узбекская ССР, в 1931 г. - 

Таджикская ССР. В 1936 г. образовались Киргизская и Казахская ССР. В том же году была 

упразднена Закавказская Федерация, и Республики - Армения, Азербайджан, Грузия 

непосредственно вошли в состав Союза ССР. В 1939 г., после подписания советско-германского 

пакта о ненападении и введения войск на территорию Польши, к СССР были присоединены 

Западная Украина и Западная Белоруссия. После завершения войны с Финляндией (март 1940) 

и присоединения новых территорий к Карельской АССР, последняя была преобразована в 

Карело-Финскую ССР. Летом 1940 г. в составе СССР в результате подписания пакта Молотова-

Риббентропа оказались Латвия, Литва, Эстония, а также Бессарабия и Северная Буковина. 

Образование СССР способствовало развитию экономики, культуры, преодолению 

отсталости некоторых республик. Образование многонационального союзного государства 



 

отвечало многим культурным и историческим традициям народов, проживавших на территории 

бывшей Российской империи. Создание СССР способствовало укреплению геополитического 

положения нового государства в рамках мирового сообщества. Однако первоначальная 

приверженность большевиков идеям унитаризма отрицательно сказалась на дальнейшем 

развитии государственности. После 1936 г. она существовала уже в рамках оформившейся 

административной системы. К концу 30-х гг. произошел окончательный переход к унитарной 

модели государства в ее сталинском варианте. 

 

Базовые понятия темы: НЭП, СССР. 

Базовые даты темы: 

1922-1928 гг. – политика НЭПа. 

30. 12. 1922 г. – образование СССР. 

31. 01. 1924 г. – принятие конституции СССР. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите основные мероприятия НЭПа, его противоречия и итоги. 

2. Расскажите о политической ситуации в стране в 20-е годы. 

3. Расскажите о процессе образования СССР, выделите основные проекты, определите 

итоги. 

 

 

Тема 30. Социально-экономические процессы в советском обществе в 30-е годы XX в. 

План: 

1. Форсированная индустриализация. Ее итоги и последствия. 

2. Коллективизация сельского хозяйства. 

3. Культурная революция. 

 

1. К концу 20-х годов народное хозяйство страны вернулось к довоенному уровню (1913 

г.) Уровень технологической зависимости СССР от европейских государств оставался высоким. 

Встала задача завершения индустриализации, создание индустриальной структуры экономики. 

Ее выполнение требовало развертывание технологически сложных отраслей тяжелой 

промышленности с длительным оборотом капитала (энергетика, машиностроение, химическая 

промышленность). Индустриализация - это процесс создания крупного машинного 

производства в промышленности, а затем и в других отраслях народного хозяйства. В стратегии 

реконструкции промышленности приоритетное значение приобрела проблема наращивания 

советского оборонного потенциала, которая стимулировала ускорение индустриализации. 

 Цели индустриализации в СССР: ликвидация технико-экономической отсталости 

страны; достижение экономической независимости; подведение технической базы под отсталое 

сельское хозяйство; развитие новых отраслей промышленности; создание мощного военно-

промышленного комплекса; 

Индустриализация осуществлялась за счет внутренних источников: средства от 

аграрного сектора и доходы от других отраслей; монополия внешней торговли; внутренние 

денежные займы у населения (в 1925 - 1930 гг. - более 2 млрд. руб., в 1933 - 1937 гг. - более 4 

млрд. руб.); налоговые поступления; сокращение непроизводительных расходов; трудовой 

энтузиазм народа (ударничество с 1929 г., стахановское движение с 1935 г.); использование 

внеэкономического принуждения (труд заключенных и репрессированных в системе ГУЛАГа). 

В условиях форсированной индустриализации, когда материальные ресурсы буквально 

рвали на части, пришлось вводить своеобразную разверстку во всех отраслях промышленности. 

В результате была создана крайне централизованная система управления экономикой. Ее 

черты: 

 в распоряжение центральных органов управления направлялась почти вся товарная 

продукция этих отраслей и основная часть чистого дохода. Производителям 

оставляли лишь минимум средств, обеспечивающих их простое воспроизводство; 



 

 главные стимулы развития – директивные адресные задания. Руководители лично 

отвечали за положение дел на вверенном им участке; 

 революционная идеология и моральные стимулы стали основными движущими 

силами; 

 возросла роль карательно-репрессивных органов власти. 

Управление экономикой осуществлялось по отраслевому принципу. К концу 30 годов 

функционировал уже 31 индустриальный наркомат. Промышленность оказалась поделенной 

между отраслевыми сверхмонополиями. Их производственные программы состыковывались 

методом директивного планирования. Для упрощения управления вводилась система 

пятилетних планов. Но директивное планирование имело и свои минусы. Самый главный – 

невозможность учета большого числа мелких процессов. Бичом индустриализации стали 

перебои в снабжении материалами. 

Особенности индустриализации в СССР: главный источник накопления средств – 

перекачивание средств из деревни, энтузиазм людей; развитие тяжелой промышленности – 

главное направление индустриализации; милитаризация экономики, создание мощного военно-

промышленного комплекса; высокие темпы индустриализации; применение труда 

заключенных; сжатые исторические сроки. 

В целом политика индустриализации имела позитивные результаты. Темпы роста 

тяжелой промышленности к 1940 г. увеличились вдвое по сравнению с периодом 1900 - 1913 гг. 

С 1927 - 1940 гг. объем промышленного производства СССР возрос в 8 раз. В стране было 

построено около 9000 заводов и фабрик. Численность рабочего класса увеличилась при этом на 

18 млн. человек. 

Положительные Отрицательные 

Достижение экономической независимости. Создание директивной экономики. 

Превращение СССР в мощную 

индустриальную державу. 

Замедленное развитие легкой 

промышленности. 

Укрепление обороноспособности страны. Форсирование политики сплошной 

коллективизации. 

Подведение технической базы под сельское 

хозяйство. 

Стимулирование экстенсивного развития 

экономики и внеэкономических форм 

принуждения (система ГУЛАГ). 

Развитие новых отраслей промышленности, 

строительство новых заводов и фабрик. 

Господство системы внеэкономического 

принуждения, раскрестьянивание деревни и 

большие жертвы (по разным оценкам от 7 до 

10 млн. человек). 
Ликвидирована безработица. 

Сталинская индустриализация представляла собой советский тип некапиталистической 

модернизации, которая была подчинена задачам укрепления обороны страны. 

 

2. С ускоренным развитием промышленности была тесно связана программа 

преобразования сельского хозяйства, которая получила название коллективизации. 

Цели коллективизации: создание в короткий срок крупных коллективных хозяйств с 

целью преодоления зависимости государства от единоличных крестьянских хозяйств в деле 

хлебозаготовок; обеспечение перекачки средств на нужды индустриализации; ликвидация 

аграрного перенаселения; ликвидация кулачества как класса; распространение влияние 

государства на частный сектор сельского хозяйства; попытки наладить эффективное 

сельскохозяйственное производство. 

Хроника основных событий коллективизации: 

1928 г. Начало создания первых колхозов. С 1928 г. началось систематическое 

использование чрезвычайных, внеэкономических мер, в их числе: конфискации 



 

хлебных излишков, запрещение купли-продажи хлеба, закрытие рынков, 

обыски, действия заградительных отрядов. 

1929 г. Сплошная коллективизация. На ноябрьском Пленуме ЦК была провозглашена 

задача проведения в зерновых районах «сплошной коллективизации» за год. В 

связи с переходом к политике «большого скачка» взят курс на сплошную 

насильственную коллективизацию. 

1930 г. Ликвидация кулачества как класса. Статья И. В. Сталина «Головокружение от 

успехов» (снижение темпов коллективизации). 

Коллективизация спровоцировала голод 1932-1933 годов. Умерло от 5 до 7 мин. чел. 7 августа 

1932 года Сталин подписывает закон об охране социалистической собственности. Закон  

предусматривал высшую меру наказания – расстрел за хищение колхозного и кооперативного 

имущества, с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 10 лет. 

1934 г. Завершающий этап создания колхозов. 

1935 г. Принятие нового устава колхозов. 

1937 г. Завершение коллективизации. 97% крестьянских хозяйств объединены в 

колхозы. 

В результате коллективизации была создана система экспроприации продукции 

сельского хозяйства. Колхозы, формально негосударственные хозяйства, сдавали хлеб по ценам 

в 10 раз ниже цен реальных. В деревне появились сотни, а затем тысячи тракторов, но в целом 

уровень технической оснащенности колхозов оставался низким. Кроме того, за использование 

техники Машинно-тракторных станций (МТС) с колхозов взималась плата в натуральном 

исчислении. 

Политика сплошной коллективизации привела к противоречивым экономическим 

последствиям: за 1929-1932 гг. валовое производство зерна сократилось на 10%. Положение в 

аграрном секторе несколько стабилизировалось лишь к середине 30-х годов. 

Итоги коллективизации: 

экономические социальные 

Создание и поддержка технической базы для 

сельского хозяйства в рамках МТС. 

Поддержка бедняцких слоев в деревне. 

Рост объема сельхозпродукции. Подготовка специалистов для сельского 

хозяйства. 

Перекачивание средств из села в город на 

нужды индустриализации. 

Отвлечение огромных средств от развития 

сельскохозяйственного производства и 

инфраструктуры села. 

Ликвидация кулачества. Укрепление социальной базы сталинизма. 

Огосударствление сельскохозяйственного 

производства, уничтожение частного сектора 

в сельском хозяйстве. 

Отчуждение крестьян от собственности и 

результатов труда, ликвидация 

экономических стимулов развития сельского 

хозяйства. 

Ликвидация аграрного перенаселения. Массовый исход крестьян из села в город, 

дефицит рабочей силы на селе. 

 Методы коллективизации применялись самые жестокие, не имевшие ничего общего 

с понятиями гуманизма. Созданное крупное сельскохозяйственное производство 

продемонстрировало ряд производственных преимуществ. Но положение крестьянства 

оставалось сложным. На деревню смотрели, как на источник дешевой рабочей силы и дешевых 

продуктов. Цены на зерно в течение 30-х годов государство устанавливало твердые и 



 

фактически не меняло в плане повышения. Цены же на промышленные товары за это время 

выросли приблизительно раз в 10. Зарплата колхозника складывалась из дохода колхоза, то 

есть, той части урожая, которая оставалась после расчета с государством и МТС, и 

выработанных трудодней. Трудодень- это мера оценки и форма учета количества и качества 

труда в колхозах, начиная с 1930 года. Как правило, доходы колхозов не обеспечивали 

прожиточного минимума, а зарплату деньгами крестьянин почти не получал. Это были сельхоз. 

продукты: зерно, молоко и пр. 

После всех ужасов раскулачивания деревня утратила свое социальное деление. С 

февраля 1935 года крестьянам разрешили иметь свой приусадебный участок, и определенное 

количество домашнего скота. Скоро индивидуальные хозяйства начали поставлять на рынок 

продукцию, и жизнь колхозника стала понемногу улучшаться. Но крестьянство оставалось 

самой бесправной категорией населения. Колхознику не полагался паспорт. Это положение 

ограничивало свободу передвижения крестьян. 

В результате крестьяне утрачивали чувство собственника земли. По сути, крестьяне 

стали крепостными государства. Люди были лишены права распоряжаться результатами своего 

труда, решение всех важных колхозных вопросов оказывалось в руках партийных органов. 

Колхозы превратились в своеобразное государственное предприятие по выпуску 

сельскохозяйсттвенной продукции. 

 Заплатив страшную цену, российское общество в 20-30-е годы сумело осуществить 

индустриальный рывок. С точки зрения глобальной истории государство победило, но для 

многих людей это время стало временем личных трагедий. 

 

 3. Культурная революция рассматривалась как важнейшее условие построения 

социализма. Основной задачей в этой области являлось создание новой (социалистической) 

культуры и подъем общего культурного уровня народа. 

Цели и социальные последствия культурной революции: 

цели социальные последствия 

Утверждение марксистской идеологии 

в качестве государственной. 

Идеологизация духовной жизни, насильственное 

внедрение партийных норм понимания культуры, 

идеологическая изоляция страны. 

Создание государственной системы 

образования, обеспечение всеобщего 

минимизированного образования. 

Ликвидация глобальной неграмотности населения, 

унификация и примитивизация образования, его 

идеологическая направленность. 

Формирование социалистической 

интеллигенции. 

Наличие к 1941 году в стране 14 млн. 

представителей интеллигенции. 

Утверждение метода 

социалистического реализма в 

искусстве и литературе. 

Унификация духовной жизни, отсечение всего, что 

не несет идеологической нагрузки. 

Развитие науки и техники. Использование крупнейших достижений 

фундаментальной науки, прежде всего в интересах 

ВПК, идеологизация научных исследований. 

В начале 1930-х были созданы органы отраслевого управления культурой - Союзкино 

(1930), Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию (1933), Всесоюзный комитет по 

делам высшей школы (1936), Всесоюзный комитет по делам искусства (1936) и др. Творческая 

интеллигенция объединялась в единые общесоюзные организации - Союз советских 

архитекторов, композиторов (1932), писателей, художников (1934). 

Власть поддерживала тех представителей науки и искусства, кто принял революцию 

(К.А. Тимирязев, И.П. Павлов, Н.Е. Жуковский и др.). В отношении интеллигенции, открыто 

вставшей на антисоветские позиции, развернулись репрессии. Репрессии по разным причинам 



 

затронули многих деятелей науки (академик О.Ю. Шмидт, Л.Д. Ландау, С.П. Королев, А.Н. 

Туполев, Н.И. Вавилов, историк Е.В. Тарле). Значительная часть писателей и художников 

восприняла задачи культурной революции. Появилось новое поколение творческой 

интеллигенции. В его составе выделялись А. А. Фадеев, М. А. Шолохов, С. М. Эйзенштейн и 

др. Безусловный приоритет общечеловеческого начала над классовым отстаивали в своем 

творчестве А.П. Платонов, Е.И. Замятин, М.А. Булгаков и др. 

Развернулась борьба с религией. В 1927 г. советская власть ликвидировала 

патриаршество (которое было восстановлено лишь в 1943 г.), после чего началось очередное 

массированное наступление на все религии. 

Тяжелым наследием дореволюционной России являлась массовая неграмотность. С 1930 

г. в стране вводилось всеобщее, обязательное начальное образование. В годы второй и третьей 

пятилетки было введено всеобщее семилетнее (неполное среднее) образование. 

Главной особенностью развития науки в 30-е годы стала ее ориентация на практические, 

иногда утилитарно-производственные нужды страны. Велись исследования в области ядерной 

физики. При этом ряд научных направлений были закрыты как «ложные»: прекратились 

исследования в области молекулярной биологии, кибернетики, гелиобиологии. С середины 30-х 

гг. начался пересмотр отечественной истории. 

Итоги преобразований первых лет советской власти в области культуры были 

неоднозначны. Были достигнуты определенные успехи в ликвидации неграмотности, ощущался 

подъем активности творческой интеллигенции, который выразился в организации новых и 

возрождение старых обществ и объединений, создании ценностей в области духовной и 

материальной культуры. С другой стороны, культура стала частью государственной политики, 

попав под контроль партии. 

 

Базовые понятия темы: коллективизация, индустриализация, культурная революция. 

Базовые даты темы: 

1928 – начало программы индустриализации в СССР. 

1929-1935 гг. – коллективизация в СССР. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите основные цели, источники и итоги индустриализации. 

2. Выедите причины и итоги коллективизации сельского хозяйства в 30-е годы. 

3. Расскажите о процессе культурной революции в СССР. 

 

 

Лекция 31. Советское общество в 30-е годы XX в. 

План: 

1. Формирование административно-командной системы. 

2. Внешняя политика СССР в 30 е годы. 

 

 1. Остановимся на определяющих чертах советского общества в 30-е годы. 

экономика политика духовная сфера национальные 

отношения 

Полное подчинение 

производителя 

государству. 

Отсутствие свободы 

труда и замена ее 

внеэкономическим 

принуждением. 

Монополия государства 

на средства производства. 

Милитаризация 

Однопартийная 

система. 

Сращивание 

партийного и 

государственного 

аппарата. 

Унификация всей 

общественной жизни. 

Отсутствие реальных 

свобод в обществе. 

Господство 

партийной 

идеологии. 

Полный 

государственный 

контроль за 

образованием и 

средствами 

массовой 

информации. 

Федеративное 

государство по 

форме, 

унитарное по 

сути. 

Тенденции к 

русификации 

народов СССР. 

Ограничение 

прав союзных и 



 

экономики. 

Государственное 

регулирование 

имущественных 

отношений. 

Наличие мощного 

репрессивного 

аппарата. 

Унификация 

духовной жизни. 

Диктат атеизма. 

автономных 

республик. 

 В 30-е годы в СССР складывается командно-административная система управления. 

Ее основные черты заключались в следующем: 

В 30-е годы в СССР формируется однопартийная политическая система. 

Процесс этот протекает по двум параллелям – идет умаление роли Советов и 

постепенное отстранение их от власти, выдвигается и быстро растет партийный аппарат, 

сращиваясь с государственным. Законодательная деятельность даже высших органов власти 

оказывается вторичной. Партия руководила всеми общественными организациями. Она 

монополизировала средства массовой информации, осуществляла полное руководство военной 

отраслью и пр. 

Партийно-государственный контроль в экономике на базе одной формы собственности и 

контроль в социальной сфере. 

 Сложилось сверх - централизованное управление сферами производства в обществе 

закрытого типа. Частное производство, частная торговля на более-менее высоком уровне 

фактически были ликвидированы. Фактически, собственностью народа распоряжались 

работники партийно-государственного аппарата. Интересы и потребности личности 

игнорировались, реализовывался принцип приоритета государственного блага. Хозяйство 

развивалось, исходя из политической и идеологической необходимости, а не экономической 

целесообразности. 

Номенклатурный принцип управления обществом. 

 Бюрократизация охватила все стороны жизни общества. Была сформирована 

партийная номенклатура. На вершине номенклатурной пирамиды находилась личная 

канцелярия Сталина. Почти вровень с ней шли органы государственной безопасности, 

осуществлявшие контроль над партийным аппаратом. Затем шли верхние слои партийной, 

советской и хозяйственной бюрократии, командный состав армии. Назначение и перемещение 

кадров всего государственного аппарата по воле партийных верхов – это был стержень 

системы. 

Политические репрессии. 

Фактически карательные органы стояли во главе государственной пирамиды, подчинив 

себе даже правящую партию. Поддержание в обществе постоянного напряжения было 

неписаным законом диктатуры. Метод репресий уже с 1925 года становится основным 

способом поддержки власти. Основной удар по партии пришелся на 1935 год. Затем наступили 

1937 и 1938. Массовые репрессии проходила в три этапа: 1935-1936 гг., 1936-1938 гг. – , 1938-

1939 гг. Причины массовых репрессий: использовались как инструмент сохранения режима 

власти партии и Сталина от его возможных противников; как форма внеэкономического 

принуждения населения; как определяющее условие сплочения, сохранения и укрепления 

тоталитарного общества. 

Культ личности. 

 В 1929 году общественное сознание уже было готово к принятию вождя. У простых 

людей культ Сталина сложился как отражение окружающей их действительности, под ее 

влиянием. Прежние основы были разрушены революциями, индустриализацией и 

коллективизацией, старый мир рухнул. Нужен центр, за который могло бы уцепиться сознание, 

и мог бы выжить человек уже не крестьянин, но еще и не рабочий. Вера в Сталина 

подкреплялась колоссальной концентрацией власти в немногих, а, по сути, в одних руках. 

Идеологизация общественной жизни. 

 К середине 30-х годов марксизм-ленинизм является не только партийной, но и 

государственной идеологией. В Конституции 1936 года об этом говорилось прямо, как о 

великом завоевании социализма. Особую роль играл партийный контроль за средствами 

массовой информации. Изменилась система образования. Теперь в основе осмысления 



 

общественных процессов лежала марксистско-ленинская концепция. При помощи «железного 

занавеса» была решена проблема проникновения иных идеологических взглядов извне. В 

начале 20-30-х годов шло массовое уничтожение церквей, мечетей, прочих религиозных домов, 

уничтожение служителей культа, дабы искоренить инакомыслие в его религиозном варианте. 

 В 1938 году появился написанный при участии Сталина «Краткий курс истории ВКП 

(б)». На долгие годы он станет официальной основой для формирования мировоззрения 

советского народа. Практически был запрещен научный анализ каких-либо иных теорий, кроме 

марксизма. 

Суть сталинской системы можно определить как попытку рывка в экономической и 

материальной сфере при условии архаизации сферы духовной. С помощью данной системы 

СССР решал основную историческую задачу – задачу превращения общества аграрного в 

общество, индустриальное. 

 

2. В системе устройства мира после I Мировой войны был заложен зародыш нового 

мирового конфликта и нового передела мира. Мировой экономический кризис 1919-1933 гг. 

резко обострил противоречия между капиталистическими державами. Сложилось две 

группировки (Германия, Италия, Япония) и (США, Англия, Франция), которые стремились к 

мировому влиянию. Решающим фактором в возникновении войны стал приход к власти 

фашистов в Германии в 1933 году. Фашисты встали у государственного руля в Италии и 

Японии. 

Внешняя политика СССР в это время прошла три этапа: 

 1928-1933 гг.– Союзнические отношения с Германией, расширение контактов с 

другими государствами, продвижение в Китай. 

Западное направление Восточное направление 

В 1929 году восстановлены отношения с 

Англией. До 1932 года осуществлялись 

активные внешнеэкономические связи СССР 

и Англии, так СССР приобрел у Англии 

около 70% экспортируемых ею станков. 

Советско-китайский вооруженный конфликт 

на Китайско-восточной железной дороге в 

1929 г. 

С 1931 года улучшаются отношения с 

Францией. Последняя опасаясь 

реваншистских настроений в Германии, 

стала искать ей достойный противовес. Им 

мог стать только СССР. В 1932 году СССР 

заключает с Францией договор о 

ненападении. 

Японская агрессия в Маньчжурии и Шанхае в 

1931-1932 гг. Сближение СССР и Китая. 

В 1933 году СССР устанавливает 

дипломатические отношения с США. 

 

 1933-1939 гг.– сближение с Англией, Францией и США — попытка создать «систему 

коллективной безопасности», стремление сохранить свое влияние на Востоке и 

избежать конфликта с Японией. 

Западное направление Восточное направление 

В 1934 году СССР приняли в Лигу наций. 

СССР возвращался в мировое сообщество на 

своих условиях, так был закрыт вопрос о 

долгах царского правительства, он был 

решен в пользу СССР. 

Японская агрессия в Китае в 1937-1945 гг. 

советско-японские столкновения на границе. 

В 1932 году заключен советско-французский 

договор о взаимопомощи, который включал 

Лето 1938 г. - в районе озера Хасан и в районе  

реки Халкин-гол произошли столкновения 



 

и военную помощь, был подписан. Гитлер 

заявил, что «ворота для большевизма 

открыты» и провел милитаризацию Рейнской 

области. Франция и Англия ответили лишь 

устным протестом. СССР предложил 

принять коллективные меры против 

Германии, но большинство стран не 

поддержали СССР. 

между частями Красной армии и японской 

армией. 

 

 1939-1941 гг.– сближение с Германией и Японией. 

23 августа 1939 года в Москве В. 

Молотовым и И. Риббентропом был 

подписан пакт о ненападении между СССР 

и Германией. 

 

В секретном протоколе к этому договору 

разграничивались сферы интересов двух 

государств. Западная Польша отходила 

Германии, а Прибалтика, Восточная Польша (то 

есть Западная Украина и Белоруссия), часть 

Румынии – СССР. Таким образом, СССР 

восстанавливал границы бывшей Российской 

империи. 

Советско-финская война (1939-1940 гг.). В 1940 году в Москве был подписан мирный 

договор, учитывавший территориальные 

претензии СССР. Тем самым была укреплена 

безопасность Ленинграда, Мурманска и 

Мурманской железной дороги. В ходе финской 

войны СССР потерял 75 тыс. человек и до 170 

тыс. были ранены или обморожены. СССР 

исключен из Лиги наций. 

К началу 40-х годов СССР готовился к будущей войне. 

 

Базовые понятия темы: система коллективной безопасности, командно-административная 

система. 

Базовые даты темы: 

1934-1939 гг. – СССР в составе Лиги наций. 

1936 г. – принятие конституции СССР. 

23 августа 1939 г. – пакт Молотова - Риббентропа. 

1939-1940 гг. – советско-финская война. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите основные черты развития советского общества в 30-е годы. 

2. Определите основные направления внешней политики СССР в 30-е годы и дайте их 

характеристику. 

 

 

Тема 32. СССР в Великой Отечественной войне. 

План: 

1. Нападение Германии на СССР. Перестройка жизни страны на военный лад. 

2. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 

3. Антигитлеровская коалиция и ее значение. 

4. Завершение Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 

 

1.Решающее значение в планах фашистской Германии придавалось разгрому СССР. В 

1940 г. был разработан «план Барбаросса» - подготовки и проведения блицкрига 



 

(«молниеносной войны») против Советского Союза. На восточном направлении было 

сосредоточено 153 немецких дивизии и 37 дивизий ее союзников, всего 5,5 млн. чел. Начало 

войны утром 22 июня 1941 года. Немцы наступали широким фронтом в направлении Москвы, 

Киева, Ленинграда. 3 июля 1941 года Сталин по радио обратился к стране. Было сказано, что 

Красная армия не может остановить врага. Лидер страны призвал создавать народные 

ополчение и партизанские отряды, не оставлять врагу ничего, все что невозможно вывезти – 

уничтожать. 

Причины поражения Красной Армии в начальный период войны: 

 неожиданность нападения для руководства страны; 

 численное превосходство врага; 

 просчет политического и военного руководства в определении времени нападения; 

 массовые репрессии в армии и кадровая чехарда среди военных; 

 материальная слабость Красной армии по сравнению с противником; 

 военная доктрина, которая предполагала войну на территории противника. 

Руководством СССР предпринимаются меры по организации отпора фашистской 

агрессии: 

 23 июня 1941 г. - создана Ставка Верховного Главнокомандования — чрезвычайный 

орган высшего военного управления. 

 29 июня 1941 г. – директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) – программа 

превращения страны в единый боевой лагерь. 29 июня 1941 г. в стране было введено 

военное положение; 

 30 июня 1941 г. был создан Государственный комитет обороны (ГКО), который 

также возглавил Сталин. Он же стал верховным главнокомандующим страны. В 

руках ГКО сосредотачивалась вся полнота власти в стране на период войны; 

 проведение всеобщей мобилизации; 

 осуществление эвакуации промышленности на восток, перестройка экономики на 

военный лад (введение сврхурочных работ, отмена отпусков, трудовая мобилизация 

приравнена к военной, прикрепление работников к предприятиям, ужесточение 

трудовой дисциплины); 

 организация подпольного и партизанского движения в оккупированных районах 

(рейды по тылам противника, диверсии на коммуникациях, создание партизанских 

краев. С весны 1943 г. действия партизан координируются с действиями Красной 

армии). 

Первая решающая битва Великой Отечественной войны - битва за Москву (30 сентября 1941-20 

апреля 1942 гг.). Наступление немцев (операция «Тайфун») 

сентябрь-ноябрь 1941 гг. – 

первый этап 

ноябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

второй этап 

 Попытка взять столицу СССР при 

помощи лобовой атаки в центральной 

части фронта. 

 Окружение советских войск в районе 

Вязьмы. 

 Назначение Г. К. Жукова 

командующим Западного фронта, 

оборонявшим Москву. 

 Захват противником Можайска и 

Волоколамска. 

 19 октября 1941 введение осадного 

положения в Москве. Подтягивание 

резервов из глубины страны и от 

Ленинграда. 

 Попытка взять столицу при помощи 

фланговых ударов с севера и юга. 

 Тулу взять немцам не удалось, их 

наступление приостановлено. 

 5-6 декабря 1941 г. – контрнаступление 

Красной армии. В январе 1942 – общее 

наступление красной армии. Апрель 

1942 года – завершение Московского 

сражения, освобождение Московской и 

Тульской областей. 

 Значение победы под Москвой: срыв блицкрига, первое крупное поражение 



 

Германии во второй мировой войне, Укрепление морального духа советских людей, 

активизация действий антигитлеровской коалиции. Но за спасение Москвы пришлось заплатить 

осадой Ленинграда. Блокада города продолжалась 900 дней и ночей. В условиях голода и 

холода шла борьба за жизнь. 

 

2. Окрыленный успехом, Сталин приказал организовать всеобщее наступление, которое 

к апрелю 1942 г. истощилось. Ставка полагала, что немцы еще раз ударят на Москву, там были 

сконцентрированы значительные силы. В первой половине 1942 г. германские войска 

оккупировали Донбасс, вышли к Северному Кавказу и Волге. Началась оборона Сталинграда. 

Очередной просчет Ставки обернулся трагедией для сотен тысяч красноармейцев и миллионов 

мирных жителей. В руках противника оказался Крым. 

В донесениях с фронтов сообщалось, что советские солдаты сражаются до последнего. 

Красная армия и отступая, наносила врагу ощутимый урон, но в сложной обстановке начала 

войны было допущено много просчетов, прежде всего высшим командованием. Летом 1942 г. 

уровень дезорганизации отступавших советских войск заставил Ставку ввести приказом № 227 

заградительные отряды, расстреливавшие на месте «паникеров и трусов».  

Второй период на советско-германском фронте охватывал две кампании: 

Сталинградская битва 

июль 1942 - февраль 1943 гг. 

Курская битва 

июль - август 1943 гг. 

 Июль 1942 – создание 

Сталинградского фронта. 

 Август – сентябрь 1942 – бои в 

Сталинграде. 

 Ноябрь 1942 – наступление Красной 

армии силами Юго-Западного, 

Сталинградского и Донского фронтов. 

 Ноябрь 1942-февраль 1943 – 

окружение и уничтожение немецкой 

группировки. 

 Оборонительные бои на Курской дуге, 

переход к наступлению. 

 12 июля – крупнейшее танковое 

сражение под Прохоровкой – 1200 

танков. 

 Освобождение Орла и Белгорода. 

Первый салют в Москве. 

 Освобождение Харькова. 

В результате Сталинградской и Курской битв стратегическая инициатива окончательно 

перешла в руки советских вооруженных Сил. Произошел коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

 

3. Важнейшей внешнеполитической задачей советского правительства являлось 

объединение всех антифашистских сил в борьбе против Германии. С первых дней войны 

правительства США и Англии заявили о своей поддержке СССР. Реально же в течение долгого 

времени Красная армия в одиночку сражалась с немцами, а так же финскими, итальянскими, 

венгерскими дивизий. 

Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США. 

Тегеранская конференция 

28.11-1.12.1943 г. 

(Сталин, Черчилль, 

Рузвельт) 

Ялтинская конференция 

4-11.02.1945 гг. 

(Сталин, Черчилль, 

Рузвельт) 

Потсдамская конференция 

17.07-2.08.1945 гг. 

(Сталин, Трумэн, Эттли) 



 

Были установлены сроки 

открытия второго фронта в 

Европе в течении мая 1944 

года. 

Обсуждалась готовность 

СССР вступить в войну с 

Японией после разгрома 

Германии. 

Обсужден вопрос о 

послевоенных границах 

Польши. 

Согласованы планы разгрома 

и условий капитуляции 

Германии. 

Намечены принципы общей 

политики в послевоенной 

организации мира. 

Приняты решения о 

создании в Германии зон 

оккупации. 

Решен вопрос о восточных 

границах Польши. 

СССР подтвердил согласие 

вступить в войну с Японией.  

Проблемы послевоенного 

устройства мира. 

Решение о системе 

четырехсторонней оккупации 

Германии и управлении 

Берлином. 

Создан международный 

трибунал для суда над главами 

фашистов. 

Передача СССР бывшей 

Восточной Пруссии. 

Вопрос о репарациях и 

германских монополиях. 

Однако при реализации ряда договоренностей после войны, в ходе выработки условий 

послевоенного мира, возникли разногласия, приведшие к противоборству СССР и прежних 

союзников, биполяризации мира и холодной войне. 

 

4. Перед Советской Армией (переименована в январе 1943 года) встала задача 

окончательного разгрома врага на советской территории и перехода к освобождению 

европейских стран от оккупантов. 

 В начале 1944 г. была окончательно снята блокада Ленинграда. В январе 1944 г. 

была проведена Корсунь-Шевченковская операция, в ходе которой войсками Юго-Западного 

фронта были освобождены Правобережная Украина, в начале мая - Крым. В ходе Белорусской 

операции (кодовое название «Багратион», 23 июня - 29 августа 1944 г.) освобождены 

Белоруссия, Латвия, часть Литвы, восточная часть Польши. В ходе Львовско-Сандомирской 

операции (13 июля - 29 августа 1944 г.) были освобождены западные области Украины и юго-

восточные районы Польши. В ходе Ясско-Кишиневской операции (22 - 29 августа 1944 г.) 

освобождена Молдавия и выведена из войны на стороне Германии Румыния. Победа советских 

войск на Балканах создала благоприятные условия для освобождения к концу 1944 г. 

Югославии, Греции, Албании. 

С 16 апреля - 8 мая 1945 г. проходила Берлинская операция, руководство которой 

осуществляли маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский и И.С. Конев. Бои на подступах и 

улицах Берлина не были легкими. Во время штурма Берлина наши войска потеряли 300 тыс. 

убитыми и ранеными, для сравнения больше чем США за всю войну. 

8 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая 

советские войска освободили Прагу. С прекращением военных действий завершилась Великая 

Отечественная война. 

В соответствии с союзническими обязательствами 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал 

советско-японский договор о нейтралитете и 8 августа 1945 г. объявил войну Японии. В ходе 

боевых операций на Дальнем Востоке (руководство которыми осуществляли командующие 

трех фронтов - Забайкальского - маршал Р.Я. Малиновский, 1-го Дальневосточного - маршал 

К.А. Мерецков, 2-го Дальневосточного - генерал армии М.А. Пуркаев) советские войска 

освободили Маньчжурию, города Дальний и Порт-Артур, Северную Корею, овладели Южным 

Сахалином и Курильскими островами. 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора 

«Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. Этим 

действием завершается Вторая мировая война. 

Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне: 

 героизм, стойкость, мужество бойцов красной армии, партизан и подпольщиков; 

 планово-централизованная экономика СССР, продемонстрировавшая способность 

концентрации всех сил и возможностей на решении неотложной задачи; 

 колхозно-совхозная система, обеспечивавшая сырьем промышленность, 

продовольствием армию и города (по карточному распределению); 



 

 морально-политическое единство советского народа, сплоченность большинства 

общества; 

 самоотверженный труд людей в тылу; 

 военное искусство советских полководцев Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. 

Рокоссовского, И. С. Конева и др.; 

 материальная и военная помощь союзников; 

 важная организаторская роль коммунистической партии; 

ИТОГИ войны: 

 разгром фашизма; 

 укрепление международного автритета СССР; 

 расширение граниу страны; 

 начало создания мировой системы социализма. 

СССР стал одной из ведущих мировых держав, без которой не мог решаться ни один 

важный вопрос. 

 

Базовые понятия темы: Великая Отечественная война. 

Базовые даты темы: 

22. 06. 1941 – 9. 05. 1945 гг. – Великая Отечественная война. 

30 сентября 1941-20 апреля 1942 гг. – Московская битва. 

июль 1942 - февраль 1943 гг. – Сталинградская битва. 

июль - август 1943 гг. – Курская битва. 

апрель-май 1945 гг. – Берлинская операция. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о нападении Германии на СССР, выделив причины неудач Красной армии на 

начальном этапе войны. 

2. В чем заключалась перестройка жизни страны на военный лад. 

3. Какие сражения позволили захватить стратегическую инициативу СССР. Выделите их 

основные события.  

4. Определите значение антигитлеровской коалиции в ходе войны. 

5. Расскажите о завершающем этапе великой Отечественной войны, определите источники и 

значение победы советского народа. 

 

 

Тема 33. Геополитические и внутриполитические последствия Второй мировой войны для 

СССР. 

План: 

1. Формирование двух мировых систем и их противостояние. Начало «Холодной войны». 

2. Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны. 

3. Усиление тоталитаризма в советском обществе на рубеже 1940-1950-х годов. 

 

1. В расстановке сил Восток - Запад главная роль принадлежала теперь США и СССР. 

США, которые пострадали меньше всех в ходе войны, после пытались играть роль «первой 

скрипки» в международных делах. С 1946 г. произошло обострение международных 

отношений. Считается, что с речи У. Черчилля (главы английского правительства) в Фултоне 

(США) началась эра «Холодной войны» – это состояние экономической, идеологической и 

полувоенной конфронтации между двумя системами социализмом и капитализмом. 

Руководители западных держав стремились не допустить дальнейшего расширения сферы 

влияния СССР и его коммунистической идеологии в странах Европы. 

В 1947 г. США представили «план Маршалла» об оказании экономической помощи 

странам Европы по восстановлению их экономики. СССР отказался от данной помощи, так как 

условия ее принятия были для советского руководства неприемлемыми. Принять этот план 

означало утратить контроль над странами Восточной Европы. В 1948-1949 гг. развивался 



 

первый военно-политический кризис начавшейся «Холодной войны» – берлинский. На 

территории Германии было образовано две зоны влияния, впоследствии ФРГ и ГДР (1949 год). 

ФРГ находилось под влиянием США, ГДР – СССР. 1949-1950 гг. стали апогеем «Холодной 

войны». Был создан военно-политический блок стран Запада - НАТО, а также ряд других 

блоков с участием США (АНЗЮС, СЕАТО и др.). США проводили жесткую политику, 

опираясь на сеть военных баз вдоль советских границ и угрожая атомной бомбой. В 

американском министерстве обороны велась разработка планов войны против СССР, с 

применением атомного оружия. В 1955 г. был создан блок стран Варшавского договора в 

противовес НАТО. Его подписали: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, 

Чехословакия. Было создано объединенное командование вооруженными силами государств 

Варшавского договора. Атомное оружие в СССР появилось в 1949 г. благодаря усилиям 

известных советских ученых - И. Курчатова, Ю. Харитона и др. С 1953 г. Советский Союз 

обладал водородной бомбой. В 1950-1953 гг. в ходе корейской войны произошло прямое, но не 

официальное военное столкновение между СССР и США. В боях участвовали под видом 

китайских советские летчики. Возникла реальная возможность перерастания «холодной» войны 

в «горячую». Завершение корейской войны перемирием вскоре после смерти Сталина 

ознаменовало некоторый спад напряженности в «Холодной войне». 

 

2. Первоочередными задачами послевоенного времени (IV пятилетний план 1946-1950 

гг.) в экономической и социальной сфере стали: 

 восстановление советской экономики (в первую очередь тяжелой промышленности); 

 конверсия военного производства (перевод его на мирные рельсы); 

 повышение уровня жизни населения. 

В СССР при восстановлении народного хозяйства, как и раньше, главными оставались 

внутренние источники: централизованная экономика, репарации с Германии, 

перераспределение средств из аграрного сектора в промышленный сектор, сокращение 

расходов на социальную сферу, бесплатный труд узников ГУЛАГа и военнопленных, денежная 

реформа 1947 г. государственные займы. 

После войны был восстановлен 8-часовой рабочий день, возобновлялись отпуска 

граждан, постепенно вводился свободный набор рабочей силы. В 1947 г. были отменены 

карточки, при этом вводились низкие нормы продажи в одни руки. 4 декабря 1947 г. было 

принято Постановление Совета Министров СССР и ВКП (б) «О проведении денежной реформы 

и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Старые деньги подлежали 

обмену в соотношении 10:1, производилась переоценка вкладов граждан в сберкассах, 

отменялись коммерческие цены, и вводилась единые розничные цены.  

Капиталовложения в сельское хозяйство были ограничены. Государство изымало 

основную часть продукции. Колхозники выживали, продавая на рынке то немногое, что смоги 

вырастить на своем приусадебном участке. Восстановление жилищного фонда шло медленно. 

Итоги первой послевоенной пятилетки: восстановлено и построено 6200 промышленных 

предприятий; довоенный уровень промышленного производства достигнут в 1948 г.; акцент 

делается на прирост показателей по производству металла, топлива и промышленного сырья в 

ущерб производству товаров народного потребления; серьезное отставание сельского хозяйства 

(довоенный уровень восстановлен к началу 50-х гг.) 

 

3. Победа советского народа породила надежды на ослабление политического режима. В 

сентябре 1945 г. в СССР было отменено чрезвычайное положение и упразднен 

Государственный Комитет Обороны. Сам факт военной победы поднял на небывалую высоту 

престиж не только страны, но и Сталина. В 1946-1948 гг. стало очевидным возвращение к 

политике и методам 30-х гг. Ужесточение политического режима после войны 

характеризовалось следующими моментами: 

 дальнейшая централизация государственного управления, разбухание государственного 

аппарата; 



 

 сужение демократии на предприятиях, в колхозах, учреждениях; 

 увеличение представительства в советах партийно-государственной номенклатуры; 

 усиление политических репрессий (ленинградское дело, дело врачей, борьба с 

космополитизмом, репрессии против военных); 

 депортация народов (чеченцев, ингушей, калмыков, крымских татар, карачаевцев, 

черкесов, балкарцев); 

 ужесточение идеологического пресса. 

Причинами нового витка политических репрессий можно считать: оправдание неудач в 

послевоенном восстановлении; отражение борьбы за власть в политическом руководстве 

страны. 

Репрессии коснулись политической верхушки страны. По «ленинградскому делу» (1949-

1952 гг.) подверглись репрессиям бывшие руководители Ленинградской партийной 

организации, включая председателя Госплана Н.А. Вознесенского. Сталину показалось, что 

Ленинград стремится стать выше Москвы по политическому влиянию, желает быть новой 

столицей. Еще раньше в опале оказался маршал Г.К. Жуков, обвиненный в сколачивании 

группы недовольных генералов и офицеров и неуважении к Сталину. С 1948 г. началась борьба 

с «космополитизмом», в рамках которой был проведен процесс по делу Антифашистского 

еврейского комитета (1948 г.), сфабриковано «дело врачей» (1952-1953 г.), развернулась 

антисемитская кампания. Атмосфера «железного занавеса» (идеологической и культурной 

изоляции от внешнего мира) привела к борьбе против западного влияния в отечественной 

культуре. Давление на представителей советской интеллигенции вызвало кризис отечественной 

культуры в послевоенный период. 

 

Базовые понятия темы: Холодная война, биполярный мир. 

Базовые даты темы: 

1946 г. – речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «Холодной войны». 

1949 г. – создание военно-политического блока НАТО. 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите причины формирования двух мировых систем. 

2. Определите задачи, источники и итоги восстановления народного хозяйства СССР после 

Великой Отечественной войны. 

3. Выделите причины и основные проявления усиления тоталитаризма в советском обществе на 

рубеже 1940-1950-х годов. 

 

 

Тема 34. Развитие СССР в 50-60-е годы XX в. 

План: 

1. Попытки демократизации советского общества в постсталинский период. Разоблачение 

культа личности. 

2. Новые реальности внешней политики. 

3. Социально-экономические реформы Н. С. Хрущева. Развитие науки, реформы образования. 

Причины отставки Н. С. Хрущева. 

 

1. Смерть Сталина (март 1953 г.) поставила перед страной проблему стратегии дальнейшего 

развития. Расстановка сил в руководстве страной выдвинула трех потенциальных лидеров: 

 Л. П. Берия - министр внутренних дел СССР, первый заместитель председателя совета 

министров. Выступает за смягчение политического режима, налаживание отношений с 

Западом, проводит политическую амнистию (июнь 1953 г. арест и расстрел); 

 Г. В. Маленков - председатель Совета министров СССР. Выступает за приоритетное 

развитие легкой промышленности, смягчение политического режима, усиление 

экономических стимулов в экономике, стремится сосредоточить реальную власть в 



 

государственном аппарате. (отставка в 1955 г.) 

 Н. С. Хрушев – с 1953 г. - первый секретарь ЦК КПСС. Руководство всеми партийными 

делами. С 1958 года – председатель совета министров СССР. Для закрепления успеха 

нужен был решительный популистский шаг, и новый лидер его делает не задумываясь – 

он выступает с критикой культа личности Сталина. 

Поворотным пунктом в истории страны стал ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.), который 

сопровождался разоблачением преступлений Сталина и его окружения, началом массовой 

реабилитацией репрессированных, определенной критикой диктаторских методов управления. 

Почему такое событие стало возможно? 

 победа в войне не принесла свободы и улучшения качества жизни; 

 ослаблен страх перед репрессиями и государством; 

 назревание социального протеста в обществе; 

 осуждение политики Сталина в высших эшелонах власти. 

На съезде Хрущев делает доклад «О культе личности и его последствиях». Его 

причинами были названы сложная международная обстановка и личные качества Сталина, 

сыгравшие роль в организации репрессий, извращение Сталиным идеалов социализма. В итоге 

было принято соответствующее постановление ЦК КПСС. Попытки демократизации советского 

общества после съезда носили непоследовательный и противоречивый характер: 

 Реформы управления народным 

хозяйством. 

 Меры по улучшению жизни советских 

людей. 

 «Оттепель» в культурной жизни. 

 Новые реальности внешней политики. 

 Экономические пробуксовки и миф о 

светлом будущем. 

 Повышение розничных цен, трагедия в 

Новочеркасске. 

 Усиление контроля за творческой 

интеллигенцией. 

 Гонка вооружений. Ввод войск в 

Венгрию, Карибский кризис. 

 
 2. Новые реальности внешней политики отличались непоследовательностью и 

крайними позициями: 

Либерализация внешнеполитического курса Продолжение Холодной войны и 

возникновение конфликтных ситуаций 

1955 г. – нормализация отношений с 

Югославией; 

1955 г. – подписание мирного договора с 

Австрией; 

Политика мирного сосуществования: 

попытка добиться компромисса с западными 

странами по вопросам разоружения (поездка 

Хрущева в США в 1959 г., односторонее 

сокращение Советской армии, заключение 

договора с США и Великобританией о 

запрещении ядерных испытаний в атмосфере 

и под водой – 1963 г.). 

1955 г. – создание ОВД – военно-

политической организации стран Варшавского 

договора; 

1956 г. – подавление восстания в Венгрии; 

1961 г. – Берлинский вопрос: обострение 

отношений и возведение Берлинской стены; 

1962 г. – Карибский кризис – ядерное 

противостояние США и СССР. 

Ухудшение отношений с Албанией. 

 
3. Сама экономическая система воспринималась руководством как правильная, трудности и 

проблемы экономического развития объяснялись недостатками руководства и управления, 

излишней бюрократизацией. Отсюда, одно из самых громких начинаний Хрущева – борьба с 

бюрократизмом и сверхцентрализацией. 

Реформы в сфере управления 

промышленностью 

Реформы в области сельского хозяйства 



 

1957 г. – децентрализация управления 

экономикой и перестройка руководства 

промышленностью с отраслевого принципа 

на территориальный. Было ликвидировано 10 

промышленных министерств и введены 

органы территориального управления – 

совнархозы, руководившие предприятиями 

на местах. Появились обособленческие 

тенденции, нарушилась единая техническая 

политика. 

1953-1958 гг. – повышение материальной 

заинтересованности колхозов, списание 

долгов и снижение налогов, расширение их 

хозяйственной самостоятельности, 

укрепление материально-технической базы, 

освоение целины. 

1958-1964 гг. – ликвидация МТС и продажа 

техники колхозам, укрупнение колхозов и 

создание крупных агрохозяйств, расширение 

посевов кукурузы, гонения на подсобные 

хозяйства, необоснованные задания по 

заготовке мяса, что привело к сокращению 

поголовья скота. 

укрупнение совнархозв. Создание совета 

народного хозяйства СССР и союзных 

республик, а так же госкомитетов по 

отраслям промышленности. 

ИТОГИ: Падение сельскохозяйственного 

производства, ухудшение снабжения 

населения продуктами питания, начало 

импорта зерна. 

ИТОГИ: Реформа не принесла кардинальных 

изменений. Усилив промышленно-

управленческую неразбериху. 

 В годы «Оттепели» в СССР развивается научно-техническая революция, но 

развивалась она в рамках военно-промышленного комплекса. Выделяем три основных 

направления: освоение космоса (1957 г. – первый спутник Земли, 1961 г. – полет Ю. Гагарина в 

космос); изучение атомной энергии (1954 г. – первая атомная электростанция, 1959 г. – 

атомный ледокол «Ленин», 1953 – испытание водородной бомбы); развитие химической 

промышленности. 

Важными являлись реформы системы образования и социальные программы. 

Реформа образования Социальные программы 

Цель – укрепить связь школы и производства. 

Направления - обязательное восьмилетнее 

обучение; отказ от полного десятилетнего 

образования; получение среднего образования 

через школы рабочей молодежи, техникумы.; 

получение высшего образования только при 

наличии производственного стажа. 

Итоги – возрастание текучести кадров на 

производстве, низкий уровень трудовой и 

производственной дисциплины молодежи. 

Повышение минимальной зарплаты на 

35%; 

Увеличение размера пенсий по старости в 

2 раза и снижение на 5 лет пенсионного 

возраста; 

Развертывание массового жилищного 

строительства и поощрение создания 

жилищных кооперативов; 

Введение денежной оплаты труда 

колхозникам; 

Установление 7-часового рабочего дня. 

 «Оттепель» в культурной жизни носила ограниченный характер, отличаясь 

противоречивостью, контролем партийного аппарата за деятельностью интеллигенции, низким 

художественным уровнем власти. 

Наиболее значимые культурные явления Во власти идеологических стереотипов 

XXII съезд КПСС октябрь 1961 г. 

«Оттепель» в литературе (А. Солженицын, А. 

Твардовский, И. Эренбург и др.); 

появление новых театральных коллективов 

(«Современник», «Таганка»); 

Начало выхода в свет литературных журналов 

«Юность», «Молодая гвардия», «Иностранная 

литература». 

Углубление дестабилизации общества; 

Принятие программы «строительства 

коммунизма» (создание материально-

технической базы коммунизма, 

формирование новых коммунистических 

общественных отношений, воспитание 

нового человека). 



 

Появление определенной свободы творчества 

в рамках государственного социализма. 

Гонения на Б. Пастернака, аресты за 

«антисоветскую деятельность», гонения на 

свободных художников. 

В начале 60-х годов недовольство политикой Н. С. Хрущева охватило многие слои населения: 

 горожане недовольны повышением цен на продукты и их нормированием; 

 сельские жители недовольны сокращением размеров личных подсобных хозяйств; 

 верующие недовольны диктатом атеизма и новой волной закрытия храмов; 

 интеллигенция недовольна непоследовательностью «оттепели»; 

 военные недовольны обвальным сокращением Вооруженных сил; 

 чиновники недовольны постоянной перетасовкой кадров и непродуманными 

реорганизациями. 

14 октября 1964 г. Н. С. Хрущев смещен со всех постов и отправлен на пенсию. Итоги 

«Оттепели»: осуществление тотального контроля партийного аппарата за жизнью общества, 

отсутствие политической оппозиции в стране, экстенсивный путь развития экономики, 

абсолютизация организационных факторов, решение хозяйственных задач административно-

политическими методами, отсутствие научно-управленческих основ административных 

реформ, случайность и субъективность преобразований, проводимых в административно-

хозяйственной системе. Вместе с тем, необходимо отметить такие плюсы как развертывание 

массового жилищного строительства, повышение минимальной зарплаты на 35%, введение 

денежной оплаты труда колхозников. Установление 7-часового рабочего дня, увеличение 

размеров пенсий и снижение пенсионного возраста, достижения научно-технической 

революции (космическая программа, развитие химической промышленности, расширение сети 

НИИ). 

 

Базовые понятия темы: «Оттепель», совнархозы. 

Базовые даты темы: 

1955-1964 гг. – период единовластного правления Н. С. Хрущева. 

февраль 1956 г. – XX съезд КПСС. 

12. 04.1961 г. – первый полет человека (Ю. А. Гагарина) в космос. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Оцените попытки демократизации советского общества в постсталинский период. 

Разоблачение культа личности. 

2. Расскажите, в чем проявлялись новые реальности внешней политики. 

3. Оцените социально-экономические реформы Н. С. Хрущева и итоги «оттепели». 

 

 

Тема 35. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в середине 1960-1980-

х годов: проблемы и итоги. 

План: 

1. Характеристика политического развития страны в 1965-1985 гг. 

2. Внешняя политика СССР в 1960-1980-е годы. 

3. Характеристика социально-экономического развития страны в 1965-1985 гг. Нарастание 

структурного кризиса. 

 

1. Ошибки, допущенные Н.С. Хрущевым, волюнтаризм в его политике облегчили приход 

к власти консервативных сил, окончательно блокировавших нарождавшееся демократическое 

движение. 14 октября 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев был смещен со всех постов. 

Первым секретарем (с 1966 г. - Генеральным секретарем) ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, 

выражавший интересы партийного аппарата и мощного слоя хозяйственной бюрократии. С 

1977 г. он занимал еще один пост - Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Время 

Брежнева не было периодом застоя в буквальном смысле этого слова. Страна развивалась, ее 

развитие было интенсивным в области экономики особенно. Однако развитие не 



 

ликвидировало важнейших проблем, в определенных моментах происходит возврат к скрытому 

сталинизму. 

В 1977 году принимается очередная конституция СССР, где была представлена 

концепция развитого социализма. Современный политический период определялся как 

«развитой социализм». В Конституции было заявлено о создании «новой социальной и 

интернациональной общности - советский народ». Была закреплена руководящая роль КПСС. В 

результате происходит официальная подмена партийным аппаратом советских органов 

государственной власти (ст. 6 Конституции). 

Система органов партийной власти 

давали директивные указания 

Система органов государственной власти 

Съезд КПСС 

ЦК КПСС (Политбюро) 

ЦК компартий союзных республик 

Областные комитеты партии 

Городские комитеты партии 

Районный комитеты партии 

Первичные партийные организации 

Верховный совет СССР 

совет союза совет национальностей 

 

Верховный Совет союзной республики 

 

Краевой совет народных депутатов 

Верховный совет автономной республики 

Городской совет народных депутатов 

Областной совет народных депутатов 

 

Районный совет народных депутатов 

Поселковый совет народных депутатов 

Сельский совет народных депутатов 

Система органов управления 

Совет министров СССР 

 

общесоюзные министерства и государственные комитеты СССР 

союзно-республиканские министерства и государственные комитеты 

советы министров союзных республик 

В брежневский период происходил процесс дальнейшей централизации партийного 

аппарата, усиление власти партократии. Такие явления как коррупция, криминализация 

окончательно подрывали авторитет власти. Идеологический диктат КПСС сдерживал развитие 

творчества, поощрял единомыслие. Начался период неосталинизма в идеологии, литературе, 

науке, культуре. 

 В ответ на это в обществе возникают разные формы протеста. Самым заметным 

стало движение диссидентов: национальное, религиозное и правозащитное. Был образован 

«самиздат», где публиковались произведения, официально запрещенные (М. Булгаков «Мастер 

и Маргарита, Е. Гинзбург «Крутой маршрут»). В начале 80-х годов власти провели массовые 

репрессии против диссидентов и практически ликвидировали движение, игнорируя протесты 

мировой общественности. Несмотря на поражение, диссидентское движение не прошло 

бесследно для будущего страны и политической системы. Было создано новое информационное 

поле для интеллектуальной деятельности, в обществе возникло понимание необходимости 

перемен. Новые кадры партийных реформаторов были вынуждены начать процесс изменений в 

стране. После диссидентское движение переросло в антисоветское. 

 

2. Приоритетными во внешней политике СССР в 1970-80-е гг. оставались следующие 

задачи: 



 

Устранение угрозы распада социалистического лагеря и тесное его сплочение в 

политическом, экономическом и пр. отношениях: 

 ввод войск в Чехословакию и подавление пражской весны 1968; 

 доктрина Брежнева об ограниченном суверенитете социалистических стран в 

условиях мировой опасности нависшей над социалистической системой; 

 помощь Вьетнаму во время агрессии США 1964-1973 гг.; 

 углубление военно-политического и экономического сотрудничества в рамках Совета 

Экономической взаимопомощи. 

Поддержка коммунистических, национально-освободительных и пр. движений в мире: 

 политическая поддержка стран третьего мира; 

 советская интервенция в Афганистан 1979; 

 международные совещания коммунистических и рабочих партий 1965 г., 1969 г. 

Нормализация отношений между Востоком и Западом: 

 достижение военного паритета с США 

 договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

 договор об ограничении систем противоракетной обороны ОСВ-1 1972 г. 

 укрепление безопасности в Европе. Совещание в Хельсинки 1975 г. 

 подписание договоров между СССР рядом капиталистических стран, Китаем. 

Начавшееся позитивом внешняя политика правительства Брежнева завершалось тяжелым 

пассивом, какого не знало еще ни одно из предыдущих правительств. Ввод советских войск в 

Афганистан привел к новому витку гонки вооружений. 

 

3. Самой крупной реформой за брежневский период правления стала хозяйственно-

экономическая реформа 1965 г., проводившаяся под руководством Председателя Совета 

Министров СССР А. Н. Косыгина. Реформа затронула промышленность, строительство, 

сельское хозяйство. Реформа управления промышленностью была одобрена сентябрьским 

(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС. 

Сущность 

реформы. 

Возврат к отраслевой системе управления промышленностью. 

Введение элементов хозрасчета в деятельность предприятий при 

сохранении командной системы. 

Содержание 

реформы. 

Оценка экономической деятельности по реализованной продукции. 

Совершенствования планирования и повышение самостоятельности 

предприятий. 

Усиление экономического стимулирования и повышения материальной 

заинтересованности трудовых коллективов, введение хозрасчета на 

предприятиях. 

сокращение числа планируемых сверху показателей. 

Установление твердого плана закупок продукции на 5 лет. 

Повышение закупочных цен. 

Введение надбавок к ценам на сверхплановую продукцию. 

Внедрение гарантированной оплаты труда колхозников. 

Отмена ограничений в отношении личных подсобных хозяйств. 

Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства. 

Причины неудач Реформа не затронула основ экономической системы. 

Отсутствие поддержки со стороны партийного руководства. 

Приоритет идеологии над экономикой. 

Противоречия между директивным управлением и элементами 

самостоятельности предприятий. 

Финансирование социальной сферы продолжалось исключительно по 

остаточному принципу. 

 В 70-80-е годы в социально-экономической сфере начали проявляться кризисные 



 

явления: 

Промышленность Сельское хозяйство Социальная и духовная сфера 

Ежегодное снижение темпов 

экономического развития. 

Отставание в научно-

технической сфере от 

развитых стран. 

Приоритет экстенсивных 

форм хозяйствования. 

Попытки модернизации 

носили формальный 

характер. 

Ухудшение экологического 

состояния земель вследствие 

химизации и мелиорации. 

Рост закупок 

продовольствия по импорту. 

Неудачная попытка создания 

агропромышленных 

комплексов. 

Остаточный принцип 

выделения средств на 

социальные нужды. 

Утрата общество 

нравственных ориентиров. 

Господство марксистской 

идеологии и подавление 

инакомыслия. 

Преобладание уравнительного 

принципа распределения 

материальных благ. 

Особо привилегированное 

положение номенклатуры; 

Растущее рассогласование 

интересов разных социальных 

групп в обществе. 

Рост негативных явлений 

(пьянство, коррупция и пр.) 

Причины кризисных явлений: 

 неэффективность советской экономической системы на данном этапе; 

 господство командно-административной системы; 

 отсутствие реальных стимулов к труду; 

 отсутствие частной собственности; 

 отсутствие нормальной конкуренции; 

 отрицание основ рыночного хозяйства. 

К первой половине 80-х годов СССР втягивался в очередной виток гонки вооружений, 

которая еще больше подрывала состояние советской экономики. 

 

Базовые понятия темы: «Застой». 

Базовые даты темы: 

1964-1982 гг. - период правления Л. И. Брежнева. Эпоха «Застоя». 

1965 г. – экономическая реформа. 

1975 г. – совещание по безопасности в Хельсинки. 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику политического развития страны в 1965-1985 гг. 

2. Определите основные направления внешней политики СССР в 1960-1980-е годы. 

3. Дайте характеристику социально-экономического развития страны в 1965-1985 гг. В чем 

проявлялся структурный кризис начала 80-х годов.. 

 

 

Тема 36. Перестройка в СССР. Ее основные направления и причины неудач. 

План: 

1. Причины и цели перестройки. Ее движущие силы. 

2. Основное содержание политики перестройки. 

3. Распад СССР. Причины неудач и итоги перестройки. 

 

1. После смерти Л. И. Брежнева (ноябрь 1982 г.) Генеральным секретарем стал Ю. В. Андропов, 

глава КГБ. Его попытка остановить кризисные явления являла собой комплекс чрезвычайных 

административных мер: 



 

 серьезные кадровые перестановки (за 15 мес. сменилось 17 министров и 37 первых 

секретарей обкомов партии); 

 введение мер по укреплению трудовой, плановой и государственной дисциплины; 

 борьба с коррупцией. 

 Ю. В. Андропов скончался в феврале 1984 г. после тяжелой болезни. Высший пост в 

государстве занял 73-летний К. У. Черненко. Его приход к власти означал возврат к 

брежневским традициям. К. У. Черненко скончался в марте 1985 г. Подобная «смена» власти 

подрывала авторитет и доверие к ее представителям со стороны мирового общественного 

мнения. В СССР наступил экономический, политический, социальный и духовный кризис. В 

общественном сознании зрело понимание необходимости кардинальных перемен. 

 В марте 1985 года М. С. Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС и 

начал программу перестройки. Это всестороннее развитие демократии, социалистического 

самоуправления, поощрение инициативы, укрепление дисциплины и порядка, расширение 

гласности и самокритики во всех сферах жизни общества. Перестройка предполагала 

приоритетное развитие социальной сферы. Перестройка относится к категории революций 

сверху. Она стала частью холодной войны. 

Целью перестройки было провозглашено: 

 совершенствование социализма, очищение его от сталинизма и возврат к ленинским 

истокам; 

 выведение общества из структурного кризиса; 

 глубокое обновление всех сторон жизни общества; 

 придание социализму современных форм общественной организации; 

Причины перестройки: 

 резкое падение темпов экономического производства; 

 кризис системы внеэкономического принуждения; 

 ужесточение репрессий против инакомыслящих; 

 усиление бюрократизации государственной машины; 

 усиление противоречий в социально-классовой структуре общества; 

 кризис межнациональных отношений; 

 несоответствие официальных лозунгов и реальной жизни; 

 уход от объективного анализа положения дел в обществе; 

 нарастание массового скептицизма, политической апатии, цинизма. 

 Движущей силой перестройки стал союз следующих социальных групп: часть 

партийно-государственной номенклатуры (стремилась сохранить и приумножить свое 

влияние), часть интеллигенции (проникнута западно-либеральными ценностями), 

криминальные слои, связанные с теневой экономикой. Гарантом перестроечных процессов 

выступала КПСС. Основной политической задачей было совершенствование системы 

социализма, возврат к ленинским истокам. 

 

2. Политика перестройки осуществлялась в рамках трех направлений: 

 подготовка нового союзного договора на фоне обострения национальных отношений; 

 реформа политической системы КПСС; 

 ускорение социально-экономического развития. Попытка введения хозрасчета. 

Основные этапы перестройки и их содержание: 

этап содержание 



 

1985-1987 гг. 

 

 курс на ускорение социально-экономического развития страны. 

 научно-техническое обновление производства; 

 неудача преобразований с помощью традиционных методов; 

 смена модели реформирования от «ускорения» к «перестройке»; 

 попытки экономических реформ путем перестройки управления 

народным хозяйством; 

 предоставление предприятиям самостоятельности и перевод их на 

хозрасчет. 

1988-1989 гг.  начало развития частной инициативы, появление кооперативов; 

 начало реформы политической системы; 

 политическое пробуждение общества и его раскол на демократов и 

коммунистов; 

 обострение борьбы общественно-политических сил; 

 перестроечные процессы приобретают неуправляемый характер; 

 начало межнациональных конфликтов; 

 усиление борьбы за власть между республиканскими политическими 

элитами и центром. 

1990-1991 гг.  кризис и крах перестройки; 

 углубление реформы политической системы; 

 отмена монополии КПСС на власть; 

 учреждение поста президента СССР; 

 выработка путей перехода к рынку; 

 нарастание политического противоборства; 

 августовский путч 1991 г.; 

 обвальный распад общественных структур и государства. 

 Конкретные делали политики перестройки по сферам общественной жизни: 

Экономические преобразования 

апрель 1985 г. – курс на ускорение социально-

экономического развития страны: 

 научно-техническое обновление производства; 

 достижение мирового уровня 

производительности труда; 

 активизация деятельности политических и 

общественных институтов; 

 совершенствование экономических отношений; 

 акцент на ускорение научно-технического 

прогресса. 

Основные капиталовложения шли в 

отечественное машиностроение. 

Ускорения не получилось, 

кардинальных изменений не 

произошло. ИТОГ – неудача 

преобразований посредством 

традиционных командно-

административных мер. 

июнь 1987 г. – утверждены основные направления 

перестройки управления экономикой: 

 1987 г. – закон «О государственном 

предприятии» (предоставление 

самостоятельности и перевод на хозрасчет, 

сокращение плановых показателей); 

 1988 г. – законы «Об индивидуальной трудовой 

деятельности», «О кооперации» (начало 

развития частной инициативы, создание 

кооперативов). 

Враждебное недоверие со стороны 

общественного мнения. Ситуация в 

народном хозяйстве продолжала 

ухудшаться. 

программы перехода к рыночной экономике: 

 правительственная (Н. И. Рыжков, Л. И. 

осень 1990 г. – обсуждение 

программ в Верховном Совете 



 

Абалкин) – поэтапное введение рыночных 

механизмов в течении 6 лет; 

 программа «500 дней» (С. С. Шаталин, Г. А. 

Явлинский) – быстрый переход к рынку за 1,5 

года. 

СССР. М. С. Горбачеву поручают 

объединить обе программы. 

Декларация о намерениях перехода 

к рынку, отказ союзных республик 

от ее принятия. 

Политические преобразования с 1987 г. 

утверждение принципов демократии в качестве основ развития политических отношений 

Изменение избирательной системы, 

внедрение демократических принципов. 

Резерв в виде трети мандатов давал КПСС 

гарантированное большинство, так как 

распределение мандатов по общественным 

организациям находилось еще под контролем 

партии. 

С 1988 года установление двухуровневой 

системы законодательной власти – съезда 

народных депутатов и верховного совета 

СССР, избираемого из числа депутатов 

съезда. 

Превращение Верховного Совета в 

постоянный парламент. 

Создание правового органа – Комитета 

конституционного надзора. 

 

Ликвидация монопольного права КПСС на 

власть. Была отменена 6-я статья 

Конституции. 

Это открыло возможность для формирования 

легальной многопартийности в СССР. 

Президент СССР вышел из-под контроля 

партии. Ее политбюро было сразу отстранено 

от участия в выработке решений. От контроля 

партии освободились республиканские и 

местные элиты. 

Начало становления многопартийной 

системы. 

Большинство партий и общественных 

движений выступило с открытыми 

антикоммунистическими и 

антисоциалистическими позициями. 

Учреждение поста президента СССР в марте 

1990 г. (М. С. Горбачев) 

Президент СССР обладал большими 

полномочиями. Президент был и верховным 

главнокомандующим, он имел право объявить 

мобилизацию, состояние войны, военное или 

чрезвычайное положение. 2 июня 1991 г. в 

результате выборов на альтернативной основе 

президентом РСФСР был избран Б. Н. Ельцин. 

Реорганизация правоохранительных органов 

и армии проходила в условиях жесткой 

идеологической кампании против КГБ, МВД 

и армии. 

На практике получилось создание 

разрушительного образа всех вооруженных 

сил, к подрыву их самоуважения, к падению 

авторитета офицерского корпуса. 

С 1987 года началась министерская чехарда 

– процесс слияния и разделения 

министерств. Логику здесь усмотреть крайне 

сложно. 

Фактически, начиная с 1986 года, 

центральный аппарат управления стал 

недееспособен. 

 

Новое политическое мышление в сфере международных отношений 

Программа нового политического мышления 

(совокупность идей, выражающих общие 

интересы людей независимо от их 

государственной и национальной 

На практике: 

 СССР отказался от вмешательства во 

внутренние дела братских стран, 

Ликвидация СЭВ и ОВД, объединение 



 

принадлежности и обеспечивающих 

выживание людей в ядерно-космический 

век). Она включала: 

 необходимость разработки стратегии 

коллективного выживания; 

 в основу внешнеполитических 

отношений необходимо положить 

баланс интересов государств на 

основе общечеловеческих ценностей; 

 деидеологизация 

межгосударственных отношений; 

 приоритет общечеловеческих 

ценностей; 

 признание общепринятых норм 

морали. 

Германии (1989-1990 гг.), падение 

просоветских режимов в Восточной 

Европе, вывод советских войск из 

Афганистана (1988-1989 гг.). 

 был подписан ряд советско-

американских договоров о ликвидации 

ядерного оружия, о сокращении 

стратегических наступательных 

вооружений. В итоге эти договоры 

привели к ликвидации гонки 

вооружений 

 улучшились отношения с западными 

странами. 

 

 3. Обострение национальных отношений (экономический кризис, 

непоследовательность перестройки). Открытые национальные конфликты 1988-1989 гг. 

(митинги в Алма-Ате, создание народных фронтов в республиках, вооруженные столкновения в 

Абхазии, Карабахская проблема, волнения в Узбекистане, межэтнические конфликты в 

Киргизии). 

Предпосылки распада СССР: 

 борьба за власть центральных и национально-региональных элит; 

 кризис коммунистической идеологии, ослабление КПСС, ликвидация ее монополии; 

 кризис советской экономической системы, неудачи экономических реформ; 

 отсутствие разумного баланса в полномочиях центра и национальных республик. Диктат 

центральной власти; 

 неэффективность унитарной централизаторской модели государственного управления 

осуществлявшейся в период перестройки; 

 отсутствие разработанной национальной политики; 

 личность М. С. Горбачева и допущенные им ошибки. 

Летом 1991  - срыв подписания нового союзного договора. Декабрь 1991г – распад СССР, 

образование СНГ. 

Последствия распада СССР: 

 нарушение экономических связей между бывшими республиками; 

 ослабление обороноспособности всех республик; 

 обострение межнациональных конфликтов, территориальные конфликты во многих 

регионах (между Азербайджаном и Арменией; Грузией, Южной Осетией, позднее 

Абхазией). Возникла проблема беженцев; 

 ухудшение социально-экономического положения населения. 

Причины неудач политики перестройки: 

 отсутствие обоснованной концепции перестройки; 

 девальвация коммунистической идеи; 

 неудачные попытки экономического реформирования и падение жизненного уровня 

населения; 

 раскол в партийно-государственном руководстве страны. 

Противоречивый характер итогов перестройки 

позитивные негативные 

 разрушение тоталитарной системы; 

 создание постоянно действующего 

парламента; 

 обострение межнациональных 

противоречий; 

 распад СССР; 



 

 начало демилитаризации страны; 

 ликвидация гонки вооружений и 

военного противостояние держав; 

 утверждение демократических 

свобод. 

 ухудшение продовольственного 

обеспечение страны; 

 ослабление власти в центре и на 

местах. 

 
Базовые понятия темы: Перестройка, новое политическое мышление. 

Базовые даты темы: 

1985-1991 гг. – программа перестройки в СССР. 

декабрь 1991 г. – распад СССР. 

июнь 1991 г. – избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите причины и цели перестройки. Обозначьте ее движущие силы. 

2. Расскажите об основное содержание политики перестройки. 

3. Определите причины и последствия распада СССР, обозначьте противоречивые последствия 

итогов перестройки и причины ее неудачи. 

 

 

Тема 37. Российская Федерация на рубеже XX-XXI столетий. 

План: 

1. Радикальные экономические преобразования начала 90-х годов и их последствия. 

2. Внешняя политика современной России. 

3. Основные направления курса В. В. Путина, Д. А. Медведева. 

 

 1. В декабре 1991 года Россия вступила на путь самостоятельного существования. 

После распада Союза Россия из составной федеративной части союзного государства 

превратилась в самостоятельную федерацию. Она объявила себя правопреемницей СССР и 

унаследовала всю союзную собственность, расположенную на ее территории, включая остатки 

золотого запаса. Россия лишилась прямого выхода к мировым путям на Западе и на Юге; 

прекратилась инвестиционная деятельность, прервались кооперационные связи в рамках СССР 

и СЭВ; произошло падение производства, сокращение объемов товарооборота и ухудшение его 

структуры. Перед Россией открылись различные варианты развития. При всем их многообразии 

основное направление было очевидно - техническое переоснащение экономики, с 

одновременной перестройкой ее структур. Как правопреемница СССР Россия имела громадный 

внешний долг в размере 70 млрд. долларов. Для выплаты по нему процентов требовались 

колоссальные суммы. Все же с января 1992 года российское правительство, сформированное из 

молодых экономистов (А. Шохина, А. Чубайса, П. Авена, А. Нечаева) приступило к 

радикальным экономическим реформам, призванным обеспечить переход к рынку, к 

легитимной частной собственности. Реформы получили название «Шоковой терапии». Вице-

премьером правительства был назначен Е. Т. Гайдар. Главной задачей либерально-

приватизационного курса реформ, являлось тотальное разрушение монополии государства на 

хозяйственную деятельность. С этой целью предполагалось проведение следующих мер: 

 либерализация цен и отказ от их государственного регулирования; 

 достижение финансовой стабилизации, подавление инфляции; 

 создание устойчивой национальной валюты, достижение внутренней конвертируемости 

рубля; 

 либерализация торговли; 

 либерализация внешнеэкономической деятельности; 

 стимулирование структурной перестройки в промышленности в результате 

задействования рыночных механизмов; 

 приватизация государственной собственности и создание класса собственников. 



 

Осуществление реформ привело к обострению социальных проблем: 

 появление безработицы и ее рост; 

 падение жизненного уровня населения; 

 хронические задержки заработной платы; 

 обострение криминальной обстановки в стране; 

 ухудшение демографической ситуации. 

 В сложившийся экономической ситуации правительство было вынуждено 

установить высокий уровень налогообложения, свести до минимума расходы на социальные 

нужды и содержание армии, прибегнуть к другим непопулярным экономическим мерам. В 

результате усилилась социальная напряженность в обществе. Уже в 1993 году за чертой 

бедности находись около 44% населения страны. Широкий размах получила коррупция, 

пронизывающая весь управленческий аппарат. Борьба с этим разрушительным злом велась 

недостаточно. 

 Разочарование ходом радикальных реформ значительной части общества привели к 

тому, что реформаторы лишились поддержки многих слоев населения. Активизировалась 

оппозиция правительственному курсу. Оплотом ее стал Съезд народных депутатов и его 

Верховный совет, председателем которого был Р. Хасбулатов. Разногласия возникли в самом 

российском руководстве, что привело к противостоянию законодательной и исполнительной 

власти: 

 декабрь 1992 г. – отставка Е. Т. Гайдара; 

 март-апрель 1993 г. – попытка отстранения президента от должности и референдум о 

доверии властям; 

 сентябрь-октябрь 1993 г. – противостояние законодательной и исполнительной властей. 

Победа Б. Н. Ельцина. 

Итогом политического противостояния стала Конституционная реформа 1993 года. Была 

принята новая Конституция, в которой Российская Федерация объявлялась президентской 

республикой с двухпалатным парламентом – Федеральным собранием (Свет Федерации – 

верхняя палата и Государственная дума – нижняя). Конституционная реформа привела к 

установлению режима авторитарной демократии Б. Н. Ельцина. 

Характерные черты развития российского общества в 1994-1999 гг.: 

 становление новой общественно-политической и социально-экономической системы; 

 складывание олигархического капитализма; 

 первая чеченская война; 

 иллюзия стабилизации и дефолт августа 1998 г; 

 начало экономического роста. 

Экономическая и социальная политика правительства РФ 1992-2008 г.: 

Председатель 

правительства 

Основные направления политики Последствия 

Черномырдин В. С. 

1992-1998 гг. 

Достижение товарного изобилия. 

Привлечение иностранных 

инвестиций. Стабилизация курса 

рубля. Начало приватизации. 

Рост теневой экономики. 

Расцвет и крах финансовых 

пирамид. 

Коммерциализация науки и 

культуры. 

Киреенко С. В. 

24. 04. 1998 – 23.08.1998 

гг. 

Попытка сбалансировать 

государственный бюджет. 

Финансово-банковский 

кризис. Обострение 

энергетического кризиса. 

Примаков Е. М. 

11. 09.1998-12.05. 1999 гг. 

Удержание курса рубля. 

Стабилизация положения в 

обществе. Погашение долгов по 

зарплатам и пенсиям. 

Антикоррупционные уголовные 

дела. 

Начало промышленного 

роста в стране. 

Напряженность в 

отношениях с западом и 

неудачи в переговорном 

процессе с МВФ. 



 

Степашин С. В. 

19.05.1999 – 09.08 1999 гг. 

Получение кредитов от западных 

стран. Реструктуризация долгов 

бывшего СССР. 

Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. 

Путин В. В. 

16.08.1999 – 17.05.2000 гг. 

Курс на стабилизацию 

политических и социальных 

отношений. 

Начало 

контртеррористической 

операции в Чечне и 

Дагестане (вторая 

Чеченская война). 

Касьянов М. М.  

2000-2004 гг. 

Проведение налоговой реформы. 

Введение 13% подоходного налога 

и единого социального налога. 

Начало пенсионной реформы. 

Сокращение объема бартера 

в экономике. Снижение 

безработицы, рост 

зарплаты. 

Фрадков М. М. 

2004-2007 гг. 

Продолжение административной 

реформы. Монетаризация 

социальных льгот. 

Стабилизация социально-

экономического положения. 

Зубков В. А. 

2007-2008 гг. 

Продолжение курса на 

стабилизацию социально-

экономического положения в 

стране 

Рост пенсий и зарплат. 

Увеличение показателей 

экономического роста. 

 
Органы государственной власти РФ в и их функции: 

Президент РФ 

является главой государства, определяет основные направления внутренней и внешней 

политики, формирует правительство, формирует и возглавляет совет безопасности, является 

верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ, назначает выборы в Госдуму и 

распускает ее, вводит чрезвычайное или военное положение, назначает референдум. 

Федеральное собрание 

утверждает федеральный бюджет и налоги, принимает федеральные законы, ратифицирует 

международные отношения. 

Совет федерации 

утверждает границы субъектов федерации, 

утверждает указы президента о введении 

чрезвычайного или военного положения, 

назначает выборы Президента РФ, назначает 

на должность и освобождает генерального 

прокурора РФ, назначает на должность судей 

конституционного суда, Верховного суда и 

высшего арбитражного суда РФ. 

Государственная дума 

рассматривает вопрос о назначении 

председателя правительства РФ, решает 

вопрос о доверии правительству РФ, 

назначает на должность и освобождает от не 

председателя центрального банка РФ, 

назначает на должность и освобождает от нее 

председателя счетной палаты и ½ ее членов, 

объявляет амнистию. 

Правительство РФ 

разрабатывает и представляет в Госдуму федеральный бюджет и обеспечивает его 

выполнение, обеспечивает проведение в стране единой финансовой, кредитной и денежной 

политики, обеспечивает проведение единой политики в области здравоохранения, культуры, 

науки, образования, социального обеспечения, экологии, управляет федеральной 

собственностью, осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики, осуществляет меры по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью. 

Социальная цена и результаты реформ 90-х годов: 



 

 демонтаж плановой экономики; 

 переход к рыночным методам регулирования экономики; 

 завершение первого этапа приватизации; 

 формирование потребительского рынка; 

 перемещение деловой активности в негосударственный сектор; 

 обеспечение внутренней конвертируемости рубля; 

 пополнение золотого и валютного запасов; 

 постепенная интеграция экономики России в мировое хозяйство. 

Социальные потери в ходе реформирования: 

 обесценивание денежных средств населения; 

 резкий рост цен на товары первой необходимости; 

 увеличение уровня безработицы; 

 высокий уровень инфляции в 1992-1995 гг.; 

 сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства; 

 многократное сокращение расходов на науку, образование, культуру, здравоохранение; 

 утечка «мозгов» и талантов из страны; 

 рост смертности населения; 

 рост коррупции и злоупотребления служебным положением; 

 ухудшение криминогенной обстановки; 

 увеличение налогов на мелкого предпринимателя и среднего россиянина; 

основные причины трудностей и неудач реформ начала 90-х годов 

 половинчатость и непоследовательность реформ; 

 неблагоприятная социально-экономическая ситуация; 

 ошибки теоретиков и исполнителей реформ. 

С крахом СССР и коммунистического режима в Российской Федерации начался новый этап 

модернизации. Реформы, проводимые в РФ в 1992-1997 гг., привели к демонтажу основных 

элементов отжившей административной системы, и переходу к рыночным методам 

регулирования. Россия вступила на путь интеграции в мировое хозяйство. 

 

2.  После распада СССР и образования СНГ России пришлось заново строить свою 

внешнюю политику. Выделилось два основных направления: 

 Ближнее зарубежье, включавшее бывшие республики СССР. 

 Дальнее зарубежье – остальные государства мира. 

Отношения со странами Дальнего зарубежья. 

В большой политике России было важно утвердиться в качестве правопреемницы 

бывшего СССР в ООН, сохранить статус ядерной державы, добиться экономической поддержки 

Западом проводимых в стране реформ, наладить политические, экономические, научные и 

культурные связи с крупнейшими государствами мира. 

Предпочтение во внешней политике Российской федерации продолжало сохраняться за 

западными странами, в первую очередь США. 

 1994 г. - ядерные ракеты России и США были перенацелены с объектов на территории 

друг друга - в ненаселенные районы Земли. 

 1992 г. - в совместной декларации двух стран (Кэмп-Дэвид) было зафиксировано 

окончание Холодной войны и заявлено, что Россия и США не рассматривают друг друга 

в качестве потенциальных противников. 

 1993 г. - между Россией и США был заключен новый договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2). Согласно Договору, к 2003 г. 

должно быть достигнуто сокращение ядерного потенциала двух стран на 2/3 по 

сравнению с уровнем, определенным Договором ОСНВ-1. Россия присоединилась также 

к Конвенции о запрещении химического оружия. 

С ослаблением позиций Российской Федерации в странах Центральной и Восточной 



 

Европы российское руководство столкнулось с новой проблемой - расширением НАТО на 

Восток. Руководство НАТО объявило о «промежуточном» варианте сотрудничества с этими 

странами - без предоставления статуса полноправного члена НАТО, чтобы они могли 

подписать программу «Партнерство во имя мира». К лету 1994 г. ее подписали более 20 стран 

Центральной и Восточной Европы, включая членов СНГ. 22 июня 1994 г. к ней присоединилась 

Россия. 

В 1994 г. Россия стала полноправным членом Международного Валютного Фонда 

(МВФ). 

Восточное направление выступает на современном этапе важнейшим резервом 

наращивания внешнеэкономической деятельности РФ. Здесь Россия сохранила прямой выход 

на мировой рынок, и здесь сосредоточены ее основные, во многом не освоенные экспортные 

ресурсы. Поэтому особое значение приобретает зона Азиатско-Тихоокеанского региона. В 

одного из основных торговых партнеров России в этом регионе превратился Китай. 

Существуют перспективы для развития традиционного сотрудничества с Индией, Вьетнамом, 

Кореей. Определенные сдвиги наметились в торговых отношениях с Японией, Южной Кореей, 

странами АСЕАН (в том числе на рынке вооружений). Хотя в целом восточное направление 

российской внешней политики остается пока второстепенным. 

Несмотря на достигнутые успехи Россия потеряла контроль над традиционными зонами 

своего влияния. Это коснулось Средней Азии, где усилилось действие мусульманского 

фактора. Не стало Совета экономической взаимопомощи, и с каждым из его прежних членов 

приходится строить экономические взаимоотношения заново. США оказались единственной 

сверхдержавой мира, не имеющей адекватного противовеса, а потому способной диктовать 

свою волю в большинстве регионов мира, что наглядно проявилось во время конфликтов в 

Югославии, Ираке. Несмотря на крайне негативное отношение России к продвижению НАТО 

на восток, ей не удалось воспрепятствовать включению в этот военный альянс Польши, Чехии, 

Венгрии. 

Отношения со странами Ближнего зарубежья. 

 В сферу стратегических интересов России входят суверенные государства СНГ. 

Первые годы независимой России приоритет во внешнеполитической доктрине отдавался 

странам Запада, а не Ближнего зарубежья. Лишь с конца 1995 г. наметились некоторые 

изменения во внешнеполитических ориентирах. В отношениях со странами Ближнего 

зарубежья российская дипломатия с самого начала столкнулась со многими трудностями: 

 экономическая дезинтеграция; 

 проблема формирования национальных армий и раздела собственности СССР; 

 формирование границ; 

 невыгодный характер экономического сотрудничества в условиях перехода на мировые 

цены торговли энергоносителями; 

 проблема русскоязычного населения в странах СНГ, проблема бежнецев. 

 В последнее время во взаимоотношениях России и стран СНГ возобладала 

тенденция к интеграции. В рамках содружества Россия подписала свыше 500 документов по 

вопросам режима границ и торговли, расчетов за поставки сырья и оборудования, совместно 

изучение космоса, обмена информацией и т. п. 

 В начале 1993 г. был принят Устав СНГ (который подписали лишь 7 стран). 

Наибольшую активность в контактах с Россией проявили Белоруссия, Казахстан, Таджикистан. 

Заключен договор о коллективной безопасности с шестью из 11 стран СНГ. В странах СНГ 

Россия имеет освоенные рынки, где промышленная продукция и технический опыт РФ могут 

найти наибольший спрос и сбыт. В долговременной перспективе с учетом российских 

стратегических интересов экономический союз стран СНГ оказался более выгоден, чем 

сепаратизм. 

Международные отношения на современном этапе: 

 принятие новой концепции внешней политики; 

 развитие партнерских отношений со всеми странами; 



 

 поддержка западных государств в борьбе с терроризмом; 

Отношения со 

странами СНГ 

Европа, НАТО, 

Россия 

Россия-США Страны Азии, Африки, 

Латинской Америки 

Равноправные 

отношения, 

согласование 

экономических, 

политических, 

военных и пр. 

вопросов 

Расширение НАТО на 

восток. Создание 

совета Россия – 

НАТО для 

совместного решения 

вопросов 

Сокращение 

стратегических 

наступательных 

вооружений 

Договор о партнерстве 

с Китаем. 

Сотрудничество в 

борьбе с 

терроризмом 

Концепция внешней политики 2000 года. 

Россия – великая держава, несущая ответственность за поддержание мировой безопасности. 

На сегодня остаются нереализованными многие важные инициативы интеграции стран СНГ. 

Разные экономические возможности, социально-политические системы, национальные 

интересы служат серьезным препятствием на пути провозглашенного Содружества 

независимых республик. 

 

3. Основные направления курса В. В. Путина, Д. А. Медведева 

Основные направления политики президента В. В. Путина 2000-2008 гг. 

Политическая сфера Социально-экономическая сфера Международные 

отношения 

Укрепление вертикали власти и 

достижение политической 

стабильности в обществе. 

Продолжение курса на 

либерализацию экономики. 

Принятие новой 

концепции внешней 

политики. 

Создание 7 федеральных 

округов во главе с 

полномочными 

представителями президента. 

Ослабление бюрократической 

опеки государства за 

предпринимательской 

деятельностью. 

Развитие партнерских 

отношений со всеми 

странами. 

Совет федерации стал 

постоянным законодательным 

действующим органом. 

Поддержка малого бизнеса. Поддержка западных 

государств в борьбе с 

терроризмом. 

Создание Госсовета как 

совещательного органа при 

президенте РФ. 

Начало реализации национальных 

проектов. 

Осуществление 

административной реформы. 

Сокращение налогового бремени, 

начало социальных реформ 

(пенсионной, здравоохранения и 

пр.) 

 Изменения в политической системе РФ предполагали разделение РФ на 7 

федеральных округов во главе с полномочными представителями президента, создание 

Государственного совета как совещательного консультативного органа глав субъектов РФ при 

президенте, изменение системы выборов глав субъектов РФ, углубление многопартийности, 

формирование Общественной палаты РФ в качестве органа экспертного контроля за 

исполнительной и законодательной властью, за соблюдением свободы слова в СМИ, 

увеличение минимальной численности политической партии до 50 000 тыс., введение выборов 

в Госдуму только по партийным спискам. Новый порядок отбора кандидатов и избрания 

губернаторов с 2005 года: политическая партия выдвигает кандидатов на пост губернатора, 

полпред президента в округе составляет списки кандидатов, сотрудники администрации 

президента отбирают как минимум две кандидатуры и представляют президенту. Президент 

выбирает одну кандидатуру и вносит ее на рассмотрение депутатов Законодательного собрания 

региона, законодательное собрание избирает губернатора. Итог: усиление влияния центра. 



 

Главные принципы государственной политики В. В. Путина: 

 сильный национальный лидер; 

 рыночная экономика; 

 патриотизм; 

 стратегия государственного вмешательства в экономику; 

 освобождение экономики государственно-бюрократических основ. 

 

Основные программные направления политики Д. А. Медведева 

 снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных 

инвестиций в человеческий капитал; 

 формирование основ национальной инновационной системы; 

 преодоление правового нигилизма, качество законов и эффективность правоприменения; 

 радикальное снижение административных барьеров; 

 модернизация транспортной и энергетической систем, создание новой 

телекоммуникационной инфраструктуры будущего; 

 построение мощной финансовой системы. 

Таким образом, в сложных политических и социально-экономических условиях Россия 

смогла сохранить свою государственность, выйти из острого структурного кризиса и 

продолжить свой путь развития в рамках мирового сообщества. 

Базовые понятия темы: шоковая терапия, приватизация. 

Базовые даты темы: 

1992 г.– политика шоковой терапии. 

1993 г. – принятие конституции РФ. 

1998 г – дефолт. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите радикальные экономические преобразования начала 90-х годов и их последствия. 

2. Расскажите о внешней политике современной России. 

3. Выделите основные направления курса В. В. Путина - Д. А. Медведева. 

 

 

Глоссарий 

 

 Автономия – самоуправление, право самостоятельного решения внутренних вопросов 

какой-либо частью государства. 

 Аграрный вопрос – вопрос о землевладении, остро стоявший в России XIX-XX вв. 

 Альтернатива – каждая из исключающих друг друга возможностей. 

 Аннексия – незаконное с точки зрения международного права применение силы одним 

государством против другого. 

 Баскаки – золотоордынские чиновники, собирающие дань с русских земель. 

 Биполярная система – система, основанная на противостоянии двух сверх-держав и 

созданных ими военно-политических блоков. 

 Большая соха – единый земельный налог, введенный в XVI в. 

 Бюрократия – власть чиновников, система управления, осуществляемая с помощью 

аппарата власти, обладающего определенными функциями и привилегиями, стоящего 

над обществом. 

 Военная демократия - система управления, где главную роль играет народное собрание – 

вече при значительной роли военной касты – дружины во главе с князем. 

 «Восточный вопрос» - соперничество стран из-за влияния на Балканах и Ближнем 

востоке в связи с упадком Османской империи. 

 Вотчина – земельное пожалование с правом передачи по наследству. 

 Выкупные платежи – платежи, которые производили крестьяне по реформе 1861 г. до 



 

1905 года за свои участки. 

 Выход – дань, которую платили монголам. 

 Геополитическое положение – место того или иного государства в мире, системе 

международных отношений. 

 Государственно-монополистический капитализм – капитализм, развивающийся под 

влиянием и контролем государственной власти. 

 Гражданская война – война между гражданами одной страны. 

 Двоевластие – переплетение двух течений Февральской революции и двух ветвей власти 

после ее победы: революционно-социалистической и буржуазно-либеральной. 

 Диктатура – всеохватывающая политическая, экономическая, идеологическая власть, 

осуществляемая определенной группой людей со своим лидером, способ правления, 

противоположный демократии. 

 Железный занавес – система мер, направленных на изоляцию СССР от других стран. 

 Западничество и славянофильство – общественно-политические течения в России 

первой половины XIX в. 

 Земство – система местного всесословного самоуправления, созданная земской 

реформой 1864 г. 

 Иго – система ордынского господства в русских землях в XIII-XV вв. 

 Идеология – система идей и взглядов, отражающих отношение различных социальных 

групп к окружающей действительности и друг другу. 

 Империя – государство, оказывающее политическое влияние на другие государства. 

 Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства в 

промышленности, ведущий к крупным социальным и культурным переменам образа 

жизни населения. 

 Индустриальное общество – общество, в котором завершен процесс создания крупной, 

технически развитой промышленности и соответствующих ей социальных и 

политических структур. 

 Интеллигенция – общественный слой людей, профессионально занимающихся 

умственным трудом, развитием и распространением культуры, а так же ведущих 

активную общественную деятельность. 

 Коллективизация – политика насильственного преобразования российского сельского 

хозяйства на основе раскулачивания и насаждения коллективных хозяйств с 

обобществлением значительной части крестьянской собственности. 

 Конституция – основной закон государства, определяющий его общественное и 

государственное устройство, избирательную систему, принципы организации и 

деятельности органов государственной власти и управления, основные права и 

обязанности граждан. 

 Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу государства 

победителя. 

 Концерн – форма объединения предприятий, формально сохраняющих 

самостоятельность, но фактически подчиненных центральному руководству. 

 Кооперация – форма организации производства и труда, основанная на групповой 

собственности; форма связей между предприятиями, занятыми совместным 

производством определенной продукции. 

 Кормленщик - представитель князя на определенной территории, осуществляющий 

функции управления и суда. Находится на содержании местного населения. 

 Культ личности – возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни 

определяющего влияния на ход исторического развития. 

 Летопись – погодные записи о крупнейших событиях. 

 Либералы – последовательный сторонники политических и экономических свобод, прав 

личности, рыночной экономики, конституционного строя. 



 

 Марксизм – философское учение нем. Философа К. Маркса, рассматривавшее развитие 

общества через призму экономических закономерностей. 

 Меркантилизм – политика государства, поддерживающая отечественных 

производителей и торговцев льготными тарифами и условиями деятельности. 

 Местничество – принцип назначения на должность в зависимости от знатности и 

положения рода. 

 Монархия – форма правления и государство, во главе которого стоит монарх, власть 

которого преимущественно передается по наследству. 

 Натуральное хозяйство – хозяйство, где все необходимое для жизни производилось и 

потреблялось непосредственно в семье с применением ручного труда. 

 Народничество – общественно-политическое движение второй половины XIX в., 

ставившее цель достижение социализма с опорой на крестьянскую общину. 

 Национализация – переход частных предприятий под контроль государства. 

 Отруб – участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением 

его двора в деревне. 

 Опричнина – политика террора Ивана Грозного. 

 Партия – организованная группа единомышленников, представляющая интересы части 

народа и ставившая своей целью реализовать их путем завоевания государственной 

власти или участия в ее осуществлении. 

 Полюдье – объезд князем с дружиной подвластных ему земель, плативших дань. 

 Приватизация – передача государственной собственности в частные руки. 

 Приказы – исполнительные органы власти в Московском государстве XV-XVII вв. 

 Продналог – продуктовый налог установленный государством как обязательный платеж, 

взимаемый с крестьянских хозяйств. 

 Продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству всех излишков продуктов 

по твердой цене. 

 Просвещенный абсолютизм – общеевропейская идеология, основанная на принципах 

всеобщего равенства перед законом и ответственности власти перед народом. 

 Прусский путь развития - эволюция помещичьего хозяйства в капиталистическое при 

сохранении феодальной зависимости крестьян. 

 Революция – глубокие, качественные изменения в обществе, экономике. Мировоззрении, 

науке, культуре и пр. 

 Репарации – возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю. 

 Республика – форма государственного устройства, при которой верховная власть в 

государстве принадлежит выбранным на определенный срок органам власти. 

 Родовая община объединение родственников, ведущих совместное хозяйство. 

 Сепаратный мир – мир, заключенный с противником одним из государств, входивших в 

коалицию стран, ведущих войну, без ведома и согласия союзников. 

 Система коллективной безопасности – совместные действия ведущих мировых держав 

против фашистской агрессии. 

 Смута – структурный кризис российской государственности в начале XVII в. 

 Соседская община - объединение семей, имеющих собственное имущество, 

обрабатывающих общинную землю. 

 Сословия – социальная группа докапиталистических обществ, обладающая 

закрепленными в обычае или законе наследственными правами. 

 Социалисты – приверженцы общественного строя, базирующегося на принципах 

социального равенства и социальной справедливости. 

 Тоталитаризм (командно-административная система) – государственная власть, 

осуществляющая полный контроль над всеми сторонами жизни общества при помощи 

массовых репрессий. 

 Учредительное собрание – представительное учреждение, созванное на основе 



 

всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки 

конституции. 

 Федерация – союз нескольких государств, создающих новое единое государство со 

своими общими органами власти и управлении при суверенитете участников федерации. 

 Феодализм – социально-экономическая система, в основе которой находится 

натуральное хозяйство, главной ценностью является земля, а товарно-денежные 

отношения развиты слабо. 

 Феодальная раздробленности - закономерный этап развития феодального общества, 

характеризующийся политическим распадом единого государства. 

 Хозрасчет – метод планового хозяйствования, основанный на соизмерении в денежной 

форме затрат и результатов хозяйственной деятельности. 

 Холодная война – этап в отношениях Восток-Запад, характеризующийся конфронтацией 

и повышенной враждебностью, недоверием друг к другу. 

 Хутор – участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 

переселением из деревни на свой участок. 

 Церковный раскол – форма протеста народных масс против официальной церкви и 

феодального гнета. 

 Шоковая терапия – программа перехода к рыночной экономике в России в 1992 г. 

 Экспроприация – принудительное лишение собственности потерпевшего поражение 

класса, группы населения победителями, захватившими власть. 

 Экстенсивное хозяйство – хозяйство, развивающееся благодаря привлечению 

дополнительных материальных и людских ресурсов. А не за счет технического 

прогресса. 

 Язычество – политеистическая система, основанная на принципе многобожия. 

 Ярлык – ханская грамота, дающая право на княжение. 

 

Итоговый тестовый контроль: 

 

Российское государство с древности до XVI в. 

 
1 Основным занятием восточных славян в VI-IX века являлось: 

A. скотоводство 

B. земледелие 

C. ремесло 

D. огородничество 

 

2 Власть князя в древнерусском государстве 

A. была ограничена волей веча и дружины 

B. носила абсолютный характер 

C. подтверждалась грамотами от императора Византии 

D. ограничивалась сословно-представительными органами 

 

3 Характерной чертой экономического развития Древней Руси в IX-XII вв. стало 

A. формирование единого рынка 

B. создание единой денежной системы 

C. складывание крупного вотчинного землевладения 

D. распространение поместного землевладения 

 

4 Укажите форму правления, установившуюся в Новгороде в XII-XV вв. 

A. княжеское правление 

B. боярская республика 

C. демократическая республика 



 

D. сословно-представительная монархия 

 

5 Киев и Новгород были объединены под властью одного князя при 

A. Рюрике 

B. Олеге Вещем 

C. Игоре Старом 

D. Владимире Святом 

 

6 Одной из предпосылок перехода к периоду раздробленности является 

A. формирование крупного вотчинного землевладения 

B. формирование торгового пути из «варяг в греки» 

C. установление полюдья киевских князей 

D. распространение поместного землевладения 

 

7 Укажите форму правления, установившуюся во Владимиро-Суздальской земле 

A. авторитарное княжеское правление 

B. боярская аристократическая республика 

C. демократическая республика 

D. сословно-представительная монархия 

 

8 Последствием установления монголо-татарского ига стало 

A. развитие городского хозяйства и культуры 

B. приобретение княжеской властью деспотических черт 

C. укрепление торговых контактов со странами Западной Европы 

D. притеснение ордынцами Православной церкви 

 

9 Началом истории Руси, согласно летописной традиции стало 

A. призвание варягов 

B. основание Киева 

C. приход славян с Днепра на Дунай 

D. захват князем Олегом власти в Киеве 

 

10 В правление Ярослава Мудрого 

A. Русь приняла крещение 

B. принят первый свод законов Русская Правда 

C. построена Десятинная церковь 

D. заключен первый письменный договор с Византией 

 

11 В результате монголо-татарского нашествия на Руси 

A. заимствуются восточные традиции власти 

B. власть перешла от князей к ханским наместникам 

C. притеснениям подверглась православная церковь 

D. укреплялись города, ремесла, торговля 

 

12 В результате принятия православия Русь 

A. укрепила связи с европейскими государствами 

B. вступила в период политической раздробленности 

C. укрепила связи с Арабским халифатом 

D. попала под политическое влияние Византии 

 

13 Кривичи, вятичи, радимичи – это племена 

A. угро-финские 

B. самодийские 



 

C. восточно-славянские 

D. балтские 

 

14 Крещение Руси произошло 

A. IX век 

B. X век 

C. XI век 

D. XII век 

 

15 Смердами, закупами, рядовичами в период развития феодальных отношений назывались 

A. чины церковной иерархии 

B. воины, входившие в состав княжеской дружины 

C. категории зависимого населения 

D. угро-финские народы 

 

16 С периодом политической раздробленности связано 

A. усиление обороноспособности русских земель 

B. обособление от Киева других княжеств 

C. расширение связи Руси с Европой 

D. ослабление половецкой угрозы 

 

17 Сбор дани киевскими князьями с подвластных им земель получил название 

A. вира 

B. полюдье 

C. тягло 

D. вече 

 

18 С именем князя Олега связано 

A. крещение Руси 

B. объединение Киева и Новгорода 

C. разорение Хазарии 

D. принятие Русской Правды 

 

19 Боярами, мужами, гридью называли 

A. зависимые категории населения 

B. монеты 

C. воины великокняжеской дружины 

D. церковные служители 

 

20 Русь вступила в период политической раздробленности 

A. в начале X века 

B. середине XI века 

C. 30-е годы XII века 

D. середине XIII века 

 

21 Крещение Руси в 988 году 

A. укрепило великокняжескую власть 

B. ослабило ее связи с Европой 

C. способствовало появлению верования у славян 

D. сделало ее зависимой от Византии 

 

22 Расцвет Древнерусского государства приходится на правление князя 

A. Олега Вещего 



 

B. Святослава воителя 

C. Владимира Святого 

D. Ярослава Мудрого 

 

23 Контроль со стороны орды за политикой русских князей и сбором дани осуществляли 

A. ярлыки 

B. дьяки 

C. баскаки 

D. эмиры 

 

24 Владения младших членов княжеского рода в период раздробленности назывались 

A. вотчинами 

B. аллодами 

C. уделами 

D. поместьями 

 

25 Сторонники норманской теории развития государства у восточных славян полагают, что 

русы были 

A. скандинавскими воинами 

B. славянским племенем, пришедшем с берегов Балтики 

C. славянами, переселенными с Дуная 

D. арабскими торговцами с волжского торгового пути 

 

26 Титул «Государь всея Руси» впервые принял 

A. Даниил Александрович 

B. Иван Калита 

C. Дмитрий Донской 

D. Иван III 

 

Российское государство с XVII по XIX век 

 

1 Окончательное закрепощение крестьян было введено 

A. судебником 1550 г. 

B. указом об урочных летах 1597. 

C. уложением о службе 1556 г. 

D. соборным уложением 1649 г. 

 

2 Деятельность уложенной комиссии, созванной Екатериной II была призвана 

A. отменить привилегии дворянства 

B. восстановить право крестьян на выход от помещика 

C. разработать новый свод законов 

D. вести деление страны на губернии 

 

3 Важным внешнеполитическим итогом для России при Петре I стало 

A. завоевание выхода к Черному морю 

B. присоединение Поволжья и Западной Сибири 

C. возвращение России прибалтийских земель 

D. заключение вечного мира с Польшей 

 

4 В период правления Екатерины II 

A. вступил в силу билль о правах граждан 

B. крестьяне потеряли право жаловаться монарху на помещиков 

C. облечено налоговое бремя для податных сословий 



 

D. восстановлена обязательная государственная служба дворян 

 

5 Центральные учреждения, которые ведали отраслевыми и территориальными вопросами в 

XVI-XVII веках назывались 

A. коллегиями 

B. приказами 

C. министерствами 

D. конторами 

 

6 В ходе государственных преобразований Петра I 

A. возникли представительные органы власти 

B. расширились права и полномочия земских органов 

C. укрепилась государственная бюрократия 

D. коллеги были заменены министерствами 

 

7 В период просвещенного абсолютизма Екатерины II 

A. созвана уложенная комиссия для создания нового свода законов 

B. введен указ об ограничении барщины тремя днями в неделю 

C. принят указ о единонаследии, уравнявший в правах поместье и вотчину 

D. созданы представительные органы власти на местах 

 

8 Екатерина II одной из задач своего царствования считала 

A. укрепление позиций родовой аристократии 

B. развитие в России органов представительной власти 

C. принятие конституции в духе французского просвещения 

D. усиление законотворчества и строгое соблюдение законов чиновниками 

 

9 Церковная реформа патриарха Никона осуществлена в эпоху 

A. Ивана Грозного 

B. Бориса Годунова 

C. Михаила Федоровича 

D. Алексея Михайловича 

 

10 В ходе петровских преобразований в России 

A. упразднено патриаршество 

B. укреплены позиции представительных органов власти 

C. установлен общественный контроль за деятельностью чиновничества 

D. созданы министерства 

 

11 В ходе Северной войны русская армия одержала победу 

A. под Полтавой 

B. на Рымнике 

C. при Бородино 

D. при Фокшанах 

 

12 Законодательство 2 половины XVIII века связано с расширением прав 

A. крестьян 

B. мещан 

C. дворян 

D. купцов 

 

13 Восстание под предводительство Пугачева пришлось на период 

A. петровских преобразований 



 

B. дворцовых переворотов 

C. просвещенного абсолютизма 

D. правления Павла 1 

 

14 Церковная реформа патриарха Никона проводилась в 

A. XV веке 

B. XVI веке 

C. XVII веке 

D. XVIII веке 

 

15 Одной из реформ Петра I стало 

A. введение подушного налогообложения 

B. восстановление полномочий Земского собора 

C. ослабление позиций государственной бюрократии 

D. упразднение системы коллегий 

 

16 Исключительное право на сбор дани для Орды со всех русских земель впервые получил 

московский князь 

A. Даниил Александрович 

B. Иван Калита 

C. Дмитрий Донской 

D. Василий I 

 

17 Губернская реформа 1775 года была призвана 

A. укрепить власть на местах, расширить полномочия губернатора 

B. закрепить сословные права и привилегии дворянства 

C. расширить права податных категорий населения 

D. впервые ввести деление страны на губернии вместо уездов 

 

18 Открытая интервенция со стороны Польши и Швеции связана с периодом 

A. опричнины 

B. Смутного времени 

C. правления Алексея Михайловича 

D. реформ Петра I 

 

19 Земский собор во второй половине XVI-начале XVII века созывался как 

A. высший совещательный орган при царе 

B. собрание высших иерархов церкви 

C. неофициальное правительство при Иване Грозном 

D. сословно-представительное учреждение с законосовещательными функциями 

 

20 К периоду Смуты в Российском государстве относится 

A. отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу 

B. Медный бунт в Москве 

C. вступление Лжедмитрия I в Москву 

D. образование правительства Избранной рады 

 

21 К событиям XVII века относится 

A. Медный бунт 

B. опричный террор 

C. стояние на реке Угре 

D. Полатвская битва 

 



 

22 В ходе административных реформ Петра I 

A. территория страны впервые разделена на губернии 

B. восстановлены удельные владения родственников царя 

C. введено деление страны на уезды, станы, волости 

D. упразднена система кормлений 

 

23 Второе ополчение. Освободившее Москву от польских интервентов возглавили 

A. Годунов и Мстиславский 

B. Романов и Салтыков 

C. Минин и Пожарский 

D. Ляпунов и Шуйский 

 

24 Отмена крепостного права в России связана с именем царя… 

A. Александра I 

B. Николая I 

C. Александра II 

D. Николая II 

 

25 Создание бессословного и гласного суда, введение всеобщей воинской повинности имели 

место в правлении … 

A. Александра III 

B. Николая I 

C. Александра II 

D. Александра I 

 

26 «Великие реформы» были осуществлены в правление 

A. Александра III 

B. Николая I 

C. Александра II 

D. Александра I 

 

27 Для периода «контрреформ» Александра III было характерно начало 

A. «оттепели» 

B. «Великих реформ» 

C. ликвидации крепостного права 

D. свертывания реформ Александра II 

 

28 Издание циркуляра о «кухаркиных детях», перевод крестьян на обязательный выкуп, 

завершение промышленного переворота были характерны для правления  

A. Екатерины II 

B. Александра III 

C. Николая I 

D. Николая II 

 

Российское государство в XX веке 

 

1 Осуществлявший аграрную реформу в 1906-1911 гг. П.А. Столыпин занимал пост … 

A. Председателя Совета Министров 

B. министра сельского хозяйства 

C. министра без портфеля 

D. уполномоченного по делам сельского хозяйства 

 

2 Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)… 



 

A. отмена крепостного права 

B. восстановление временнообязанного положения крестьян 

C. национализация земли 

D. создание широкого слоя крестьян-собственников 

 

3 Одним из направлений аграрной реформы П.А.Столыпина было… 

A. переселение крестьян за Урал 

B. насильственная коллективизация крестьян 

C. ликвидация помещичьего землевладения 

D. раскулачивание зажиточного крестьянства 

 

4 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. был(а,о) характерен(на,но)… 

A. низкая концентрация производства 

B. низкая концентрация рабочей силы 

C. преобладание рабочего класса 

D. огромная роль государства 

 

5 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а, и) характерно(на, ны)… 

A. высокие темпы железнодорожного строительства 

B. слабая роль государства 

C. преобладание городского населения 

D. низкая концентрация производства и рабочей силы 

 

6 Возникшие в конце XIX века объединения предприятий, осуществлявшие контроль над 

рынками путем концентрации материальных и финансовых ресурсов, назывались… 

A. монополиями 

B. мануфактурами 

C. фабриками 

D. концессиями 

 

7 Единственная Государственная дума, проработавшая полный срок, – … 

A. третья 

B. первая 

C. вторая 

D. четвертая 

 

8 Причиной изменения партийного состава и характера деятельности III и IV Государственных 

дум стал(о)… 

A. принятие нового избирательного закона 3 июня 1907 г 

B. «Кровавое воскресенье» 

C. поражение Декабрьского вооруженного восстания в Москве 

D. указ Николая II от 17 октября 1905 г 

 

9 Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) возникла в ___ году. 

A. 1903 

B. 1881 

C. 1898 

D. 1905 

 

10  «Союз 17 октября» (октябристы), кадеты относились к партиям… 

A. социалистическим 

B. либеральным 



 

C. монархическим 

D. революционным 

 

11  «Союз русского народа» был одной из крупных ___ партий. 

A. монархических 

B. либеральных 

C. социалистических 

D. оппозиционных 

 

12 Выделите положения, которые отражают содержание Манифеста 17 октября 1905 года 

A. отмена сословий 

B. ликвидация самодержавия 

C. отмена пережитков крепостничества 

D. объявление политических свобод 

 

13 Какова была главная тенденция изменений в политическом строе России в конце XIX-начале 

XX вв. Выберите ответ 

A. усиление самодержавия 

B. ослабление самодержавия 

C. усиление влияния буржуазии 

 

14 Что означала так называемая «красногвардейская атака на капитал»? 

A. ускоренную национализацию предприятий 

B. начало массовых политических репрессий против буржуазии 

C. экспорт мировой революции силами Красной армии в Европу. 

 

15 Брестский мир был подписан с  

A. Австро-Венгрией 

B. Германией 

C. Францией 

D. Польшей 

 

16 В каком году Россия вышла из I Мировой войны 

A. 1917 

B. 1918 

C. 1919 

D. 1916 

 

17 Первые декреты Советской власти были приняты на… 

A. VI съезде РСДРП 

B. заседании Совета Министров 

C. заседании Государственной думы 

D. II Всероссийском съезде Советов 

 

18 Советское правительство стало называться… 

A. Совет Министров 

B. ВЦИК 

C. Совет Народных Комиссаров 

D. Верховный Совет 

 

19 «Декрет о земле» отменил ___________ собственность на землю. 

A. частную 

B. государственную 



 

C. колхозно-кооперативную 

D. общенародную 

 

20 «Декрет о мире» предложил всем воюющим народам и правительствам демократический 

мир без контрибуций и… 

A. аннексий 

B. репараций 

C. репатриаций 

D. депортаций 

 

21 Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России 

являлся(лось)... 

A. создание Тройственного союза 

B. Ленский расстрел на золотых приисках 

C. разгон Учредительного собрания 

D. создание Уфимской Директории 

 

22 Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России 

являлось(лась)... 

A. стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть 

B. интервенция Тройственного союза 

C. создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

D. советско-польская война 

 

23 Событием периода гражданской войны являлось(лась)... 

A. освобождение Крыма от Врангеля 

B. создание Тройственного союза 

C. отречение Николая II от престола 

D. Маньчжурская операция 

 

24 Экономическая политика периода гражданской войны получила название… 

A. «военный коммунизм» 

B. НЭП 

C. приватизация  

D. индустриализация 

 

25 Мероприятием политики «военного коммунизма» являлась(лось, лся)… 

A. введение червонца 

B. переход к продналогу 

C. отмена карточной системы 

D. полная национализация всей промышленности 

 

26 Система заготовок сельхозпродуктов в Советском государстве в период гражданской войны 

получила название… 

A. продналог 

B. продразверстка 

C. государственный займ 

D. кооперация 

 

27 Предпосылкой установления в октябре 1917 г. нового политического и социально-

экономического строя был (а,о) … 

A. резкий разрыв в уровне жизни между верхушкой и низами общества 



 

B. поощрение государством индивидуализма 

C. полная демократизация российского общества 

 

28 Предпосылкой установления в октябре 1917 г. нового политического и социально-

экономического строя был (а,о) … 

A. наличие развитого гражданского общества 

B. нерешенность аграрного и рабочего вопросов 

C. веками присущий россиянам атеизм 

 

29 Период одновременного существования двух видов государственной власти с марта до июля 

1917 г. получил название… 

A. двоевластие 

B. диктатура 

C. «полицейский социализм» 

D. гражданская война 

 

30 Россия была провозглашена республикой… 

A. 1 сентября 1917 г 

B. 1 марта 1917 г 

C. 1 августа 1914 г 

D. 9 января 1905 г 

 

31 Падение самодержавия было связано с … 

A. разгромом «корниловщины» 

B. отречением Николая II от престола 

C. большевизацией Советов 

D. провозглашением 

 

32 Высший чрезвычайный орган, созданный 30 июня 1941 г.и сосредоточивший всю полноту 

власти в стране, назывался… 

A. Государственный Комитет обороны 

B. Центральный штаб партизанского движения 

C. Совет по эвакуации 

 

33. Продразверстка была заменена в 1921 году… 

А. продналогом 

В. отработками 

С. конфискацией 

D. национализацией 

 

34. Преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 1920 – начале 1930-х гг. – это… 

A. социализация 

B. коллективизация 

C. национализация 

D. интеграция 

 

35. Политический режим, сложившийся в СССР в 30-е годы характеризовался 

A. развитием свободных средств массовой информации 

B. усилением репрессивных и карательных органов 

C. отсутствием в советах представителей рабочих и крестьян 

D. проведением демократических конкурентных выборов 

 

36. II Мировая война началась… 



 

A. 1 августа 1939 г. 

B. 30 декабря 1922 г. 

C. 1 сентября 1939 г. 

D. 23 августа 1939г . 

 

37. Определите правильную последовательность событий начала Великой Отечественной 

войны 

A. организация подпольного и партизанского движения 

B. создание Ставки верховного главнокомандования 

C. перестройка экономики на военный лад 

D. демонтаж старых укреплений на границе 

 

38. К понятию «холодная война» относится… 

A. разделение мира на две противостоящие системы 

B. создание антигитлеровской коалиции 

C. создание Лиги Наций 

D. формирование многополярного мира 

 

39. Довоенный уровень промышленного производства в СССР был достигнут уже к 1948 году, 

прежде всего за счет 

A. финансовой помощи от союзников и плану «Маршалла» 

B. поступлений репараций с Германии в виде промышленного оборудования 

C. отказа от командно-административных методов и переходу к рыночной экономике 

D. максимальной концентрации внутренних ресурсов страны при сохранении 

централизованного руководства 

 

40. Политический курс М. Горбачева получил название 

A. перестройка 

B. перекройка 

C. переделка 

D. перестраховка 

 

41. Эпоха «Оттепели» ассоциируется с: 

A. очереди, железный занавес, репрессии 

B. война с Финляндией, продразверстка 

C. коллективизация, шоковая терапия 

D. кукурузная эпопея, Гарарин, «хрущевки» 
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