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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формирование у обучающихся исторического сознания, развитие интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Является частью модульной дисциплины «История» обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  определение задач межкультурного взаимодействия в рамках общества и 

малой группы 

Уметь: идентифицировать собственную личность по принадлежности к различным 

социальным группам;  устанавливать контакт в процессе межкультурного взаимодействия;  

анализировать развитие и современное состояние общества на основе философских знаний 

Владеть:  анализом смены культурных ценностей общества в процессе исторического 

развития. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
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1 Раздел 1. 

Периодизация, 

источники, 

историография 

истории России. 

4  2 4  12  

2 Раздел 2. 

Становление 

восточнославянской 

государственности. 

Древняя Русь в 

IX–XIV веках. 

4  1,5 2  6  

5  2 2  12  

3 Раздел 3. Московское 

великое княжество и 

Российское 

государство в 

5  5,5 5  36  



XV–XVII веках. 

4 Раздел 4. Российская 

империя в XVIII – 

начале XX века. 

5  1,5   18 Экзамен  

6  3 4  21  

5 Раздел 5. СССР и 

Российская 

Федерация. 

6  6,5 5  67 Экзамен  

ВСЕГО 216  22 22  172  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки и реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ОБУЧЕНИЯ,  предполагающие организацию 

обучения как продуктивной деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с 

преподавателем. 
 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Периодизация, источники, историография истории России. 

Сущность, формы и функции 

исторического знания. 

4  4,5 0,5 1  3 

Исторические источники истории 

России и их виды. 

4  4,5 0,5 1  3 

Периодизация отечественной 

истории. 

4  4,5 0,5 1  3 

Выдающиеся отечественные 

историки и исторические школы. 

4  4,5 0,5 1  3 

Раздел 2. Становление восточнославянской государственности. Древняя Русь в IX–XIV 

веках. 

Восточные славяне в Древности. 4  4,5 0,5 1  3 

Возникновение Древнерусского 

государства. 

4  4,5 0,5 1  3 

Социально-политический и 

хозяйственный строй, основные 

направления внутренней и 

внешней политики 

Древнерусского государства. 

4  3,5 0,5   3 

Феодальная раздробленность 

XII–XIV веков и особенности 

развития Северо-Восточной Руси. 

5  4 0,5 0,5  3 

Феодально-республиканская 5  4 0,5 0,5  3 



государственность Новгородской 

земли. 

Зависимость от Золотой Орды в 

истории русских земель. 

5  4 0,5 0,5  3 

Борьба против западной агрессии. 

Культура Руси IX–XIV веков. 

5  4 0,5 0,5  3 

Раздел 3. Московское великое княжество и Российское государство в XV–XVII веках. 

Основные этапы объединения 

русский земель под властью 

Москвы. 

5  4 0,5 0,5  3 

Княжения Ивана III и Василия III. 5  4 0,5 0,5  3 

Культура, 

общественно-политическая и 

духовная мысль XV–XVII веков. 

5  4 0,5 0,5  3 

Россия в 1533–1547 годах: 

регентство Елены Глинской и 

борьба боярских группировок. 

5  4 0,5 0,5  3 

Эволюция внутренней политики 

Ивана IV: от государственных 

преобразований к опричнине. 

5  4 0,5 0,5  3 

Царствование Федора Ивановича. 

Россия в годы Смутного времени. 

5  4 0,5 0,5  3 

Россия в период правления первых 

царей династии Романовых. 

5  4 0,5 0,5  3 

Переход от 

сословно-представительной к 

абсолютной монархии. 

5  4 0,5 0,5  3 

Оформление крепостной права. 5  4 0,5 0,5  3 

Церковная реформа патриарха 

Никона. 

5  4 0,5 0,5  3 

«Бунтарший век». 5  3,25 0,25   3 

Основные направления внешней 

политики XV–XVII веков. 

5  3,25 0,25   3 

Раздел 4. Российская империя в XVIII – начале XX века. 

Государственные преобразования 

Петра I. 

5  3,25 0,25   3 

Эпоха дворцовых переворотов. 5  3,25 0,25   3 

Эволюция внутренней политики 

Екатерины II: от просвещенного 

абсолютизма к реакционному 

курсу. 

5  3,25 0,25   3 

Россия в XIX веке: 

промышленный переворот, 

аграрный и политические 

вопросы. 

5  3,25 0,25   3 

Правления Александра I и 

Николая I. 

5  3,25 0,25   3 

Общественно-политическое 

движение XIX – начала XX века. 

5  3,25 0,25   3 

Отмена крепостного права и 

буржуазные реформы Александра 

II. 

6  4,5 0,5 1  3 

Контрреформы Александра III. 6  4,5 0,5 1  3 

Кризис Российской империи 

начала XX в.: государство и 

6  4 0,5 0,5  3 



общество в условиях мировой 

войны и революций. 

Выдающиеся исторические 

деятели XVIII – начале XX века. 

6  5 0,5 0,5  4 

Культура, развитие науки и 

техники в XVIII – начале XX века. 

6  5 0,5 0,5  4 

Основные направления внешней 

политики XVIII – начале XX века. 

6  5 0,5 0,5  4 

Раздел 5. СССР и Российская Федерация. 

Первые преобразования советской 

власти. 

6  5 0,5 0,5  4 

Политика «военного 

коммунизма». 

6  5 0,5 0,5  4 

Гражданская война и образование 

СССР. 

6  5 0,5 0,5  4 

Новая экономическая политика. 6  5 0,5 0,5  4 

Социально-экономические и 

политические тенденции 

1920–1930-х годов. 

6  5 0,5 0,5  4 

Сталинизм. 6  5 0,5 0,5  4 

Внешняя политика Советской 

России и СССР в 1918–1941 годы. 

6  5 0,5 0,5  4 

СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

6  5 0,5 0,5  4 

Послевоенное восстановление 

СССР в 1945–1953 годах. 

6  5 0,5 0,5  4 

Оттепель и 

социально-экономические 

преобразования Н. С. Хрущева. 

6  5 0,5 0,5  4 

СССР во второй половине 1960-х – 

в первой половине 1980-е годов. 

6  4,25 0,25   4 

Внешняя политика СССР 

1945–1985 годов. 

6  4,25 0,25   4 

Перестройка в СССР. 6  4,25 0,25   4 

Культура, развитие науки и 

техники 1922–1991 годов. 

6  4,25 0,25   4 

Распад СССР и становление новой 

российской государственности. 

6  4,55 0,25   4 

Основные тенденции 

современного развития России 

(рубеж XX–XXI вв.). 

6  4,25 0,25   4 

ИТОГО   216 22 22  172 

 
Раздел 1. Периодизация, источники, историография истории России. 

Сущность, формы и функции исторического знания. 

Сущность История рассматривается, с одной стороны, как процесс развития природы и 

человечества, а с другой, как система наук, изучающих прошлое и настоящее природы и общества. 

Содержанием истории вообще служит исторический процесс, который раскрывается в явлениях 

человеческой жизни, сведения о которых сохранились в исторических источниках. Историческая наука 

пытается дать целостное представление об историческом процессе в единстве всех его характеристик. 

История как единый процесс эволюции природы и общества изучается совокупностью 

общественных наук с привлечением данных естественных и технических наук. 

По традиции, «отцом» истории считается Геродот (5 в. до н.э.)- древнегреческий ученый, автор 

сочинений о Греко-персидских войнах, Египте, жизни и быте скифов. 

Объектом изучениядля истории является вся совокупность фактов, характеризующих жизнь 

общества, как в прошлом, так и в настоящем. 



Предметом историиявляется изучение развития человеческого общества как единого 

противоречивого процесса. 

История - наука многоотраслевая,она включает в себя целый ряд самостоятельных отраслей 

исторического знания: история экономическая, политическая, социальная, военная и т.п. К историческим 

наукам относятся этнография,изучающая быт и культуру народов, археология,изучающая историю по 

вещественным памятникам древности. 

Кроме того, существуют вспомогательные исторические дисциплины:источниковедение, 

историография, хронология, метрология, палеография, генеалогия, геральдика и др. Они имеют 

достаточно узкий предмет исследования и изучают его детально, что способствует более глубокому 

пониманию исторического процесса в целом. 

История подразделяется и по широте изучения объекта:всемирная (всеобщая) история, история 

континентов, стран, цивилизаций, отдельных народов. 

Функции 

Познавательная функциязаключается в выявлении закономерностей исторического развития. 

Она способствует интеллектуальному развитию обучаемых и состоит в самом изучении исторического 

пути стран и народов, в объективном отражении, с позиции историзма, всех явлений и процессов, 

составляющих историю человечества. 

 

Исторические источники истории России и их виды. 

Изучение исторического процесса и реконструкция событий прошлого ведется путем 

исследования исторических источников. Для того, чтобы исследование было качественным и 

профессиональным, историк должен собрать информацию о предмете исследования из максимально 

возможного количества исторических источников. 

Исторический источник – это любой материальный объект, являющийся результатом 

человеческой деятельности и содержащий в себе информацию о прошлом человеческого общества. 

В настоящее время по форме материального носителя выделяются пять видов исторических 

источников: 1) вещественные, 2) письменные, 3) устные, 4) кино-, фото-, видео- и аудиоматериалы; 5) 

электронные источники. 

К вещественным источникам относятся археологические источники, гербы, печати, монеты, 

бумажные деньги, флаги, ордена, медали и т.д. Основную массу вещественных источников изучают 

специальные вспомогательные исторические дисциплины, являющиеся специализированными отраслями 

источниковедения (геральдика, сфрагистика, нумизматика, фалеристика и другие). Вещественные 

источники являются главным и единственным видом источников для исследователей при изучении 

древнейших периодов в истории человечества, когда письменности еще не существовало. 

К письменным источникам относятся все документы и тексты, существующие в письменной 

форме. Письменные источники имеют еще одно название – нарративные, от латинского "нарраре" – 

писать. С момента появления письменности нарративные источники становятся главным видом 

источников для исследователей, поскольку они содержат в себе наибольшее количество информации о 

прошлом человеческого общества. 

К устным источникам относятся тексты, существующие в настоящее время в устной форме, либо 

возникшие и существовавшие в устной форме в течение долгого времени, а впоследствии записанные 

(например, некоторые былины, которые появились в Киевской Руси, а были записаны только в XIX веке). 

Основную часть устных источников составляют фольклорные источники – произведения устного 

народного творчества (народный эпос, народные песни, сказки, легенды, предания, сказания и т.д.). 

К четвертому виду источников относятся источники новейшего времени – фотодокументы (с 

середины 19 века), кинодокументы (с конца 19 века), аудиоматериалы (с конца 19 века), видеоматериалы 

(с середины 20 века). 

Для использования исторического источника в научном исследовании необходимо установить 

его достоверность. Достоверность источника определяется путем его внешней и внутренней критики. 

Внешняя критика – это определение подлинности источника путем установления времени и 

места его возникновения, а также авторства. Установление времени, места и авторства 

называется атрибуцией источника (установить все это – значит атрибутировать источник). 

Внутренняя критика – это определение достоверности информации в источнике путем сравнения 

его содержания с содержанием других источников по данному предмету исследования. 

Чем древнее источник, тем сложнее провести его внутреннюю и внешнюю критику. Однако без 

этого ни один исторический источник не может быть использован в научном историческом исследовании. 

Следует отметить, что объем и сложность решаемых при этом задач могут быть настолько велики, что 

определение достоверности информации в источнике часто становится самостоятельной научной 

проблемой, то есть проблемой самостоятельного научного исследования. 

В современном источниковедении существует сложная система классификации исторических 

источников, однако основными видами являются хронологическая и типологическая классификации. 



Хронологическая классификация – это выделение групп источников по историческим эпохам в 

развитии общества. Данная классификация совпадает с общей периодизацией отечественной истории. В 

современной исторической науке принята следующая общая периодизация российской истории. 

 

Периодизация отечественной истории. 

Общая периодизация отечественной истории 

Первобытное общество на территории современной России – с 700 тыс. лет назад 

(проникновение древнейших людей на территорию Восточно-Европейской равнины) до VI в. н. э. (начало 

перехода к феодальному обществу). 

Период перехода от первобытного феодальному обществу у восточных славян – с VI в. 

(возникновение крупных племенных союзов у восточных славян – Куява, Славия, Артания) до начала XII 

века (1132 г., распад раннефеодального государства Киевская Русь и начало феодальной 

раздробленности): 

период разложения первобытного общества и формирования предпосылок складывания 

государства у восточных славян – с VI в. до конца IX века (882 г.); 

период раннефеодального государства Киевская Русь – с конца IX до начала XII вв. (1132 г.) 

Период развитого феодализма в истории российского общества – с начала XII до середины XVIII 

века (1764 г., указ Екатерины Второй о запрещении лицам недворянского происхождения покупать 

крепостных для мануфактур, появление буржуазных мануфактур, начало перехода к капитализму). 

Период перехода от феодального общества к буржуазному – с середины XVIII в. до начала XX в. 

(социалистическая революция в октябре 1917 г.). 

Период существования советского (бюрократического) общества в СССР – с 1917 г. 

(Октябрьская революция) до 1985 г. (начало политики перестройки, начало распада СССР и перехода к 

буржуазному обществу): 

период ликвидации буржуазных отношений, а также остатков феодальных отношений и 

формирования бюрократического (социалистического) общества – с 1917 г. до конца 1930-х гг.; 

период существования советского общества в сложившейся военизированно-бюрократической 

форме – с конца 30-х до середины 50-х гг. XX века; 

период перехода советского общества от военизированной к административно-бюрократической 

форме – с середины 50-х до середины 60-х гг. XX века; 

период существования советского общества в развитой административно-бюрократической 

форме – с середины 60-х до середины 80-х гг. XX века. 

VI. Период перехода России от бюрократического общества к буржуазному – с середины 80-х гг. 

XX века до настоящего времени. 

В соответствии с общей периодизацией отечественной истории в современном 

источниковедении выделяется 5 видов источников: 

письменные исторические источники периода разложения первобытного общества и перехода к 

феодализму (VI – начало XII вв.); 

письменные исторические источники периода развитого феодализма (начало XII – середина 

XVIII вв.); 

письменные исторические источники периода разложения феодализма и перехода к капитализму 

(середина XVIII – начало ХХ вв.); 

письменные исторические источники советского общества (1917 – 1985 гг.); 

письменные исторические источники постсоветского (современного) периода – с 1985 г. по 

настоящее время. 

 

Выдающиеся отечественные историки и исторические школы. 

Первыми письменными источниками по истории нашего отечества являются летописи. «Откуда 

есть, пошла Русская земля?» - с этого вопроса восемь с половиной веков назад начинал свой обзор 

отечественной истории древнерусский летописец Нестор (XI - начало XII) вв. автор первой редакции. 

С образованием Российского государства с центром в Москве появилась потребность определить 

его место, среди других стран. Предпринимается попытка обосновать происхождение царского 

самодержавия, доказать его незыблемость и вечность. В 1560-1563 гр. появилась «Степенная книга», в 

которой история страны изображена как серия сменяющих друг друга княжений и царствований. 

Обоснование сильной государственной и монаршей власти потребовалось и в период 

образования империи при Петре I. Он прямо заявил о необходимости всем подданным «Ведать 

Российского государства историю». Реализуя это пожелание, один из «птенцов гнезда Петрова» - Василий 

Никитич Татищев в своем труде «История Российская с самых древнейших времен» (в 4-х книгах) – 

предпринимает попытку создания обобщающей работы по истории России. В.Н. Татищев был не только 

современником петровских преобразований, но и активным их участником, что и определило его 

концепцию. Он рассматривает политическое развитие России под углом борьбы монархии с 

аристократией, доказывает полезность самодержавия и вред аристократического правления, убеждает 



читателя в благости «монаршего правления», воспитывая подданных в духе покорности царю. Татищев 

ввел в научный оборот много новых источников: «Русскую Правду» (свод древнерусского феодального 

права). «Судебник 1550 г.», ряд летописей. 

История В.Н. Татищева содержит обзор событий от скифских времен до конца XVI в. - 

правления Ивана Грозного. Изложение носит двойственный характер. Первые две части поднимают ряд 

общих проблем: о древнейшей истории народов Восточной Европы, о славянской письменности, о 

происхождении государства и его формах и т. д. Последующие две части приближаются к типу сводной 

летописи. На основе данных из разных летописных текстов дается изложение политической истории 

России в хронологической· последовательности. 

Таким образом, в эпоху Петра 1 происходит осмысление истории России как, истории 

государства Российского. 

Крупнейшим представителем русской исторической школы является русский писатель, Николай 

Михайлович Карамзин - основоположник русского сентиментализма, философ, историк и гражданин. 

Свой главный труд посвятил истории («История государства Российского»). Концепция 

«государственника» Н.М. Карамзина следующая: Россия – громадная страна, «мира половина», и потому 

государственным строем ее должна быть монархия. Это не отвлеченная и умозрительная теория, за ней 

стоит опыт истории России, в котором самодержавие сыграло определенную прогрессивную роль, 

способствуя объединению России и сплочению в единое государство различных феодальных земель, 

осуществляя в лице Петра I важные государственные преобразования. Успехи самодержавия, по 

Карамзину, определяли благосостояние Руси, периоды упадка самодержавного режима были чреваты для 

страны бедами. 

История, по мнению Карамзина, должна была учить и царей. На примерах правления русских 

монархов - положительных и отрицательных - он хотел учить царствовать. Для этого он, вслед за 

Монтескье, дает определение самодержавия, подчеркивая его обязанности перед народом. «Предмет 

самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к 

величайшему благу». 

Этап в развитии русской исторической науки в XIX в. связан с именем Сергея Михайловича 

Соловьева (1829-1879гг.). Самым значительным по содержанию и обилию использованных источников 

является его труд «История России с древнейших времен» в 29-ти томах, где рассматривается развитие 

российской государственности от Рюрика до Екатерины II. С.М. Соловьев считал государственность 

основной силой общественного процесса, необходимой формой существования народа, который 

немыслим без государства. Однако успехи в развитии государства он не приписывал царю и 

самодержавию. Его мировоззрение сформировалось под влиянием гегелевской диалектики, которая 

признавала внутреннюю обусловленность и закономерность исторического процесса. 

В отличие от предшественников Соловьев придавал значение в истории природе, 

географической среде. Он считал: «Три условия имеют особенное влияние на жизнь народа: природа 

страны, где он живет; природа племени, к которому он принадлежит; ход внешних событий, влияния, 

идущие от народов, которые его окружают». 

Объясняя каждое явление в истории внутренними причинами, Соловьев показывал все явления 

во взаимосвязи с другими, стремился «показать связь между событиями, показать, как новое проистекало 

из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое…». 

Последователем идей Соловьева был Василий Осипович Ключевский (1841 - 1911). В «Курсе 

русской истории» в пяти томах В.О. Ключевский, первый среди российских историков, отошел от 

периодизации по царствованиям монархов. По Ключевскому - история делится на периоды, исторические 

вехи: Днепровский, Верхневолжский, Московский или Великорусский, Всероссийский. 

Теоретическое построение Ключевского опиралось на триаду: «человеческая личность, людское 

общество и природа страны». Основное место в «Курсе русской истории» занимают вопросы 

социально-экономической истории России. Ключевский, описывая структуру российского общества, 

основой деления на классы считал различные виды хозяйственной деятельности, разделение труда 

(земледельцы, скотоводы, купцы, ремесленники, воины и т.д.). В понятие «народ» в отличие от 

последующих историков (марксистов), он не вкладывал социального содержания (не выделял трудящихся 

и эксплуататоров). Термин «народ» Ключевский употреблял в смысле этническом и этическом. 

Ключевский ставил вопрос об общеисторическом процессе, в котором каждая местная история имеет 

своеобразие. Высшим достижением национального и морального единства народа, по мнению 

Ключевского, является государство как орган бесклассовый и общенародный, защищающий 

национальные интересы. Труд Ключевского, привлекает яркими характеристиками исторических 

деятелей, оригинальной трактовкой источников, широким показом культурной жизни русского общества. 

Распространение марксизма в конце XIX в. вызвало волну новой интерпретации фактов русской 

истории. В этой концепции исходной точкой является социально-экономический детерминизм в изучении 

истории, что определило трактовку исторического процесса как смену социально-экономических 

формаций, основное содержание которого - борьба классов. История производства и идеологии, 



государства и права, политических событий и религии, науки и искусства определялась центральным 

тезисом - приматом классовой борьбы. 

Марксистская концепция отечественной истории, с благословения В.И. Ленина, была создана 

большевиком Михаилом Николаевичем Покровским (1868 -1932) и впервые нашла отражение в 

работе «Русская история в самом сжатом очерке»2, а затем изложена в его фундаментальном труде 

«Русская история с древнейших времен» в 5-ти томах. Михаил Николаевич Покровский считается 

родоначальником школы советских историков. В основе всех учебников, множества исторических трудов, 

изданных в советское время, лежит марксистская, историко-материалистическая концепция понимания 

истории. Под схему закономерности смены социально-экономических формаций большевики подводили 

факты русской истории с соответствующей интерпретацией. Вся история была разбита на пять 

формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная капиталистическая, коммунистическая. 

В основе их смены лежит противоречие между уровнем развития производительных сил 

производственных отношений, разрешение которого приводит к изменению способа производства. 

Главной движущей силой исторического процесса марксисты объявили бескомпромиссную классовую 

борьбу между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а руководителями угнетенных (при капитализме) 

является пролетариат. Орудием построения социализма должно стать государство диктатуры 

пролетариата. 

Сегодня стала очевидной невозможность, базируясь только на формационной теории К. Маркса, 

объяснить исторический процесс, причинно-следственные связи явлений и событий. Практика ХХ в. не 

подтвердила основной вывод теории о неизбежности гибели капитализма и победе социалистической 

революции. 

Историческая концепция JI.Н. Гумилева явилась своеобразной реакцией исторической науки на 

засилье в ней вульгарного экономико-социологического детерминизма. Лев Николаевич Гумилев 

(1912-1992), действительны член Российской академии естественных наук, доктор географических и 

доктор исторических наук, создал новое направление науки - этнологию, лежащую на стыке нескольких 

отраслей знаний: истории, этнографии, психологии и биологии. Л. Гумилев писал о гуннах, тюрках, 

хазарах, монголах, русских. Он опубликовал более двухсот статей и десяток монографий: «География 

этноса в исторический период», «Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая степь», «От Руси 

до России» и др. 

 

Раздел 2. Становление восточнославянской государственности. Древняя Русь в IX–XIV 

веках. 

Восточные славяне в Древности. 

Первые свидетельства о славянах: обособились из индоевропейской общности в сер 2 тыс до н. э. 

Прародина – территория от Одера до Карпат. Первые письменные свидетельства о славянах относятся к 1 

тыс н.э., о них сообщают греческие, римские, арабские источники. В эпоху Великого переселения народов 

(4-6 в.в.) славяне освоили Европу. Они жили в лесной и лесостепной зоне, вели оседлый образ жизни, 

земледельческое хозяйство. Славянский мир взаимодействовал с готами, с кочевыми народами степи. 

Восточные славяне в 6-9 веках. Расселение: занимали территорию от Карпатских гор до средней 

Оки. Осваивали Восточно-Европейскую равнину, вступали в контакт с финно-угорскими  и балтийскими 

племенами. В этот время славяне объединяются в племенные союзы, каждое племя состояло из 

родов. Поляне жили по среднему течению Днепра,на северо- восток от них расположились северяне, в 

районе верхней Волги жили кривичи, у озера Ильмень –ильменскиесловене, по реке 

Припять дреговичи,  древляне. К югу от реки Буг –бужане и волыняне. Между Днепром и Южным 

Бугом тиверцы. По реке Сожь –радимичи. 

Хозяйство: основным занятием восточных славян было земледелие (подсечно-огневое, перелог). 

Основными орудиями труда были соха, деревянный плуг, топор, мотыга. Серпами собирали урожай, 

молотили цепами, размалывали зерно каменными зернотерками. С земледелием тесно связано 

скотоводство. Разводили коров, свиней, мелкий рогатый скот. Тягловая сила – волы, лошади.  Промыслы: 

рыболовство, охота, собирательство, бортничество (сбор меда диких пчел). 

Жили славяне общинами, сначала родовой, потом соседской. Это определяло уклад и 

характерные черты жизни. Хозяйства имели натуральный характер (производили все для собственного 

потребления). С появлением излишков развивается обмен ( продукты земледелия на ремесленные товары). 

Появляются города как центры ремесла, торговли, обмена, опорные пункты власти, обороны. 

Города строились на торговых путях. Историки считают, что в 9 веке на Руси было не менее 24 крупных 

городов ( Киев, Новгород, Суздаль, Смоленск, Муром  …) Во главе восточно-славянских племенных 

союзов стояли князья. Важнейшие вопросы решались на народных собраниях – вечевых сходках 

(вече). Существовало ополчение, дружина. Собирали полюдье (сбор дани с подвластных племен). 

Верования – древние славяне были язычниками.Славянские боги олицетворяли силы природы и 

отражали общественные отношения. Перун –бог грома, войны. Сварог –бог огня.Велес – покровитель 

скота. Мокошь–оберегала женскую часть хозяйства. Верили в духов –леший, русалки, домовой. Обряды и 



праздники связаны с земледелием. Отмечали рождение, свадьбы. Почитали предков. Поклонялись 

явлениям природы. 

 

Возникновение Древнерусского государства. 

Русские принадлежат к славянской группе народов. Существовало индоевропейское общество, 

которое в 1 тыс. до н.э. распалось. Выделились германские, славянские, баутские, романские, иранские 

народы. В 6-7 вв. славяне делятся на западных (чехи, поляки), южных (сербы, хорваты) и восточных 

(русские, украинцы, белорусы). Восточные славяне заселяют территорию будущей Руси – территория от 

Карпатских гор на западе до Средней Оки на востоке, от Ладоги на севере до Среднего Поднепровья на 

юге. Складываются новые общности, историки насчитывают 15 таких союзов, например: поляне (Среднее 

Поднепровье), вятичи (Верхняя Ока), дреговичи (между Припятью и Двиной), словене (озеро Ильмень), 

кривичи (верховье Волги). Занятия.В основе хоз. жизни восточных славян лежало пашенное земледелие. 

Осн. пахотные орудия – соха и рало, осн. культуры: пшеница, рожь, ячмень, просо, овес. Также восточные 

славяне занимались скотоводством, охотой, рыболовством и бортничеством. Ремесла: кузнечество, 

гончарное производство, ювелирное, кожевенное производства, прядение, ткачество. Торговля. Экспорт: 

рабы, мед, меха, воск; Импорт: овощи, шелк, пряности, оружие, вина. Осн. пути: из варяг в греки, из варяг 

в арабы, прибалтийский. Общественный строй. В VI веке славяне жили родовым строем, где главной 

ячейкой общества был род. Во главе рода стояли старейшины, а по наиболее важным вопросам собирался 

совет всех родичей. 3-5 близких по происхождению родов составляли племя. Племена объединялись в 

союзы во главе с вождями. В VII-IX веках родовые отношения стали распадаться в связи с переход от 

подсечного к пашенному земледелию. Основной хозяйственной единицей стала отдельная семья. 

Постепенно происходит замена родовой общины на соседскую (верви). В племенной среде выделялась 

«нарочитая чадь» - вожди, старейшины, известные воины. Важнейшим органом управления у славян 

оставалось вече.Отношения с соседями. В середине VI в. из Азии пришли авары, многочисленная 

тюркская орда, которая продвинулась в Восточную Европу, и осела на территории современной Венгрии. 

Удару подверглись южные области восточных славян. Славяне в течение VI – VII вв. вели с аварами 

постоянные войны. В VII в. авары были разгромлены франками; с тех пор начинается быстрый упадок 

непрочной аварской державы. Затем, в середине VII в. Азия бросила в Поволжье, Северное 

Причерноморье, на Северный Кавказ новые кочевые тюркские орды – хазар. Хазары – кочевое племя 

тюркского происхождения. Часть восточнославянских племён оказались в зависимости от государства 

хазар – Хазарского каганата, чей центр сначала размещался на Северном Кавказе, а позднее переместился 

в устье Волги, где располагалась хазарская столица Итиль. Но вскоре между землями восточных славян и 

хазарами установились соседские отношения.Через Хазарию шла славянская торговля с Востоком. 

Мирные отношения перемежались военными конфликтами: славяне стремились освободить свои 

юго-восточные территории, левобережье Днепра от хазарского владычества. В IX веке полянам удалось 

избавиться от зависимости от Хазарского каганата. Быт. Славяне вели оседлый образ жизни, селились в 

основном в труднодоступных местах, возводили вокруг поселений оборонительные сооружения. 

Религиозные верования славян носили языческих характер с обожествлением сил природы. Важнейшими 

богами славянского пантеона были бог грозы – Перун, бог неба и огня – Сварог, бог скота – Белее. 

Особенности Восточно-Европейской равнины. Климат в средней полосе Восточно-Европейской равнины 

континентальный: на смену жаркому, короткому лету приходит долгая и снежная зима. Эти природные 

условия оказали влияние на образ жизни славян. Вся жизнедеятельность людей была связана с лесом 

(строит. материал, топливо, охота, бортничество, скрывались от врагов). Реки – средство сообщения 

между племенами, рыба, расселение племен. По рекам шли торговые пути «Из варяг в греки» и «Из варят в 

арабы». 

 

Социально-политический и хозяйственный строй, основные направления внутренней и 

внешней политики Древнерусского государства. 

Особенности социально-полит. строя. Все общ-во делилось по отн-ю к князю на 3 группы: 1) кто 

лично служил князю; 2) на свободных – не служили лично, а платили дань миром – общиной; 3) служили 

частным лицам. Сословия еще не сложились. В основном были свободные, полусвободные и рабы 

(холопы). Рабство не получило распространения. Осн. масса сельского населения, завис.от князя, 

называлась “смердами”. Были купцы и ремесленники. Среди дружинников выдел.наиб. приближенные – 

бояре, получившие землю, кот. могли передавать по наследству. Позже появляются и дворяне – получают 

землю только на срок своей службы. 

Князь - глава феодального монархического государства или отдельного политического 

образования (удельный князь) в IX-XVI веках у славян и некоторых др. народов; представитель 

феодальной аристократии; позднее — высший дворянский титул, в зависимости от важности 

приравниваемый к принцу или к герцогу в Западной и Южной Европе, в Центральной Европе (бывшей 

Священной Римской империи), этот титул именуется Fürst, а в Северной — конунг. Термин «князь» 

используется для передачи западноевропейских титулов, восходящих к princeps и Fürst, также иногда dux 

(обычно герцог). Великий князь/княгиня — в России дворянский титул членов царской семьи. 



Функции князя: 

Военная — организация нападения и защиты племени. В древнерусском обществе высоко 

ценилась военная храбрость князя. 

Судебная — князь лично председательствовал на гласном суде, а также взимал судебные 

штрафы (виры) 

Религиозная — в языческое время князья являлись инициаторами и организаторами 

жертвоприношений.[2], что связано с развитием у слова «князь» значения «священник» в чешском и 

польском (ср. ксёндз). 

Дружина– княжеское войско. Дружина является таким же необходимым элементом 

в древнерусском обществе, как и князь. Князь нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего 

порядка, так и для обороны от внешних врагов. Дружинники были реальной военной силой, всегда 

готовой к бою, а также советниками князя. Как военная сила, дружина помогает князю в добывании 

выгодного стола, поднимает значение князя в глазах народа: князь, который сумел сгруппировать вокруг 

себя наибольшее количество искусных воинов, является наиболее надёжным защитником 

своего княжества — а это имело громадное значение в эпоху постоянной напряжённой борьбы с 

иноплеменниками. Поэтому князья ценят свою дружину, берегут её, щедро одаряют дружинников. 

Холопы -категория зависимого населения на Руси 10 — начала 18 веков, по правовому 

положению близкая к рабам.В отличие от рабов античных они могли быть "посажены" на землю в качестве 

крепостных. Термин «холоп» впервые встречается в летописи под 986 год. В 11-12 веках холопами 

называли различные категории зависимого населения и особенно рабов. Господин мог неограниченно 

распоряжаться личностью холопа: убить, продать, отдать за долги. Он нес ответственность за действия 

холопа: оскорбление свободных, кражу. Холопами становились в результате пленения, самопродажи, 

продажи за долги или преступления, женитьбы на холопке.С введением в 1722 г. подушной подати холопы 

превратились в крепостных. 

Смерды - свободный общинник-земледелец с мерной долей земли, воин и пахарь в одном лице. 

Мог иметь семью, детей и т.д. Смерды имели собственную землю и вели на ней хозяйство, должны были 

платить налоги князю и отбывать натуральные повинности. Князь мог подарить смердов церкви, 

переселить их. В отличие от обычных крестьян-общинников, смерды жили в сёлах, а не в весях. Воинская 

повинность смердов состояла, по разным версиям, в личном участии в пешем войске, в поставке лошадей 

для конного войска либо в личном участии в конном войске. 

Термин «осмердить» означал захват населения соседнего княжества во время княжеских усобиц. 

К XV веку категория смердов превращается в категорию крестьяне. В XVI—XVII векахслово смерд 

использовалось для обозначения служилого населения в официальных обращениях к царю и царя к 

населению. Впоследствии смерд — это презрительное (в устах помещика, представителя власти) 

обозначение крепостного крестьянина, простолюдина, незнатного человека. 

Крестьянская община - территориальное объединение (деревня) отдельных хозяйств, сочетавшее 

индивидуальную собственность на дом, приусадебный участок и общинную собственность на пашню, 

пастбища, лес. Для крестьянской общины характерны регулярные переделы земли с XVI-XVII вв., 

круговая порука за уплату налогов, право решения местных вопросов хозяйственной жизни. Жизнь 

общины контролировалась помещиком и государством. 

 

Феодальная раздробленность XII–XIV веков и особенности развития Северо-Восточной 

Руси. 

Феодальная система основывалась на преобладании аграрного сектора экономики и 

формировалась на следующих принципах: 1) господство крупной земельной собственности феодалов; 2) 

непосредственный производитель – крестьянин ведет самостоятельное индивидуальное хозяйство на 

земле, полученной от феодала во временное или наследственное пользование; 3) внеэкономическое 

принуждение, которое является формой зависимости крестьянина от феодала; 4) рентные отношения – 

крестьянин платил феодалу ренту за пользование землей в натуральной (барщина, оброк) или в денежной 

форме; 5) сословное неполноправие крестьян (судебная, поземельная, личная зависимость); 6) господство 

натурального хозяйства и мелкого производства; 7) примитивный уровень техники, применяемой в 

производстве; 8) сословный характер общества; 9) иерархическая структура феодального сословия. 

Феодальная система в Западной Европе прошла в своем развитии три этапа: 1) V–IX вв. – эпоха генезиса и 

развития феодализма, время образования крупной земельной собственности, превращения свободных 

земледельцев в зависимых крестьян, установления вассально-ленных отношений; 2) X–XV вв. – расцвет 

феодализма в странах Западной Европы, отмеченный экономическим подъемом, основанным на освоении 

новых земель, развитии животноводства, возрождении городов – центров ремесленного производства и 

торговли, кредитного дела, банков, внедрением ветряных мельниц, доменных печей, артиллерии, 

книгопечатания, формированием централизованных государств; 3) XVI–XVII вв. – время разложения 

феодальной системы и начало зарождения индустриального общества, развития товарно-денежных 

отношений, освобождения крестьян из личной зависимости, развития мануфактурного производства, 

обострения социальных противоречий, перераставших в буржуазные революции. Изменения происходили 



и в политической жизни.В раннефеодальный период государство представляло собой крупное, но 

непрочное объединение (например, империя Карла Великого). В Х-XII вв. преобладали мелкие 

политические образования – княжества, герцогства, графства, располагавшие значительной политической 

властью над своими подданными. Иногда они были полностью самостоятельными, иногда номинально 

объединялись под властью слабого короля. В XIII–XV вв. во многих странах шел процесс централизации 

государства, завершившийся оформлением сословной монархии. В этих государствах относительно 

сильная королевская власть сочеталась с существовавшими сословно-представитель-ными собраниями. 

Лишь в Византии в период Средневековья сохранялось сильное централизованное государство. Наконец, в 

XVI–XVII вв. феодальное государство приняло свою последнюю, централизованную форму абсолютной 

монархии. Социально-экономический строй древней Руси. К концу 10 века на территории восточных 

славян образовалось раннее или протогосударство во главе с династией Рюриковичей. Постепенно 

начинается феодолизация этого государства, которая идет с двух сторон. Во-первых община выделяют 

князю часть своих помещечьих угодий, как плату за покровительство. Во-вторых князь предоставляет 

своим боярам право сбора дани с некоторых завоеванных территорий. Те могли раздать своим 

дружинникам, а они в свою очередь могли обосноваться на этой земле. Если бояре строили дом, то 

владения становилось вотчиной и лично принадлежала боярам, а также могла передаваться по наследству. 

Часть земель отходила земельным владельцам, как плата за покровительство. Таким образом 

складывалась феодальная иерархия. Верховным владельцем земли был князь, дальше шли вотчинники, 

дальше бояре, которые получили право полного наследования своих земель. Мелкие держатели земли 

находились в конце феодальной лестнице, их держание земли подкреплялось договором о службе. 

 

Феодально-республиканская государственность Новгородской земли. 

Административное устройство 

В вопросе о становлении республиканской государственности следует выделить две причины, 

связанные со специфической расстановкой социальных и политических сил, ослаблявших друг друга в 

политической борьбе. Первая причина обусловлена тем, что в древности Новгород не стал 

наследственным владением ветвей Рюриковичей. Занятые борьбой с кочевниками князья были 

заинтересованы в новгородской дани и там властвовали либо князь, либо посадник (при отсутствии 

суверенитета Киева). Возможность частой смены князя ослабляла положение Новгорода. С конца XI в., 

когда начинается борьба за городские вольности, политические верхи Новгорода стали активно бороться 

за «угодных князей». Иногда даже устанавливали своеобразное «двоевластие»: «князь — посадник». 

Частая смена князей препятствовала развитию княжеского землевладения, системы вассалитета. В 1126 г. 

новгородцы получили право выбирать независимых посадников из граждан города, а после волнений 1136 

г. стали выбирать князей. Ранее подчиненная князьям администрация становилась выборной. 

Вторая причина связана с мощью торгово-предпринимательских слоев в экономической и 

вечевой жизни Новгорода. Там существовали благоприятные условия для торговли, внутренней и 

внешней. Запасы пушнины, меда, воска, кожи стимулировали производство, обмен, приток в город 

драгоценных металлов. По наблюдениям, из Новгорода ежегодно вывозили до полумиллиона беличьих 

шкурок. Такая ситуация привела к созданию мощных социальных прослоек собственников, от мелких до 

крупных, которые чувствовали экономическую значимость и «вкус борьбы» за «нужных» князей. 

Особенно выделялось новгородское боярство. 30 крупнейших боярских фамилий сосредоточили в своих 

руках политико-экономический потенциал, «теснили» князей, стремились к созданию олигархических 

органов власти. В ремесло и торговлю втягивалось огромное число свободных горожан, независимых 

собственников, которые на вечевых собраниях представляли значительную силу. И их собственные 

позиции, и агитация администрации города, и имевший место «подкуп» со стороны боярства порой 

направляли эту активную массу против политики князей и ослабляли власть. Отношения с князьями 

получили договорно-правовую основу. Большую роль в общественно-политическом развитии Новгорода 

сыграло его географическое положение. Новгород располагался в сравнительно суровой 

природно-климатической зоне, что существенно затрудняло развитие традиционного на Руси пашенного 

земледелия и производство хлеба. Хлеб и другие продукты сельского хозяйства Новгород вынужден был 

закупать в соседних российских землях, обменивая их на продукты ремесел и товары, ввозимые с Запада. 

С одной стороны, особенности географического положения и экономического развития привели к 

сдерживанию процессов развития сельского хозяйства феодально-крепостнического типа из-за 

относительной малочисленности крестьян и бесперспективности их закрепощения. С другой стороны, 

развитие ремесла и торговли способствовали экономической независимости и большей, по сравнению с 

Киевским государством, социальной значимости ремесленников и купцов, а также развитию 

инфраструктуры городов и городского самоуправления. Таким образом к IX-XI вв. сформировалась 

ремесленно-торговая республика. Основным экономическим фактором была не земля, а капитал. Это 

обусловило особую социальную структуру общества и необычайную для средневековой Руси форму 

государственного правления. Новгородское боярство организовывало торгово-промышленные 

предприятия, торговлю с западными соседями (городами ганзейского торгового союза) и с русскими 

княжествами. По аналогии с некоторыми регионами средневековой Западной Европы (Генуя, Венеция) в 



Новгороде сложился своеобразный республиканский (феодальный) строй. Развитие ремесел и торговли, 

более интенсивнее, чем в других русских землях (что объяснялось выходом к морям), потребовало 

создания более демократического государственного строя. Основой для такой политической системы стал 

довольно широкий средний класс новгородского общества: житьи люди занимались торговлей и 

ростовщичеством, своеземцы (своего рода хуторяне или фермеры) сдавали в аренду или обрабатывали 

землю, купечество объединялось в несколько сотен (общин) и торговало с русскими княжествами и с 

«заграницей» («гости»). Республика представляла собой государственное образование с центром в 

столице, где была сосредоточена политическая жизнь. На обширных северных территориях Новгородской 

земли существовали высокоразвитые города с давними культурными традициями — Вологда, Торжок, 

Городец и т.д. Раскопки берестяных грамот показали высокую степень грамотности рядовых граждан, а 

следовательно, наличие развитой системы школ и образования. Берестяные грамоты известны из 

раскопов, относящихся к XI в. Письменность играла большую роль в торговых операциях граждан 

республик. Основная масса торгового населения Новгорода сосредотачивалась на торговой стороне 

города, на правом берегу реки Волхов, делившей город пополам. На левом берегу располагалась 

Софийская часть, по названию храма Св. Софии. Здесь проживала преобладающая часть боярства и 

знатных семей. Не раз через Волховский мост сходились в кровавых стычках распаленные политической 

агитацией жители города. Не одну загубленную политикой жизнь поглотил Волхов. Вся территория 

Новгорода делилась на пять концов, два — на Торговой части, три на Софийской. Новгородские концы 

делились на сотни, по две в каждом. Сотни делились на улицы — самые мелкие территории. К пяти 

новгородским концам принадлежали пять пятин по всей территории государства. 

 

Зависимость от Золотой Орды в истории русских земель. 

Разорение и сожжение селений княжеств Руси Упадок доходов русской знати и обнищание 

крестьян, вы званное выплатой дани Обращение пленных в рабство Замедление 

социально-экономического развития Руси (упадок сельского хозяйства, выжигание пашни, угон скота, 

упадок ремесел и строительства) Формирование под влиянием ига русского государства: усиление личной 

власти великого князя и бесправие феодалов Рост и укрепление русской православной церкви, получив 

шей поддержку и защиту золотоордынских ханов Консервирование политической раздробленности 

Замедление темпов культурного развития Руси 

 

Борьба против западной агрессии. Культура Руси IX–XIV веков. 

Восточнославянская языческая культура Христианская византийская культура Тюркская 

культура Финно-угорская культура Письменность и образование Составление братьями Кириллом и 

Мефодием первой славянской азбуки и распространение грамотности: создание монастырских школ и 

развитие книгопечатания Литература Развитие устного народного творчества: создание былин, поговорок, 

загадок, обрядовых песен, заговоров, заклинаний и др. Перевод церковных и исторических книг – Св. 

Писания, произведений Иоанна Златоуста и др. Оригинальная древнерусская литература – летописание, 

житие, хождение, слово (поучения) и исторические повести: «Повесть временных лет» монаха 

Киево-Печерского монастыря Нестора «Слово о Законе и благодати» митрополита Иллариона «Поучения 

Владимира Мономаха» «Хождение игумена Даниила» в Палестину «Слово о полку Игореве» (конец XII в.) 

Архитектура Деревянное зодчество 13-купольный новгородский храм Софии (989) Храм Бориса и Глеба 

(начало XI в. в Вышгороде) Каменное строительство Софийский собор в Киеве (1037), в Новгороде 

(1045–1050) и Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1036) Владимиро-Суздальское декоративное 

зодчество (Успенский собор на р. Клязьме, церковь Покрова на Нерли, «Золотые ворота» во Владимире и 

др.) Изобразительное искусство Фреска (изображения святых, светских лиц, сцен из евангелия, бытовых 

сцен) Мозаика (мерцающая живопись) Иконопись (самая значительная икона – Владимирская Богоматерь, 

автор неизвестен) Книжная миниатюра Музыка Народная музыка (в основном языческая, обрядовое пение 

и пляски сопровождались игрой скоморохов на гуслях, рожках, волынках, бубнах и т. д.) Богослужебная 

музыка 

 

Раздел 3. Московское великое княжество и Российское государство в XV–XVII веках. 

Основные этапы объединения русский земель под властью Москвы. 

Этапы образования российского централизованного государства: 

1 этап: 

1301-1389- борьба между сильнейшими княжествами. 

Причины возвышения Москвы: В борьбе за первенство возможности московского и Тверского 

княжества были приблизительно равны: оба находились на перекрестке торговых путей, территории обоих 

княжеств были относительно защищены от нападений с запада и с востока густыми лесами и землями 

других княжеств. Но московские князья оказались более ловкими политиками. Они сумели наладить 

отношения с ордынскими ханами. С 1293г на протяжении почти сотни лет Москва не знала ордынских 

нашествий, это привлекало в Москву население из других княжеств. Большое значение имела поддержка 



московских князей русской православной церковью. Иван Калита уговорил митрополита Петра переехать 

из Владимира в Москву. 

Всё это позволило Руси накапливать силы для предстоящей битвы с ордой. 

8сентября 1380г на Куликовом поле развернулось ожесточенное сражение в ходе которого 

Дмитрию Донскому удалось победить. После этой победы авторитет московских князей был непререкаем. 

И хотя победа на Куликовом поле не привела к полному избавлению от ордынского владычества, после 

неё Орда признала Москву политическим центром Руси, право московской династии на великое княжение, 

передаваемое по наследству. 

2этап: 

1398-1462 «Феодальная война», которая началась между потомками Дмитрия донского за 

великокняжеский престол. После Дмитрия донского стал править его сын Василий I, он завещал престол 

своему сыну Василию II, но на престол по традиции «старшинства» стал претендовать младший брат 

Василия I Юрий Дмитриевич. Когда Юрий умер бороться с Василием II за престол стали дети Юрия: 

Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Побеждает принцип от отца к сыну. 

3 этап: 

1462-1533 этап завершения объединения земель вокруг Москвы и образование Российского 

государства. (Иван III) 

В 1479г Иван III отказался платить дань. 8 октября 1480г ордынские войска подошли к реке Угре 

и стали поджидать войска союзного литовского князя. Но Иван III заключил союз с крымским ханом и тот 

совершил набег на южные земли Литвы. В таких условиях Литовский Князь не решился выступать против 

Москвы. Больше месяца стояли московские и ордынские войска на реке угре. После первой неудачной 

попытки переправиться через реку Орда уже не решалась вступить в бой. Наступили ранние холода, 

занесло снегом траву, которую не успели съесть ордынские кони. И 11 ноября 1480г татары повернули 

обратно. Ордынское владычество закончилось. 

Политику Ивана III продолжил его сын Василий III. К 1510г он объединил все русские земли, они 

были воссоединены в границах единого государства. 

В образовании русского централизованного государства были свои существенные особенности. 

Катастрофические последствия монгольского нашествия задержали экономическое развитие Руси, 

положили начало ее отставанию от передовых западноевропейских стран, избежавших монгольского ига. 

Политическая централизация на Руси значительно опередила начало процесса преодоления 

экономической разобщенности страны и была ускорена борьбой за национальную независимость, за 

организацию отпора внешней агрессии 

 

Княжения Ивана III и Василия III. 

Иван III (1462-1505гг.)  

Слепой отец Василий II рано сделал своего сына Ивана III соправителем государства. Он 

получил престол, когда ему было 22 года. За ним установилась слава расчетливого и удачливого, 

осторожного и дальновидного политика. Иван III первым принял титул «Государя всея Руси». При 

нем двуглавый орел стал гербом нашего государства. При нем был возведен, сохранившейся до наших 

дней, красный кирпичный Московский Кремль. При нем было окончательно свергнуто ненавистное 

золотоордынское иго. При нем в 1497г. был создан первый Судебник  стали 

формироваться общегосударственные органы управления страной. При нем в только что отстроенной 

Грановитой палате принимали послов не из соседних русских княжеств, а от римского папы, германского 

императора, польского короля. При нем в отношении нашего государства стали использовать термин 

Россия. 

Объединение земель Северо-восточной Руси. Ивану III, опираясь на мощь Москвы, удалось 

практически бескровно завершить объединение северо-восточной Руси. В 1468 г. было окончательно 

присоединено Ярославское княжество, чьи князья стали служебными князьями Ивана III. В 1472 г. 

началось присоединение Перми Великой. Еще Василий II Темный купил половину Ростовского 

княжества, а в 1474 г. Иван III приобрел оставшуюся часть. Наконец, Тверь, окруженная московскими 

землями, в 1485 г. перешла к Москве, после того как ее бояре принесли присягу Ивану III. В 1489 г. в 

состав государства вошла Вятская земля, важная в промысловом отношении. В Новгороде в 1410 г. 

произошла реформа посаднического управления: усилилась олигархическая власть боярства. Василий 

Темный в 1456 г. установил, что князь является высшей судебной инстанцией в Новгороде (Яжелбицкий 

мир). Опасаясь потери своих привилегий в случае подчинения Москве, часть новгородского боярства во 

главе с посадницей Марфой Борецкой заключила соглашение о вассальной зависимости Новгорода от 

Литвы. Узнав о сговоре бояр с Литвой, Иван III принял решительные меры к подчинению 

Новгорода. Окончательно Новгород был присоединен к Москве через семь лет, в 1478 г. Из города в 

Москву был увезен вечевой колокол. Присоединение к Москве новгородских, вятских и пермских земель с 

проживающими здесь нерусскими народами севера и северо-востока расширило многонациональный 

состав Российского государства. После объединения двух крупнейших русских центров- Москвы и 

Новгорода следующим шагом Ивана 3 было свержение монголо-татарского ига: 



в 1478г.Иван3отказался платить дань Орде 

хан Ахмат вместе с золотоордынской армией выступил на русские земли 

в октябре- ноябре 1480г. русская и золотоордынская армии  стали лагерями на реке  Угре, что 

получило название «стояние на реке Угре». 

постояв на Угре месяц, 11 ноября 1480г. хан Ахмат собрал свое войско и ушел в Орду 

Данное событие считается моментом окончания монголо-татарского ига. длившегося 240 лет. 

Однако стояние на реке Угре является символом свержения ига, но не его причиной. 

Главная причина достаточно легкого свержения ига-фактическая гибель Золотой Орды в 

1480-1481г. 

Геополитическую ситуацию в мире изменили пришедшие из Азии турки: 

в 1453г.туркисокрушили 1000-летнюю Византию и взяли Константинополь 

в 1480г.турки и крымские татары открыли для Руси «второй фронт», начав вторжение в Золотую 

Орду 

хан Ахмат был вынужден срочно уходить с Угры, чтобы вести борьбу с вторгшимися с юга 

завоевателями 

в 1481г. армия Ахмата была разгромлена, Ахмат-последний хан Орды убит, а Золотая Орда 

прекратила свое существование и распалась на мелкие ханства-Астраханское, Казанское. Ногайское и др. 

 

Московское государство набирало силу и международный авторитет. Иван 3 женился на Софье 

Палеолог, племяннице последнего императора Византии. Поэтому молодое Московское государство было 

объявлено по литическими духовным правопреемником Византии. Это нашло свое выражение как в 

лозунге :«Москва- третий Рим», так и в заимствовании византийской символики и символов власти: Герб 

Византии -двуглавый орел был взят в качестве герба вновь образованного Русского (Московского) 

государства постепенно у Византии было заимствовано новое название страны– Россия. русские 

византийские символы власти как скипетр и шапка Мономаха. В честь свержения монголо-татарского ига 

при Иване3 началось строительство нового символа власти- Московского Кремля. За основу был взят 

проект итальянского архитектора Аристотеля Фиорованти, по которому, вместо белокаменного, была 

построена основная часть современного московского Кремля из красного кирпича. 

Также при Иване 3 в 1497г.был принят Судебник-первый свод законов независимого русского 

государства. Данный Судебник узаконил: единую систему государственных органов единую систему 

государственного устройства ограничение права крестьян менять помещиков («Юрьев день»). 

Судебник Ивана III 1497 г. : В 1497 г. был принят новый свод законов единого государства - 

Судебник Ивана III. Судебник включил 68 статей и отражал усиление роли центральной власти в 

государственном устройстве и судопроизводстве страны. Ст. 57 ограничивала право крестьянского 

перехода от одного феодала к другому определенным сроком для всей страны: неделей до и неделей после 

осеннего Юрьева дня (26.11). За уход крестьянин должен был платить «пожилое» - плату за годы, 

прожитые на старом месте. Ограничение крестьянского перехода было первым шагом к установлению 

крепостного права в стране. Однако до конца XVI в. крестьяне сохранили право перехода от одного 

землевладельца к другому.  

Система  управления: князья в присоединенных землях становились боярами московского 

государя («обояривание князей») эти княжества теперь назывались уездами, управлялись наместниками из 

Москвы наместники назывались также «боярами-кормленщиками», так как за управление уездами 

получали корм- часть налога, величина которого определялась прежней платой за службу в войсках  

Местничество—это право занятия той или иной должности в государстве в зависимости от 

знатности и служебного положения предков, их заслуг. Раздробленность постепенно сменялась 

централизацией. Начал складываться аппарат управления. 

Боярская дума---состояла из 5-12 бояр и не более 12 окольничьих (бояре и окольничьи- два 

высших чина в государстве). Кроме московских бояр, с середины 15 века в думе заседали и местные князья 

из присоединенных земель, признавших старшинство Москвы. Боярская Дума имела совещательные 

функции о «делах земли» Будущая приказная система выросла из двух общегосударственных ведомств: 

Дворцаи Казны. Дворец управлял землями великого князя, Казна ведала финансами, государственной 

печатью, архивом. Василий III (1505-1533гг.) присоединил к Москве: Псков 1510г великое княжество 

Рязанское 1517г княжества Стародубское и Новгород – Северское 1517-1523гг Смоленск 1514г Василий 

3 фактически завершил объединение Великороссии и превратил Московское княжество в национальное 

государство. 

 

Культура, общественно-политическая и духовная мысль XV–XVII веков. 

Обстановка острой идейной борьбы, в которой происходило образование единого Российского 

государства,' обусловила подъем общественно-политической мысли. Формирование новой политической 

надстройки затрагивало интересы различных слоев общества. Жизнь поставила ряд важных вопросов: о 

форме политического строя государства, характере и прерогативах складывавшейся самодержавной 

власти, о формах управления и о месте в нем различных социальных групп, о роли церкви в едином 



государстве, о правах и обязанностях различных сословий. Требовало идеологического обоснования и 

изменившееся международное положение России. Все это стимулировало развитие 

общественно-политической мысли. Публицистическим содержанием, как и прежде, были проникнуты 

традиционные литературные жанры. Появляются и собственно публицистические произведения в виде 

посланий и писем, предназначенные не одному адресату, а широкой аудитории. 

В первой четверти XVI в. формируется политическая теория Российского-государства. Основы 

ее были заложены еще в предшествующий период, когда была разработана идея   о преемственности 

власти московских великих князей от князей владимирских и киевских. Идеологи московского 

самодержавия развивают эту идею далее, рассматривая образование Российского государства не только 

как факт русской истории, но и как важное явление мировой истории. 

Важной вехой в процессе разработки официальной теории великокняжеской власти 

явилось "Сказание о князьях Владимирских". В его основе две легенды. Одна из них утверждала, что 

московские государи ведут свое происхождение от римского императора Августа. В другой 

рассказывалось, как византийский император Константин Мономах передал киевскому князю Владимиру 

Всеволодовичу царские регалии, которыми Владимир якобы венчался на царство. Отсюда следовало, что и 

преемники Владимира Мономаха имели законное право на царский титул. Эти легенды обосновывали 

право московских великих князей как наследников князей киевских на самодержавную форму правления, 

способствовали укреплению авторитета их власти внутри страны и упрочению международного престижа 

Российского государства. Идеи "Сказания", доказывавшие права Москвы на все наследие Киева, в том 

числе и на те русские земли, которые находились под властью Польско-Литовского государства, широко 

использовались в политике московских князей. "Сказание" служило и как идеологическое оружие во 

внутриполитической борьбе, оно было использовано в чине венчания Ивана IV на царство в 1547 г. Идеи 

"Сказания" нашли отражение и в летописании. 

Тогда же оформилась идея о Москве как о "третьем Риме", сформулированная игуменом 

псковского Елеазарова монастыря Филофеем в его посланиях Василию Ш в 1510 -1511 гг. Теория "Москва 

- третий Рим" была разработана в духе воинствующей религиозной идеологии. Согласно взглядам 

Филофея, мировой центр христианства последовательно перемещался из Рима "ветхого" во "второй Рим" - 

Константинополь, а оттуда - в Москву. Два Рима пали из-за их измены "истинному христианству". 

Византия изменила христианству, пойдя на унию с католической церковью в 1439 г., что привело к 

завоеванию ее турками. Москва же осталась верна православию, не признала Флорентийской унии и 

потому теперь является мировым центром христианства, "третьим Римом", "а четвертому Риму не 

бывать". 

Если идея римского происхождения русских государей устанавливала прямую связь между 

Россией и "Римской державой" и тем самым закрепляла за ней почетное место среди других европейских 

стран, то идея "Москва - третий Рим" противопоставляла Россию "латинскому" западному миру. В 

определенной мере она отражала реакцию воинствующей церкви на успешно развивавшиеся в то время 

культурные связи России с католическими странами, прежде всего с Италией. Эта идея никогда не 

использовалась в практике дипломатических отношений и призвана была служить обоснованию не 

мирового значения Российского государства, а исключительного значения религии и церкви, укреплению 

позиций русской православной церкви в общественной жизни страны. В теории "Москва - третий Рим" 

воплотились враждебное отношение церкви ко всему иноземному, проповедь национальной 

исключительности и самоизоляции, религиозной нетерпимости, принципиальное неприятие чего-либо 

нового в любых сферах жизни. 

Вопрос о месте церкви в государстве стал одним их самых актуальных. Обострение социальных 

противоречий и противоречий внутри господствующего класса, а также накопление практических знаний 

способствовали пробуждению критического отношения к религии. Одним из ярких явлений русской 

общественно-политической и философской мысли этого периода было выступление еретиков, во взглядах 

которых проявились первые попытки выйти за рамки традиционных религиозных представлений о 

природе и обществе. 

Еретическое движение возникло в Новгороде в 70-х годах XV в. Социальной средой, его 

породившей, был городской посад, а выразителями - рядовые представители белого духовенства. Это была 

типичная средневековая городская ересь с характерными для нее элементами рационалистического 

мышления и критического отношения к обрядам и догматам церкви. Новгородские еретики с 

рационалистических позиций отрицали основной догмат христианства о троичности божества, выступали 

против церковного стяжательства, отрицали церковные обряды и церковную иерархию. 

В 80-х годах в Москве образовался кружок еретиков во главе с дьяком Федором Курицыным. 

Московский кружок имел иной социальный состав. Если новгородская ересь была городской по своему 

характеру, то в Москве в еретическом движении участвовали преимущественно представители светских 

феодалов, связанные с великокняжеской властью. Отличительной чертой их взглядов было отрицание 

монашества, что указывает на тесную связь московской ереси с устремлениями государственной власти, 

строившей планы секуляризации монастырских земель. Именно поэтому еретики пользовались 

покровительством Ивана III. 



Рационалистическая критика богословских догм открывала пути научному познанию, 

подрывавшему основы религиозного мировоззрения. Еретики проявляли большой интерес к научным 

знаниям. Они занимались философией, астрономией, математикой, юриспруденцией, языкознанием, были 

хорошо знакомы со многими произведениями не только средневековой, но и античной философии и 

высказывали ряд интересных мыслей по различным   вопросам. Так, например, Федор Курицын в 

"Лаодикийском послании" высказал мысль о свободе воли ("самовластии души"), причем свобода воли 

непосредственно связывалась с образованностью человека. Брат Ф.Курицына дьяк Иван-Волк Курицын 

составил сборник "Мерило праведное", в котором были собраны различные законы, что говорило об 

интересе участников еретического кружка к вопросам организации суда, вставшим с особой остротой в 

связи с централизацией государственной власти. 

Отсутствие широкой социальной базы для реформационного движения из-за неразвитости 

социально-экономических отношений, слабости городов предопределило поражение еретиков в борьбе с 

официальной церковью. Ценой отказа от своих теократических устремлений церкви удалось добиться 

поддержки государственной власти и с ее помощью жестоко расправиться со своими идейными 

противниками. Однако несмотря на поражение еретиков, их смелая критика церкви будила 

свободолюбивую мысль, а их аргументы использовались в антицерковных выступлениях последующего 

времени. 

В ходе борьбы с еретиками внутри церкви возникли два течения: иосифляне и нестяжатели. Оба 

направления ставили перед собой одну задачу: усовершенствование церковно-монастырской системы, 

поднятие авторитета церкви. Но они существенно расходились в определении путей и средств достижения 

этих целей. 

Первое их этих направлений возглавил игумен Иосифо-Волоколамского монастыря Иосиф 

Волоцкий. Поначалу он был тесно связан с удельно-княжескими, сепаратистски настроенными кругами и 

находился в оппозиции к великокняжеской власти. Определяющей темой его творчества в этот период 

являлась теория о превосходстве духовной власти над светской. Он отстаивал существующий статус 

церковной системы и ее экономическое положение. Повышение внутрицерковной дисциплины мыслилось 

им как основное средство укрепления позиций церкви. Лишь после 1507 г., когда выявилась полная 

нереальность осуществления теории превосходства церкви в государстве, когда государственная власть 

помогла церкви разгромить еретиков, отказавшись одновременно от планов секуляризации церковных 

земель, Иосиф Волоцкий перешел на позиции поддержки великого князя в его борьбе с удельным 

сепаратизмом. При этом он выдвинул теорию о божественном происхождении великокняжеской власти и 

об ее ответственности перед Богом. Из этого следовало, что церковь должна иметь привилегированное 

положение как учреждение, освящающее светскую власть, которая обязана заботиться о благополучии 

церкви и ни в коем случае не покушаться на ее богатства. Иосифлянская доктрина стала официозным 

направлением в русской общественной мысли, тесно связанным с государственной властью. 

Основателем второго направления - доктрины "нестяжания" был Нил Сорский, который 

выступил с проповедью аскетизма и нравственного самоусовершенствования как основного средства 

поднятия авторитета церкви. Его идеал - прообраз раннехристианской общины с простой, нестяжательной 

трудовой жизнью всех ее членов. Социальной основой такого объединения должна служить общая 

собственность, а источником доходов - общеобязательный труд. 

Учение Нила Сорского довольно абстрактно. Оно было продолжено его учеником Вассианом 

Патрикеевым, который пришел к более определенным выводам. Основываясь на теоретических 

постулатам Нила, Вассиан конкретно поставил вопрос о лишении монастырей ж-владельческих прав и 

привилегий. Настаивал он, вслед за своим учителем, и на необходимости четкого разграничения сфер 

деятельности светской и церковной власти. Вассиан высказал ряд критических замечаний в отношении 

ортодоксальной ^1@рковной литературы, что способствовало развитию рацввиалистической критики 

богословских догм. 

Взгляды Вассиана во многом разделял Максим Грек, прибывший с Афона в Россию в 1518г. для 

исправления и перевода богослужебных книг. Своей переводческой деятельностью он внес большой вклад 

в развитие русской культуры, познакомив русского читателя со многими ранее неизвестными 

произведениями. Он написал также много оригинальных сочинений, в которых выступил с критикой 

организации русской церкви, обличал монахов, писал о тяжелом положении монастырских крестьян. 

Максима Грека интересовали проблемы политического строя и организации верховной власти. Его идеал 

государственного строя близок к сословно-представительной монархии. Власть государя, считал он, 

необходимо ограничить законом, царь должен править вместе с мудрыми советниками и 

руководствоваться нормами христианской морали. 

Критика нестяжателями официальной церкви, независимо от того, с каких позиций она велась, 

имела объективно положительное значение в истории русской общественно-политической мысли. 

Памятником поздней нестяжательной публицистики является "Беседа Валаамских 

чудотворцев", отличающаяся резко выраженной светской направленностью. Чисто церковные споры здесь 

отодвинуты на задний план, а на первое место выдвинуты вопросы государственного устройства, дано 

обоснование принципов сословно-представительной монархии. Автор "Беседы" разработал целую 



систему организации "совета" царя с "землей". Он рекомендовал создание постоянно действующего 

земского совета из представителей "от всех городов и от уездов градов тех". Этот совет должен был 

контролировать деятельность воевод, приказных людей и приближенных царя во избежание 

"бесчисленных властелинских грехов". 

В середине XVI в. все заметнее становится процесс секуляризации общественно-политической 

мысли. Одним из оригинальных светских писателей-публицистов был Федор Карпов -дипломат, весьма 

образованный человек, знакомый с древнегреческой философией и западной литературой. К решению 

политических проблем он подходил с рационалистических позиций, требуя соответствия всякого учения 

"естественным" законам. Главная его мысль состояла в том, что общество и государство должны строиться 

на основе твердого закона, который призван оградить людей от своеволия сильных, от произвола злых, 

погрязших в пороках властителей. 

Центральное место в светской публицистике XVI столетия занимает творчество Ивана 

Семеновича Пересветова. В своих челобитных, адресованных Ивану Грозному, он разработал стройную 

концепцию дворянского государства во главе с самодержавным царем, опирающимся на преданных слуг - 

"воин-пиков". Он выдвинул программу реформ, затрагивавших различные сферы жизни общества. На 

задачи государства он смотрел через призму интересов одного сословия - дворянства. Для сочинений И. 

Пересветова характерно отсутствие интереса к церковным вопросам и аргументов религиозного порядка. 

Рост феодальной эксплуатации и обострение социальных противоречий заставляли публицистов 

из среды господствующего класса все более обращать внимание на положение крестьян. В этой связи 

немалый интерес представляют труды одного из ярких мыслителей середины XVI 

в. Ермолая-Еразма, протопопа одного из московских соборов. Если предыдущие публицисты, главньм 

образом - нестяжатели, затрагивали вопрос о положении крестьян лишь попутно, в связи с другими 

проблемами, то Ермолай-Еразм свой трактат "Благохотящим царем правительница и землемерие" 

посвятил специально крестьянскому вопросу. Прежде всего, привлекает внимание высказанная им мысль 

о том, что основой общества являются крестьяне, что их трудом создается главное богатство страны - хлеб 

и что только благодаря их труду могут существовать все остальные сословия ("Вельможи бо сут потребны, 

но ни от коих же своих трудов доволствующеся. В начале же всего потребны сут ратае-ве: от их бо трудов 

ест хлеб, от сего же всех благих главиз-на"). Обрисовав тяжелое положение крестьян, Ермолай-Еразм 

предлагает осуществить ряд мер, направленных на его облегчение, и прежде всего регламентировать 

повинности крестьян, заменить все поборы (как государственные, так и вотчинные) единой податью в 

размере одной пятой крестьянского дохода, причем брать ее не деньгами, а натурой. При этом публицист 

не сомневается в необходимости содержания служилого сословия за счет крестьян, не выступает против 

феодальной зависимости крестьян от своих владельцев. Он лишь предостерегает от чрезмерной 

эксплутации.Меры, которые он предлагает, исходят из интересов господствующего класса и направлены 

на предотвращение крестьянских выступлений. 

Вопросы о характере царской власти и ее взаимоотношениях с подданными были основными 

в полемике между Иваном Грозным и князем Андреем Михайловичем Курбским, развернувшейся в 60 - 

70-х годах. Политическая концепция А.Курбского изложена им в "Истории о великом князе Московском" 

и посланиях Ивану Грозному. Идеал Курбского - сословно-представи-тельная монархия. Не подвергая 

сомнению принцип единовластия, т.е. необходимость единого и централизованного государства, он 

считает наилучшим вариантом государственной власти монархию с выборным 

сословно-представительным органом, участвующим в решении всех важнейших дел в государстве: "Царь 

аще почтен царством... должен искать доброго и полезного совета не токмо у советников, но и 

всенародных человек". Назначение власти он видит в справедливом управлении страной на основе 

законов. 

Иван IV решал вопрос о природе самодержавной власти исходя из иосифлянской доктрины. Из 

тезиса о божественном происхождении самодержавной власти он сделал вывод о ее неограниченном 

характере.Свои представления о царской власти Иван Грозный выразил в формуле: "А жаловати есмя 

своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя". Царская власть не ограничена никакими законами и 

установлениями. Высший суд принадлежит только самодержцу, вид и меру наказания определяет сам 

царь. Иван даже обосновал свое право судить и наказывать не только за дела, но и за мысли. 

Тезис о необходимости сильной царской власти сближал взгляды Грозного и 

Пересветова.Однако здесь были и существенные различия.Пересветов отстаивал идею сильной власти, но 

управляющей на основе определенных законов ("правды").Иван IV доказывал свое право на любой 

произвол. Пересветов говорил о том, что опорой самодержавия должны быть служилые люди 

("воинники").Грозный и не пытался сформулировать понятие о какой-либо определенной социальной 

опоре своей власти.Для него все подданные - "холопи", т.е. все равны в своем бесправии перед лицом 

самовластного монарха. Его концепция неограниченной власти, опирающейся только на свое 

божественное происхождение,- это оправдание опричного произвола, откровенно деспотических методов 

правления. 

В ходе полемики между Иваном Грозным и А.Курбским столкнулись две политические 

концепции, сложившиеся в XVI в. и отражавшие две тенденции в развитии русской государственности в 



то время. Первая из них состояла в развитии принципа сочетания власти монарха, учреждений приказного 

аппарата с органами сословного представительства в центре и на местах. Вторая, проводимая самим 

царем, заключалась в утверждении принципа неограниченной монархии с установлением деспотического 

политического режима. 

Целям идеологического обоснования самодержавия были подчинены и исторические 

сочинения, прежде всего летописи.}^ связи с этим значительно усилился официальный характер 

лето-писания.Для средневековья вообще характерно обращение к историческому материалу для 

обоснования определенных политических позиций.Летописание становилось государственным делом и, 

как правило, было связано с правительственными кругами. Включавшиеся в летопись предшевствующие 

летописные своды подвергались определенной обработке в политических целях. 

Особенно большое внимание составлению исторических сочинений уделялось во время 

правления Ивана IV. В 50-х годах был написан " Летописец начала царства великого князя Ивана 

Васильевича", охватывавший события с 1534 по 1553 г. и доказывавший необходимость сильной 

самодержавной власти-Тогда же была завершена работа над Никоновской летописью, в состав которой 

вошел и "Летописец начала царства". Это самый значительный по объему летописный свод, включивший в 

себя предшествующее летописание и большое количество повестей, сказаний и других литературных 

произведений. 

Самым официозным историческим сочинением этого времени была "Книга Степенная царского 

родословия". Это систематическое изложение русской истории в виде жизнеописаний великих князей от 

Владимира Святославича до Ивана Грозного. Все в "Книге" подчинено прославлению правящей династии, 

обоснованию божественного происхождения самодержавной власти, преемственности и непрерывности 

власти киевских и московских князей. В повествование вплетены и рассказы о деяниях митрополитов, что 

дает возможность ярче представить основную внутриполитическую идею того времени - о вечном и 

нерушимом союзе великокняжеской власти с церковью. 

Образы князей предельно идеализированы-Они представлены христианскими подвижниками, 

исполненными богоугодных добродетелей и истинного благочестия, что, конечно, приводило к 

необходимости "исправления" истории. Это выразилось в замалчивании одних фактов (например, о 

конфликтах светской власти с церковью) и включении в текст вымышленных или заимствованных из 

устной традиции эпизодов, отсутствовавших в летописных источниках. В "Книге Степенной" в еще 

большей мере, чем в летописании, сказалось распространившееся в XVI в. вольное обращение с 

материалом, подчинение исторического повествования идеологическим задачам. 

Большое культурное значение имело предпринятое по инициативе и под руководством 

митрополита Макария составление "Великих Четьих Миней". Макарий поставил цель собрать воедино 

"все книги четьи, яже в Русской земле обретаются". Большой коллектив писателей, редакторов, 

переписчиков более 20 лет трудился над осуществлением этого замысла. В результате был создан 

грандиозный сводоригинальных и переводных литературных памятников, состоящий из двенадцати томов 

большого формата (более 27 тыс. страниц).В него вошли сочинения, предназначавшиеся для 

"душеполезного" чтения, их состав был подобран и утвержден церковью и должен был регламентировать 

годовой "круг чтения" на каждый день. 

Весь материал в этом своде расположен по месяцам. В состав каждого тома вошли жития всех 

святых, память о которых отмечается в данном месяце, и вся литература, прямо или косвенно связанная с 

этими святыми: сочинения греческих "отцов церкви" и русских церковных писателей, послания 

митрополитов, церковные уставы, грамоты. Сюда вошли также популярные на Руси сборники "Пчела", 

"Золотая цепь", "Измарагд"; помимо них, "Повесть о разорении Иерусалима" Иосифа Флавия, 

"Космография" Косьмы Индикоплова, "Хождение" игумена Даниила и др. Конечно, далеко не все 

произведения, читавшиеся на Руси в XVI в., включены в этот свод. Здесь нет летописей и хронографов, а 

также сочинений, признанных церковью "неполезными". Тем не менее "Великие Четьи - Минеи" - 

ценнейший памятник русской культуры; это самое ценное собрание произведений литературы до 

середины XVI в.: многие из них сохранились только потому, что попали в этот свод. 

Вопрос 38. Ереси в России в XV-XVIвв. С конца XIV в. начинается острое политическое 

противостояние церкви и светского государства. Усилившись экономически, став крупнейшим 

землевладельцем, церковь стала претендовать на принятие самостоятельных независимых решений. 

Светская власть в лице великих князей вынуждена была искать зачастую компромиссные пути. В середине 

XV в. решалась и другая задача - независимости русской церкви от константинопольского патриарха, 

которому она подчинялась со времен христианизации Руси. Вместе с тем возникла угроза проникновения 

в русские земли католичества. В 1439 г. на Вселенском соборе во Флоренции была заключена уния (союз) 

между православной и католической церквами под главенством папы римского. В работе Флорентийского 

собора участвовал митрополит Руси, ставленник константинопольского патриарха - Исидор. Однако по 

возвращении в 1441 г. на Русь за поддержку унии он был арестован Василием II, но бежал в Рим. Лишь 

через семь лет собор русских епископов избрал нового митрополита - не присланного из 

Константинополя, а рязанского епископа Иону, ставленника Василия Васильевича. В 1453 г. после 

падения под ударами турок-османов Константинополя, право выбора русского митрополита окончательно 



перешло к епископату на Руси. Началась автокефалия русской церкви. Активно вмешивались в церковные 

дела и великие князья. Однако представлять церковь того времени послушной и беспрекословной нет 

оснований. Наоборот, противостояние церковной и княжеской власти в конце XV-XVI вв. подчеркнуло 

относительную слабость Московского государства. И это несмотря на то, что церковь в этот период не 

была монолитной ни идейно, ни организационно. Вторая половина XIV-XVI вв. - время острых 

религиозных споров. По свидетельствам современников "ныне и в домех, и на путях, и на торжищах иноци 

и мирьстии и вси сомняться, вси о вере пытают". Еще в XIV в. на Руси появляются еретические движения. 

Ереси - это религиозные учения, противоречащие ортодоксальным догматам церкви. Так, возникшая в 

70-х годах в Новгороде ересь стригольников критиковала Библию и сочинения "отцов церкви", отвергала 

церковные обряды, осуждала возвеличивание духовенства. Идеи стригольников (происхождение этого 

названия неясно) содержали также социальный протест: они выступали против закабаления свободных 

людей. Несмотря на преследования, сторонники стригольничества (низшее духовенство и ремесленники) 

встречались и в середине XV в. Новая ересь (вторая половина XV в.) получила название ереси 

"жидовствующих", так как ее приверженцы обвинялись в переходе в иудаизм. Видимо, действительно, эти 

еретики использовали какие-то сочинения иудейских авторов, в целом оставаясь в пределах 

христианского вероучения. Еретики-священники отрицали церковную иерархию, не принимали догмат о 

троичности божества, считали ненужными иконы и обряды. Против еретичества повела решительную 

борьбу церковь. Высшие церковные иерархи: новгородский архиепископ Геннадий и игумен крупнейшего 

монастыря Иосиф Волоцкий - призывали применить силу против них. В 1490 г. ересь была осуждена 

церковным собором в Москве. Тем не менее она проникла даже в великокняжеский дворец, и одно время 

еретикам покровительствовал Иван III. Но в 1502 г. он окончательно порвал с ними. Тогда новый 

церковный собор в 1504 г. осудил еретиков на смерть. Однако в последующее время под влиянием ереси 

"жидовствующих" находились так называемые русские вольнодумцы: Матвей Башкин и один из его 

соратников Феодосии Косой. Внутреннее церковное движение связано и с такими направлениями, как 

"осифлянство" и "нестяжательство". В центре спора между ними стоял вопрос о церковных богатствах. 

Теория "нестяжательства" зародилась в конце XV в. среди монашества заволжских монастырей. Их 

идеологом стал Нил Сорский. Он настаивал на необходимости строгого использования церковных правил 

и обрядов, в целях нравственного самоусовершенствования проповедовал ведение аскетического 

Новый подъём еретического движения в России наблюдался в конце 15 в. Его центром был 

по-прежнему Новгород. Иосиф Волоцкий называл основателем этого вида Е. некоего «жидовина Схарию» 

, приехавшего в 1471 в Новгород из Литвы, а самих еретиков «жидовомудрствующими» , произвольно 

вменяя им приверженность к иудаизму. Наименование новгородско-московских еретиков конца 15 — 

начала 16 вв. «жидовствующими» , бытовавшее в дореволюционной литературе, отвергнуто советскими 

историками. Основной контингент новгородских еретиков составляли горожане, возглавляемые низшим 

духовенством. Идеологами движения были священники Денис и Алексей. Новгородские еретики отрицали 

церковную иерархию и обряды. В конце 15 — начале 16 вв. еретическое движение распространилось на 

Москву. Здесь около середины 80-х гг. 15 в. сложился кружок во главе с Федором Курицыным. 

Московская Е. носила более светский характер, чем новгородская. Ф. Курицын проводит мысль о свободе 

воли («самовластии души») , достигаемой путём образования, грамотности. Новгородско - московские 

еретики поддерживали великокняжескую власть против феодальной раздробленности, выступали за 

секуляризацию церковных земель. Против еретиков объединились и Нестяжатели, и Иосифляне. Борьбу 

возглавил Иосиф Волоцкий, написавший ряд обличительных сочинений; жестоким гонителем еретиков 

был новгородский архиепископ Геннадий. По соборным приговорам 1490, 1494, 1504 сжигались и 

уничтожались книги еретиков. Репрессии начала 16 в. привели к ослаблению Е. Наибольшего развития Е. 

в России получили в середине 16 в. в Москве, Новгороде, Пскове, Твери, Заволжье, на Северной Двине. 

Подъём движения в середине 16 в. был вызван глубокими сдвигами в социально-экономической и 

политической жизни страны. В обстановке городских восстаний и выступлений крестьян в деревне внутри 

движения наметилось размежевание на течения среди демократических слоев города и 

крестьянско-плебейское течение. Идеологом последнего выступил Феодосий Косой. Для созданного им 

«нового учения» характерны ярко выраженный антитринитаризм и радикализм социальных выводов: 

отрицались не только феодальная церковь с её иерархией, догматами и обрядами, но и вся система 

феодального господства и подчинения. Феодосии Косой выступал против войн и провозглашал равенство 

всех народов. Он отвергал авторитет церкви и выдвигал учение о «разуме духовном» , противостоящем 

«человеческим преданиям» , о «боге живых» и православном «боге мертвых» . Ф. Косой считал 

«спасение» человека делом его собственных рук и отказывал богу в спасительной жертве. Он объявлял 

религию внутренним миром человека. Е. Феодосия Косого была вершиной русской еретической мысли. 

Защиту интересов горожан взял на себя один из наиболее дальновидных представителей дворянства 16 в. 

— Матвей Башкин, также придерживавшийся антитринитарских взглядов, но более умеренный в 

социальных выводах. Анализируя Евангелия, Башкин отверг догмат о троице и признавал Христа простым 

человеком. Вследствие этого Башкин считал иконы подобными идолам и призывал заменить церковное 

покаяние отказом делать дурные дела. 

 



Россия в 1533–1547 годах: регентство Елены Глинской и борьба боярских группировок. 

1533 – 1547 – это период правления Елены Глинской (в качестве регента Ивана IV) и бояр в 

Московском государстве. В эти годы произошел ряд важных исторических событий. После смерти 

Василия III при малолетстве Ивана IV создалась неопределённая ситуация с дальнейшей властью в 

Московском государстве, так как установленный порядок не был прочен. Претендовали на правление 

князья и бояре – противники централизации. Однако властная Елена Глинская не соглашалась со 

второстепенной ролью во дворце и пожертвовала своим дядей и его сторонниками ради укрепления 

собственной власти и опекунства своего сына – Ивана IV. Таким образом, благодаря своей 

целеустремлённости и нежеланию отдавать дела государства в руки опекунского совета Елена Глинская 

добилась для себя максимальных прав при сыне-государе: присутствовала на дипломатических 

церемониях, во всех важнейших документах её имя писалось рядом с именем Ивана IV, причём 

титуловалась она «государыней великой княгиней». Стоит отметить, что в данный период времени 

боярское правительство провело ряд реформ. Одной из них являлась денежная реформа. Она была 

проведена с целью предотвращения фальшивомонетчества в государстве. Так, в 1535 году вместо старых 

серебряных денег, которые имели местную чеканку и разный вес, была введена полновесная монета – 

копейка. Она имела равную силу по всей территории Русского государства и чеканилась только от имени 

великого князя Московского. Таким образом, вследствие данной реформы была создана единая система 

денежного обращения Русского государства, на протяжении последующих веков претерпевавшая 

различные изменения, но в целом сохранявшая единство и устойчивость. Более того, это положительно 

сказалось на экономическом развитии государства, а также имело огромное значение для активизации 

русской внешней торговли, прежде всего с европейскими странами. Еще одной значимой личностью 

данного периода является митрополит Макарий, занимавший свой пост с 1542 года. Он оказал большое 

влияние на воспитание и формирование личности Ивана IV как будущего правителя государством. Можно 

сказать, роль митрополита заключается в нравственном воздействии на Ивана IV во время его малолетства 

и невозможности полного управления государством. Стоит отметить, что все реформы, проведённые 

правителем в будущем, были во многом обусловлены влиянием митрополита Макария. Более того, под его 

воздействием уже подросший Иван IV в конце 1546 г. объявил о своем намерении венчаться на царство. 

Макарий разработал церемониал венчания, возложил на голову царя корону. Вследствие чего, была 

подчёркнута особая роль церкви в государстве и божественный характер церковной власти. Итак, период 

1533-1547 гг. насыщен важными историческими событиями и, соответственно, их последствиями. Были 

осуществлены финансовая и административные реформы. Регент Ивана IV Елена Глинская ограничила 

власть наместников, основала монетный двор и провела унификацию всех норм. Также была привлечено 

население из Литвы посредством предоставления им земель и льгот. В это время были укреплены позиции 

Москвы, однако в период боярского правления политическая обстановка в государстве была 

дестабилизирована, что повлекло за собой ослабление центральной власти. Данный период имеет большое 

влияние для истории России, так как преобразовательская деятельность Елены Глинской и последствия 

боярского правления во многом обусловили проведение реформ в середине XVI века и стали шагом к 

формированию централизованного государства. 

 

Эволюция внутренней политики Ивана IV: от государственных преобразований к 

опричнине. 

Предпосылкой для реформ явился династический кризис, с одной стороны, который мы 

рассмотрели, и расстройство государственных дел, с другой стороны. Реформы. 

Для централизации судебно-административного порядка на территории всего государства в 1497 

г. был составлен Судебник. По нему дворяне были освобождены от подсудности бояр-наместников и по 

всем судебным и административным делам перешли в ведение государства. В 1550 г. в Судебник были 

приняты дополнительные статьи, которые отменяли платные льготы монастырей; ограничивался переход 

крестьян от феодала к феодалу неделей до Юрьева дня и неделей после. До 1581 г. в Судебник было 

добавлено еще 58 статей. 

Военная реформа (1550 г.). В Московском уезде образована «избранная тысяча» (1070 чел.), 

которая стала опорой царя и ядром дворянского ополчения. В 1550 г. создано стрелецкое войско из 3 тысяч 

человек, вооруженных пищалями и бердышами, мечами или саблями. Они были разделены на 6 приказов 

(полков) по 500 человек в каждом. К концу XVI в. в России было 25 тысяч стрельцов. За службу стрелец 

получал землю в личное пользование, а те, кто не имел земли, – денежное пособие (от 4 до 7 рублей) и 

хлебное жалование 

Набирались стрельцы из городского и сельского нетяглового (свободного от налогов) населения. 

В 1556 г. принято «Уложение о службе», регулировавшее службу дворян. Служить могли с 15 

лет, и это право передавалось по наследству. За службу дворяне получали от 150 до 450 десятин земли (1 

десятина составляла 1,09 га). 

Статья 105 Судебника гласила, что «со ста четвертей добрых угодий» (или 150 десятин) бояре и 

дворяне должны были выставлять одного воина с лошадью и вооружением. За службу им платили 

денежное жалование. 



Налоговая реформа (1550). 

Феодалы, которые основывали слободы в городах, лишались податных и судебных льгот. 

Единицей, определявшей доходность земли, с которой брали налоги, стала «соха»1. 

В 1555–1556 гг. была отменена система кормлений (содержание должностных лиц за счет 

местного населения). 

В 1571 г. для увеличения государевой прибыли принят был «Таможенный устав»: «А кто купит 

соль из Московия земли... и таможенникам весу имать у них по две московки с рубля Московскаго, а с 

Немчина имать весу с соли с меха по полу деньге... А у мясников таможенникам имати на рождество 

Христово с лавки по косяку мяса...». 

Реформа административного управления. 

Как уже упоминалось выше, с конца XV – начала XVI вв. создается система приказов – 

отраслевых административных ведомств, которые к середине XVI в. осуществляли одновременно 

судебную и административную власть. Существовали следующие типы приказов: функциональные 

(Богадельный, Пушкарский, Аптекарский и др.), территориальные (Поместный, Межевой, Разбойный и 

др.), дворцовые (приказ Большого дворца, Патриарший приказ и др.), общегосударственные (приказ 

Тайных дел, Посольский и др.). 

Возникает дворянский класс – опора великого князя в укреплении нейтральной и самодержавной 

власти. Формируются восемь статейных дворянских чинов. 

В пограничных городах для управления войсками назначались воеводы, получившие 

судебно-административную власть. 

В связи с проведением политики опричнины (1565–1572 гг.) территория государства разделена 

была на две части – земство и земли опричнины. В земских землях введены земские старосты из 

зажиточных черносошных крестьян и верхушки торговых людей, которые раскладывали по общинам 

налог, повинности и вершили суд. 

Церковная реформа. 

В 1551 г. на Церковном соборе принят документ, так называемый Стоглав (из 100 глав). В его 

постановлениях говорилось: 

– о заведении училищ при церквах и приеме в них светских детей; 

– об учреждении в приходах старост по надзору за духовенством; 

– о защите судебных прав клира; 

– об исправлении церковных книг, о богадельных домах и выкупе пленных, о нищих, просящих 

милостыню и др. 

На этом соборе был оформлен пантеон русских святых, состоящий из двенадцати чудотворцев. 

Собор постановил праздновать по всем церквам митрополита Иону, св. Иоанна епископа Новгородского, 

Александра Невского, Пафнутия Боровского, Зосима и Савватия Соловецких и других. Значение 

Стоглавого собора состоит в том, что он одобрил Судебник и проводимые реформы, принял меры по 

наведению порядка в поведении церковников. 

Но правительство Ивана Грозного не могло успешно вести преобразования, т.к. в нем самом не 

было единодушия и согласия. 

Факты. Летописи отмечают, что в 1552–1553 гг. царь жалуется на бояр, что они передались на 

сторону князя Владимира Андреевича (дяди). 

В 1557–1558 гг. происходят столкновения Грозного с боярством, которое не желало Ливонской 

войны (1558–1583 гг.). А в 1564 г. из армии бежит в Литву князь Андрей Курбский. 

Суть конфликта – в династических притязаниях «княжат», т. е. бояр, на власть. Дело в том, что 

потомки удельных великих князей – «княжата», превратившись в служилых бояр своего сородича – 

московского царя, требовали участия во власти, а царь считал их простыми подданными, которых у него 

«не одно сто», и поэтому Иван Васильевич отрицал их притязания. 

Царь счел необходимым принять экстраординарные меры, которые оформились как опричнина. 

Цель опричнины: субъективно – укрепить самодержавную власть и устранить династические 

притязания на власть; объективно – нанести удар по остаткам феодальной раздробленности и 

способствовать централизации страны. 

Состав опричников был довольно пестрым. В их число входили дворяне, представители 

княжеско-боярской аристократии, иностранцы-наемники. В опричнине был создан государственный 

аппарат с опричной Думой. 

Методы опричнины: 

Разделение земель на «оприч» (кроме) и «земство». 

Систематическое переселение ненадежных людей на окраины государства. 

Конфискация владений и имущества. 

Террор – физическое уничтожение противников. 

Последствия опричнины: 



В 1569–1570 гг. происходит разгром Новгорода и близлежащих городов. «Вечу не быти, 

колоколу не звонити, а нам государством правити», – так выразил суть борьбы с оппозицией еще Василий 

III. 

Опричнина подвергла уничтожению наиболее крупные хозяйственные части России, 

сократилось количество населения. В годы опричного террора погибло около 4 тысяч человек при 

населении 6–8 млн. человек. 

Казни коснулись не только «изменников», но и сторонников опричнины. Разогнана Избранная 

рада. Ликвидировано последнее удельное княжество Старицкое. 

Казнив митрополита Филиппа, царь превратил Русскую православную церковь из союзницы 

власти в ее служанку. 

России ослабела в процессе Ливонской войны (1558–1583 гг.). В 1571 году хан Девлет-Гирей 

вторгся в Россию и сжег Москву. В силу перечисленных причин и событий Иван Васильевич в 1572 г. 

отменил опричнину и под страхом казни запретил даже упоминать это слово. 

 

Царствование Федора Ивановича. Россия в годы Смутного времени. 

После Ивана IV Грозного русским царем в 1584 г. стал его сын, Федор Иванович, последний царь 

из династии Рюриковичей. Его правление стало началом периода в отечественной истории, которое было 

принято обозначать «смутное время». Под «смутным временем» подразумеваются события, 

происходившие в России в период от смерти Ивана IV Грозного (1584 г.) до воцарения на престоле первого 

царя из династии Романовых Михаила Федоровича (1613 г.). 

Преемник Ивана Грозного, Федор Иванович, был слабым и болезненным человеком, не 

способным управлять огромным Российским государством. Осознавая это, перед своей смертью Иван 

Грозный для управления страной назначил совет из пяти бояр, в который входили и представители 

знатных русских родов, и опричный круг. К последним принадлежал Борис Годунов, выдвинувшийся в 

период опричнины. На его сестре был женат Федор Иванович. 

Постепенно влияние Бориса Годунова все более усиливается. Тесно связанный с дворянством, 

Борис Годунов оставался врагом знати, сторонником сильной власти. В1587 г. ему удается ликвидировать 

боярский совет и занять место в свите Федора Ивановича. Тем самым Борис Годунов становится 

фактическим правителем Российского государства. 

В1598 году умирает царь Федор Иванович, не оставив наследника престола. Земский собор 

избрал царем Бориса Годунова, получившего уже и юридическую санкцию своего единоличного 

правления. Сторонник жесткой власти, новый царь продолжил активную политику закрепощения 

крестьянства. К началу его царствования в основном было закончено составление Писцовых книг, которые 

закрепили за помещиками работавших на их землях крестьян. Была продолжена раздача земель служилым 

людям за счет владений, отобранных в казну у монастырей и опальных бояр. 

В 1597 году был издан указ о кабальных холопах, по которому тот, кто прослужил по вольному 

найму более полугода, превращался в кабального холопа и освобождался только после смерти своего 

господина. Тогда же увидел свет указ об установлении так называемых «урочных лет». «Урочные годы» 

— это срок, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных 

крестьян. Сначала этот срок ограничивался пятью годами, затем, по Уложению 1607 года, был введен 

пятнадцатилетний срок сыска. Наконец, по Соборному уложению 1649 г. «урочные годы» отменялись, и 

вводился бессрочный сыск беглых крестьян. 

Россия в период Смутного времени. 

"Смутное время", или "великая разруха Московского государства", как говорили тогда, 

продолжалось около десяти лет. Страна была разорена, в ней не осталось "законного правительства". 

После смерти Ивана Грозного, причиной начала Смуты явился династический кризис, ибо 

умерший в 1584 году Иван Грозный не оставил после себя преемника. Первого сына он убил в приступе 

гнева в 1581 году, второй Федор был слабоумным, третий - Дмитрий был младенцем. Умирая, царь создал 

при сыне Федоре регентский совет, где власть сосредоточил в своих руках Борис Годунов. 

В 1598 году после смерти Федора Земский собор избрал царем Бориса Годунова. Надо отметить, 

что он, будучи крупным государственным деятелем, осторожным и настойчивым политиком, добился 

решения ряда вопросов в интересах России во внешнеполитической области, но голод, разразившийся в 

стране в результате неурожайных 1601-1602 годов, привел к массовой смертности в стране (только в 

Москве умерло 127 тысяч человек). В 1605 году Борис Годунов внезапно умер. Его смерти 

предшествовали восстание холопов в 1603 году, появление Лжедмитрия I в 1604 году и раскол в 

российском обществе в связи с этим. После смерти Годунова последовала польская интервенция и занятие 

Москвы, восстание в Москве против Лжедмитрия, появление второго Лжедмитрия, восстание Болотни-

кова, второе польское нашествие, создание народного ополчения в Нижнем Новгороде под руководством 

земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и освобождение Москвы. 

В этих условиях после освобождения Москвы от поляков по стране были разосланы грамоты о 

созыве Земского собора для выборов нового царя. Собор собрался в январе 1613 г. Это был самый 

представительный собор за всю историю средневековой России, отразивший в то же время соотношение 



сил, сложившихся в ходе освободительной войны. Вокруг будущего царя разгорелась борьба. В конечном 

итоге сошлись на кандидатуре 16-летнего Михаила Романова, родственника первой жены Ивана Грозного. 

Это обстоятельство как бы создавало видимость продолжения прежней династии русских князей. 21 

февраля 1613 г. Земский собор избрал царем России Михаила Романова. С этого времени начинается 

правление в России династии Романовых, которое продолжалось немногим более трехсот лет, до февраля 

1917 г. 

Заканчивается Смутное время избранием в феврале 1613 года на российский престол 16-летнего 

Михаила Федоровича Романова. 

Острые внутренние кризисы и длительные войны были порождены во многом 

незавершенностью процесса государственной централизации, отсутствием необходимых условий для 

нормального развития страны. Сложный комплекс событий этого периода историками был назван 

"смутным' временем". В то же время это был важный этап борьбы за утверждение Российского 

централизованного государства. 

 

Россия в период правления первых царей династии Романовых. 

К первым Романовым историки относят Михаила Фёдоровича и его сына Алексея Михайловича. 

Михаилу Фёдоровичу досталась совершенно разорённая страна. В Новгороде сидели шведы. Поляки 

заняли 20 русских городов. Татары без перерыва грабили южные русские земли. По стране бродили толпы 

нищих, шайки разбойников. В царской казне не было ни рубля. Сил воевать с противниками у Михаила 

Романова не было. Нужно было находить компромиссы. В 1617 г. со Швецией был заключён Столбовский 

мир. Швеция возвращала Новгород, но оставляла за собой побережье Балтийского моря. Поляки были 

также утомлены долгой войной и пошли на перемирие. В 1618 г. на 14,5 лет было заключено Деулинское 

перемирие. Поляки освободили из плена отца царя митрополита Филарета и других бояр, но оставили за 

собой Смоленск - важнейшую русскую крепость на западной границе и другие русские города. Таким 

образом, Россия потеряв значительные территории, отстояла свою независимость. Следующей задачей 

была борьба с преступностью, отрядами казаков атамана Ивана Заруцкого. Которые бродили по стране и 

не признавал Михаила Романова царём. В результате принятых мер. Яицкие казаки выдали И. Заруцкого и 

перебравшуюся к нему Марину Мнишек с цесаревичем московским властям. И. Заруцкий и 3-летний Иван 

- «ворёнок» - были повешены в Москве, а Марина Мнишек отправлена в Коломну, где и умерла. Для 

восстановления нарушенной экономики и пополнения государственной казны: обложили налогом всё 

новые категории населения; правительство пускалось в откровенные финансовые авантюры - резко 

повышало цены на соль, чеканили медную монету вместо серебряной; брали заемы у крупных монастырей 

и не возвращали их в оговоренные сроки; активно осваивали Сибирь - 1/3 всех доходов приносила казне 

продажа за границу сибирской пушнины. Эти и другие меры производимые Романовым позволяли в 

течение 30 лет, вывести страну из глубочайшего политического и экономического кризиса. В правление 

первых Романовых произошли важнейшие события в нашей истории: принятие Судебника 1649 г., 

церковные реформы патриарха Никона 1653 г., воссоединение Украины с Россией 1654 г. Принятие 

«Соборного Уложения» 1649 г.В правление Алексея Михайловича на Земском соборе 1649 г. было 

принято «Соборное Уложение» - новый сборник законов. «Соборное Уложение» состояло из 25 глав и 

содержало около 1000 статей. «Уложение» было впервые отпечатано типографским способом тиражом в 

2000 экземпляров.«Соборное Уложение» 1649 г. завершило долгий процесс складывания крепостного 

права в России, начавшийся в 1497 г. Церковные реформы патриарха Никона.Патриарх Никон был 

выдающейся личностью. Личный друг и советчик Алексея Михайловича, он в 1652 г. был избран 

патриархом. Никон воспринял идеи монаха Филофея о Москве как третьем Риме, стал стремиться к тому, 

чтобы Россия, Русская Православная Церковь стали центром мирового православия. Алексей Михайлович 

поддержал патриарха, так как и у правительства были планы объединения православных церквей Украины 

и Балканских стран с Русской Церковью. В это же время на страну обрушились голод и моровая язва. 

Среди народа поползли слухи о том, что бедствия - кара Божья за отступление от веры предков. Тысячи 

крестьян, посадских людей бежали на Поморский Север, в Заволжье, на Урал и Сибирь. Поддержали 

раскол и представители некоторых знатных боярских фамилий. Были приняты жесткие меря к 

старообрядцам, Протопоп Аввакум и его сторонники были сосланы на Север в г. Пустозёрск. Там в 

земляной тюрьме в зоне вечной мерзлоты они провели 14 лет. Но от своей веры Аввакум не отрёкся, за что 

он и его единомышленники были сожжены на костре. Патриарх Никон также впал в немилость царя. В 

1666 г. на церковном соборе он был смещен с поста патриарха и сослан под Вологду. После смерти 

Алексея Михайловича Никону было разрешено вернуться из ссылки. В 1681 г. он умер под Ярославлем. 

Похоронен патриарх - реформатор под Москвой, в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, 

который построил по тому же плану, что и Храм Гроба Господня в Иерусалиме. С тех пор единая Русская 

Церковь расколота на две - Русскую Православную Церковь и Русскую Православную Старообрядческую 

Церковь. Воссоединение Левобережной Украины с Россией. В 1654 г. произошло знаменательное событие 

русской истории - Россия вернула Левобережную Украину. К началу XVII в. Польша стала одним из 

крупнейших государств в Европе. Крепостное право в Польше сложилось на 100 лет раньше, чем в России 

и было самым суровым в Европе: польские доряне имели право карать смертной казнью своих крестьян. 



Притеснения поляков, униатов привели к тому, что в 20-е гг. Украину стали сотрясать восстания 

украинцев. В ряде мест происходило истребление украинцев поляками, поляков - украинцами. В 1648 г. во 

главе восстания стал гетман запорожского войска Богдан Xмельницкий. Весной 1648 г. войско Б. 

Xмельницкого выступило из Запорожской Сечи. Началась открытая вооружённая борьба запорожцев с 

поляками. В 1649 г. Речь Посполитая признала Б. Xмельницкого гетманом Украины. Весной 1652 г. Б. 

Xмельницкий наголову разбил польское войско, но чтобы окончательно освободиться от Речи Посполитой 

сил не хватало. Украина в середине ХУП в. оказалась между тремя сильными государствами - Речью 

Посполитой, Россией, Османской империей. В то время условий для создания независимого украинского 

государства не было. Б. Хмельницкий и запорожские казаки понимали, что им нужен союзник. Выбор пал 

на православную Россию, но при условии, что она не будет командовать ими. Просьбы о присоединении к 

Москве поступали с Украины еще с 1620- х гг. Но России очень сильным противником. Россия 

преодолевала последствия Смутного времени и открыто выступить на стороне запорожских казаков не 

могла. В 1653 г. прибыли в Москву послы от Хмельницкого с известием, что украинцы обращаются к 

московскому царю с последней просьбой. На этот раз Алексей Михайлович медлить не стал. В 1653 г. 

собрался Земский собор, на котором было решено взять Украину под свою защиту. В 1654 г. в г. 

Переяславле собралась рада. На ней присутствовали гетман, полковники, дворяне, крестьяне. Все 

присутствующие целовали крест на верность московскому государю. Так, в 1654 г. Украина была принята 

в состав Российского государства. Украина была принята на правах самой широкой автономии. Россия 

признавала выборность гетмана, местный суд и другие органы власти. Царское правительство 

подтвердило сословные права украинского дворянства. Украина получила право устанавливать 

дипломатические отношения со всеми странами, кроме тогдашних врагов России - Речи Посполитой и 

Османской империи. Гетман мог иметь свои войска до 60 тыс. чел. Но налоги должны были поступать в 

царскую казну. Вхождение Украины в состав России означало для России войну с Польшей. Она 

продолжалась 14 лет и закончилась в 1667 г. Андрусовским перемирием. Речь Посполитая признала за 

Россией Смоленск, Левобережную Украину и Киев. Правобережная Украина и Белоруссия остались за 

Речью Посполитой. Воссоединение Украины с Россией имело огромное значение для обоих государств: 

освободило народ Украины от национального и религиозного гнёта, спасло от порабощения Польшей и 

Османской империей, способствовало формированию украинской нации; способствовало укреплению 

российской государственности. Удалось вернуть смоленские и черниговские земли. Это давало 

возможность начать борьбу за Балтийское побережье. Кроме того, открывалась перспектива расширения 

связей России с другими славянскими народами и государствами Запада. С XVIв. Россия и Польша вели 

борьбу за гегемонию в восточно-славянском мире. Россия эту борьбу выиграла. Итоги деятельности 

первых Романовых.В 1613 г. после неоднократных попыток русского общества преодолеть Смуту на 

русском престоле воцарились бояре Романовы. Историческая заслуга первых Романовых заключается в 

том, что они смогли подняться над узкоэгостическими интересами до понимания общенациональных 

задач. Благодаря их усилиям, к концу XVIIв. Россия достигла как политической, так и экономической 

стабильности. Первые Романовы смогли укрепиться на престоле и положили начало второй правящей 

династии в России - династии Романовых, которая правила в стране до марта 1917 года. 

 

Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии. 

Сословно-представительная монархия - это такой тип власти, где монарх в руководстве страной 

опирается, прежде всего, на сословно-представительные учреждения. Эти представительные учреждения 

выражают интересы всех свободных сословий общества. Сословно-представительная монархия в России 

стала складываться уже в XV в. в период завершения политического процесса объединения Руси. Тогда 

при государе всея Руси Иване III в системе верховной власти действовала Боярская Дума как постоянный 

совещательный орган. 

В наиболее законченном виде сословно-представительная монархия складывается в России в 

середине XVI в., когда наряду с Боярской Думой в системе государственного управления начинает 

действовать новая политическая структура - Земские Соборы, которые стали велением времени наряду с 

реформами середины XVI в. 

Началась полоса преобразований, получившая название - "реформы 50-х гг." XVI в. 

Исследователи выделяют следующие специфические черты российской 

сословно-представительной монархии XVI - XVIII - XVII вв.: 

Со второй половины XVII в. начался переход к абсолютизму. Абсолютизм - неограниченная 

монархия, при которой вся политическая власть принадлежит одному лицу. 

Установление абсолютизма сопровождалось постепенным отмиранием средневековых 

представительных учреждений, которые в период сословно-представительной монархии действовали 

наряду с царской властью, а также ослаблением роли церкви в управлении государством. Боярская Дума 

на протяжении XVII в. превратилась из законодательно-совещательного органа в совещательный при 

царе. 



К первой четверти XVIII в. относится окончательное утверждение и оформление абсолютизма в 

России. Оно связано с радикальными преобразованиями всей политической системы государства, 

предпринятыми Петром I. 

Губернская реформа 1708- 1710 гг. изменила систему местных органов власти. Было 

ликвидировано местное самоуправление, а во главе всех административно-территориальных единиц были 

поставлены лица, несущие государеву службу и получающие за нее жалование - губернаторы, 

провинциальные комиссары, уездные и волостные воеводы. 

Особенности формирования абсолютной монархии в России. 

К концу XVII в. в России начинает складываться абсолютная монархия, которая возникла не 

сразу после образования централизованного государства и установления самодержавного строя, т.к. 

самодержавие не есть абсолютизм. 

Для абсолютной монархии характерно наличие сильного, разветвлённого профессионального 

бюрократического аппарата, сильной постоянной армии, ликвидации всех сословно-представительных 

органов и учреждений. Эти признаки присущи и российскому абсолютизму. Однако у него были и свои 

существенные особенности: 

- абсолютная монархия в Европе складывались в условиях развития капиталистических 

отношений и отмены старых феодальных институтов (особенно крепостного права), а абсолютизм в 

России совпал с развитием крепостничества; 

- социальной базой западноевропейского абсолютизма был союз дворянства с городами 

(вольными, имперскими), а российский абсолютизм опирался в основном на крепостническое дворянство, 

служивое сословие. 

Установление абсолютной монархии в России сопровождалось широкой экспансией 

государства, его вторжением во все сферы общественной, корпоративной и частной жизни. 

Экспансионистские устремления выразились прежде всего в стремлении к расширению своей территории 

и выходу к морям. 

С 1708 г. Петр начал перестраивать старые органы власти и управления и заменять их новыми. В 

результате к концу первой четверти XVIII в. сложилась следующая система органов власти и управления. 

В 1711 г. был создан новый высший орган исполнительной и судебной власти - Сенат, 

обладавший и значительными законодательными функциями. Он принципиально отличался от своего 

предшественника - Боярской думы. 

В 1708 - 1709 гг. была начата перестройка органов власти и управления на местах. Страна была 

разделена на 8 губерний, различавшихся по территории и количеству населения. 

Особенности абсолютной монархии в России: 

установление крепостничества, вместо развития капитализма и отмены старых феодальных 

институтов (как было в Европе); 

в Европе опорой монарха был союз дворянства и городов, в России - крепостническое 

дворянство и служилое сословие. 

С октября 1721 г. Петру I за победу в Северной войне присваивается титул императора и Россия 

становится империей. 

Абсолютная монархия была свергнута в результате Февральской буржуазно-демократической 

революции 1917 г. 

Оформление крепостной права. 

Причины утверждения крепостного права: 

скудность экономических ресурсов страны, отсутствие у государства денег для оплаты службы 

дворян; 

рост цен на сельскохозяйственную продукцию в Западной Европе вызвало стремление 

российских феодалов увеличить барщинную запашку для увеличения экспорта хлеба, но заставить 

работать крестьян на барщине, можно было только, юридически прикрепив их к земле; 

негативные последствия опричнины и Ливонской войны вызвали массовое бегство крестьян на 

окраины, запустение Центральных, Северо-Западных регионов страны, 

возросло недовольство дворян, и государство, опасаясь потерять поддержку своей социальной 

опоры, проводит крепостническую политику; 

суровый климат и не слишком плодородные земли не располагали к занятию земледелием → 

крестьяне стремились переключиться на более выгодный род занятий → не выгодно государству; 

обширная территория страны и слабая власть на периферии → остановить бегство крестьян 

можно было только юридически прикрепив их к земле. 

обнищание помещиков (дворян) на фоне их численного роста. 

неурожайные годы → массовый голод → эпидемии чумы (70-е гг. XVI в.), 

уменьшение численности тяглового населения. 

Крепостное право – наиболее тяжелая форма зависимости крестьян от феодалов, власть которых 

распространялась на личность, труд и имущество принадлежавших им крестьян. 

Основные этапы закрепощения 



1497 г. – Судебник Ивана III. Время перехода крестьян от одного владельца к другому было 

ограниченно двумя неделями в году до и после Юрьева дня осеннего (26 ноября) при условии уплаты 

компенсации за переход – «пожилого» (первоначально – 50 коп.). 

1550 г. – Судебник Ивана IV – размер «пожилого» несколько увеличен. 

1581 г. – начало введения «заповедных лет» (временный запрет перехода в Юрьев день). 

1592 г. – предполагаемый указ о полном запрете Юрьева дня. Сам указ не сохранился, но 

существуют косвенные свидетельства его существования. 

1597 г. – указ об «урочных летах» (5-ти летний срок сыска беглых крестьян). 

1601-1602 гг. – в связи с голодом в стране были изданы указы Бориса Годунова о восстановлении 

в ряде районов правила Юрьева дня, если помещик не мог обеспечить своих крестьян продовольствием. 

1649 г. – Соборное Уложение – отмена Юрьева дня навсегда и введение бессрочного сыска 

беглых крестьян, что означало окончательное введение крепостного права. 

 

Церковная реформа патриарха Никона. 

1653-1655: Патриарх Никон провел церковные реформы. Было введено крещение тремя 

пальцами, поясные поклоны вместо земных, исправлены по греческим образцам иконы и церковные 

книги. Эти изменения вызвали протест широких слоев населения. Но Никон действовал жестко и без 

дипломатического такта, в результате спровоцировав церковный раскол. 

1666-1667: Проходил Церковный Собор. Он поддержал церковную реформу, углубив раскол в 

Русской православной церкви. 

Усиливающаяся централизация Московского государства требовала централизованной церкви. 

Необходима была ее унификация — введение одинакового текста молитвы, одного и того же типа 

богослужения, одних и тех же форм магических обрядов и манипуляций, составляющих культ. С этой 

целью во время правления Алексея Михайловича патриархом Никоном была проведена реформа, 

оказавшая значительное влияние на дальнейшее развитие православия в России. За основу изменений 

была взята практика богослужений в Византии. 

Помимо изменений в церковных книгах, нововведения касались порядка богослужения: 

- крестное знамение надо было творить тремя пальцами, а не двумя; 

- крестный ход вокруг церкви совершать не по солнцу (с востока на запад, посолонь), а противу 

солнца (с запада на восток); 

- вместо земных поклонов надо делать поясные; 

- крест почитать не только восьми- и шестиконечный, но и четырехконечный; 

- аллилуйю петь три раза, а не два и некоторые другие. 

Реформа была провозглашена на торжественной службе в московском Успенском соборе в так 

называемую Неделю православия 1656 г. (первое воскресенье Великого поста). 

Царь Алексей Михайлович поддержал реформу, а соборы 1655 и 1656 гг. одобрили ее. 

Однако со стороны значительной части бояр и купечества, низшего духовенства и крестьянства 

она вызвала протест. В основе протеста лежали общественные противоречия, принявшие религиозную 

форму. В результате начался раскол церкви. 

Тех, что был не согласен с реформами, называли раскольниками или старообрядцами. Во главе 

раскольников стояли протопоп Аввакум и Иван Неронов. Против раскольников использовались средства 

власти: тюрьмы и ссылки, казни и гонения. Аввакум и его сподвижники были расстрижены и отправлены в 

Пустозерский острог, где были сожжены заживо в 1682 г.; других ловили, пытали, били, обезглавливали и 

жгли. Особенно жестоким противостояние было в Соловецком монастыре, который удерживал осаду со 

стороны царских войск около восьми лет. 

Патриарх Никон попытался утвердить приоритет духовной власти над светской, поставить 

патриаршество выше самодержавия. Он рассчитывал, что царь не сможет обойтись без него, и в 1658 

демонстративно отрекся от патриаршества. Шантаж успеха не имел. Поместный собор 1666 осудил 

Никона и лишил его сана. Собор, признав независимость патриарха в решении духовных вопросов, 

подтвердил необходимость подчинения церкви царской власти. Никон был сослан в 

Белозерско-Ферапонтов монастырь. 

Итоги церковной реформы: 

реформа Никона привела к расколу церкви на господствующую и старообрядческую; к 

превращению церкви в часть государственного аппарата. 

церковная реформа и раскол явились крупным социальным и духовным переворотом, который 

отразил тенденции к централизации, дал толчок развитию общественной мысли. 

Значение его реформы для Русской Церкви и по сей день огромно, так как была проведена 

наиболее тщательная и грандиозная работа по исправлению русских православных богослужебных книг. 

Она же дала мощный толчок развитию просвещения на Руси, необразованность которой сразу стала 

заметной при проведении церковной реформы в жизнь. Благодаря этой же реформе были укреплены и 

некоторые международные связи, которые помогли в дальнейшем появлению в России прогрессивных 

атрибутов европейской цивилизации (особенно во времена Петра I). 
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Даже такое отрицательное последствие никоновской реформы, как раскол, имело, с точки зрения 

археологии, истории, культуры и некоторых других наук, свои «плюсы»: раскольники оставили после себя 

огромное множество памятников старины, а также стали основной составляющей нового, возникшего во 

второй половине XVII века, сословия – купечества. Во времена Петра I раскольники были и дешёвой 

рабочей силой во всех проектах императора. Но нельзя забывать о том, что церковный раскол стал и 

расколом русского общества, разобщил его. Староверы всегда подвергались гонениям. Раскол явился 

национальной трагедией русского народа. 

 

«Бунтарший век». 

Бунташный век – это период времени в истории России, а именно в XVII веке, когда происходили 

различные восстания и войны, повлекшие за собой большие последствия и вошедшие в историю под 

разными названиями. «Соляной бунт», Селянский бунт, крестьянские войны Болотникова и Разина, а 

также восстания 1682 года. 

Причины бунташного века 

 

У любого бунта есть свои предпосылки, причины, которые заставили людей начать восстания 

или бунт. У бунташного века была одна главная причина – правитель Борис Морозов. Он имел большое 

влияние на царя Алексея Михайловича, которого воспитывал с детства. Есть несколько главных причин 

восстаний народа: 

Большие налоги 

Помимо непосильных налогов иногда вводились чрезвычайные налоги 

Все новые категории жителей причислялись к тягловому населению 

Злоупотребление власти и нежелание слушать народ 

Появление посадского тяглового сословия. 

Все это, было причинами народных бунтов. Люди не могли и дальше терпеть злоупотребление 

властью не только царя, но и его приближенных. Рано или поздно народ должен был взорваться это и 

произошло. 

События бунташного века 

На протяжении бунташного века произошло несколько восстаний и бунтов народа. В 1648 году 

начался «Соляной бунт», его причиной было увеличение налога на соль, что было непосильно для людей, 

алчность московской правящей верхушки привела к московскому восстанию. Горожане, крестьяне и 

стрельцы громили дома московской знати и требовали выдачи Морозова. В итоге по указанию народа 

было казнено большинство бояр. Но это было только начало. 

В 1650 году резко подскочили цены на хлеб, из-за того, что он уходил в Швецию, как плата за 

перебежчиков из областей, которые захватила Россия. Ну и наконец, 25 июля 1662 год ознаменовался 

«медным бунтом», в знак неумеренного выпуска медных монет. Появились подделки, медные деньги 

резко обесценились, и народ начал голодать. Медные деньги перестали печатать в 1663г. 

В 1661-1667 годах началось крестьянское восстание под предводительством Степана Разина. 

Восстание было направлено против бояр и приближенных царя. Это было кровопролитное столкновение, в 

результате которого Степан Разин был пойман и казнён. Но это только укрепило желание народа 

сражаться за свои интересы. 

Стрелецкий бунт 1682 года был венцом бунташного века. Его причины точно не выяснены, но 

предположительно это злоупотребление властью стрелецких военачальников. Результатом стрелецкого 

бунта стало фактическое правление Софьи Алексеевны на протяжении 7 лет. 

Итоги бунташного века 

Неправильное управление страной и игнорирование воли и желаний народа. Итогом бунташного 

века стала безрезультатность. Несмотря на все восстания и противостояния, голос селян не был услышан, 

продолжались обложения налогами и игнорирование людей. Злоупотребление властью только 

расширялось и усилилось, все жаждали расширения полномочий, никто не соблюдал закон, который им не 

угоден. 

 

Основные направления внешней политики XV–XVII веков. 

После Смутного времени России пришлось надолго отказаться от активной внешнейполитики. 

Однако по мере восстановления хозяйства и стабилизации положениявнутри страны царское 

правительство начинает решать насущные внешнеполитическиезадачи. Первоочередной из них было 

возвращение Смоленска — важнейшей крепостина западной границе, захваченной во время Смуты Речью 

Посполитой. В 1632 — 1634гг. Россия ведет с ней т.н. Смоленскую войну. Русское войско, однако, 

оказалосьслабым и плохо организованным. Осада Смоленска не дала результатов. Поляновскиймир 1634 

г. оставил за поляками Смоленск и все захваченные во время Смутызападные территории России. 

В конце1640-х гг. в противостояние России и Речи Посполитой вмешалась третья сила: 

наУкраине и в Белоруссии вспыхнуло мощное восстание. Оно было вызвано тяжелымположением, в 

котором находилось местное население. Если украинские ибелорусские феодалы в XVI — XVII вв. в 
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большинстве своем приняли католическуюверу и ополячились, то крестьяне и горожане продолжали 

сохранять верностьправославию, родному языку, национальным обычаям. Помимо 

социальногонеравенства, им приходилось страдать еще и от религиозного и национальногогнета, 

чрезвычайно сильного в Речи Посполитой. Многие пытались бежать навосточную окраину государства, к 

днепровским казакам. Эти казаки, сохранявшиесамоуправление, несли пограничную службу, охраняя Речь 

Посполитую от набеговкрымских татар. Однако польское правительство строго контролировало 

численностьказаков, занося их в специальные списки — реестры. Всех не включенных в реестроно 

рассматривало как беглых, пытаясь вернуть их хозяевам. Между правительствоми казачеством постоянно 

вспыхивали конфликты. В 1648 г. они переросли ввосстание, возглавленное Богданом Хмельницким. 

Восстаниеначалось победами казаков над войсками Речи Посполитой в 1648 г. у Желтых вод иу 

Корсуни. После этого казачье восстание, поддержанное народными массами, перерослов 

освободительную войну. В 1649 г. у Зборова войско Хмельницкого разгромилополяков. После этого был 

заключен Зборовский договор, значительно расширявшийсписки реестровых казаков (с 8 тыс. до 40 тыс.). 

Договор носил компромиссныйхарактер и не смог примирить враждующие стороны. В том же году 

освободительнаявойна охватила помимо Украины еще и Белоруссию. В 1651 г. в сражении 

подВерестечком украинская армия из-за измены крымского хана, союзникаХмельницкого, потерпела 

поражение. Новый Белоцерковский договор, ограничившийчисло реестровых казаков 20 тыс., еще меньше 

удовлетворял восставших.Хмельницкий, хорошо понимавший невозможность справиться с поляками 

своимисилами, неоднократно обращался к России за поддержкой. Однако царскоеправительство считало 

страну не готовой к войне и медлило с решительнымидействиями. Только после того как сначала в 1653 г. 

Земский собор в Москве, азатем в 1654 г. Украинская рада (народное собрание) в Переяславле 

высказалисьза воссоединение Украины и России, началась очередная русско-польская война. 

Первыедействия русских войск были успешными: в 1654 г. они вернули Смоленск изахватили 

значительную часть Белоруссии. Однако не доведя до конца эту войну, в1656 г. Россия начала новую со 

Швецией, пытаясь прорваться к Балтийскому морю.Затяжная битва на два фронта шла с переменным 

успехом. В конце концов Россиядобилась гораздо меньше того, на что рассчитывала. По Кардисскому 

миру соШвецией (1661) Россия вернула все прибалтийские территории, захваченные ею вовремя войны. 

Не удалось добиться полного успеха и в войне с Речью Посполитой:по Андрусовскому перемирию Россия 

возвращала Смоленск, а получала ЛевобережнуюУкраину — все земли на восток от Днепра — и Киев на 

западном днепровскомберегу. Правобережная Украина оставалась во Власти Речи Посполитой. 

Послеэтих войн резко обострились отношения России с Османской империей, овладевшей 

кэтому времени Северным Причерноморьем и пытавшейся распространить свою властьна всю Украину. В 

1677 г. объединенное османо-крымское войско осадило Чигирин —русскую крепость на Украине. В 1678 

г. ее удалось захватить, однако осадаЧигирина ослабила османов и на другие военные действия у них уже 

не хватилосил. В 1681 г. в Бахчисарае подписан договор, по которому османы признавалиправо России на 

ее украинские территории. В 1686 г. Россия заключила"вечный мир" с Речью Посполитой — недавние 

враги стали союзниками вборьбе с экспансией Османской империи. 

Внешняя политика России в XVII в. После смерти Ивана Грозного правительство Годунова 

стремилось к поддержанию мирных отношений с соседями. Неоднократно продлевалось перемирие с 

Речью Посполитой, развивались отношения с Кавказом и Средней Азией. Вместе с тем удалось усилить 

оборону южных границ. Дважды крымский хан Девлет-Гирей собирался в поход на Россию (1591, 1598), 

но выход навстречу крупных русских сил во главе с Годуновым оба раза заставил его отступить. 

Единственной войной, которую вела Россия, была война со Швецией, получившей по перемирию 1583 г. 

побережье Финского залива. Война (1590—1593) закончилась мирным договором (1595), по которому 

России были возвращены Иван-город, Ям, Опорье и Карелла. Активную внешнюю политику Россия 

продолжала про" водить и в XVII в. Внешнеполитический курс России на протяжении XVII в. был нацелен 

на решение трех задач: 1) воссоединение с украинским и белорусским народами; 2) обеспечение выхода к 

Балтийскому и Черному морям и 3) Достижение безопасности южных границ от набегов вассал Османской 

империи — крымского хана. Однако возможности для одновременного решения всех этих задач у России 

XVII в не было. Весной 1632 г. началось безвластие в Речи Посполитой и русское правительство сочло 

ситуацию благоприятной, чтобы начать войну за Смоленск. Поход русской рати к Смоленску начался в 

сложных условиях, когда южные уезды подверглись набегам крымских татар. Осада Смоленска 

затянулась на 8 месяцев. Начались переговоры, завершившиеся в июне 1634 г. заключением Полянского 

мирного договора. Полякам были возвращены все города, которыми овладели русские на начальном этапе 

войны: Невель, Стародуб, Потчеп, Себеж и др. Смоленск тоже оставался в руках поляков. Неудача в 

Смоленской войне лишила страну возможности вести активную политику на юге. В 1637 г. донские казаки 

овладели турецкой крепостью Азовом. Когда к Азову была стянута армия османов, казаки обратились в 

Москву с предложением ввести в крепость правительственный гарнизон, но правительство не решалось на 

подобный шаг. И казаки в 1642 г. оставили Азов, разрушив его укрепления. Важнейшей 

внешнеполитической акцией России в XVII в. явилась борьба за воссоединение с Украиной. Большая часть 

Украины в первой половине XVII в. входила в состав Речи Посполитой. Населенные украинцами и 

белорусами латифундии принадлежали польским магнатам, официальным языком был польский, 



православная церковь подвергалась гонениям. Особую прослойку среди населения Украины составляли 

запорожские казаки. В Запорожье не было официального землевладения, казаки имели свое 

самоуправление — выборного гетмана. Днепропетровские казаки несли: сторожевую службу, отражая 

набеги крымских татар, за что, польское правительство платило им вознаграждение. Новый этап борьбы 

украинского народа за свободу связан с именем Богдана Михайловича Хмельницкого. В конце; 1647 г. в 

низовьях Днепра он организовал небольшой отряд, в начале следующего года явился в Запорожскую Сечь, 

Изгнал оттуда правительственный гарнизон и после избрания гетманом обратился с призывом к 

восставшим. Начало движения сопровождалось рядом побед восставших над войсками Речи Посполитой. 

В мае 1648 г. в двух битвах у урочища Желтые Воды и у Корсуни была наголову разгромлена армия 

гетмана Полоцкого, направленная правительством Польши для подавления восстания. Летом 1648 г. 

восстание переросло в освободительную войну. Одновременно с украинцами в борьбу против Польши 

включились и белорусы. Движение здесь было менее организованным, потому что в Белоруссии 

отсутствовали силы равные тем, которыми располагал Хмельницкий. Понимая, что собственных сил для 

завоевания независимости и длительной борьбы с Речью Посполитой и Крымом недостаточно, 

Хмельницкий несколько раз обращался к русскому правительству с просьбой принять Украину в русское 

подданство. Россия же в то время не была готова к войне, которая могла начаться сразу же после 

объявления о воссоединении Украины с Россией. И все же Россия начала активно действовать. Земский 

собор в Москве 1 октября 1653 г. принял решение о воссоединении Украины с Россией. На Украину было 

отправлено посольство во главе с боярином Б. Бутурлиным. В свою очередь Рада в Переяславле 8 ноября 

1654 г. единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России. Начавшаяся война с Речью 

Посполитой на первом этапе была для России успешной. В 1654 г. русские войска овладели Смоленском и 

33 городами Восточной Белоруссии. Русским войскам оказывало помощь белорусское население. 

Разгромом Речи Посполитой воспользовалась Швеция, стремившаяся стать полновластной хозяйкой 

прибрежных территорий на юге Балтики. Летом 1655 г. шведы вторглись в пределы Польши и овладели 

большей частью ее территории. Успехи Швеции обостряли ее отношения с Россией. В Москве считали, 

что это усложнит борьбу России за выход к Балтийскому морю. В августе 1656 г. начались переговоры с 

Польшей, 24 октября между Россией и Польшей было заключено перемирие. Вслед за этим Россия 

объявила воину Швеции. Военные действия на русско-шведском театре первоначально развивались 

успешно, но Речь Посполитая, получив передышку, сумела собраться с силами и возобновить военные 

действия против России. Одновременно вести войну против Речи Посполитой и Швеции у России 

возможности не было, и она 20 декабря 1658 г. заключила со Швецией перемирие на три года. По 

Кардисскому миру ( июнь1661 г.) Россия вынуждена была возвратить Швеции все прибретения в Ливонии, 

в результате чего Россия осталась отрезанной от морских берегов. Возобновленная же война с Речью 

Посполитой приняла затяжной характер. В 1661 г. стороны начали мирные переговоры, которые 

завершились30 января 1667 г. перемирием, в результате чего России были возвращены Смоленск, а также 

все ее земли к востоку от Днепра. Речь Посполитая признала воссоединение Левобережной Украины с 

Россией, однако Белоруссия оставалась под ее владычеством. Россия приобрела также сроком два года 

Киев. И только по условиям Андрусовского перемирия 1686 г., закрепившего "Вечный мир", Киев 

оставался за Россией. Хотя Андрусовское перемирие, а затем и "Вечный мир" не решили в целом вопроса о 

воссоединении с Россией всей Украины и тем более Белоруссии, тем не менее они ознаменовали крупный 

внешнеполитический успех правительства: воссоединение Левобережной Украины с Россией открывало 

перспективу вхождения в состав России всей Украины и Белоруссии. Окончание войны с Речью 

Посполитой позволило России оказать энергичное сопротивление агрессивной политике Османской 

империи, претендовавшей на Украину. Турция объявила войну России. Война 1677 — 1681 гг. началась 

походом объединенного османо-крымского войска на Правобережную Украину. В сражении у Бужина 

русско-украинская армия разгромила крымско-османские войска. 13 января 1681 г. в Бахчисарае был 

подписан договор, устанавливающий 20-летнее перемирие. Турция признала право России на Киев. Земли 

между Днепром и Бугом объявлялись нейтральными, не подлежащими заселению подданными 

воевавших. В ходе войны была создана третья по счету оборонительная линия, Изюминская, 

протяженностью в 400 верст, прикрывавшая от набегов Украину. Начатое еще в конце XVI в. освоение 

Россией Сибири активно продолжалось и в XVII в. Сибирское ханство, владевшее Западной Сибирью, 

было обширным государством, которое, кроме сибирских татар, входили ханты, манси, уральские 

башкиры и другие народы. Русское правительство поставило задачу их присоединения к России. Оно 

привлекало к решению этой задачи фактических хозяев Среднего Приуралья — солепромышленников 

Строгановых, которые владели огромными землями и имели собственные военные отряды. По 

жалованной грамоте Ивана IV Строгановы начали в Западной Сибири строительство крепостей. В конце 

1581 г. - начале 1582 г. состоявший на у Строгановых казачий атаман Ермак со своим (отрядом 

численностью около 600 человек) двинулся в поход. Ему удалось разбить войска Кучума и захватить его 

столицу Кашлык. В результате этой операции население Сибири согласилось платить дань не Кучуму, а 

Ермаку. В 1584 г. Ермак погиб в бою. Итак, начало присоединению к России Сибири было положено. 

Большие массы русского крестьянства двинулись на просторы Сибири, осваивая ее плодородные земли. В 

80— 90-х гг. XVI в. Западная Сибирь вошла в состав России. В течение XVII в. русские продвинулись от 



Западной Сибири до берегов Тихого океана, Камчатки и Курильских островов. Стремительное движение 

на восток стимулировалось поиском новых земель и полезных ископаемых, прежде всего золота и серебра. 

Исторически так сложилось, что низкая плотность населения и суровые климатические условия не 

благоприятствовали социальному развитию этого региона. Продвижение русских по Сибири 

осуществлялось по двум направлениям. По одному из них, лежавшему вдоль северных морей, мореходы и 

землепроходцы двигались к северо-восточной оконечности материка. В 1648 г. казак Семен Дежнев на 

небольших судах с горсткой людей открыл пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. Другой 

маршрут на восток пролегал вдоль южных границ Сибири. Здесь землепроходцы тоже в короткий срок 

достигли берегов Тихого океана. Василий Поярский в 1645 г. вышел по Амуру в Охотское море, совершил 

плавание вдоль его побережья и в следующем году возвратился в Якутск. На середину XVII в. падает 

поход Ерофея Хабарова в Дау-рию и по Амуру. Местное население Сибири переживало в эти годы разные 

стадии патриархально-родового строя. Наиболее многочисленными этническими группами Сибири были 

якуты и буряты. Оба народа находились на стадии развитых патриархально-родовых отношений и стоял на 

пороге вступления в феодальную формацию. Бассейн яс Амура занимали оседлые народы (дауры, дючеры 

и др.) которым было известно земледелие. По мере продвижения на восток русские землепроходцы 

строили крепости, служившие им опорными пунктами. Так возникли Енисейский острог (1619 г.). 

Красноярский острог (1628 г.) и др. Основной формой эксплуатации местного населения Сибири был сбор 

дани (ясака). Особенно ценились соболиные шкурки. Кроме ясака, воеводы и служилые люди взимали 

поборы и в свою пользу. К концу XVII в. численность русского населения Сибири достигла 150 тыс. 

человек. Земледельческое население Сибири рекрутировалось отчасти из принудительно переселяемых 

правительством крестьян, отчасти в результате народной колонизации, преимущественно из среды беглых 

крестьян и посадских. Крестьяне оседали в районах, пригодных для земледелия, т.е. на юге Сибири. К 

концу столетия сибирское земледелие полностью обеспечивало потребности края в хлебе. Крестьяне 

приносили с собой земледельческую культуру, в частности более современные орудия ремесленного 

производства (долото, стамеска и др.). Контакты русских крестьян с местными способствовали усвоению 

последними более развитых форм производства. Прекратились распри и вооруженная борьба как внутри 

самих этнических групп, так и между отдельными народами. Таковы были основные направления 

внешнеполитической деятельности России, ее успехи и неудачи во взаимоотношениях с сопредельными 

странами в условиях формирования централизованного государства накануне становления абсолютной 

монархии. 

 

Раздел 4. Российская империя в XVIII – начале XX века. 

Государственные преобразования Петра I. 

Реформа государственного управления 1699-1721 гг. Создание Ближней канцелярии (или 

Консилиума министров) в 1699 г. Было преобразовано в 1711 г. в Правительствующий Сенат. Создание 12 

коллегий, имеющих определенную сферу деятельности и полномочия. Система государственного 

управления стала более совершенной. Деятельность большинства государственных органов стала 

регламентированной, коллегии имели четко очерченную область деятельности. Были созданы 

контролирующие органы. 

Областная (губернская) реформа 1708-1715 гг. и 1719-1720 гг. На первом этапе реформы Петр 1 

поделил Россию на 8 губерний: Московскую, Киевскую, Казанскую, Ингермандландскую (впоследствии 

Санкт-Петербургскую), Архангелогородскую, Смоленскую, Азовскую, Сибирскую. Они управлялись 

губернаторами, ведавшими войсками, расположенными на территории губернии, а также обладавшими 

всей полнотой административной и судебной власти. На втором этапе реформы губернии были поделены 

на 50 провинций, управляемых воеводами, а те делились на дистрикты, руководимые земскими 

комиссарами. Губернаторы были лишены административной власти и решали судебные и военные 

вопросы. Произошла централизация власти. Органы местного самоуправления почти полностью потеряли 

влияние. 

Судебная реформа 1697 г., 1719 г., 1722 г. Петром 1 были образованы новые судебные органы: 

Сенат, Юстиц-коллегия, гофгерихты, нижние суды. Судебные функции также исполняли все коллеги, 

кроме Иностранной. Судьи были отделены от администрации. Был отменен суд целовальников (аналог 

суда присяжных), утрачен принцип неприкосновенности неосужденной личности. Большое количество 

судебных органов и лиц, осуществлявших судебную деятельность (сам император, губернаторы, воеводы 

и др.) вносили в судопроизводство сумбур и неразбериху, введение возможности "выбивания" показаний 

под пытками создали почву для злоупотреблений и необъективности. Вместе с тем, была установлена 

состязательность процесса и необходимость того, чтобы приговор основывался на конкретных статьях 

закона, соответствующих разбираемому случаю. 

Военные реформы с 1699 г. Введение рекрутской повинности, создание военно-морского флота, 

учреждение Военной коллегии, ведавшей всеми военными делами. Введение с помощью "Табели о 

рангах" воинских званий, единых для всей России. Создание военно-промышленных предприятий, а также 

военных учебных заведений. Введение армейской дисциплины и воинских уставов. 



Своими реформами Петр 1 создал грозную регулярную армию, насчитывавшую к 1725 г. до 212 

тыс. человек и сильный военно-морской флот. В армии были созданы подразделения: полки, бригады и 

дивизии, на флоте – эскадры. Было одержано множество воинских побед. Эти реформы (хотя и 

неоднозначно оцениваемые разными историками) создали плацдарм для дальнейших успехов русского 

оружия. 

Церковная реформа 1700-1701г.; 1721 г. После смерти патриарха Адриана в 1700 г. был 

фактически ликвидирован институт патриаршества. В 1701 г. было реформировано управление 

церковно-монастырскими землями. Петр 1 восстановил Монастырский приказ, контролировавший 

церковные доходы и суд над монастырскими крестьянами. В 1721 году принят Духовный регламент, 

фактически лишивший церковь самостоятельности. На смену патриаршеству создан Святейший Синод, 

члены которого подчинялись Петру 1, которым и назначались. Церковное имущество часто отнималось и 

тратилось на нужды императора. Церковные реформы Петра 1 привели к почти полному подчинению 

духовенства светской власти. Помимо устранения патриаршества многие епископы и простые 

священнослужители подверглись гонениям. Церковь уже не могла проводить самостоятельную духовную 

политику и отчасти потеряла авторитет в обществе. 

Финансовые реформы Почти все царствование Петра 1 Введение множества новых (в том числе 

косвенных) налогов, монополизация продажи дегтя, алкоголя, соли и других товаров. Порча (уменьшение 

веса) монеты . Копейка стано Областная реформа В 1708—1715 годах была проведена областная реформа 

с целью укрепления вертикали власти на местах и лучшего обеспечения армии снабжением и рекрутами. В 

1708 году страна была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами, наделёнными всей полнотой 

судебной и административной власти: Московскую, Ингермандландскую (впоследствии 

Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смоленскую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и 

Сибирскую. Московская губерния давала более трети поступлений в казну, за ней шла Казанская 

губерния. Губернаторы также ведали расположенными на территории губернии войсками. В 1710 году 

появились новые административные единицы — доли, объединявшие 5536 дворов. Первая областная 

реформа не решила поставленных задач, а лишь значительно увеличила число государственных служащих 

и затраты на их содержание. В 1719—1720 годах была проведена вторая областная реформа, 

ликвидировавшая доли. Губернии стали делиться на 50 провинций во главе с воеводами, а провинции на 

дистрикты во главе с земскими комиссарами, назначаемыми Камер-коллегией. В ведении губернатора 

остались только военные и судебные дела. 

Судебная реформа При Петре радикальным изменениям подверглась судебная система. Функции 

верховного суда получили Сенат и Юстиц-коллегия. Ниже их находились: провинциях — хофгерихты или 

надворные апелляционные суды в крупных городах, и провинциальные коллегиальные нижние суды. 

Провинциальные суды вели гражданские и уголовные дела всех категорий крестьян кроме монастырских, 

а также горожан, не включенных в посад. Судебные дела горожан, включенных в посад, с 1721 года вел 

магистрат. В остальных случаях действовал так называемый единоличный суд (дела единолично решал 

земской или городовой судья). Однако в 1722 г. нижние суды были заменены провинциальными судами, 

возглавляемыми воеводой 

Церковная реформа Одним из преобразований Петра I была осуществлённая им реформа 

церковного управления, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной юрисдикции 

и подчинение российской церковной иерархии Императору. В 1700 году, после смерти патриарха 

Адриана, Пётр I вместо созыва собора для выборов нового патриарха временно поставил во главе 

духовенства митрополита Рязанского Стефана Яворского, получившего новый титул Блюстителя 

патриаршего престола или «Экзарха» Для управления имуществом патриаршего и архиерейских домов, а 

также монастырей, в том числе и принадлежащими им крестьянами (примерно 795 тыс.) был восстановлен 

Монастырский приказ во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным, который вновь стал ведать судом над 

монастырскими крестьянами и контролировать доходы от церковно-монастырских землевладений. В 1701 

году вышла серия указов для реформирования управления церковно-монастырскими владениями и 

устройства монашеского быта; наиболее важными были указы 24 и 31 января 1701 г. 

В 1721 году Пётр утвердил Духовный регламент, составление которого было поручено 

псковскому епископу, приближённому царя малороссу Феофану Прокоповичу. В результате произошла 

коренная реформа церкви, ликвидировавшая автономию духовенства и полностью подчинившая его 

государству. В России было упразднено патриаршество и учреждена Духовная коллегия, вскоре 

переименованная в Святейший Синод, который был признан восточными патриархами равночестным 

патриарху. Все члены Синода назначались Императором и приносили ему верноподданническую присягу 

при вступлении в должность. Военное время стимулировало изъятие ценностей из монастырских 

хранилищ. Пётр не пошёл на полную секуляризацию церковно-монастырских владений, которая была 

осуществлена значительно позже, в начале царствования 

Реформы армии и флота Реформа армии: в частности, введение полков нового строя, 

реформированных по иностранному образцу, — была начата задолго до Петра I, еще при Алексее I. 

Однако боеспособность этой армии была низкой[6] Реформирование армии и создание флота стали 

необходимыми условиями победы в Северной войне 1700—1721 годов. 



 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Дворцовый переворот — это захват политической власти в России XVIII столетия, причиной 

которого являлось отсутствие чётких правил наследования престола, сопровождающийся борьбой 

придворных группировок и совершающийся, как правило, при содействии гвардейских полков. 

Эпоху дворцовых переворотов с 1725 до 1762 годы. 

Причины дворцовых переворотов в России 

Виновником нестабильности верховной власти в XVIII веке в России оказался именно Пётр I, 

который в 1722 году издал «Указ о престолонаследии». 

Этот нормативный правовой акт стал причиной дворцовых переворотов в России. 

Таким образом, круг возможных претендентов на престол расширялся. 

После смерти Петра I Россия вступила в длительную полосу дворцовых переворотов. 

Уже накануне смерти Петра I, 25—26 января 1725 года, среди высших чинов империи возник 

раскол. Одна группировка (Апраксин, Голицын, Репнин, Долгорукий, Мусин-Пушкин и Головкин) 

выступила за возведение на престол внука Петра I — царевича Петра Алексеевича и установление системы 

регентства — правления жены Петра I Екатерины Алексеевны вместе с Сенатом. 

Другая группировка (князь А. Д. Меншиков, Ягужинский, Бутурлин, П. А. Толстой) отстаивала 

кандидатуру Екатерины как самодержавной государыни. Спор зашел далеко, однако напористость, опора 

в критический момент на гвардейские полки обеспечили возведение на престол после кончины Петра 

Великого 28 января 1725 года Екатерины Алексеевны. 

Переворот в пользу Екатерины Алексеевны 

После смерти императора дипломат и сподвижник Петра I Андрей Иванович Остерман вступил в 

союз с самым влиятельным лицом петровской эпохи — А. Д. Меншиковым с целью возведения на престол 

императрицы Екатерины. Хотя, имелись и другие претенденты, в частности, сын царевича Алексея — 

Пётр (будущий Пётр II). 

В результате переворота, устроенного Меншиковым при поддержке гвардии, у власти оказалась 

именно Екатерина I. 

Неспособность Екатерины к управлению была компенсирована созданием в феврале 1726 года 

высшего правительственного учреждения — Верховного тайного совета, укомплектованного новой 

знатью, ближайшими соратниками Петра. Меньшиков быстро подмял под себя Верховный тайный совет и, 

пользуясь безграничным доверием больной Екатерины, стал фактически правителем страны. 

Политические перестановки в эпоху Петра Второго 

После смерти Екатерины I в 1727 году снова возник вопрос о власти. Объявлен императором сын 

Алексея — Пётр II (согласно завещанию Екатерины I). В июле 1727 года (то есть спустя полтора месяца 

после смерти Екатерины) Указом Верховного Тайного Совета был изъят «Устав о наследии престола». 

Анна Петровна и руководимая ею «гольштейнская» группировка, сделали неудачную попытку 

заговора против Меншикова-Остермана, а, в конечном счёте, против воцарения малолетнего Петра. 

Замышленный переворот не удался. Остерман так и не сумел оказать должного влияния на 

мальчика-самодержца. 

Разумеется, личное, неформальное общение с государем дало Остерману поистине безграничные 

возможности — так исподволь готовилось свержение Меншикова.Однако в 1730 году Пётр II умирает. 

 

Эволюция внутренней политики Екатерины II: от просвещенного абсолютизма к 

реакционному курсу. 

Екатерина II доказывала закономерность и необходимость самодержавия в России. Задача 

монарха заключалась в издании наилучших законов, а правительства и других органов управления - в 

исполнении его воли. Все подданные и сам монарх обязаны следовать этим законам, что и отличает 

просвещенную монархию от деспотии. 

В результате дворцового переворота в июне 1762 года Петр III был свергнут с престола своей 

женой Екатериной II. В основу политики Екатерины II легли идеи европейских философов-просветителей 

М.Ф. Вольтера, III.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро. Они утверждали, что можно достичь 

гармонического общества через деятельность просвещенных монархов, которые помогут делу 

просвещения народа и установят справедливые законы. 

Политика Екатерины II получила название «просвещенного абсолютизма». 

Самым крупным мероприятием Екатерины II был созыв Уложенной комиссии в 1767 г. в 

качестве руководящего документа комиссии императрица подготовила «Наказ», в котором теоретически 

обосновала политику «просвещенного абсолютизма». Комиссия была созвана с целью составить новый 

свод законов. В ходе обсуждения наказов с мест выявились противоречия: каждое сословие требовало 

привилегий в свою пользу, невозможно было отменить крепостное право. В 1768 г. под предлогом начала 

войны с Турцией комиссия была распущена. Выработать новое уложение не удалось. 

Екатериной II был проведен курс реформ в социально-политической и экономической жизни 

России. Стремясь укрепить государственную власть, Екатерина II наладила работу Сената (1763 г.), 



разделив его на 6 департаментов, имеющих конкретные обязанности и полномочия; ликвидировала 

автономию прав Украины; подчинила церковь государству, проведя секуляризацию церковных земель 

(1763 - 1764 гг.). В 1775 г. была осуществлена реформа местного управления, в результате которой Россия 

была разделена на 50 губерний, на местах вводились сословные суды и четкое разделение власти по 

функциям (административная, судебная, финансовая). Эта реформа укрепила местную власть. 

Экономические преобразования Екатерины II имели целью способствовать развитию 

отечественной промышленности и торговли. В 1765 г. было создано Вольное экономическое общество 

дворян и купцов. В 1776, 1782 и 1796 гг. были введены таможенные тарифы, сохранявшие высокие 

пошлины на иностранные товары. В 1775 г. были изданы Манифест о свободе открытия предприятий и 

Жалованная 1рамога городам, подтвердившая привилегии купечества и вводившая городское 

самоуправление. Екатерина II ввела новую форму торговли - магазины и бумажные деньги. В годы ее 

правления возросло число мануфактур (при Петре I было 200 мануфактур, при Екатерине II - 2000). 

Сословная политика Екатерины II была направлена на укрепление дворянства. Указ 1765 г. 

разрешал помещикам ссылать своих крестьян без суда в Сибирь на каторгу, а Указ 1767 г. запрещал 

крестьянам жаловаться императрице на своих владельцев. 

Усиливается крепостное право. В 1775 г. дворянство получает Жалованную грамоту, 

подтверждающую сословные привилегии дворянства. Дворянству присваивается звание «благородного». 

Таким образом, реформы Екатерины II сохранили и укрепили абсолютную монархию и 

крепостничество в России. 

Итоги «Просвещенного абсолютизма» 

Укрепилось и модернизировалось самодержавие. 

Оживилась общественная жизнь, появились зачатки гражданского общества 

Усилилось крепостничество, но впервые был поставлен вопрос о смягчении или даже отмене 

крепостного права. 

4.Зародились понятия чести, свободы и прав личности. И хотя они не выходят за рамки духовной 

элиты русского общества, но со временем, осознав их значение, русская дворянская интеллигенция начнет 

бороться за предоставление свободы для всего народа. 

Политика экономического либерализма правительства будет способствовать развитию 

капиталистического уклада, что ускорит разложение крепостнических отношений 

Некоторые негативные последствия политики просвещенного абсолютизма, неспособность 

реализовать декларируемые либеральные принципы приводят часть общества к разочарованию в 

реформистской политике верхов и зарождению радикальных революционных идей. 

 

Россия в XIX веке: промышленный переворот, аграрный и политические вопросы. 

Промышленный переворот, т. е. процесс перехода от мануфактурного, основанного на ручном 

труде производства к производству фабричному, связанному с широким применением машин, начался в 

России в 30—40-е гг. и завершился (в передовых отраслях) к 80-м гг. XIX в. Выделяют два крупных этапа: 

дореформенный (1830—1850-е гг.) и пореформенный (1860—1880-е гг.). 

Первый этаппромышленного переворота. Переход от мануфактуры к фабрике начался в тех 

отраслях промышленности, где наиболее широко применялся наемный труд. Пионерской в этом 

отношении стала хлопчатобумажная промышленность (бумагопрядение, ситцепечатание). Машины 

внедрялись также в суконной, писчебумажной пррмышленнос-ти, в сахароварении. Возникли первые 

машиностроительные предприятия (Петербург, Москва, Нижний Новгород и др.). 

Важной стороной промышленного переворота в эти годы стало развитие транспорта, прежде 

всего пароходного и железнодорожного. Первая железная дорога, связавшая Петербург с Царским Селом, 

была построена в 1837 г. В 1851 г. вступила в строй железная дорога Петербург — Москва. 

Первый этап промышленного переворота в России имел свои особенности: 

— начался позднее, чем в экономически развитых европейских странах (в Англии, например, 

первые фабрики появились в 60-е гг. XVIII в., во Франции — в начале XIX в.); 

— начался в условиях господства крепостнической экономики, что самым негативным образом 

сказалось на его темпах и географии (неравномерность размещения промышленных предприятий по 

территории страны); 

— сдерживался относительной замедленностью формирования крупных предпринимательских 

капиталов (многие промышленники были выходцами из крепостного крестьянства, не имели юридических 

прав на владение фабриками, оставались в зависимости от помещиков, значительную часть доходов 

отдавали в виде оброка и высокой заработной^ платы, часть которой являлась тем же оброком, который 

крестьяне-отходники отдавали своим владельцам); 

— не стал в дореформенной России причиной быстрого роста новых классов — промышленной 

буржуазии и промышленного пролетариата. Причины состояли в сохранении крепостнической системы 

хозяйства. Факторы, сдерживавшие рост буржуазии, отмечены выше. Что касается фабрично-заводских 

рабочих, то ими были главным образом крепостные крестьяне-отходники. Отсюда сезонность, 

непостоянство состава, низкий уровень квалификации и др.; 



— происходил при непосредственном (государственные заказы, вложение казенных капиталов) 

и опосредованном (протекционистские тарифы) участии государства. 

Второй этаппромышленного переворота. Показателем завершения технического обновления 

промышленности считается момент, когда более половины всей промышленной продукции выпускается 

предприятиями, оборудованными машинами и паровыми двигателями, приводящими эти машины в 

действие. В России этот момент наступил на рубеже 70— 80-х гг. XIX в. К хлопчато- и писчебумажной, 

свеклосахарной промышленности добавились текстильная, суконная, шерстяная, 

металлообрабатывающая, горнозаводская, машиностроительная промышленность. Фабричное 

производство к этому времени уже преобладало над мануфактурным и кустарным. 

К особенностям и характерным чертам второго этапа промышленного переворота относят то, что 

он: 

— происходил в новых условиях, после отмены крепостного права, крестьянской реформы 1861 

г., снявшей многие преграды на пути развития капитализма в стране; 

— сопровождался возникновением новых отраслей промышленности — нефтехимической, 

химической, машиностроительной и др.; 

— привел к появлению промышленных районов, свободных от крепостнических традиций, 

бурно развивавшихся на новых технических и социально-экономических основаниях (Донбасс, 

Криворожье, Баку), и временному упадку районов, где ранее преобладала крепостническая 

промышленность (Урал); 

— сопровождался быстрым развитием транспорта, прежде всего железнодорожного 

(«железнодорожная горячка» начала 70-х гг., общий рост протяженности железных дорог в 1861—1891 гг. 

почти в 19 раз, грузооборота — в 25 раз); 

— имел важные социальные последствия. Новым явлением было формирование промышленной 

буржуазии и промышленного пролетариата. Реформа сняла многие преграды, мешавшие количественному 

росту и социальному самоопределению буржуазии. Она пополнялась выходцами из дворянства, 

купечества, крестьянства, чиновничества. Экономическое могущество буржуазии неуклонно росло, а ее 

политическое влияние оставалось недопустимо малым. Высокими темпами шло формирование рабочего 

класса (менее 10% населения к началу XX в.). Его ядро составляли рабочие, занятые на промышленных 

предприятиях, горных работах, железных дорогах. Положение рабочего класса было тяжелым: длинный 

рабочий день, плохие бытовые условия, низкая зарплата, сочетавшаяся с изощренной системой штрафов, 

бесправие, отсутствие трудового законодательства и медицинского страхования. В 80— 90-е гг. 

произошли первые крупные выступления рабочих (Морозовская стачка 1885 г.) с требованием улучшить 

условия их труда и быта; 

— чрезвычайно значительным оставалось участие государства в развитии промышленности 

(казенные заказы, закладка государственных предприятий, государственные субсидии и кредиты и др.). 

 

Правления Александра I и Николая I. 

Правление Александра I . 12 марта 1801 г. в результате дворцового переворота на российский 

престол вступил Александр I (1801 – 1825 гг.). Он выступил инициатором преобразований в сфере 

государственного устройства и социальных отношений. Характерной чертой правления Александра I 

становится борьба двух течений – либерального и консервативно-охранительного и лавирование 

императора между ними. Поэтому историки выделяют в царствование Александра I два периода: 1801 – 

1812 гг.– период подготовки реформ и стремление провести масштабные преобразования либеральной 

направленности. 1814 – 1825 гг. – во внутренней и внешней политике стали преобладать консервативные 

тенденции. Реформы в области государственного управления начались уже с начала правления 

Александра I с участием в них первоначально Негласного комитета (1801 – 1803), неофициального органа 

при императоре, в который вошли его друзья П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей, 

А.А. Чарторыйский. Планы комитета были обширны: от полной реорганизации государственного 

управления, постепенной отмены крепостного право до введения Конституции в России. В 1802 г. 

устаревшие коллегии заменены министерствами. Учреждены 8 первых министерств: внутренних дел, 

иностранных дел, военно-сухопутных сил, военно-морских сил, финансов, коммерции, народного 

просвещения, юстиции, а также Государственное казначейство на правах министерства. Эта мера 

завершила процесс разграничения функций органов государственного управления и привела к 

утверждению системы отраслевого управления, смене коллегиальности на единоначалие, к прямой 

ответственности министров перед императором, усилению централизации и укреплению самодержавия; 

министры и главноуправляющие на правах министров образовали Комитет министров, статус которого 

как совещательного органа при императоре был определен только в 1812 г; В 1802 г. реформе подвергся 

Сенат, ставший высшим судебным и контролирующим органом в системе государственного управления. 

Его участие в законотворческой деятельности выразилось в получении права делать «представления» 

императору по поводу устаревших законов. В 1810 г. создан Государственный совет – высший 

законосовещательный орган. 12 декабря 1801 г. издан указ, предоставивший право владеть землей купцам 

и мещанам, которые могли теперь покупать ненаселенные земли, что разрушало монополию дворянства на 



владение землей. Период царствования Александра I с 1816 по 1825 г. в отечественной исторической науке 

получил название аракчеевщина – по имени ее проводника – А.А. Аракчеева. Наступил закат реформ и 

начала осуществляться политика, нацеленная на упрочение абсолютизма и крепостнического строя. Она 

выражалась в дальнейшей централизации и мелочной регламентации государственного управления, в 

полицейско-репрессивных мерах, направленных на уничтожение свободомыслия, в «чистке» 

университетов, в насаждении палочной дисциплины в армии. Окончательно были похоронены планы 

принять Конституцию и отменить крепостное право. 

Правление Николая I. «Апогей самодержавия» – время правления Николая I (А.Е. Пресняков). 

Характерная особенность николаевского стиля правления – стремление решить все проблемы путем 

политической централизации и жесткой регламентации общественной жизни. Для достижения четкого 

исполнения высочайших указаний были милитаризированы многие звенья государственного аппарата: на 

важнейшие административные должности назначались генералы, военизировались отдельные ведомства, 

во главе многих губерний были поставлены военные губернаторы. В царствование Николая I была 

проведена кодификация российского законодательства. Эта работа доверена возвращенному из ссылки 

М.М. Сперанскому. В ходе реформы государственной деревни (1837 – 1841 гг.) была создана сложная 

система управления государственными крестьянами. Цель реформы – поднять благосостояние крестьян, 

сделать их исправными налогоплательщиками и подать пример помещикам в деле улучшения их 

управления собственными деревнями: – увеличены до определенной нормы наделы малоземельных 

селений; – организовано переселение части государственных крестьян на свободные земли; – внедрялись 

агротехнические усовершенствования; – регулировалась оброчная система в соответствии с местными 

условиями; – учреждены вспомогательные ссуды для мелкого кредита крестьянам; – расширена сеть 

запасных магазинов на случай неурожаев; – строились школы, лечебные и ветеринарные пункты; – в 

создаваемых волостях и сельских обществах введено местное самоуправление. В основу просвещения 

закладывался принцип охранительной идеологии, сформулированный С.С. Уваровым в виде т. н. «теории 

официальной народности», которая основывалась на триаде – «Православие, самодержавие, народность». 

 

Общественно-политическое движение XIX – начала XX века. 

Общественное движение конца 19 века продолжает тенденции прошлого., в 50-х гг. наиболее 

влиятельным было народническое движение. Родонач. идеологии были А.И.Герцен и Н.Г.Чернышевский 

(теория крестьянского социализма).Народ. начало дали славянофилы. Основные подходы: -осознание 

факта отсталости России -попытка преодоления -поиск теоретического обоснования преодоления Тезисы: 

-развиваться минуя капитализм -основа теории - наличие сельской общины -предстоящую революцию 

читали социалистической Народники считали, что Р.не обязательно проходить все фазы разв. европейских 

стран. Этапы развития народничества: 1)70-е гг.-революционное народничество. Считали что капитализм 

насаждается «сверху» и не имеет социальных корней в России. Будущее-общинный социализм. Крестьяне 

к этому готовы. Преобразования путем революции. 2)80-90-е гг.-либеральное народничество.Разделяли 

народнеч. теорию, но отрицали насильственные методы преобразований. Ставили акцент на 

культурно-просветительской деятельности (ж. «Русское богатство»).Настаивали на неприемлемости 

капитализма ( Михайловский, Даниельсон, Воронцов) Эсеры Во второй половине 1890-х небольшие 

народническо-социалистические группы и кружки существовали в Петербурге, Пензе, Полтаве, 

Воронеже, Харькове, Одессе. Часть их объединилась в 1900 в Южную партию 

социалистов-революционеров, другая в 1901 — в «Союз эсеров». В конце 1901 «Южная партия эсеров» и 

«Союз эсеров» соединились, и в январе 1902 газета «Революционная Россия» объявила о создании партии. 

эсеры до т1917г. -одна из ведущих партий. Первый учредительный съезд состоялся в декабре 

1905-1906г.Лидер - Виктор Михайлович Чернов. 

Программа: -установление демократической республики -федеративное устройство -право 

наций на самоопределение -всеобщее избирательное право -буржуазные свободы -замена армии народной 

милицией -отмена налогов на труд, прогрессивный налог на доходы предпринимат. 

Аграрный вопрос: -изъятие земель из ч/с и ее социализация -распределение земли по трудовой 

норме -сохранение поземельной общины -доп. в будущем кооперация крестьян 

Боевая организациянас. 15-20 рев ,25-30 боевиков.Рук-Евно Азеф,Б.Савенков.Убит мин.обр 

Боголепов в 1901г и в 1904 Плеве . Марксистское направление.Складывается со 2-й половины 80-х гг. Оно 

известно в рамках 2-х течений «Легальный марксизм»  

Философы: Струве П.Б., Франк С.Л., Бердяев Н.А., Булгаков С.Н. Экономисты: Даниельсон, 

Туган-Барановский -капитализм- закономерная стадия в развитии - совершенствовать общество путём 

демократических реформ. -противостояние революционному марксизму -отражает марксизм в 

буржуазной литературе -не разделяет выводов Маркса о необходимости ликвидации эксплуататорского 

строя революционным путем. Из учения Маркса легальный марксизм взял за основу положение об 

экономической прогрессивности капитализма относительно феодализма и тезис о закономерной смене 

феодализма капитализмом. В ходе дискуссий выделяются 2 работы с критикой нар. -«Критические 

заметки к вопросу об эк.развитии Р.» П.Б.Струве -«Материалы к хар.нашего хоз.развития» с уч. Ленина 

«Революционный марксизм» в нем форм.лидеры марксизма, возникают первые кружки, попытки 



соединить марксизм и революц.движение. начинают пропаганду за выступление рабочего 

класса. Пропагандистом был Георгий Плеханов. Освобождение пролетариата Плеханов считал 

возможным только с использованием революционных форм политической борьбы на базе 

социал-демократической программы. По этой программе революция должна быть буржуазной, поскольку 

своими силами, без помощи буржуазии, пролетариат не сможет произвести преобразования в обществе. 

Поэтому пролетариат должен просто получить максимальные выгоды от этой революции, не претендуя на 

всю власть в новом государстве. Благодаря усилиям Плеханова марксизм возобладал в 

социал-демократическом движении России, и в начале XX века в нем заметную роль стали играть 

радикальные элементы, объединившиеся вокруг Владимира Ленина. РАДИКАЛЫ-ЛЕНИНЦЫ главные 

усилия направили на создание социал- демократической «партии нового типа», состоящей из 

профессиональных революционеров, которые возглавят и организуют борьбу рабочих масс. Ульянов В.И. 

(1870-1924) История РСДРП Первые социал-демократические кружки появились в Российской империи в 

1880-х годах. В 1883 году Г. Плеханов основал первую российскую марксистскую организацию — группу 

«Освобождение труда» . В конце 1894 — начале 1895 по инициативе Плеханова был создан «Союз русских 

с.-д. за границей». В 1895 году из Петербургской социал-демократической группы возник «Союз Борьбы 

за освобождение Рабочего Класса», в чём была большая заслуга В. И. Ленина. В 1887 году в Киеве 

состоялось совещание между киевской социал-демократической группой «Рабочее дело» и 

социал-демократами Петербурга и Москвы. В том же 1887 году еврейские социал-демократические 

группы Северо-Западного и Привисленского краёв объединились во «Всеобщий Еврейский Рабочий Союз 

в Литве, Польше и России», или «Бунд». 1 марта 1898-1 съезд РСДРП.был принят манифест, написанный 

Струве. Июль 1903-2съезд в Брюсселе, принята программа и устав. Раскол на Большевики (курс на 

формир.радикальной партии нового типа из 2-х частей: -печатный рев.орган и местные рев.организации) 

Меньшевики (последовали европейской линии марксизма) Либеральное движение Интеллектуальный 

либерализм и его задачи: -отыскать исторические обоснования либерализма в России -разработка теорий 

развития России .(почвенники, самобытность) Среди первых теоретиков 

самобытного либ.Б.Н.Чичерин,К.Д.Кавелин,Градовский А.Д.Считали.что внедрение либ-задача власти 

2)Земский либерализм Течение умеренное в полит.смысле. Запросы сводятся к развитию местного 

самоуправления и общегос.народного представительства(совещ.орган).Стремились использовать 

исторический опыт Земского представительства Новый либерализм « Союз земцев 

конституционалистов»-левые земские либ.в союзе с интеллигенцией. Хотели создать более радикальное 

направление.1902г.-обр.журнал «Освобождение» Струве 1903-1904гг. «Союз освобождения», «Союз 

конс-в» 1905г.-«Союз союзов»-объед профсоюзов В октябре 1905г возникают 2 партии: Кадеты:главная 

либер.партия - Конституц.- демократич.партия, оформилась наIсъезде в Москве12-18 октября 

1905.«Партия народной свободы», преимущ.интеллигентская партия ,элиты русской интеллигенции. 

Члены: В.И.Вернадский, С.А.Муромцев,В.М.Гессен, А.А.Корнилов (историк), видные земские деятели 

И.И.Петрункевич. Кадеты стремились стать над партиями. Лидер: П.И.Милюков. Программа: Главная 

цель – введение в стране демократической конституции. -демократич.полит.строй (по типу монархии 

англ.типа). -выступали за разд.властей: законодат, исполнит.и судебную -коренную реформу местного 

самоуправления и суда -бесплатное обучение в школе -8-ми час.раб.график на предприятиях, право 

рабочих на стачки, на соц.страхование и охрану труда. -восстановление гос.автономии Фонляндии 

,Польши, но в составе России. Аграрный вопрос: -частичное отчуждение помещ.земли (60%) в пользу 

крестьян ,но по рыночным ценам ,выступали за част.земельную собственность и были противниками ее 

обобществления. Добивались своих целей только мирными средствами - путем получения большинства в 

Гос.Думе и проведение через нее реформ ,которые записаны у них в программе. Однако кадетская партия 

не представл.единства: три направления: левые, правые кадеты и центр. Октябристы: «Союз 17 октября» ,в 

честь цар.манифеста 17 окт.1905г , который, они считали, знаменовал собой вступление России на путь 

конституц.монархии. Оформление партии началось в октябре 1905 ,а завершилось на 1ее съезде 8-12 

февр.1906в Москве. Партия крупного капитала – верхи торгово-промышл.буржуазии и помещиков – 

предпринимат.Глава:круп.предпринимат.А.И.Гучков Программа: -наследств.констит.монархия, в которой 

император ограничен постановлениями «Основных законов». Они выступали против 

неогрпнич.самодерж., но и против парламентарного строя. -введение двухпалат. «народного 

представительства» - Гос.Дума и Гос.совет., которые формир.на основе цензовых выборов. -дарование 

граждан.прав: свобода совести, вероисповедания, неприкосновен.личности и жилища. -нац.вопрос: 

принцип единой России , выступая против любой формы федерализма. Искл.только Финляндия , при 

условии ее гос.связи с империей. Аграрный вопрос:передача крестьян.через особые зем.комитеты 

пустующих казенных, удельных и кабинетных земель ,а также помощь крестьянам покупке земли у 

частников при посредстве Крестьянского банка. Они допускали и принудит.отчужд.части 

частновлад.земель с обязательным вознагражд.владельцев за счет казны. Переселение беззем.и 

малозем.крестьян на свободные земли ,уравнение крестьян в правах с остальными сословиями., 

поддерживали столыпинскую аграрную реформу. -признавали свободу раб.организаций, союзов, 

собранный и право рабочих на стачки. -огранич.продолжит.раб.дня, но не в ущерб промышленности 

-сторонники расширения народ.образования, видели необходимость реформы суда и 



администр.управления. -гос.устройство – конституц.монархия с Гос.Думой. Выступали за сильную 

монархическую власть, но и за реформы в предпринимательской сфере деятельности. Главные 

программные требования – свобода промышл., торговли, приобрет.собственности и охрана ее законом. 

Консервативно – охранительные: Партии: «Союз русского народа» и «Русский народный союз 

им.Михаила Архангела». Цель – защита русского народа. Быстрый рост черносотенных организаций 

происходил после Манифеста 17 октября, в 1906 – была предпринята попытка создать единый центр – 

«Главную управу объедин.русского народа». «Союз русского народа»оформился в ноябре 1905 в 

Петербурге. Ему содействовали правит.лица, оказывали фин.помощь Департамент полиции и даже 

НиколайII. В этот союз входили титул.знать, высшее чиновничество и часть творческой интреллигенции. 

Лидеры партии: В.М.Пуришкевич, А.И.Дубровин, Н.Е.Марков. Руководящим органом партии был - 

Главный совет. Эти представители правого экстремизма провозгласили «православие, самодержавие 

,народность». Они заявляли, что истинно русский народ они признают своими друзьями. С 

антисемитскими требованиями выступали ,чтобы евреев лишить всех прав. Создать еврейское государство 

и выделить туда всех рос.евреев -отвергали измен.гос.устройства -считали необход.созыв Земского 

собора, выступали за единую Россию, не допуская национального самоопределения. -отвергали любое 

отчуждение частной зем.собств., даже за вознагражд. -сохр.неогр.власти царя и 

господ.полод.рус.православ.церкви. Своими противниками они считали тех, кто пытается поколебать 

неограниченную власть царя. «Русск.народ.союз Мих.Архангела»- отколовш.в ноябре 1907 от «Союза 

русского народа». Офиц.оформ.в марте 1908. Партия состояла из представителей наиболее 

консерват.части православ.духовенства. Основатель и лидер: В.М.Пуришкевич, преследовала те же цели 

,что и «Союз русского народа». Революция 1905-1907 гг - создала благоприятные условия для создания 

множества полит.партий (и русских и национальных), действовали они легально, они представляли спектр 

социальных, национальных и даже религиозных интересов, выраженных в их программах. 3 основные 

классификац.группы: революционно-демократические( соц.-дем., и неонароднические) 2)либерально – 

оппозиционные(русская и национ.либеральная буржуазия, либеральная интеллигенция), 3)консервативно 

– охранительные(правые буржуазно – помещичьи и клерикально – монархические, черносотенные). Соц.- 

демократические:Российская соц- демократическая рабочая партия (РСДРП) и Партия 

соц.-револю.(эсеров). РСДРПорганизованно оформилось наIIее съезде (1903) и тогда произошел раскол на 

большевиков и меньш. Но формально до марта 1917 года они продолжали считаться состоявшими в одной 

партии. НаIIсъезде была принята единая программа (для больш.и меньш.), из 2-х частей.Программа – 

минимум(решение задач буржуазно-демократич.революции: - свержение самодержавия, -введение 

демократич.республики и широкого местного самоуправления, -предоставление права на 

самоопределение всем нациям ,входящим с состав России -8-ми час.раб.график для лиц наемного труда 

Аграрный вопрос: Изначально выдвигались требования возвращение крестьянам отторгнутых во время 

проведения реформы 1861 г отрезков от их наделов, отмена выкупных и оброчных платежей на землю, и 

возвращение ранее выпачив.выкуп.сумм ,но в 1906 аграр.вопорс был пересмотрен, теперь требования 

полной конфиск.всех помещичьих, госуд., удельных, церковных и монастырских земель (это требование 

было заявлено самими крестьянами на 2-х съездах Всерос.крестьян.союза и заставило изменить 

аграр.программу РСДРП на 4 съезде). Аграрной программой РСДРП была национализация всех 

земель(т.е. собственник земли государство ,и оно становится помещиком – монополистом), а крестьяне 

хотели землю в общенародное пользование (т.е. хозяин земли сам народ) Аграрная политика меньшив: 

предложил П.П.Маслов. Программа муниципализации земли.( т.е. конфоскован.у помещиков, 

монастырей земли переходили в распоряжение органов местного самоуправления ,которые потом 

распред.землю между крестьянами). Программа меньш.была против вмешательства власти в аграрные 

отношения ,т.к. это усилит государство, превратит его в единственного земельного собственника 

,усилится и правящая бюрократия. Программа – максимум. Предусматривала социалистическое 

переустройство общества после победы пролетарской революции. Но реализацию этой программы и 

большевики и меньш.представл.по – разному.Большевики:немедленное построение социализма после 

победы пролетарской революции, даже рассматривали возможность перерастания буржуазно – 

демократич.революции в социалистич.Меньшевики:считали утопией насаждение социализма в 

экономически и культурно отсталой стране, они полагали, что должен пройти период буржуазного 

развития после бурд-дем.революции, который превратит Россию в капиталистич.страну с буржуазно – 

демократич.свободами. Эсеры. Организационно оформилось на 1-ом учредительной съездеконец декабря 

1905 нач.января 1906. Программа: -сверж.самодерж. -демократ.республика -автономия областей и общин 

на федеративных началах -широкое применение федератив.отношений между отдельными 

национальностями ,признание за ними права на самоопределение, введение родного языка во всех 

местных общественных и госуд.учреждениях -всеобщее избирательное право без различия пола, религии и 

национальности -бесплатное образование -отделение церкви от госуд.и свободу вероисповед., своб.слова, 

печати, собраний ,стачек, неприкосновенность личности и жилища -уничтожение пост.армии и замена ее 

«народной милицией» 8-ми час.рабочий день -отмена всех налогов, касающихся труда, но установление 

прогрессивного налога на доходы предпринимателей. Аграрный вопрос: Изъятие земли из частной 

собственности. Выступали за социализацию (общенародное пользование). Землей должны 



распоряж.общины, который будут распред.ее пользование по «трудовой» норме среди всех граждан 

республики, для которых труд на земле явл.основным источником существования. Они хотели 

обобществить землю путем различных форм кооперации земледельцев. Выступали за 

сохран.крестьян.общины как основы создания общественных отношений в деревне. Тактика: пропаганда, 

агитация, организация стачек, бойкота, вооруженных акций .вплоть до примен.полит.террора. Но террор 

как крайнее средство. «Боевая группа» - Евно Азеф Борис Савников. Организовали убийство 

круп.полит.лиц (В.Я.Плеве) В конце 1904 из партии эсеров выдел.группа, которая применяла позицию 

террористич.борьбы. Конец 1906 – группа оформилась в «Союз социалистов – революционеров – 

максималистов»- крайнее левое крыло эсеров. Лидер – М.И.Соколов. Также из эсеров выделилась 

группа анархо-коммунистов. Трудовая народно – социалистическая партия (народные социалист, энесы)– 

отвергали насильствен.методы борьбы. 1-ый программный выпуск ее бюллетени вышел в сентябре 1906, 

окончательное оформление партии - ноябрь 1906. Это была городская интеллигенция, земские служащие. 

Видные идеологи: А.В.Пешехонов, В.А.Мякотин, Н.Ф.Анненский, В.И.Семеновсикий, принадлежали к 

левому флангу легального народничества. Выступали за особый для России путь к социализму ,минуя 

капитализм. Программа: -введ.демокр.республики -замена пост.армии «народ.полициец» -равенство всех 

перед законом, отмена сословного строя, свобода слова, совести ,печати, собраний, союзов 

-неприкосновенность личности и жилища Высший орган власти– однопалатное Народное 

представит.собрание ,избираемое всеми гражданами, достигш.20 лет, независимо их пола, веры и национ., 

Собранию должна принадлежать вся полнота законодат.власти. Аграрный вопрос: 

Конфиск.помещ.земель, казенных, удельных, церковных земель и передача их в общенародную 

собственность. Но конфискация не должна коснуться крестьянских надельных ,а также 

частновладельч.земель, где ведется трудовая работа. 

 

Отмена крепостного права и буржуазные реформы Александра II. 

К середине 19 в. проявилось отставание России от передовых капиталистических гос-в в 

экономической и социально-политической сферах. 

Цель: приведение этих систем в соответствие с потребностями времени. Также сохранение 

самодержавия и господствующего положения дворян. 

Александр 2 по своим взглядам не был либералом, но видел необходимость глубоких реформ 

либерального характера и осуществлял их на протяжении всего своего царствования. 

Среди европейских государств крепостное право сохранялось только в России, тормозя ее 

экономическое и социально-политическое развитие. Сохранение КП обусловлено природой российского 

самодержавия, которое опиралось на дворянство и должно былоучитывать его интересы. 

Причины отмены крепостного права 

советская историография: главную роль сыграла экономическая исчерпанность КП (крестьяне не 

были заинтересованы в результатах своего труда, ужесточение эксплуатации); 

дореволюционная: Петр Струве считал, что капиталистическая система себя еще не исчерпала, 

антиправительственных выступлений было мало, но КП могло привести к тому, что Россия могла выбыть 

из числа великих держав (что наглядно показала Крымская война). Т.е. отмена КП, в первую очередь, была 

вызвана внешними факторами. 

в современной истории: 

разложение крепостничества в с 19 в. Застой и деградация с/х. Доходность имений 

обеспечивалась не введением новой техники, а ужесточением эксплуатации крестьян; 

КП мешало индустриальной модернизации страны, т.к. препятствовало складыванию рынка 

свободной рабочей силы, накоплению капиталов, развитию торговли; 

открытый протест крестьян: отказ от работы на барщине и выплаты оброка.массовые побеги. 

поджоги помещичьих имений, волнения в районах с нерусским населением (10 тыс. восстание крестьян в 

Грузии 1857 г); 

поражение в Крымской войне показало отсталость СП системы России, страна утрачивала 

международный авторитет. 

Александр 2, 1856: "Лучше отменить КП сверху, нежели дожидаться до того времени, когда оно 

само собой начнет отменяться снизу". 

20.11.1857 – указ о создании губернских комитетов "по улучшению быта помещичьих крестьян" 

- начало официальной подготовки крестьянской реформы. 

Секретный комитет → Главный комитет по крестьянскому делу (проект перестал быть тайной). 

Февраль 1859 – редакционные комиссии (Я.И. Ростовцев председатель). Сбор и обобщение всех 

проектов ГК. 

19.02.1861 - манифест. Практические условия – в "Положениях". 

3 основных вопроса: 

- личное освобождение крестьян (личная свобода, общегражданские права). НО: общинная 

собственность на землю, переделы наделов, круговая порука (при выплате налогов и выполнении 



государственных повинностей), осталась подушная подать, рекрутская повинность, телесное наказание - 

ед. сословие; 

- наделение землей (размеры наделов от плодородности почвы, есть высший и низший размер 

полевого надела; закрепление уставными грамотами, если нет соглашения - привлекаются мировые 

посредники), в целом по стране крестьяне получили на 20% меньше, чем они обрабатывали до реформы; 

чересполосица (заставляла крестьян арендовать помещичью землю); 

- выкуп: получая землю, крестьяне были обязаны оплатить ее стоимость (гос-во предоставляло 

80% ссуду, 20% платила община; в течение 49 лет крестьяне должны были возвратить ссуду с нач. 6% 

годовых). 

Реформа имела половинчатый характер. Сохранили помещичье землевладение, но обрекли 

крестьян на малоземелье, нищету и экономическую зависимость от помещиков. Реформа 1861 г. не сняла 

аграрный вопрос в России, который оставался центральным и наиболее острым во второй половине XIX 

начале XX в. 

земская реформа (1864) 

В губерниях и уездах созданы земства - выборные органы из представителей всех сословий. 

Высокий имущественный ценз. Политических ф-ций нет. Сфера - хоз. вопросы местного значения: 

устройство и содержание путей сообщения, земских школ и больниц, забота о торговле и 

промышленности. Под контролем центральной и местной властей, которые имели право приостановить 

любое постановление земского собрания. 

2) городская реформа (1870) 

В городах созданы всесословные органы - городские думы. Занимались вопросами 

благоустройства города, попечением о торговле, обеспечивали просветительские и медицинские нужды. 

Главенствующая роль - у крупной буржуазии (ценз). Строгий контроль администрации. 

3) судебная реформа (1864) 

Всесословность суда, независимость от администрации, несменяемость судей, гласность и 

состязательность судебного процесса. Виновность определяли присяжные. Разграничена компетенция 

судебных инстанций мелкие гражданские дела - в мировом суде, уголовные и тяжкие - в окружном. Особо 

важные государственные и политические преступления - в судебной палате. Высшая инстанция - Сенат. 

Тем не менее, много лазеек. 

4) военная реформа (1874) 

Закон о всесословной воинской повинности мужчин с 20 лет. Служба: сухопутные войска - до 6, 

флот - до 7. Для лиц с в/о - полгода. 

Перевооружение армии: замена гладкоствольного оружия нарезным, введение сис-мы стальных 

артиллерийских орудий, улучшение конного парка, ускоренное развитие военного парового флота. 

Для подготовки офицерских кадров - военные гимназии, юнкерские училища, академии 

Генерального штаба. 

Все это позволило сократить численность армии в мирное время и вместе с тем поднять ее 

боеспособность. 

5) реформы образования и печати 

Введено доступное всесословное образование. Возникли земские, церковно-приходские, 

воскресные и частые школы. 

1863 - автономия университетам (самост. решение административно-финансовых и научно-пед. 

вопросов. 

1865 - "Временные правила" о печати. Отменена предварительная цензура для книг, 

рассчитанных на состоятельную и образованную часть общества и центральных периодических изданий. 

Реформы начали закладывать основу для эволюционного пути развития страны. Первый шаг по 

расширению роли общественности в жизни страны и превращения России в буржуазную монархию. 

Однако большинство реформ были непоследовательны и незавершены, т.к. радикалам не хватало сил 

коренным образом изменить общество, и двигателем реформ была "либеральная бюрократия". 

 

Контрреформы Александра III. 

Годы правления 1881-1894 

В отличии от Александра 2 , Александр 3 был консерватором. Было создано положение об 

усиленной охране. 

Контрреформы Александра III: 

Как и его предшественник, он рано приобщился к государственным делам, проявил себя как 

незаурядный военный. Он вошел в историю как царь-«Миротворец», так как был убежденным 

противником разрешения международных проблем военными средствами. Его политические взгляды 

были глубоко консервативными. Они заключались в приверженности принципам неограниченного 

самодержавия, религиозности и русофильства. Это побуждало его к мерам, направленным на укрепление 

существующего строя, насаждение православия и русификацию окраин России. Его ближайшее 

окружение составляли наиболее реакционно настроенные политические и общественные деятели, среди 



которых особо выделялись обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, министр внутренних дел граф Д. А. 

Толстой и публицист М. Н. Катков. Потрясенный убийством отца и под давлением своего окружения, 

Александр Щ отверг предложения М. Т. Лорис-Меликова. В апреле 1881 г. был обнародован манифест «О 

незыблемости самодержавия». В августе последовало «Распоряжение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия...». Этот документ вошел в историю как 

«Положение об усиленной охране», так как он давал правительству право введения чрезвычайного 

положения и военных судов, развязывал руки местным административным и полицейским властям в их 

карательной деятельности. «Либеральные бюрократы» были отправлены в отставку. Началась эпоха 

усиления реакционной тенденции во внутренней политике. 

Желанием остановить террор «Народной воли» и установить в стране порядок объясняют 

переход Александра III в 1881 г. к политике контрреформ. Контрреформы – принятое в исторической 

литературе название мероприятий правительства Александра III по пересмотру итогов реформ 60-х гг. 

Суть контрреформ: 

Поддержка дворянства как основной социальной опоры правительства, выделение для дворян 

квот на земских выборах. Правительство через специально учрежденный банк выдавало дворянам 

льготные кредиты для ведения хозяйства в поместьях. 

Ограничение местного самоуправления. Усилился контроль за земствами со стороны 

правительства. 

Русификация национальных окраин. Все национальные окраины были включены в состав 

губерний. 

Высшее образование продолжало развиваться, появилось большое число ведомственных и 

негосударственных вузов. 

Ужесточение цензуры. 

Основные направления: 

Ограничение земского и городского самоуправления. Были проведены в 1890 и 1892 

гг.Инициатором земской контрреформы был Д.А.Толстой 

- Учреждение должностей земских участковых начальников, контроль за крестьянским 

самоуправлением, решение земельных вопросов. 

- Новое положение о губернских и уездных земских учреждениях, изменение в земской 

избирательной системе, увеличение числа депутатов от дворян и их сокращение от других сословий. 

- Новое «Городовое положение», изменение в городской избирательной системе, отстранение от 

выборов мелких собственников ввиду повышения имущественного ценза, необходимого для участия в 

выборном процессе. 

2.) Усиление полицейского режима и ликвидация некоторых положений судебной реформы 1864 

г. 

- «Положение о мерах к охранению гос. порядка и общественного спокойствия», созданы 

охранные отделения, вводится политический сыск. 

-Ограничена открытость судопроизводства по политическим делам, ликвидированы мировые 

судьи. 

3.) Введение дополнительных ограничений в сфере печати и образования 

-Новые «Временные правила о печати» – любой печатный орган можно закрыть. 

- Университетский устав 1884 года отменил автономию университетов, введенную Александром 

II, и отдал всю внутривузовскую жизнь под контроль правительственных чиновников. Согласно этому 

уставу, политически неблагонадежные, хотя бы и с мировым именем, ученые изгонялись из университетов 

- 5 июня 1887 г. был издан циркуляр, печально известный как «Циркуляр о кухаркиных детях». 

Им предписывалось ограничить доступ в гимназии «детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких 

лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными 

способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат 

- Толстой и Делянов убедили императора, что следует вплотную заняться и университетами, где 

угнездилась «революционная зараза». 23 августа 1884 г. был введен новый университетский устав, 

который уничтожил традиционное для всего образованного мира университетское самоуправление. И 

преподаватели, и студенты попали в зависимость от чиновников – попечителей учебных округов. Хуже 

всего пришлось студентам. Они не только лишились возможности слушать лекции прекрасных 

профессоров, которые покинули университеты, но и вынуждены были платить намного больше за свое 

обучение. 

4.)Нововведения в сфере Крестьянства 

- В 1881 г. все бывшие помещичьи крестьяне переводились на обязательный выкуп, отменялось 

их зависимое временнообязанное положение, понижались выкупные платежи. 

- Был разработан и проведен ряд мер, направленных к борьбе с крестьянским малоземельем. В 

этом отношении следует указать три главные меры: во-первых, учреждение Крестьянского банка, при 

помощи которого крестьяне могли бы иметь дешевый кредит для покупки земель; во-вторых, облегчение 



аренды казенных земель и оброчных статей, которые отдавались или могли отдаваться в аренду, и, 

наконец, в-третьих, урегулирование поселений. 

- В 1884 г. в правилах об аренде казенных земель сказано, что по закону земли отдавались в 

12-летнюю аренду и притом без торгов могли их брать только те крестьяне, которые живут не далее 12 

верст от арендуемой оброчной статьи. 

Результаты: 

Контрреформы Александра III, хотя и затормозили революционное движение в России, вместе с 

тем «заморозили» накопившиеся социальные противоречия и сделали обстановку в стране, особенно на 

селе, ещё более взрывоопасной. Волна протестных выступлений пошла на убыль. Историк М. Н. 

Покровский указывал на «несомненный упадок революционного рабочего движения в середине 80-х 

годов», что, по его мнению, явилось результатом мер правительства Александра III. 

Пошла на спад и террористическая активность. После убийства Александра II было лишь одно 

удавшееся покушение народовольцев в 1882 году на одесского прокурора Стрельникова, и одно 

неудавшееся в 1884 году на Александра III. После этого террористических актов в стране не было вплоть 

до начала XX века. 

 

Кризис Российской империи начала XX в.: государство и общество в условиях мировой 

войны и революций. 

Причины возникновения такой сложной ситуации — борьба за сферы влияния, за передел мира и 

обострившиеся противоречия между двумя военно-политическими блоками: Антантой (Россия, Англия, 

Франция) и Тройственным союзом (Австро-Венгрия, Германия, Италия). Характер войны захватнический 

империалистический. Россия хотела закрепиться на Балканах, завладеть Черноморскими проливами и 

захватить польские земли Австрии и Германии. Поводом послужило убийство 28 июня 1914 г. в Сараево 

сербским националистом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда. Это 

событие резко обострило отношения между Австро-Венгрией и Сербией. Австро-Венгрия предъявила 

Сербии ультиматум. Она приняла все требования за исключением ввода ограниченного контингента войск 

на территорию Сербии. Россия потребовала от Австро-Венгрии продлить срок ультиматума. Но эти шаги 

не увенчались успехом, и 28 июля 1914 г. Австрия объявила войну Сербии. Германия, видя, что Россия не 

ответила на их ультиматум о прекращении всеобщей мобилизации, объявила ей войну 1 августа 1914 г. С 

самого начала войны в Европе образовалось два фронта — Западный (в Бельгии и Франции) и Восточный 

(против России). В ноябре 1914 г. в войну против России вступила Турция. Образовался Кавказский 

фронт. Перед Россией стоял выбор: либо провести реформы и выйти из войны, либо была возможна угроза 

революции. В октябре 1917 г. Временное правительство было устранено, а власть перешла к большевикам. 

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мирный договор, по которому Россия теряла значительную часть 

своей территории, отошедшей к Германии. В результате революции в Австрии и Венгрии на развалинах 

империи образовались новые государства: Чехословакия (Чехия и Словакия объединились) и Королевство 

хорватов, сербов и словенцев (в дальнейшем Югославия). Итогом войны стало образование в ходе 

революций новых государств, распад Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской империй. 

В войне участвовало всего 33 государства. На фронте погибло свыше 10 млн человек, ранено около 20 млн 

человек. Было разрушено большое количество городов, железные дороги, мосты. Миллионы людей 

утратили гражданство. 
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Культура, развитие науки и техники в XVIII – начале XX века. 

Наука. Во второй половине XIX — начале XX в. углубился процесс дифференциации наук, их 

разделения на фундаментальные и прикладные. Потребности индустриального развития России и новые 

попытки философского осмысления соотношения природы и общества накладывали особый отпечаток на 

состояние естественных и гуманитарных наук, 

В естественных науках крупнейшее значение имело открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона химических элементов. Классическую теорию химического строения 

органических тел создал А. М. Бутлеров. Н. Д. Зелинский заложил основы учения об органическом 

катализе. А. И. Каблуков выполнил основополагающие работы в области электрохимии и физической 

химии. 60—70-е годы XIX в. стали «золотым веком» в отечественной химии. 

Фундаментальное и прикладное значение имели исследования математиков П. Л. Чебышева, А. 

М. Ляпунова, С. В. Ковалевской в области теории чисел, теории вероятностей и ряда разделов математи-

ческой физики. 

Выдающиеся открытия были сделаны в физике и механике. Работы А. Г. Столетова подготовили 

условия для создания современной электронной техники. Переворот в электрическом освещении произ-

вели открытия П. Н. Яблочкова (дуговая лампа), А. Н. Лодыгина (лампа накаливания). Большой золотой 

медали на Всемирной выставке в Париже (1901) был удостоен А. С. Попов за изобретение в 1895 г. 

электрической связи без проводов (радио). Сенсационное сообщение на Международном конгрессе 

физиков сделал П. Н. Лебедев, подтвердивший электромагнитную природу света, измеривший его 

давление на твердое тело и газы. «Отцом русской авиации» называют Н. Е. Жуковского — 

основоположника современной гидроаэродинамики. 

К. Э. Циолковский своими работами в области ракетодинамики обосновал возможность 

космических полетов. 

Энциклопедические труды В. И. Вернадского способствовали появлению новых направлений в 

геохимии, биохимии, радиологии и разработке современных экологических представлений. 

Литература. Художественная литература второй половины XIX — начала XX в. сохраняла 

традиции критического реализма: гуманизм, народность и гражданственность. Их развивали И. С. Турге-

нев, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко, А. П. 

Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн и др. Социальные и философско-нравственные проблемы особенно 

отразились в творчестве Л. Н. Толстого, который был мировым лидером критического направления в 

литературе. В произведениях М. Горького наиболее явственно проявилась связь реалистического метода с 

постановкой острых социально-политических проблем России начала XX в. 



Вместе с тем в начале XX в. Россию захлестнула волна бульварной литературы, 

ориентированной на мещанские вкусы (низкопробная мелодрама, детективы, эротика). 

Театр. Во второй половине XIX — начале XX в. активно развивалось театральное искусство. 

Репертуар формировался в основном на национальной основе, на драматических произведениях классиков 

русской литературы — А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького. 

Музыка. Во второй половине XIX в. окончательно оформилась национальная музыкальная 

русская школа. В начале 60-х годов XIX в. в России сложилась творческая группа композиторов, которую 

критик В. В. Стасов назвал «Могучей кучкой». В нее входили М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. 

Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. В их творчестве наиболее полно проявились 

национальный дух, уважение к народным песенным мелодиям. 

Представители «Могучей кучки» и другие русские композиторы (П. И. Чайковский, А. К. 

Глазунов, С. В. Рахманинов) создали множество оперных, балетных, камерно-вокальных и 

симфонических произведений. В начале XX в. поиски новых музыкальных средств выражения продолжил 

А. Н. Скрябин, в произведениях которого удивительно переплетались камерность и симфоничность. 

Основными центрами музыкальной культуры стали консерватории в Москве, Петербурге, 

Одессе, Киеве и других городах, а также императорские Мариинский и Большой театры, Московская 

частная опера С. И. Мамонтова (затем — С. И. Зимина). Популяризации национальной музыки 

способствовала деятельности Русского музыкального общества, основанного в 1859 г. по инициативе А. Г. 

Рубинштейна «для развития музыкального образования, вкуса к музыке и поощрения отечественных 

талантов». Пропагандой произведений русских и зарубежных композиторов занимались преподаватели 

бесплатной музыкальной школы, открытой в Петербурге в 60-х годах М. А. Балакиревым и учителем 

пения Г. Я. Ломакиным. 

Русская вокальная школа была представлена замечательными оперными певцами (Ф. И. 

Шаляпиным, Л. В. Собиновым, А. В. Неждановой). Имена выдающихся балетных танцоров (А. П. 

Павловой, Т. П. Карсавиной, В. Ф. Нижинского) навсегда вошли в сокровищницу мировой культуры. 

Хореографические постановки М. И. Петипа стали классикой мирового балета. 

Особое значение для популяризации театрально-музыкального искусства России имела 

деятельность С. П. Дягилева, организовавшего в Европе «Русские сезоны» (1907—1913). 

Живопись и скульптура. На рубеже XIX—XX вв. модернистские поиски привели к складыванию 

группы художников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Е. Е. 

Лансере, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, И. Э. Грабарь и др.). «Мирискусники» провозгласили новые 

художественно-эстетические принципы, противостоявшие и реалистическим воззрениям передвижников, 

и академизму. Они пропагандировали индивидуализм, свободу искусства от социальных и политических 

проблем. Главное для них — красота и традиции русской национальной культуры. Особое внимание они 

уделяли возрождению И новой оценке наследия прошлых эпох (XVIII — начало XIX в.), а также 

популяризации западно-европейского искусства. 

В начале XX в. возник «русский авангард». Его представители К. С. Малевич, Р. Р. Фальк, М. 3. 

Шагал и другие проповедовали искусство «чистых» форм и внешней беспредметности. Они были 

предшественниками абстракционизма и оказали огромное'влияние на развитие мирового искусства. 

В скульптуре второй половины XIX в. реалистические традиции отразились в творчестве А. М. 

Опекушина (памятник А. С. Пушкину в Москве) и близкого к передвижникам М. М. Антокольского, соз-

давшего галерею скульптурных портретов и исторических деятелей России («Иван Грозный», 

«Нестор-летописец», «Ермак», «Петр I»). Ряд монументальных скульптурных произведений принадлежал 

М. О. Микешину (памятники «Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине Второй в Петербурге и 

Богдану Хмельницкому в Киеве). Под влиянием импрессионизма в начале XX в. скульпторы А. С. Голуб-

кина и С. Т. Коненков использовали в своем творчестве новые пластические формы и светотеневые 

контрасты, позволявшие преодолеть статичность изваяния, создать впечатление движения. 

Архитектура. В начале XX в. в отечественной архитектуре оформились три направления. В стиле 

модерн были возведены Ярославский вокзал и здание Художественного театра (арх. Ф. И. Шехтель), 

гостиница «Метрополь» (арх. В. Ф. Валькот) и др. В неорусском стиле использовались мотивы 

древнерусского зодчества в современной интерпретации (арх. А. В. Щусев — Казанский вокзал). 

Постройки в стиле неоклассицизма: Киевский вокзал (арх. И. И. Рерберг), Музей изобразительных 

искусств (арх. Р. И. Клейн) и здание Госбанка (арх. И. В. Жолтовский) — возрождали основные принципы 

архитектурной классики: монументальность, парадность, строгая симметрия. 

В целом достижения русской культуры получили мировое признание. Многие отечественные 

ученые были почетными членами европейских академий и научных учреждений. Имена русских путеше-

ственников остались на географической карте мира. В начале XX в. в отечественной литературе и 

изобразительном искусстве зародились новые художественные формы, которые оказали значительное 

влияние на развитие европейской и мировой культуры. 

 

Основные направления внешней политики XVIII – начале XX века. 



Внешняя политика России в XVIII в. развивалась по трем основным направлениям: балтийское, 

черноморско-кавказское, польское. 

Очередной этап борьбы российского государства за выход к Балтийскому морю начался в 1700 г. 

боевыми действиями против Швеции под Нарвой. Среди наиболее значимых событий Северной войны 

(1700–1721) следует отметить Полтавскую битву (1709) После удачных действий России на море (победы 

при мысе Гангут в 1714 г. и при острове Гренгам в 1720 г.) противники заключили Ништадтский мир 

(1721), по которому за Россией закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги. Боевые 

действия на этом направлении велись также в 1741–1743 и 1788–1790 гг., когда Швеция, желая реванша, 

дважды объявляла войну России. Итогом этих войн было подписание «Вечного мира» в Або (1743) и 

Версальского договора 1790 г., которые практически подтвердили условия Ништадтского мира. 

На протяжении всего XVIII в. черноморско-кавказское направление было одним из важнейших 

во внешней политике России. В царствование Петра I были предприняты Прутский (1711) и Персидский 

(1722–1723) походы русской армии. Их целью было утверждение господства России на Каспии и в 

Закавказье. По Константинопольскому договору 1724 г. Турция признала приобретение Россией части 

побережья Каспийского моря, а Россия – права Турции на Западное Закавказье. По итогам войны 

1735–1739 гг. был подписан Белградский мир, по которому Россия получила узкую степную полосу от 

Дона до Буга. Во второй половине XVIII в. России пришлось вести еще две войны с Турцией за выход к 

Черному морю. По итогам боевых действий в 1768–1774 гг. Россия получила право на свободный проход 

своих судов через черноморские проливы, ряд крепостей на побережье и денежную контрибуцию. Итогом 

внешней политики России на черноморском направлении в XVIII в. стало присоединение Крыма (1783) и 

подписание Ясского мира 1791 г., закрепившего за Россией владения между Южным Бугом и Днестром. 

Стержень польской проблемы составляли украинские и белорусские земли, которые находились 

под властью Речи Посполитой. В 1768 г. Россия подписала с Польшей договор, по которому Польша 

принимала покровительство Российской империи, а последняя гарантировала сохранение польского 

государственного устройства. Однако в 1772 г. Россия совместно с Пруссией и Австрией совершили так 

называемый «первый раздел» Речи Посполитой. Россия получила часть Ливонии и Восточной Белоруссии, 

сохранив в сфере своего влияния остальную часть Польши. Второй раздел Польского государства был 

совершен в 1793 г. по решению России и Пруссии. В состав Российского государства вошли Минск. 

Волынь и Подолия. 

Осенью 1794 г. русские войска под командованием А.В. Суворова взяли Варшаву. Австрия, 

Пруссия и Россия осуществили третий раздел Польши. К России отошли Западная Белоруссия, Западная 

Волынь. Литва и Курляндия. Независимое Польское государство прекратило свое существование до 

1918 г. 

 

Раздел 5. СССР и Российская Федерация. 

Первые преобразования советской власти. 

Период с октября 1917 г. по весну 1918 г. Ленин название «красногвардейской атакой на 

капитал». Согласно большевист- ской концепции для этой атаки были необходимы, прежде всего, учет и 

контроль над производством и распределением, установ- ление которого было достигнуто путем 

«социалистических мер реорганизации промышленности»: введения рабочего контроля, национализации 

банков, торгового флота, внешней торговли, промышленных предприятий. 

Национализация банков вызвала совершенную неразбериху в финансах. Обесценившиеся деньги 

не могли служить средст- вом обмена (к 1920 г. рубль потерял 95% своей довоенной стои- мости), хаос 

царил в сфере кредитования предприятий. При ост- рой нехватке оборотных средств один за другим 

закрывались крупнейшие предприятия, что вело к повышению уровня безра- ботицы. Поначалу 

национализация предприятий носила репрессивный характер и была направлена в основном против 

предпринимателей, противившихся рабочему контролю и применявших локауты с увольнением рабочих. 

Однако уже в начале лета 1918 г. власти приступили к общей национализации всех предприятий с 

капиталом свыше 500 тыс. рублей. Для руководства всем национализированным сектором в экономике 

Декретом от 2 декабря 1917 г. был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). Он был подчинен 

непо- средственно правительству и имел сложную структуру: по вер- кали — главки, руководившие 

непосредственно отраслями промышленности, по горизонтали — региональные совнархозы, 

действовавшие на местах. 

Однако центральной проблемой оставалось снабжение го- родов хлебом. 13 мая 1918 

г. народному комиссару по продо- вольствию были даны широкие полномочия для организации 

снабжения города продуктами питания. В деревне создавались Комитеты бедноты (комбеды), в функции 

которых входило изъ- ятие излишков продовольствия у зажиточных крестьян. Стимул для участия 

бедноты в комбедах был заложен при их организа- ции: часть изъятых продуктов должна была оставаться 

в распоряжении самих комитетов. Действия комбедов поддерживались «продовольственной армией», 

состоящей из рабочих, которых привлекала оплата продуктами пропорционально количеству 

конфискованного продовольствия. 

Государство и церковь 



Согласно закону от 23 января 1918 г. церковь была отделе- на от государства и школа — от 

церкви. Это означало, что цер- ковь переставала быть юридическим лицом, не имела больше права владеть 

собственностью, вести обучение в частных и го- сударственных школах. Служителям культа было 

разрешено отправлять религиозные обряды, безвозмездно пользоваться культовыми сооружениями и 

предметами. Каждый гражданин был свободен в выборе веры и отправлении культа. 

Иерархи церкви этот закон не приняли. Патриарх Тихон пре- дал большевиков анафеме. В свою 

очередь большевики объя- вили священников классовыми врагами. Многие священники стали жертвами 

репрессий, поскольку оказывали поддержку противникам большевиков во время Гражданской войны. 

Становление однопартийной системы в России 

В апреле — мае 1918 г. в России по городам и губерниям проводились новые выборы в Советы. 

Это были первые выборы после прихода большевиков к власти. И почти по всем губер- ниям победу на 

выборах одержал меньшевистско-эсеровский 

блок. Новоизбранные Советы, подобно Учредительному собра- нию, были разогнаны 

большевиками. После разгона Советов эсеры приняли решение о невозможности дальнейшего мирного 

соперничества с большевиками и о вооруженном сопротивлении их диктатуре. 

14 июня 1918 г. произошел очередной маленький переворот в высших сферах власти: из ВЦИК 

его решением в обход съез- да за «сеянье смуты» были удалены фракции эсеров и меньше- виков. 

Принимать решение об удалении какой-либо фракции из ВЦИК мог только съезд. Левые эсеры при 

голосовании об уда- лении воздержались. 

Однако и левые эсеры, единственные вошедшие в правящую коалицию с большевиками, 

разошлись с последними по двум на-! правлениям: 

1 в вопросе о продовольственной диктатуре, так как эсе- ры традиционно выступали в поддержку 

крестьянских ин- тересов; 

2 в вопросе о заключении мира с Германией. 

К лету 1918 г. в среде левых эсеров возник заговор с целью совершения государственного 

переворота. Вооруженные высту- пления эсеров 6—7 июля 1918 г., вошедшие в отечественную 

историографию под названием «левоэсеровского мятежа», закон- чились полным провалом. 

Большевики использовали это поражение для того, чтобы запре- тить партию эсеров и удалить ее 

членов из всех органов власти, вплоть до сельских Советов, где позиции эсеров были еще очень сильны. 

После V съезда Советов руководители партии были аре- стованы. Это означало конец двухпартийной 

системы в стране. Власть в стране оказалась полностью в руках большевиков. 

 

Политика «военного коммунизма». 

«Военный коммунизм» - это экономическая политика государства в условиях хозяйственной 

разрухи и гражданской войны, мобилизация всех сил и ресурсов на оборону страны. 

Гражданская война поставила перед большевиками задачу создания огромной армии, 

максимальной мобилизации всех ресурсов, а отсюда - максимальной централизации власти и подчинения 

всех сфер жизнедеятельности государства. 

В результате, политика "военного коммунизма", проводимая большевиками в 1918-1920 гг., 

строилась, с одной стороны, на опыте государственного регулирования хозяйственных отношений 

периода первой мировой войны, т.к. в стране была разруха; с другой - на утопических представлениях о 

возможности непосредственного перехода к безрыночному социализму, что привело в конечном итоге к 

форсированию темпов социально-экономических преобразований в стране в годы Гражданской войны. 

Основные элементы политики "военного коммунизма" 

Политика «военного коммунизма» включала комплекс мероприятий, затронувших 

экономическую и социально-политическую сферу. Главным при этом было: национализация всех средств 

производства, внедрение централизованного управления, уравнительного распределения продуктов, 

принудительного труда и политической диктатуры большевистской партии. 

В области экономики: предписывалась ускоренная национализация крупных и средних 

предприятий. Ускорение национализации всех отраслей промышленности. К концу 1920 г. 

национализовано 80 % крупных и средних предприятий, на которых трудилось 70 % занятых рабочих. В 

последующие годы национализация была распространена и на мелкие, что привело к ликвидации частной 

собственности в промышленности. Была установлена государственная монополия внешней торговли. 

С ноября 1920 г. ВСНХ принял решение о национализации всей промышленности, в том числе и 

мелкой. 

В 1918 г. провозгласили переход от индивидуальных форм ведения хозяйства к товариществам. 

Признавались а) государственная – советское хозяйство; 

б) производственные коммуны; 

в) товарищества по совместной обработке земли. 

Логическим продолжением продовольственной диктатуры стала продразверстка. Государство 

определяло свои потребности в сельскохозяйственной продукции и заставляло крестьянство ее поставлять 

без учета возможностей деревни. За изъятые продукты крестьянам оставляли квитанции и деньги, 



терявшие из-за инфляции свою стоимость. Установленные твердые цены на продукты были в 40 раз ниже 

рыночных. Деревня отчаянно сопротивлялась и поэтому продразверстка реализовывалась 

насильственными методами с помощью продотрядов. 

Политика «военного коммунизма» привела к уничтожению товарно-денежных отношений. 

Ограничивалась продажа продовольствия и промышленных товаров, они распределялись государством в 

виде натуральной заработной платы. Была введена уравнительная система оплаты труда среди рабочих. 

Это порождало у них иллюзию социального равенства. Несостоятельность этой политики проявилась в 

образовании «черного рынка» и расцвете спекуляции. 

В социальной сфере политика «военного коммунизма» опиралась на принцип «Кто не работает, 

тот не ест». Была введена трудовая повинность для представителей бывших эксплуататорских классов, а в 

1920 г. — всеобщая трудовая повинность. Принудительная мобилизация трудовых ресурсов 

осуществлялась с помощью трудовых армий, направляемых на восстановление транспорта, строительные 

работы и др. Натурализация оплаты труда привела к бесплатному предоставлению жилья, коммунальных, 

транспортных, почтовых и телеграфных услуг. 

В политической сфере установилась безраздельная диктатура РКП(б). Партия большевиков 

перестала быть чисто политической организацией, ее аппарат постепенно срастался с государственными 

структурами. Она определяла политическую, идеологическую, экономическую и культурную ситуацию в 

стране, даже личную жизнь граждан. 

Деятельность других политических партий, боровшихся против диктатуры большевиков 

(кадетов, меньшевиков, эсеров), была запрещена. Одни видные общественные деятели эмигрировали, 

других — репрессировали. Деятельность Советов приобретала формальный характер, так как они лишь 

исполняли предписания большевистских партийных органов. Независимость потеряли профсоюзы, 

поставленные под партийный и государственный контроль. Не соблюдалась провозглашенная свобода 

слова и печати. Почти все небольшевистские печатные органы были закрыты. Покушения на Ленина и 

убийство Урицкого вызвали декрет о «красном терроре». 

В духовной сфере – утверждение марксизма как господствующая идеология, формирование веры 

во всемогущество насилия, утверждение морали, оправдывающей любые действия в интересах 

революции. 

Итоги политики "военного коммунизма". 

В результате проведения политики "военного коммунизма" были созданы 

социально-экономические условия для победы Советской республики над интервентами и 

белогвардейцами. 

В то же время для экономики страны война и политика "военного коммунизма" имели тяжелые 

последствия. Нарушение рыночных отношений вызвало развал финансов, сокращение производства в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Продразверстка привела к сокращению посевов и валового сбора основных 

сельскохозяйственных культур. В 1920-1921 гг. в стране разразился голод. Нежелание терпеть 

продразверстку привело к созданию повстанческих очагов. Вспыхнул мятеж в Кронштадте, в ходе 

которого выдвигались политические лозунги ("Власть Советам, а не партиям!", "Советы без 

большевиков!"). 

Острый политический и экономический кризис подтолкнул вождей партии к пересмотру "всей 

точки зрения на социализм". После широкой дискуссии конца 1920 - начала 1921 г. началась постепенная 

отмена политики "военного коммунизма". 

 

Гражданская война и образование СССР. 

Революция началась волнениями в Петрограде. 23 февраля (8 марта) 1917 года работницы и 

домохозяйки вышли на улицы с протестом против нехватки хлеба и дороговизны. Их поддержали рабочие. 

24 февраля бастовало уже более 200 тыс.человек. 26 февраля на сторону рабочих перешли 70 тысяч солдат 

запасных батальонов и резервных полков. 27 февраля арестованы царские министры. В ночь с 2 на 3 марта 

Николай II отрёкся от престола. 27 февраля возник Петроградский совет рабочих депутатов. 2 марта в 

результате переговоров между Петросоветом и Временным комитетом Госдумы было достигнута 

договорённость о формировании Временного правительства во главе с князем Г.Е. Львовым. 3 марта в 

специальной Декларации Временное правительство провозгласило себя высшей законодательной и 

исполнительной властью в России. Политическая амнистия, введение гражданских прав и свобод, отмена 

национальных, религиозных и сословных ограничений. 6 (18) мая сформировано первое коалиционное 

правительство во главе с А.Ф.Керенским, наделённое чрезвычайными полномочиями. Конец двоевластия. 

Кризис власти. 4 июля в Петрограде под большевистскими лозунгами прошла 500-тысячная 

демонстрация. Стихийные перестрелки. Убиты около 400 человек. Петроград на осадном положении. 

Закрыта газета «Правда». Приказ об аресте В.И.Ленина и других видных большевиков. Начало августа – 

состоялся VI съезд большевистской партии. Курс на вооружённый захват власти. 1 сентября Россия 

провозглашена республикой, власть перешла к Директории из пяти человек под руководством А.Ф. 

Керенского. Нарастание социально-экономического и политического кризиса. Закрытие промышленных 



предприятий, рост безработицы. Увеличение военных расходов и налогов. Нехватка продовольствия. 

Самовольный захват помещичьих земель крестьянами. Провал корниловского выступления. Соотношение 

сил меняется в пользу РСДРП (б). В борьбе за власть большевики использовали муниципальную 

кампанию – выборы в местные районные и городские думы. В Петрограде большевики получили 34 % 

голосов избирателей, в Москве – 52 % голосов. 

К осени 1917 года Временное правительство исчерпало свой потенциал. Большевики обещают 

всё и немедленно: мир, хлеб, землю. В то время как другие партии предлагают ждать: победы, 

Учредительного собрания, прекращения хаоса. Сентябрь – большевики получают большинство в 

Петроградском совете. Л.Д.Троцкий избирается председателем Совета. В ночь на 25 октября были заняты 

почтамт, городская электростанция, центральный телеграф, Главная контора Госбанка. Обнародовано 

воззвание «К гражданам России», Временное правительство объявлялось низложенным и провозглашался 

переход власти к Военно-Революционному комитету. Арест Временного правительства в Зимнем дворце. 

Вечером 25 октября открылся Второй съезд Советов, который провозгласил установление власти Советов, 

принял Декрет о мире с предложением к воюющим народам и их правительствам о заключении мира без 

аннексий и контрибуций. Принимается Декрет о земле с требованием отмены частной собственности на 

землю, запрет купли-продажи земли, требование уравнительного землепользования. Высшим 

законодательным органом стал Всероссийский съезд Советов. Законодательные, распорядительные и 

контролирующие функции получил избранный съездом Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (ВЦИК). В его состав вошли 102 человека, в том числе 62 большевика, 29 левых эсера и другие. 

Съезд сформировал правительство – Совет народных комиссаров во главе с В.И.Лениным. 

После революции большевики провозгласили новый тип государственности – диктатуру 

пролетариата в форме Республики рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В ноябре 1917 г. на 

выборах в Учредительное собрание 40,5 % голосов было подано за эсеров, 2,6 % за меньшевиков, 17 % - за 

либералов и правых, 24 % - за большевиков. Оказавшись в меньшинстве, большевики в январе 1918 года 

после первого заседания Учредительного собрания пошли на его роспуск, отвергнув принципы 

парламентаризма. В дополнение к рабочим и крестьянским революционным трибуналам 7 декабря 1917 г. 

была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК – 

председатель Ф.Э. Дзержинский). Судебные и репрессивные органы, которые действовали не на основе 

законов, а в соответствии с принципом «революционной законности». Демобилизация армии и замена её 

всеобщим вооружением народа. В декабре 1917 года введён принцип выборности командующего состава 

и должностных лиц. 15 января 1918 года принят декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии. 29 января – декрет о создании Красного Флота. 10 января 1918 года состоялся Третий съезд 

Советов, где произошло объединение Советов рабочих и солдатских депутатов с Советом крестьянских 

депутатов. Провозглашено создание РСФСР. Пятый съезд Советов (июль 1918 г.) принял Конституцию 

РСФСР. 

Гражданская война – это вооружённая борьба между различными группами населения. В России 

это была борьба за власть, имевшая в своей основе представления о будущем социально-политическом 

устройстве России. Гражданская война в России была осложнена иностранной интервенцией. Главное 

содержание Гражданской войны – противостояние «красных» и «белых». Символика была воспринята из 

французской истории. «Белые» - это французские монархисты времён Великой Французской революции, а 

«красные» - это сторонники Парижской коммуны. 

Первый этап гражданской войны – май-ноябрь 1918 года. Вооружённое восстание 45-тысячного 

чехословацкого корпуса бывших военнопленных в Сибири. Август – высадка англичан в Закавказье, 

англо-французские войска заняли Архангельск и Одессу. 2 сентября 1918 года ВЦИК принял решение о 

превращении Советской республики в военный лагерь. Создание Реввоенсовета Республики. Институт 

военных комиссаров, контролировавших военных командиров. 18 ноября 1918 года в Омске адмирал 

А.В.Колчак провозглашён Верховным правителем и создал Омское правительство, под властью которого 

оказалась Сибирь, Урал и Оренбургская губерния. 

Второй этап – ноябрь1918 – весна 1919 года. Военные режимы на Востоке страны (адмирал А.В. 

Колчак), Юге (генерал А.И.Деникин), Северо-Западе (генерал Н.И.Юденич) и Севере (генерал 

Е.К.Миллер). Окончание Первой мировой войны позволило высвободить боевые силы Антанты и 

направить их против «красных». В конце ноября 1918 года французские и английские войска совершили 

высадку в черноморских портах России. Осенью на Восточном фронте развернулось контрнаступление 

Красной армии, белые были вытеснены из Среднего Поволжья и Прикамья. 

Третий этап – весна 1919 – апрель 1920 г. Наступление на Москву и Петроград адмирала Колчака 

и генерала Юденича. К лету 1919 г. центр вооруженной борьбы переместился на Южный фронт, где армия 

Деникина начала наступление на Москву. В конце 1919-начале 1920 года в Сибири окончательно разбиты 

войска А.И.Колчака. Армия Юденича оттеснена в Эстонию, остатки войск Деникина, во главе которых 

встал барон П.Н.Врангель, укрепились в Крыму. 

Четвёртый этап – май-ноябрь 1920 года. В мае Красная армия вступила в войну с Польшей, но 

была разгромлена недалеко от Варшавы. Март 1921 г. – подписан Рижский мирный договор, по которому к 

Польше отошла значительная часть Украины и Белоруссии. В апреле 1920 года в Севастополе на Военном 



совете генерал Врангель был избран Главнокомандующим Вооружёнными силами Юга России. Деникин 

сдал командование и выехал из России. Врангель добился полного контроля над Крымом. Однако 

численность Русской армии составляла на 1 сентября 1920 г. лишь 41 тысячу штыков и сабель, в то время 

как войска Южного фронта (командующий М.В.Фрунзе) насчитывали 158,7 тысяч штыков, 39,5 тысяч 

сабель, 3059 пулемётов, 550 орудий, 57 бронеавтомобилей, 23 бронепоезда, 84 самолёта. В ночь на 8 

ноября начался переход через Сиваш. Штурм Перекопа дивизией В.Блюхера. 13 ноября части 2 – й конной 

армии Ф.Миронова вошли в Симферополь. Врангель вывез из Крыма всех, кто желал уехать, причём из 

иностранцев его армии оказали помощь только французы. Всего Крым покинуло около 150 тысяч человек. 

С осени 1920 по весну 1921 года в Крыму в ходе красного террора было уничтожено от 80 до 120 тысяч 

человек. 

К концу 1920 года за исключением отдельных районов Закавказья, Средней Азии и Дальнего 

Востока гражданская война завершилась. Последствия войны: ущерб экономике, разрушена социальная 

структура дореволюционной России. Военные события привели большевиков к централизму и 

командно-административным методам руководства. Милитаризация партии. Однопартийная диктатура. 

Крайне низкая оценка человеческой жизни и личности. 

Политика «военного коммунизма». Важнейшие экономические меры: продразвёрстка в деревне, 

национализация промышленности, ликвидация рынка и товарно-денежных отношений. Июль 1918 года – 

декрет СНК «О спекуляции», запрещавший любую негносударственную торговлю. К началу 1919 года 

были национализированы или закрыты частные торговые предприятия. Обеспечение населения 

продовольствием осуществлялось через сеть государственного снабжения, для чего были введены 

карточки, пайки и нормы выдачи. Введена всеобщая трудовая повинность для всего населения в возрасте 

от 16 до 50 лет. Заложены основы будущей командно-административной системы в СССР. Политика 

продразвёрстки вызвала протест в деревне, одновременно проходили забастовки в рабочих, выступления в 

армии и на флоте, крупнейшим из которых стало восстание моряков Кронштадта под лозунгом «Советы 

без большевиков». 

После окончания Гражданской войны начинается объединительное движение. Активную роль 

сыграла РСФСР, власти которой были заинтересованы в восстановлении унитарного государства на 

территории бывшей Российской империи. Летом 1922 г. подготовлен проект партийно-государственной 

комиссии (план автономизации), который предусматривал вхождение независимых республик в состав 

РСФСР. На такой форме межгосударственного объединения настаивал нарком по делам национальностей 

И.В.Сталин. Однако В.И.Ленин выступил против чрезмерного централизма и высказался за 

необходимость сохранения формального суверенитета и атрибутов независимости каждой республики. 

Предложил форму федеративного союза как добровольного и равноправного объединения 

самостоятельных советских республик. Первый съезд Советов открылся 30 декабря 1922 года. Утверждена 

Декларация и Договор об образовании СССР в составе четырёх республик – РСФСР, Украинской ССР, 

Белорусской ССР, ЗСФСР (в которую вошли Азербайджан, Армения и Грузия). Декларировалось право 

свободного выхода, однако механизм осуществления этого не был определён. 

В январе 1924 года принята первая Конституция СССР. Высшим органом власти объявлялся 

Съезд Советов СССР, в перерывах между ними верховную власть осуществлял ЦИК СССР. Состоял из 

двух законодательных палат – Совета Союза и Совета Национальностей. ЦИК СССР образовывал 

правительство – СНК. 

 

Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризис начала 20-х годов. 

Итогом политики «военного коммунизма» стал экономический и политический кризис начала 

20-х годов. Из-за недостатка топлива остановился железнодорожный транспорт. Hе работали почта, 

телеграф, остановились некоторые предприятия (не было средств, чтобы наладить их работу). В 1920 году 

промышленное производство сократилось в 7 раз по сравнению с довоенным. Сокращение крестьянских 

посевов привело к тому, что в январе начались перебои с хлебом даже в Москве и Петрограде. Надежда на 

подвоз продовольствия из Сибири и Северного Кавказа не оправдывалась. В Тамбовской области ширится 

крестьянское повстанческое движение (Антоновщина). В 1921 г. страну постигло стихийное бедствие. В 

результате засухи и неурожая на Украине. Северном Кавказе, В Поволжье и ряде других районов начался 

голод. Для преодоления страшного бедствия была создана Центральная комиссия помощи голодающим во 

главе с М.И. Калининым (Помгол). Население пострадавших от засухи губерний полностью 

освобождалось от налогов. До конца. 1921 года туда было направлено 12 миллионов пудов семян. 

Проводилась эвакуация голодавших в урожайные губернии. Всего было эвакуировано примерно 650 

тысяч человек. Рабочие отчисляли часть своего заработка в пользу голодавшего населения, проводили 

субботники и воскресники. Заработанные деньги направлялись трудящимся пострадавших от засухи 

районов. 13 июля 1921 года во все страны мира было передано обращение A.M. Горького «Ко всем чест-

ным людям!» с призывом всемерно оказывать продовольственную, медицинскую и другую помощь 

голодавшему населению страны. В первой половине августа 1921 года в Берлине создан «Заграничный 

комитет для организации международной помощи голодающим Советской России». В 1921-1922 годах в 



Россию поступило продовольствия, товаров и денежных пожертвований на сумму свыше 5 миллионов 

долларов. Начинается «деклассирование» пролетариата — отлив в деревню; одной из форм борьбы стали 

«волынки» и «зажигалочничество» на предприятиях. В начале 1921 года начались забастовки рабочих. 

Демобилизация возвратила в Россию «повстанческий элемент в невероятном количестве». Растет 

бандитизм. В марте 1921 года в Кронштадте произошло восстание, выдвинувшее лозунги «Вся власть 

Советам, а не партиям», «За Советы без большевиков», отмена продовольственной разверстки, свобода 

торговли. Ярким проявлением кризиса в самой партии стала профсоюзная дискуссия, развернувшаяся в 

конце 1920 года, обсуждавшая вопросы о роли масс в строительстве нового общества, о форме 

государственного управления, об организации производства. Подвести итоги дискуссии должен был X 

съезд РКП(б). В этих условиях советское правительство избирает другой экономический курс, так 

называемую новую экономическую политику, принципиально отличавшуюся от «военного коммунизма». 

В то же время, Ленин отменял, что НЭП — это попытка продолжить реализацию программы перехода От 

капитализма к социализму, прерванной гражданскую войной. Курс на новую экономическую политику. 

Новая экономическая политика осуществлялась с марта 1921 года до 1929 года. Неоднозначно понимание 

НЭПа было у тех, кто его проводил. По мнению Ленина, например, сущность НЭПа заключалась в 

налаживании союза рабочих и крестьян. Бухарин видел в НЭПе социалистическую диктатуру, 

"опирающуюся на социалистические производственные отношения в крупной промышленности и 

регулирующую широкую мелкобуржуазную организацию хозяйства. Значительная часть большевиков 

воспринимала НЭП как поражение, уступку капитализму, капитуляцию перед буржуазией. Современные 

исследователи считают, что сущность НЭПа заключается в восстановлении в ограниченных рамках 

рыночной экономики при сохранении командных высот народного хозяйства в руках 

партийно-государственного аппарата. Тактической целью НЭПа стал выход из кризиса путем укрепления 

экономического союза рабочих и крестьян, стратегической целью — построение социализма. Основные 

элементы этой политики: подоходный прогрессивный налог с крестьянства (1921 — 1922 годы — 

продналог), свобода торговли, разрешение аренды небольших частных предприятий, найму рабочей силы, 

отмена карточной системы и нормированного снабжения, платность всех услуг, перевод промышленности 

на полный хозрасчет и самоокупаемость. Первым шагом к введению НЭПа стало решение о замене 

продразверстки натуральным налогом (8 марта 1921 года на X съезде РКП(б)). Преобразования в области 

промышленности и финансов. Основные принципы организации промышленности в условиях НЭПа, 

намеченные в общих чертах в решениях X Партконференции, были более детально разработаны в 

постановлении пленума ЦК партии 9 августа 1921 г. 12 августа 1921 г. были утверждены «Основные 

положения к восстановлению крупной промышленности, поднятию и развитию производства», 

знаменовавшие собой начало перевода промышленности на основы хозрасчета. Была определена 

очередность восстановления отраслей промышленности — и на первом месте оказалась легкая 

промышленность, которая должна была увеличить производство предметов широкого потребления. В 

этой отрасли расчет делался на развитие частной инициативы. В городах частным лицам разрешалось 

открывать или брать в аренду мелкие и отчасти средние предприятия (с мая 1921 года). В июле начинается 

де национализация предприятий, где по найму работало менее 21 человека. К середине 20-х гг. 

капиталистический сектор в экономике производил до 27 % всей продукции. При этом в отношении к 

частным предприятиям существовала определенная двойственность. Разрешая брать в аренду 

предприятия легкой промышленности, правительство, в то же время, всячески подчеркивало опасность 

демонополизации отдельных отраслей. «Отпуская» частные предприятия, партия как бы стремится 

отмежеваться от них — в 1921 г. принимается несколько постановлений о недопустимости участия членов 

партии в организации и деятельности артелей на правах владельцев и арендаторов. Была сделана попытка 

привлечь иностранный капитал — в 1920 году был принят закон о концессиях. Создаются специальные 

акционерные предприятия — русские, иностранные, смешанные. В 1923 году имелось 24 смешанных 

общества. В отличие от концессий в них участвовал и капитал советского государства. Однако в 1921 г. 

было заключено всего 4 концессионных договора и создано 17 смешанных обществ с участием 

иностранного капитала. Одно из самых серьезных — между правительством РСФСР и Большим Северным 

телеграфным обществом на эксплуатацию подводных телеграфных линий между Россией, Данией, 

Японией, Китаем, Швецией и Финляндией; в 1922 г. открылась первая международная авиалиния 

Москва-Кенигсберг. Выделялись также шведские фирмы «СКФ» (изготовление подшипников), «Га-

зоаккумулятор» и «АСЕА» (электромеханическое оборудование), германская фирма «Крупп» 

(металлообработка), смешанное русско-американское акционерное общество «Рагаз» (газовая сварка). В 

целом удельный вес концессий к концу 20-х гг. не превышал в индустриальных отраслях 1,2%, в 

производстве предметов потребления — 0,3%. Причина заключалась не только в нерешительности 

иностранных предпринимателей, не слишком доверявших советскому правительству, но и в позиции 

самих большевиков. Переговоры о концессиях с иностранными предпринимателями расценивались как 

«капитуляция перед буржуазией». Некоторые предложения Откланялись (например, в конце 1922 г. было 

отклонено предложение Уркарта), досрочно расторгались уже достигнутые соглашения. Оживление 

мелкой промышленности создавало предпосылки для возрождения крупной индустрии. XI 

Партконференция провозгласила основной задачей хозяйственного строительства всестороннее 



укрепление и развитие крупной государственной промышленности. Одной из первоочередных проблем 

было восстановление Донбасса. Некоторые успехи в этой области, без сомнения, были достигнуты — если 

в 1920 г. добыча донецкого угля была 4460,8 тыс. т., то в 1921 г. она достигла 5740 тыс. т. Другой крупной 

стройкой этих лет был Бакинский нефтяной район. Однако главное место в топливном балансе страны все 

еще занимали дрова. Все же, несмотря на некоторые сдвиги в области промышленности, в целом 

сохранялся дефицит промышленных товаров и высокие цены на них. Произведена была также 

перестройка управления народным хозяйством, ослаблена его чрезмерная централизация. Объединения 

государственных предприятий (тресты) перешли на хозрасчет, самостоятельно решали вопросы заготовки 

сырья и реализации готовой продукции. В то же время, переход от «военного коммунизма» к НЭПу 

совершался в значительной мере методами «военного коммунизма»: группировка предприятий, разбивка 

их на тресты, распределение средств между трестами носили во многом бюрократический характер. 

Тресты создавались путем спешной ликвидации главков, нередко действующие предприятия 

объединялись с бездействую-щими, оборотных средств не хватало, да и те во многом представляли собой 

неликвиды. На рынке нередко устанавливались убыточные цены. В то же время вследствие значительной 

дефицитности бюджета государство отчуждало продукцию трестов не только ниже себестоимости, но и 

бесплатно. Изменилось не только управление промышленностью, но и принципы организации 

производства. Трудовые мобилизации заменил свободный наем рабочей силы через биржи труда. 

Упразднялась уравнительная оплата труда, вместо нее вводилась заработная плата, зависящая от 

квалификации рабочего и количества и качества произведенной продукции. Внедрялся принцип ин- 

дивидуальной и коллективной материальной заинтересованности, вводились поощрения за экономию 

рабочего времени, топлива, сырья, за совершенствование производства. Для стимулирования работы 

руководителей предприятий и хозяйственных организаций начала применяться премиальная система. В 

первый год НЭПа использовались различные переходные меры к новой системе заработной платы: 

коллективное снабжение, натуральное премирование; впоследствии решающее значение приобрела 

денежная оплата труда. К 1922 году в основном была отменена карточная система. В октябре 1921 года 

восстановлен Госбанк, контролировавший сеть вновь образованных кооперативных банков, кредитных и 

страховых товариществ. В конце 1922 года с выпуска советского червонца начиналась денежная 

реформа. С того времени по март 1924 года в обращении одновременно был устойчивый червонец и 

падающий совзнак. Обмен шел в соотношении 1 червонец на 60 тысяч совзнаков (курс менялся в 

зависимости от покупательной способности последних). К февралю 1924 года оставшиеся совзнаки 

Госбанк выкупил у населения. Замысел авторов реформы (Г.Я. Сокольников и Л.Н. Юровский) был рас-

считан на только на обеспечение внутреннего оборота твердой и устойчивой валютой, но и на отказ от 

экономической замкнутости, на выход на мировой рынок в качестве равноправного партнера, 

располагающего фактически конвертируемой валютой. Отсюда и принципиальное требование ориентации 

новой валюты не на довоенный золотой рубль с его исторической покупательной способностью тех лет 

(1913), как предлагал А.Е. Преображенский, не на товарный рубль — на чем настаивал С.Г. Струмилин, а 

на тот «золотой рубль», который бы соотносился, с курсом золота и иностранных валют. (Оппоненты 

реформы отрицали необходимость установления связи червонца с курсами иностранных валют, поскольку 

советская экономика была фактически изолирована от мировой). В результате реформы червонец 

превратился в наиболее дорогую валюту на мировом рынке. Внедрялись в НЭПовскую экономику и 

элементы долгосрочного планирования. Первый такой план был подготовлен Государственной комиссией 

по электрификации России (ГОЭЛРО) и одобрен на VIII съезде Советов в декабре 1920 года. В феврале 

1921 года была учреждена Государственная плановая комиссия (Госплан). возглавил ее Г.М. 

Кржижановский. В Госплан входили крупные специалисты по важнейшим отраслям хозяйства, деятели 

науки и техники: И.Г.Александров. И.М. Губкин, Д.Н. Прянишников, С.Г. Струмилин, М.А. Шателен и др. 

НЭП в области сельского хозяйства. 8 марта 1921 года X съезд партии одобрил постановление о замене 

разверстки меньшим по размеру налогом. Земледельцам предоставлялось право обмена остающихся 

запасов продовольствия, сырья и фуража на нужные им продукгы промышленного и 

сельскохозяйственного производства. В то же время, как и в 1918 году, на первое место выдвигался 

безденежный товарообмен между городом и деревней через государственные и кооперативные торговые 

учреждения. В октябре 1922 года был принят новый Земельный кодекс РСФСР, крестьяне получили право 

свободного выхода из общины и выбора форм землепользования. Разрешались, хотя и в ограниченном 

размере, аренда земли и применение наемного труда. Государство поощряло развитие простых форм 

кооперации: потребительской, промысловой, кредитной и т.д. Насчитывается около 50 различных форм 

объединений. Начало новому законодательству о кооперации положил декрет от 7 апреля 1921 года. Он 

освобождал кооперацию от непосредственной опеки Наркомпрода, но сохранял руководство последнего в 

части выполнения обязательных заданий. К 1927 году сельхозкооперация охватила 1/3 всех крестьянских 

дворов. В то же время, ориентация на сдерживание и ограничение рыночных и капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве, убыточность крупной государственной промышленности, 

неэквивалентный обмен между городом и деревней вылились в 1923 г. в кризис сбыта. В ряде мест 

вспыхнули массовые крестьянские восстания. Это вынудило правительство пойти на отдельные уступки 

— в 1924-1925 годах была смягчена в пользу сельских производителей ценовая политика, расширено 



право на аренду земли и использование наемного труда. Тогда же был осуществлен переход к денежному 

обложению крестьян, что давало им большую свободу в развитии хозяйства. В своем выступлении 17 

апреля 1925 года Н.И. Бухарин призывал крестьян «обогащаться, не боясь никаких репрессий», 

воспринимая крестьянина, как участника социалистического строительства. Но все мероприятия в этой 

области оказались не достаточно эффективными. В декабре 1925 года на XIV съезде партии был 

провозглашен курс на индустриализацию. Почти сразу же обострился вопрос хлебозаготовок. Повышение 

цен на промышленные изделия привело к тому, что крестьяне утратили стимул продавать хлеб 

государству, сокращались посевные площади, крестьянское хозяйство снова становилось «натуральным». 

В результате хлеба было заготовлено чуть больше 60% от того количества, которое ожидали. В 1925 — 

1926 годах вышли из затруднений за счет резервов валюты и разрешения государственной продажи 

спиртного. Однако перспектив на улучшение было все меньше. Следующий хлебозаготовительный кризис 

разразился в 1927— 1928 годах. На этот раз даже продовольственное снабжение городов было поставлено 

под угрозу. Изъятие излишков и репрессии лишь усугубили кризис. В феврале 1929 года в городах снова 

появились продовольственные карточки. Конечно, нельзя отрицать, что некоторые положительные сдвиги 

во время реализации НЭПа были достигнуты. К 1925 году был фактически завершен восстановительный 

процесс в области промышленности. В 1926 году по основным видам промышленной продукции был 

достигнут довоенный уровень. Стабилизирована финансовая система. Улучшились условия жизни 

городско- го и сельского населения. В 1922 году принят Кодекс законов о труде, отменявший всеобщую 

трудовую повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. Проведена реформа системы оплаты 

труда. Нормализована продолжительность рабочего дня. В 1927 году рабочий день сократился еще на час, 

а реальная зарплата сравнялась в основном с дореволюционным уровнем. Тем не менее, экономика этого 

периода была не свободна от кризисов, а возрастание военной угрозы в конце 20-х годов способствовало 

свертыванию НЭПа, вначале в сельском хозяйстве, затем (на рубеже 20-х — 30-х гг.) — в 

промышленности, а затем (в 1 половине 30-х гг.) и в торговле. 

 

Социально-экономические и политические тенденции 1920–1930-х годов. 

Утверждение командно-административной экономики и тоталитарного политического режима. 

Тоталитаризм – политический режим, характеризующийся полным (тотальным) контролем государства 

над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией прав и свобод личности, репрессиями в 

отношении оппозиции и инакомыслящих. Различают фашистский и коммунистический тоталитарные 

режимы. Становление советского политического режима как особой формы тоталитаризма завершилось к 

середине 1930-х гг. арактерными чертами советского тоталитарного режима в экономической сфере 

были:  господство государственной собственности, командно-административная система управления, 

милитаризация экономики, внеэкономическое принуждение к труду, полное подчинение производства 

государству. Политическая сфера сталинизма характеризовалась насильственным установлением 

однопартийной политической системы, культом личности вождя, созданием системы массовых 

государственных организаций, мощным репрессивным аппаратом, опорой на армию и карательные 

органы.  В духовной и общественной жизни господствовала единая партийная идеология, осуществлялся 

государственный контроль над всеми средствами массовой информации, насаждалась атмосфера 

подозрительности, страха, всеобщей слежки, доносительства, разобщённости людей, прославлялся вождь, 

режим, власть. Одной из важнейших идей сталинизма являлась идея о сохранении и непрерывном 

обострении классовой борьбы как внутри страны, так и в международных отношениях. Она послужила 

основой для формирования «образа врага», внутреннего и внешнего, а также для проведения массовых 

репрессий. При этом, как правило, массовым репрессиям предшествовали и сопровождали их 

идеологические кампании. Они были призваны объяснить и оправдать в глазах широких масс аресты и 

казни.  Кампания массовых репрессий имела определённую периодизацию: конец 1920-х – начало 1930-х 

гг. – репрессии против старой интеллигенции (хозяйственной, научной, военной); начало 1930-х гг. – 

репрессии против крестьян («раскулачивание»), преследование бывших оппозиционеров; вторая половина 

1930-х гг. – массовые политические репрессии (партийных, хозяйственных кадров, военных 

специалистов).  Во второй половине 20-х гг. официальный внешнеполитический курс Советского 

правительства был направлен на укрепление международного престижа, развитие экономического 

сотрудничества с капиталистическими странами, решение проблем разоружения и международной 

безопасности. В 1926 г. был подписан договор о ненападении и нейтралитете с Германией. В 1927 г. СССР 

выступил с декларацией о необходимости полного разоружения, в 1928 г. – с проектом конвенции о 

сокращении вооружения. Несмотря на то, что страны Европы отвергли эти предложения, СССР 

присоединился к пакту Бриана-Келога 1928 г., содержащего призыв к отказу от войны как средства 

решения межгосударственных споров. Попытки всех сторон в 1920-е гг. обеспечить мир в Европе, имели 

во многом пропагандистский характер и были обречены на провал из-за складывающейся международной 

ситуации.  28.Внешняя политика СССР 1920-х – 1930-х гг. Обострение международного положения СССР 

во второй половине 1920-х годов. Разрыв дипломатических отношений с Великобританией и Китаем. 

Конфликт на КВЖД. Внешнеторговые трудности СССР в начале 1930-х годов.  Упрочение 

международного положения СССР в первой половине 1930-х годов. Отношения с США. Вступление в 



Лигу Наций. Договоры с Францией, Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной 

безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании и Китаю. Военные конфликты с 

Японией. К концу 1920-х гг. международное положение СССР было достаточно устойчивым. 

Относительно стабильным оставалось положение на западных границах СССР. Но на восточных рубежах 

страны (Дальний Восток) усилилась напряженность. (Вооруженный конфликт между советскими и 

китайскими войсками на КВЖД в 1929 г., агрессия Японии против Китая.) В 1932 г. отношения СССР с 

Китайской народной республикой были восстановлены. В 1930-е гг. СССР поддерживал отношения с 

Англией, Францией, Германией, другими европейскими государствами. Были установлены 

дипломатические отношения с США. Установление в Германии в 1933 г. диктатуры 

национал-социалистов, уничтоживших коммунистическое движение в стране, которое активно 

поддерживал СССР, вызвало смену ориентиров в советской европейской внешней политике. В 1935 г. III 

конгресс Коминтерна ориентировал компартии европейских стран на создание антифашистского 

народного фронта. Внешнеполитическая активность СССР стала носить антигерманский характер. С 

середины 1930-х гг. СССР активно поддерживал идею создания системы коллективной безопасности в 

Европе и на Дальнем Востоке, которая должна была привести к изоляции Германии и Японии. Важным 

реальным достижением в этой сфере было принятие СССР в 1934 г. в Лигу Наций – международную 

организацию того времени. СССР выступал и с другими мирными инициативами, осуждая процесс 

милитаризации Германии, но предложения советской стороны не встречали поддержки со стороны членов 

Лиги Наций. Развитые страны стремились использовать Германию в своих интересах в качестве 

противовеса активному внешнеполитическому курсу СССР. Даже такие события 1930-х гг., как 

гражданская война в Испании и интервенция Германии в Италию и Испанию, присоединение (аншлюс) 

Германией Австрии (1938 г.), не вызвали протеста мировой общественности. Напротив, ведущие 

европейские державы (Англия, Франция, Италия) пошли на налаживание отношений с Германией, 

заключив с ней в 1938 г. в Мюнхене соглашение, согласно которому к Германии была присоединена 

Судетская область, принадлежащая Чехословакии. Но это соглашение не ослабило агрессивных 

намерений Германии. В связи с этим Англия и Франция стремятся к наладить отношения с СССР. В 1939 г. 

в Москве были проведены англо-франко-советские переговоры военных миссий. Но переговоры зашли в 

тупик. СССР не исключал возможности заключения соглашения Германии с Англией и Францией против 

СССР. В этих условиях СССР приступил к зондажу германских позиций по поводу возможного 

сближения. 

 

Сталинизм. 

Сталинизм - это система взглядов на пути, формы и методы построения социализма, на сам 

социализм. Как стройная система взглядов и как практика строительства социализма подобное учение 

сформировалось в XX веке и получило название по имени того человека, который осуществил его на 

практике. 

Какова же сущность сталинской модели социализма? Это полное огосударствление всех средств 

производства вместо их экономического обобществления, государственная монополия на хозяйственную 

жизнь общества, безрыночная экономика, «непосредственно общественный характер труда» и 

уравнительное распределение за труд, формальное народовластие и низкий уровень демократических 

свобод, государственная монополия на духовную сферу. 

Подобная система взглядов на социализм не имеет ничего общего с научными представлениями 

о социализме и коммунизме и потому по своей сути она утопична. Осуществить такую утопию можно 

лишь через насилие по отношению к истории, обществу, отдельному человеку, отсюда насильственные 

методы преобразования в нашей стране в исследуемый период. 

Чем можно объяснить, что именно в нашей стране эта утопическая модель социализма 

осуществлялась на протяжении не одного десятка лет? Каковы причины победы сталинизма? 

К объективным причинам можно отнести то, что Россия ко времени социалистической 

революции была страной «среднеслабого» развития капитализма, что она не прошла до конца путь 

капиталистического развития. Отсюда низкий культурный уровень населения, отсутствие в обществе 

политической культуры и многовековая традиция подчинения деспотизму с обожествлением верховного 

правителя. Накопившаяся в обществе ненависть к самодержавию и насилию и желание радикально 

изменить жизнь наряду с наличием у части социал-демократов и рабочих утопических взглядов на 

социализм, самыми абстрактными представлениями о социализме и путях его построения также явились 

объективной базой победы сталинизма. К объективным причинам следует отнести и резкое (более чем в 

два раза) сокращение за годы империалистической и гражданской войн численности рабочего класса, 

растворение кадровых сознательных рабочих в огромной массе «плохо орабоченного мужика» в годы 

восстановления народного хозяйства и индустриализации страны. 

Наличие столь глубоких объективных причин привело к тому, что сталинский вариант 

построения социализма был вероятен в нашей стране, но он не был абсолютно неизбежен. Это доказывает 

история страны двадцатых годов, когда успешно осуществлялся иной вариант социалистического 

строительства на базе новой экономической политики. 



Поэтому можно утверждать, что при наличии перечисленных объективных условий решающую 

роль в победе сталинизма сыграли субъективные факторы: личные качества И.В.Сталина, 

внутрипартийная борьба, приведшая в конце двадцатых годов к установлению единовластия Сталина. 

Определенную роль сыграла и позиция тех, кого мы называем «ленинской гвардией». 

Основными элементами сталинской модели построения социализма стали индустриализация 

страны, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция. 

Победа сталинской модели социализма, переход к которой в конце двадцатых годов 

мотивировался желанием и необходимостью строительства социализма в кратчайшие сроки в 

чрезвычайных условиях враждебного окружения и ожесточенной классовой борьбы внутри имел для 

страны тяжелые экономические, социальные, духовные, нравственные и политические последствия. 

К этим последствиям нужно отнести диспропорции в народном хозяйстве, диктат тяжелой 

промышленности, слабое развитие социальной сферы, господство административно-командных методов 

руководства, не сочетаемых с экономическими законами социализма; нарастающее отставание 

экономики, резкое сокращение производительных сил деревни и производства сельхозпродукции. 

Но самое страшное социально-экономическое, политическое, нравственное последствие 

коллективизации - это раскрестьянивание деревни, отчуждение крестьянина от земли, превращение его в 

наемного работника, что привело к исчезновению чувства хозяина, к потере ответственности за землю и 

выращенное на ней. 

Социальными последствиями построения социализма по-сталински стали обострение жилищной 

проблемы (на городского жителя в середине 1920-х гг. приходилось 8-9 кв. метров жилья, в 1940 г. - лишь 

6), снижение реальной зарплаты рабочих, отсутствие роста средней продолжительности жизни, 

увеличение младенческой смертности. 

Прямым следствием сталинских методов и форм решения культурных задач стала 

неблагоприятствующая прогрессивному развитию общества атмосфера единомыслия, сковывания 

творчества в науке, литературе и искусстве, разрыв между словом и делом, между высокой идейностью и 

преданностью социализму на словах и мещанством в быту. Следствием сталинизма стал и тот духовный 

кризис, в котором оказалось наше общество в конце 1970 – первой половине 1980-х гг. 

За годы первых пятилеток были достигнуты крупные результаты в развитии промышленности, в 

создании новых отраслей индустрии и переводе ее на новый технический уровень, в подготовке страны к 

обороне, в повышении культурного уровня трудящихся. Но эти достижения были бы много большими при 

следовании по пути построения социализма, который был выработан В.И.Лениным и главное - мы не 

имели бы таких тяжелых последствий, которые фактически привели наше общество к кризису, во многом 

дискредитировали идеи социализма в глазах мировой общественности. 

Модернизация страны в 30-е годы. Индустриализация. Коллективизация 

Процесс разрушения устоев традиционной (аграрной) цивилизации и формирования 

индустриального общества получил название модернизации. Модернизация – это сложное явление. Она 

охватывает все области жизни общества, включает в себя урбанизацию (небывалый рост городов, 

экономическое преобладание города над деревней), индустриализацию (постоянно нарастающее 

использование машин в производстве), демократизацию политических структур, невероятно быстрый 

рост знаний о природе и обществе, секуляризацию (обмирщение сознания и развитие атеизма). 

Модернизационные процессы в России начались в XIX веке. Осуществление сталинской модели 

социализма фактически означало их продолжение. Основными элементами этой модели стали 

индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства. Индустриализация страны не является 

общей закономерностью социалистического строительства. Необходимость ее в СССР была вызвана тем, 

что строить социализм партия начала в стране, где была слабо развита промышленность, где современные 

предприятия были созданы лишь в отдельных отраслях и немногих регионах. 

Курс на проведение в СССР индустриализации выработал состоявшийся в декабре 1925 г. ХIV 

съезд ВКП(б). ХV съезд (декабрь 1927 г.) принял концепцию индустриализации, четко высказавшись за ее 

осуществление на основе новой экономической политики. Первый пятилетний план на 1928-1933 гг. был 

разработан именно в соответствии с этой концепцией. Отход от нее начался после разгрома так 

называемой «троцкистско-зиновьевской оппозиции» и «правового уклона» в ВКП(б). Выразился он в 

резком форсировании темпов индустриализации, в изменении источников ее финансирования и 

пересмотре ориентиров экономического и социального развития. Фактически политическое руководство 

отказалось полностью от новой экономической политики, от использования рынка и экономических 

законов вообще, от эквивалентного обмена между городом и деревней, от первоочередного развития 

социальной сферы. 

Попытка скачка, предпринятая в годы первой пятилетки, имела для нашего народного хозяйства 

почти катастрофическое значение: оно не только не выдержало запланированных пятилетним планом 

темпов прироста (20-22% в год), но резко их сократило (5% в 1932-1933 годах). Лишь отказ от 

форсированного развития промышленности в годы второй пятилетки позволил несколько выправить 

положение, закрепив темпы прироста промышленной продукции на уровне 13-14%. 



Результатами выполнения первых пятилеток стало превращение СССР из отсталой аграрной в 

передовую для своего времени индустриальную державу, независимую экономически от других стран. К 

1940 г. Советский Союз вышел на второе место в мире и первое в Европе по размеру валового продукта 

промышленности. В стране были созданы новые отрасли промышленности: химическая, авиационная, 

автомобильная и другие, заложены основы для обеспечения обороноспособности СССР. За годы первой и 

второй пятилеток было построено и введено в действие около шести тысяч промышленных предприятий, 

практически полностью были вытеснены из промышленности частнокапиталистические элементы. 

Вместе с тем осуществление индустриализации по-сталински имело серьезные последствия, 

названные при раскрытии предыдущего вопроса. 

ХV съезд ВКП(б) одобрил курс на развитие всех форм кооперации в деревне, на ускорение 

реконструкции сельского хозяйства на базе новой экономической политики. Задача первой пятилетки - 

обеспечить производственное кооперирование 18-20% крестьянских хозяйств, была трудной, но 

разрешимой с учетом того, что в 1928 г. сельскохозяйственная кооперация объединяла до трети хозяйств. 

Но «военно-коммунистические» настроения в партии были еще слишком живы, а чрезвычайные 

методы решения трудных проблем более понятны и доступны большинству партийных работников и 

поэтому при возникновении в 1927-1928 гг. трудностей в проведении хлебозаготовительной кампании 

были восприняты в основном с одобрением распоряжения И.В.Сталина решить вопрос при помощи 

насилия. Именно это стало своеобразным взрывателем новой экономической политики, 

вызвавшим сплошную коллективизацию, ибо на насилие крестьянство ответило сокращением посевов и 

уменьшением поступления сельхозпродуктов в государственные закрома. 

Единственную возможность обеспечить город продуктами, промышленность - сырьем, 

индустриализацию - средствами сталинское руководство увидело в резком ускорении темпов 

кооперирования деревни, причем за основу была взята единственная и не самая удачная форма кооперации 

- сельхозартель. 

Попытка части партийных руководителей (Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова, М.П.Томского) 

остановить чрезвычайные меры, сохранить в аграрной политике принципы новой экономической 

политики была преподнесена партии, всему советскому народу как поворот вправо от ленинской линии. 

Удалось это во многом потому, что к тому времени имя Сталина уже прочно связывалось в сознании 

коммунистов и беспартийных с продолжением линии В.И.Ленина. 

Курс партии на сплошную насильственную коллективизацию официально был провозглашен в 

ноябре 1929 г. на пленуме ЦК ВКП(б), а политика ликвидации кулачества как класса - на конференции 

аграрников-марксистов в декабре того же года. Теоретическим обоснованием нового курса стала статья 

И.В.Сталина «Год великого перелома», опубликованная в «Правде» 7 ноября 1929 г., в которой было 

заявлено, что одержана решающая победа, так как в колхозы пошел середняк. В это время колхозы 

объединяли лишь 6-7 % крестьянских хозяйств. Если учесть, что одни бедняцкие хозяйства составляли 

около одной трети, подобный вывод был для 1929 г. ошибочным. Но именно он дал право партийному 

руководству взять курс на сплошную коллективизацию. 

Новый толчок массовая коллективизация получила в начале января 1930 г. с выходом 

постановления ЦК ВКП(б) «0 темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству», в котором содержался призыв к социалистическому соревнованию по организации 

колхозов. В нем были намечены явно нереальные сроки проведения коллективизации: в основных 

зерновых районах не позднее весны 1931 г., в остальных районах - к весне 1932 г. Сами колхозы в 

постановлении были названы переходной к коммуне формой ведения хозяйства, что явно подчеркивало их 

временный и неполноценный с точки зрения социализма характер. 

В условиях постоянного нажима сверху проведение массовой коллективизации при слабой 

материально-технической базе и недостаточной социальной и психологической подготовленности этого 

процесса было возможно только путем нарушения принципа добровольности. Крестьян заставляли 

вступать в колхозы под угрозой раскулачивания и лишения избирательных прав, иногда под угрозой 

физического насилия. Подобные методы привели к резкому росту числа колхозов и крестьянских хозяйств 

в них: к марту 1930 г. в колхозах было объединено около 50% хозяйств против 20% в начале этого года. 

На насилие крестьяне ответили вооруженным сопротивлением: с начала января до середины 

марта 1930 г. было официально зарегистрировано более двух тысяч вооруженных выступлений в деревне. 

Рост сопротивления крестьян заставил руководство немного изменить политику. Чтобы снять напряжение 

в деревне, направить гнев народа от себя и своего окружения, повинного в общем курсе на 

насильственную коллективизацию, 2 марта 1930 г. И.В.Сталин публикует в «Правде» статью 

«Головокружение от успехов», в которой всю вину за происшедшее возлагает на местных работников. 

Одновременно с этим он заявляет, что 50% коллективизированных хозяйств - это большой успех, что 

«коренной поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным» и что нужно «закрепить 

достигнутые успехи и планомерно использовать их для дальнейшего продвижения вперед». 

После этой статьи ЦК ВКП(б) принял ряд документов, направленных на нормализацию 

положения в деревне, на усиление экономических рычагов в организации колхозов и механизацию 



деревни. Ослабление нажима привело к отливу крестьян из колхозов, к августу 1930 г. в них осталось 

21,4% хозяйств. 

Но с начала 1931 г. вновь усилилась линия на насильственное объединение крестьян в 

сельхозартели, новый виток получила политика раскулачивания, резко возросли налоги и единовременные 

платежи с единоличников, сокращались их земельные наделы. Это привело к тому, что в 1932 г. в колхозах 

уже было 62,4%, а в 1937 г. - 93% крестьянских дворов. Коллективизация была полностью-завершена. 

Вторая пятилетка стала в основном временем организационно-хозяйственного укрепления колхозов. 

Каковы основные последствия коллективизации сельского хозяйства? Это прежде всего резкое 

сокращение производительных сил деревни и производства сельхозпродукции. Поголовье скота за годы 

первой пятилетки сократилось в полтора-три раза, посевные площади возросли почти на 20 миллионов га, 

но сборы зерновых сократились на 3,5 миллиона тонн. Производство мяса сократилось в 1,75 раза, молока 

- в 1,5 раза, шерсти - в 2,6 раза, яиц - в 2,4 раза. Одним из последствий коллективизации и 

административно-командных методов руководства сельским хозяйством стал голод 1932-1933 годов, 

унесший по скромным подсчетам 3-4 миллиона человеческих жизней и ставший настоящим 

преступлением сталинизма против своего народа. 

К последствиям коллективизации нужно отнести также уничтожение миллионов сильных 

крестьянских хозяйств в деревне. Только под лозунгом раскулачивания было ликвидировано, по 

подсчетам В.П.Данилова, до I миллиона 100 тысяч хозяйств, то есть раскулачивание затронуло не менее 

6-7 миллионов человек. 

 

Внешняя политика Советской России и СССР в 1918–1941 годы. 

Пролетарская революция, рождение Советской власти привели к коренному повороту в истории 

отечественной внешней политики. В момент прихода большевиков к власти 26 октября 1917 г. Второй 

Съезд Советов принял Декрет о мире, в котором Советское государство предложило всем воюющим 

народам и их правительствам немедленно начать переговоры о справедливом «мире без аннексий и 

контрибуций». В Декрете о мире был заложен ряд ключевых положений новой социалистической внешней 

политики: отказ от всех форм агрессии, принцип самоопределения наций, осуждение колониализма. 

Следует иметь в виду, что данный документ был обращен не только к правительствам зарубежных стран, 

но и к их народам. Большевики надеялись на то, что пролетариат воюющих стран заставит свои 

национальные правительства пойти на заключение справедливого и всеобъемлющего мирного договора. 

Действуя в соответствии с Декретом о мире, СНК уже в конце 1917 г. принял серию важнейших решений: 

были приостановлены военные действия и заключено временное перемирие с Германией и ее союзниками, 

признана государственная независимость Польши и Финляндии, расторгнуты заключенные царским 

правительством тайные договоры, касавшиеся судеб Ирана, Турции и Китая. 

Поскольку державы Антанты отклонили предложения РСФСР о всеобщем мире, с декабря 1917 

г. Советская Россия начала сепаратные переговоры со странами Четверного союза (Германией, 

Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией) о заключении мирного договора. Переговоры шли на фоне 

углубления революционного процесса в России. В этой ситуации в начале 1918 г. германские войска, 

несмотря на переговорный процесс, без особого труда оккупировали всю Прибалтику, Белоруссию, 

значительную часть Украины. Председатель СНК В. И. Ленин, несмотря на сопротивление со стороны 

левых эсеров и многих видных большевиков (в частности, представителей «левых коммунистов»), 

выступавших за отказ от соглашения с империалистической Германией и исходивших из стратегии 

«революционной войны», настоял на необходимости – во имя обеспечения «передышки» для русской 

революции – принять ультимативные германские требования. 

Третьего марта 1918 г. в городе Брест-Литовске делегации Советской России и государств 

Четверного союза заключили сепаратный мирный договор, по которому от России отторгались обширные 

территории – Прибалтика, часть Белоруссии и Закавказья; Украина признавалась независимым 

государством. Страны Четверного союза должны были получить контрибуцию в размере 6 млрд марок. 

Очевидно, что заключение Брестского мира подтолкнуло начало широкомасштабной Гражданской войны 

в России и дало повод странам Антанты пойти на открытую вооруженную интервенцию против Советской 

власти. Положения Брестского мира действовали до Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. 

В годы Гражданской войны (1918–1921) различные части бывшей Российской империи 

оказались объектами интервенции со стороны других государств. Так, еще до окончания Первой мировой 

войны, весной 1918 г. немецкие войска захватили Донбасс, Крым, вторглись в пределы Курской и 

Воронежской губерний. В начале 1918 г. Румыния захватила Бессарабию (Молдавию). В начале весны 

1918 г. США и Англия, не признавшие заключения Брестского договора, осуществили высадку 

интервентов на русском Севере (Мурманск, Архангельск). Летом 1918 г. началась интервенция стран 

Антанты на Дальнем Востоке. В сентябре того же года турки захватили Баку и прилегающие районы. 

После окончания Первой мировой войны (ноябрь 1918 г.) страны Антанты не прекратили 

попыток военного вмешательства во внутренние дела России. В конце 1918 г. британцы высадили 

экспедицию в Азербайджане, англо-французские части высадились в черноморских портах Одессе и 

Севастополе. В 1918 и 1919 гг. Англия, Франция, США и их союзники оказывали существенную военную, 



финансовую и политическую поддержку белому движению. Кроме того, державы Антанты оказывали 

всестороннюю помощь образовавшимся на обломках Российской империи государствам – Эстонии, 

Латвии, Литве, Польше, Белоруссии, Галиции, Украине, закавказским государствам. Советская власть 

долгое время находилась, по существу, в состоянии внешней блокады со стороны держав-победительниц 

Первой мировой войны. Во время Гражданской войны Советское правительство неоднократно предлагало 

странам Антанты установить нормальные взаимовыгодные отношения, но при этом власти РСФСР 

требовали положить конец интервенции и вмешательству во внутренние дела России. 

В 1919 г., когда большевикам окончательно удалось переломить ход Гражданской войны в 

собственную пользу, Франция, а вслед за нею и другие интервенты начали в организованном порядке 

эвакуировать армейские части из России. Не последнюю роль в решении эвакуировать свои силы сыграло 

массовое движение солидарности с Советской России, развернутое в 1918 и 1919 гг. в странах Западной 

Европы. К весне 1920 г. основные силы Антанты покинули черноморские порты, Закавказье, Север; на 

части Дальнего Востока вплоть до 1922 г. оставались японские агрессоры. В январе 1920 г. Верховный 

совет Антанты принял решение отказаться от экономической блокады в отношении Советской России. 

Однако Западные державы не желали отказаться от давления на большевистский режим. 

Продолжалась активная поддержка остатков белого движения в Крыму, Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Во время длившейся с апреля по октябрь 1920 г. советско-польской войны западноевропейские 

страны и США оказывали всемерное содействие Варшаве. В этой войне Польша рассчитывала установить 

контроль над обширными территориями Украины и Белоруссии, тогда как Советская Россия имела целью 

установить коммунистический режим в Польше и, используя польскую территорию, оказать помощь 

германским коммунистам. 

Советско-польская война шла с переменным успехом. В начале военных действий польские 

соединения прорвались к Киеву, но в конце весны началось мощное контрнаступление российских частей, 

в результате которого к середине августа они вышли ко Львову и Варшаве. Однако благодаря мобилизации 

ресурсов польской армии удалось отбросить советские части на восток. В марте 1921 г. в Риге был 

оформлен мирный советско-польский договор. Он фиксировал советско-польскую границу. По данному 

договору земли Западной Белоруссии и Западной Украины оставались за Польшей. 

Одной из специфических черт отечественной внешней политики еще в годы Гражданской войны 

можно назвать стремление советского руководства к мирному сосуществованию стран с различными 

социально-экономическими системами. В первые годы Советской власти этот тезис активно стремились 

проводить в жизнь сам В. И. Ленин, занимавший в 1918–1930 гг. пост главы Народного комиссариата 

иностранных дел (НКИД) Г. В. Чичерин и нарком внешней торговли Л. Б. Красин. 

В рамках политики мирного сосуществования различных государств власти Советской России 

стремились в первую очередь установить нормальные взаимоотношения с ведущими державами Европы и 

соседними государствами. В частности, Советская Россия безоговорочно признала независимость 

молодых прибалтийских государств и заключила с Эстонией (февраль 1920 г.), Литвой (июль 1920 г.) и 

Латвией (август 1920 г.) договоры об установлении дипломатических отношений и границах. В октябре 

1920 г. соответствующий договор был подписан с Финляндией. В апреле 1921 г. были установлены 

дипломатические отношения с Польшей. Заключение этих договоров свидетельствовало о том, что 

советской дипломатии удалось прорвать пресловутый «санитарный кордон», созданный Антантой вокруг 

Советского государства. В марте 1921 г. было подписано советско-английское соглашение о 

возобновлении торговых отношений. Его подписание означало, что Лондон де-факто признает РСФСР. 

Важным направлением внешней политики РСФСР стало установление новых, дружественных 

отношений со странами Востока. Советская Россия заключила соответствующие дружеские договоры с 

Ираном, Афганистаном (февраль 1921 г.) и Турцией (март 1921 г.). К исходу Гражданской войны при 

помощи советских частей был установлен революционный режим в Монголии. 

В 1918–1921 гг. внешняя политика Советского государства базировалась также на принципах 

пролетарского интернационализма и мировой революции, главным организатором которой, с точки зрения 

большевиков, предстояло стать созданному в марте 1919 г. Коммунистическому Интернационалу, с 

первых дней существования превратившемуся в орудие внешней политики Москвы. Но из-за Гражданской 

войны в самой России Советское государство не смогло в 1918–1919 гг. оказать существенную помощь 

коммунистам в Германии, Венгрии и Словакии, и попытки осуществить пролетарские революции в этих 

странах провалились. К началу 1920-х гг. революционная стратегия Коминтерна и Москвы 

переориентируется в направлении Востока. В это время в Москве начинают делать ставку на Китай, видя в 

нем потенциальную силу, способную стать союзником Советской России в борьбе с колониализмом в 

Азии. 

 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Причины поражений СССР в 1941-1942гг. В 1941 г. вторая мировая война вступила в новую 

фазу. К этому времени фашистская Германия и её союзники захватили фактически всю Европу. В связи с 

уничтожением польской государственности установилась совместная советско-германская граница. В 

1940 г. фашистское руководство разработало план “Барбаросса”, цель которого состояла в молниеносном 



разгроме советских вооружённых сил и оккупации Европейской части Советского Союза. Дальнейшие 

планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для этого на восточном направлении были 

сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий её союзников (Финляндии, Румынии и Венгрии). Они 

должны были нанести удар в трёх направлениях: центральном (Минск Смоленск Москва), 

северо-западном (Прибалтика Ленинград) и южном (Украина с выходом на Черноморское 

побережье). Планировалось молниеносная кампания в расчёте захвата Европейской части СССР до осени 

1941 г. Начало войны. Осуществление плана “Барбаросса” началось на рассвете 22 июня 1941 г. широкими 

бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных и стратегических центров, а также наступлением 

сухопутных войск Германии и её союзников по всей европейской границе СССР (на протяжении 4,5 тыс. 

км). За несколько первых дней немецкие войска продвинулись на десятки и сотни километров. На 

центральном направлении в начале июля 1941 г. была захвачена вся Белоруссия и немецкие войска вышли 

на подступы к Смоленску. На северо-западном занята Прибалтика. 9 сентября блокирован Ленинград. На 

юге гитлеровские войска оккупировали Молдавию и Правобережную Украину. Таким образом, к осени 

1941 г. был осуществлён гитлеровский план захвата огромной территории Европейской части СССР. 

Стремительное наступление германских войск на советском фронте и их успехи в летней кампании 

объяснялись многими факторами объективного и субъективного характера. Германия имела значительные 

преимущества в экономическом и военно-стратегическом планах. На начальном этапе войны она 

использовала не только свои, но и ресурсы союзнических, зависимых и оккупированных стран Европы для 

нанесения удара по Советскому Союзу. Гитлеровское командование и войска имели опыт ведения 

современной войны и широких наступательных операций, накопленный на первом этапе второй мировой 

войны. Техническое оснащение вермахта (танки, авиация, средства связи и др.) значительно превосходило 

советское в подвижности и манёвренности. Советский Союз, несмотря на прилагаемые в годы третьей 

пятилетки усилия, не завершил свою подготовку к войне. Перевооружение Красной Армии не было 

закончено. Военная доктрина предполагала ведение операций на территории противника. В связи с этим 

оборонительные рубежи на старой советско-польской границе были демонтированы, а новые создавались 

недостаточно быстро. Крупнейшим просчётом И.В. Сталина оказалось его неверие в начало войны летом 

1941 г. Поэтому вся страна и, в первую очередь, армия, её руководство не были подготовлены к отражению 

агрессии. В результате в первые дни войны была уничтожена прямо на аэродромах значительная часть 

советской авиации. Крупные соединения Красной Армии попали в окружение, были уничтожены или 

захвачены в плен. Сразу после нападения Германии Советское правительство провело крупные 

военно-политические и экономические мероприятия для отражения агрессии. 23 июня 1941 г. была 

образована Ставка Главного командования. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного 

Главнокомандования. В неё вошли И.В. Сталин (назначенный Главнокомандующим и ставший вскоре 

наркомом обороны), В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, Б.М. Шапошников 

и Г.К. Жуков. Директивой от 29 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поставили перед всей страной задачу 

мобилизовать все силы и средства на борьбу с врагом. 30 июня 1941 г. был создан Государственный 

Комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти в стране. Коренным образом была 

пересмотрена военная доктрина, выдвинута задача организовать стратегическую оборону, измотать и 

остановить наступление фашистских войск. Крупномасштабные мероприятия были проведены по 

переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на строительство 

оборонительных рубежей. В конце июня первой половине июля 1941 г. развернулись крупные 

оборонительные приграничные сражения (оборона Брестской крепости и др.). С 16 июля по 15 

августа 1941 г. на центральном направлении продолжалась оборона Смоленска. На северо-западном 

направлении провалился немецкий план захвата Ленинграда. На юге до сентября 1941 г. велась оборона 

Киева, до октября Одессы. Упорное сопротивление Красной Армии летом осенью 1941 г. сорвало 

гитлеровский план молниеносной войны. Вместе с тем захват фашистским командованием к осени 1941 г. 

огромной территории СССР с её важнейшими промышленными центрами и зерновыми районами являлся 

серьёзной потерей для Советского правительства. В конце сентября начале октября 1941 г. началась 

немецкая операция «Тайфун», нацеленная на взятие Москвы. Первая линия советской обороны была 

прорвана на центральном направлении 5-6 октября. Пали Брянск и Вязьма. Вторая линия под Можайском 

на несколько дней задержала германское наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был 

назначен Г.К. Жуков. 19 октября в столице было введено осадное положение. В кровопролитных боях 

Красная Армия сумела остановить противника закончился октябрьский этап гитлеровского наступления 

на Москву. Трёхнедельная передышка была использована Советским командованием для укрепления 

обороны столицы, мобилизации населения в ополчение, накапливания военной техники и, в первую 

очередь, авиации. 6 ноября было проведено торжественное заседание Московского совета депутатов 

трудящихся, посвящённое годовщине Октябрьской революции. 7 ноября на Красной площади состоялся 

традиционный парад частей Московского гарнизона. Впервые в нём участвовали и другие воинские части, 

в том числе ополченцы, уходившие прямо с парада на фронт. Эти мероприятия способствовали 

патриотическому подъёму народа, укреплению его веры в победу. Второй этап наступления гитлеровцев 

на Москву начался 15 ноября 1941 г. Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября начале декабря 

выйти на подступы к Москве, охватить её полукольцом на севере в районе Дмитрова (капал Москва — 



Волга), на юге около Тулы. На этом немецкое наступление захлебнулось. Оборонительные бои Красной 

Армии, в которых погибло много солдат и ополченцев, сопровождались накоплением сил за счёт 

сибирских дивизий, авиации и другой военной техники. 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление 

Красной Армии, в результате которого враг был отброшен от Москвы на 100-250 км. Были освобождены 

Калинин, Малоярославец, Калуга, другие города и населённые пункты. Гитлеровский план молниеносной 

войны был сорван. Зимой 1942 г. части Красной Армии провели наступление и на других фронтах. Однако 

прорыв блокады Ленинграда не удался. На юге от гитлеровцев были освобождены Керченский полуостров 

и Феодосия. Победа под Москвой в условиях военно-технического превосходства противника явилась 

результатом героических усилий советского народа. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне Фашистское руководство летом 1942 г. 

делало ставку на захват нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России и промышленного 

Донбасса. И.В. Сталин допустил новую стратегическую ошибку в оценке военной ситуации, в 

определении направления главного удара противника, в недооценке его сил и резервов. В связи с этим его 

приказ о наступлении Красной Армии одновременно на нескольких фронтах привёл к серьёзным 

поражениям под Харьковом и в Крыму. Были потеряны Керчь, Севастополь. В конце июня 1942 г. 

развернулось общее немецкое наступление. Фашистские войска в ходе упорных боёв вышли к Воронежу, 

верхнему течению Дона и захватили Донбасс. Далее ими была прорвана наша оборона между Северным 

Донцом и Доном. Это дало возможность гитлеровскому командованию решить главную стратегическую 

задачу летней кампании 1942 г. и развернуть широкое наступление по двум направлениям: на Кавказ и на 

восток к Волге. На кавказском направлении в конце июля 1942 г. сильная вражеская группировка 

форсировала Дон. В результате были захвачены Ростов, Ставрополь и Новороссийск. Велись упорные бои 

в центральной части Главного Кавказского хребта, где в горах действовали специально подготовленные 

вражеские альпийские стрелки. Несмотря на достигнутые успехи на кавказском направлении, 

фашистскому командованию так и не удалось решить свою главную задачу прорваться в Закавказье для 

овладения нефтяными запасами Баку. К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе было 

остановлено. Не менее сложная обстановка для советского командования сложилась и на восточном 

направлении. Для его прикрытия был создан Сталинградский фронт под командованием маршала С.К. 

Тимошенко. 

В связи со сложившейся критической ситуацией был издан приказ Верховного 

Главнокомандующего № 227, в котором говорилось: «Отступать дальше значит загубить себя и вместе с 

тем нашу Родину». В конце июля 1942 г. противник под командованием генерала фон Паулюса нанёс 

мощный удар на Сталинградском фронте. Однако, несмотря на значительное превосходство в силах, в 

течение месяца фашистским войскам удалось продвинуться лишь на 60-80 км и с большим трудом выйти 

на дальние оборонительные рубежи Сталинграда. В августе они вышли к Волге и усилили своё 

наступление. С первых дней сентября началась героическая оборона Сталинграда, продолжавшаяся 

фактически до конца 1942 г. Её значение в ходе Великой Отечественной войны огромно. В период борьбы 

за город советские войска под командованием генералов В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова в сентябре 

ноябре 1942 г. отразили до 700 вражеских атак и с честью выдержали все испытания. В боях за город 

героически проявили себя тысячи советских патриотов. В результате в боях за Сталинград вражеские 

войска понесли колоссальные потери. Каждый месяц битвы ею, направлялось около 250 тыс. новых солдат 

и офицеров вермахта, основная масса военной техники. К середине ноября 1942 г. немецко-фашистские 

войска, потеряв более 180 тыс. человек убитыми, 500 тыс. раненными, были вынуждены прекратить 

наступление. 

В ходе летне-осенней кампании гитлеровцам удалось оккупировать огромную часть 

Европейской части СССР, где проживало около 15% населения, производилось 30% валовой продукции, 

находилось более 45% посевных площадей. Однако это была пиррова победа. Красная Армия измотала и 

обескровила фашистские полчища. Немцы потеряли до 1 млн. солдат и офицеров, более 20 тыс. орудий, 

свыше 1500 танков. Враг был остановлен. Сопротивление советских войск позволило создать 

благоприятные условия для их перехода в контрнаступление в районе Сталинграда. 

Ещё во время ожесточённых осенних боёв Ставка Верховного Главнокомандования приступила 

к разработке плана грандиозной наступательной операции, рассчитанной на окружение и разгром главных 

сил немецко-фашистских войск, действовавших непосредственно под Сталинградом. Большой вклад в 

подготовку этой операции, получившей условное название «Уран», внесли Г.К. Жуков и A.M. 

Василевский. Для осуществления поставленной задачи были созданы три новых фронта: Юго-Западный 

(Н.Ф. Ватутин), Донской (К.К. Рокоссовский) и Сталинградский (А.И. Еременко). Всего в состав 

наступательной группировки вошло более 1 млн. человек, 13 тыс. орудий и миномётов, около 1000 танков, 

1500 самолётов. 19 ноября 1942 г. началось наступление Юго-Западного и Донского фронтов. Через сутки 

выступил Сталинградский фронт. Наступление было неожиданным для немцев. Оно развивалось 

молниеносно и успешно. 23 ноября 1942 г. произошла историческая встреча и соединение Юго-Западного 

и Сталинградского фронтов. В результате была окружена немецкая группировка под Сталинградом (330 

тыс. солдат и офицеров под командованием генерала фон Паулюса). Гитлеровское командование не могло 

смириться со сложившейся ситуацией. Им была сформирована группа армий «Дон» в составе 30 дивизий. 



Она должна была нанести удар на Сталинград, прорвать внешний фронт окружения и соединиться с 6-й 

армией фон Паулюса. Однако предпринятая в середине декабря попытка осуществить эту задачу 

окончилась новым крупным поражением немецких и итальянских сил. К концу декабря, разгромив эту 

группировку, советские войска вышли в район Котельниково и начали наступление на Ростов. Это 

позволило приступить к окончательному уничтожению окружённых немецких войск. С 10 января по 2 

февраля 1943 г. они были окончательно ликвидированы. 

Победа в Сталинградской битве привела к широкому наступлению Красной Армии на всех 

фронтах: в январе 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда; в феврале освобождён Северный Кавказ; в 

феврале марте на центральном (Московском) направлении линия фронта отодвинулась на 130-160 км. В 

результате осенне-зимней кампании 1942/43 г. военная мощь фашистской Германии была значительно 

подорвана. 

На центральном направлении после успешных действий весной 1943 г. на линии фронта 

образовался так называемый Курский выступ. Гитлеровское командование, желая вновь овладеть 

стратегической инициативой, разработало операцию «Цитадель» для прорыва и окружения Красной 

Армии в районе Курска. В отличие от 1942 г. советское командование разгадало намерения врага и 

заблаговременно создало глубоко эшелонированную оборону. Битва на Курской дуге крупнейшее 

сражение Второй мировой войны. В нём было задействовано со стороны Германии около 900 тыс. человек, 

1,5 тыс. танков (в том числе новейшие образцы “тигр”, “пантера”), более 2 тыс. самолётов; с советской 

стороны более 1 млн. человек, 3400 танков и около 3 тыс. самолётов. В Курской битве командовали 

выдающиеся полководцы: маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский, генералы Н.Ф. Ватутин и К.К. 

Рокоссовский. Были созданы стратегические резервы под командованием генерала И.С. Конева, так как 

план советского командования предусматривал переход от обороны к дальнейшему наступлению. 5 июля 

1943 г. началось массированное наступление немецких войск. После невиданных в мировой истории 

танковых боёв (сражение при деревне Прохоровка и др.) 12 июля враг был остановлен. Началось 

контрнаступление Красной Армии. В результате поражения немецко-фашистских войск под Курском в 

августе 1943 г. советские войска овладели Орлом и Белгородом. В честь этой победы, впервые за годы 

войны, в Москве 5 августа 1943г. был произведён салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. 

Продолжая наступление, советские войска нанесли гитлеровцам сокрушительный удар в 

ходе Белгородско-Харьковской операции. В сентябре были освобождены Левобережная Украина и 

Донбасс, в октябре форсирован Днепр и в ноябре взят Киев. 

В 1944-1945 гг. Советский Союз достиг экономического, военно-стратегического и 

политического превосходства над противником. Труд советских людей устойчиво обеспечивал нужды 

фронта. Стратегическая инициатива полностью перешла к Красной Армии. Возрос уровень планирования 

и осуществления крупнейших боевых операций. 6 июня 1944 г. Великобритания и США высадили свои 

войска в Нормандии под командованием генерала Д. Эйзенхауэра. С момента открытия Второго фронта в 

Европе союзнические отношения приобрели новое качество. Усилилось сопротивление народов в 

оккупированных Германией странах. Оно вылилось в широкое партизанское движение, восстания, 

диверсии и саботаж. В целом Сопротивление народов Европы, в котором участвовали и советские люди, 

бежавшие из германского плена, стало существенным вкладом в борьбу против фашизма. Ослабевало 

политическое единство германского блока. Япония так и не выступила против СССР. В 

правительственных кругах союзников Германии (Венгрии, Болгарии, Румынии) зрела идея разрыва с нею. 

Была свергнута фашистская диктатура Б. Муссолини. Италия капитулировала и затем объявила войну 

Германии. В 1944 г., опираясь на достигнутые ранее успехи. Красная Армия ' осуществила ряд крупных 

операций, завершивших освобождение территории нашей Родины. В январе была окончательно снята 

блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней. Северо-западная часть территории СССР была 

освобождена. В январе была проведена Корсунь-Шевченковская операция, в развитие которой советские 

войска освободили Правобережную Украину и южные районы СССР (Крым, города Херсон, Одессу и 

др.). Летом 1944 г. Красная Армия провела одну из крупнейших операций Великой Отечественной войны 

(«Багратион»). Белоруссия была полностью освобождена. Эта победа открыла путь для продвижения в 

Польшу, Прибалтику и Восточную Пруссию. 

В середине августа 1944 г. советские войска на западном направлении вышли на границу с 

Германией. В конце августа началась Ясско-Кишиневская операция, в результате которой была 

освобождена Молдавия. Была создана возможность для вывода из войны Румынии, союзницы Германии. 

Эти наиболее крупные операции 1944 г. сопровождались и освобождением других территорий Советского 

Союза Прибалтики, Карельского перешейка и Заполярья. Победы советских войск в 1944 г. помогли 

народам Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии в их борьбе против фашизма. В этих странах были 

свергнуты прогерманские режимы, к власти пришли патриотически настроенные силы. Созданное ещё в 

1943 г. на территории СССР, Войско Польское выступило на стороне антигитлеровской коалиции. 

Начался процесс воссоздания польской государственности. 

Советское командование, развивая наступление, провело ряд операций за пределами СССР 

(Будапештская, Белградская и др.). Они были вызваны необходимостью уничтожения крупных вражеских 

группировок на этих территориях, с тем чтобы воспрепятствовать возможности их переброски на защиту 



Германии. Одновременно введение советских войск в страны Восточной и Юго-Восточной Европы 

укрепляло в них левые и коммунистические партии и в целом влияние Советского Союза в этом регионе. 

1944 год явился решающим в обеспечении победы над фашизмом. На Восточном фронте Германия 

потеряла огромное количество боевой техники, более 1,5 млн. солдат и офицеров, её 

военноэкономический потенциал был полностью подорван. Она утратила большую часть оккупированных 

территорий. В начале 1945 г. страны антигитлеровской коалиции скоординировали усилия для разгрома 

фашистской Германии. На Восточном фронте в результате мощного наступления Красной Армии были 

окончательно освобождены Польша, большая часть Чехословакии и Венгрии. На Западном фронте, 

несмотря на неудачную Арденнскую операцию 1944 г., союзники СССР также нанесли Германии 

решающие поражения, освободили значительную часть Западной Европы и вплотную приблизились к 

границам Германии. 

В апреле 1945 г. советские войска начали Берлинскую операцию. Она была нацелена на взятие 

столицы Германии и окончательный разгром фашизма. Войска 1-го (командующий маршал Г.К. Жуков), 

2-го (командующий маршал К.К. Рокоссовский) Белорусских и 1-го Украинского (командующий маршал 

И.С. Конев) фронтов уничтожили берлинскую группировку противника, взяли в плен около 500 тыс. 

человек, огромное количество военной техники и оружия. Фашистское руководство было полностью 

деморализовано, А. Гитлер покончил жизнь самоубийством. Утром 1 мая было завершено взятие Берлина 

и над рейхстагом (германский парламент) водружено Красное Знамя символ Победы советского народа. 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте наспех созданное новое правительство Германии 

подписало Акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая были разгромлены остатки немецких войск в районе 

Праги, столицы Чехословакии. Поэтому 9 мая стало Днём Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Народная борьба на аккупированной 

территории. Мобилизация усилий для обеспечения победы в Великой Отечественной войне велась и в 

области экономики, социальной политики, идеологии. Главный политический лозунг «Все для фронта, все 

для победы!» сыграл важное значение в мобилизации сил народа, имел конкретное и практическое 

значение. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало мощный патриотический 

подъём всего населения страны. Многие советские люди записывались в народное ополчение, сдавали 

свою кровь, участвовали в противовоздушной обороне, жертвовали деньги и драгоценности для фонда 

обороны. Большую помощь Красной Армии оказали миллионы женщин, направленных на рытьё окопов, 

строительство противотанковых рвов и других оборонительных сооружений. С наступлением холодов 

зимой 1941/42 г. развернулась широкая кампания по сбору для армии тёплых вещей: полушубков, валенок, 

рукавиц и т.п. 

В экономической политике правительства страны выделяются два периода. Первый - 22 июня 

1941 – конец 1942 г.: перестройка экономики на военный лад в сложнейших условиях поражений Красной 

Армии и потери значительной части экономически развитой европейской части территории Советского 

Союза. Второй – 1943 – 1945гг. — стабильно возрастающее военно-промышленное производство, 

достижение экономического превосходства над Германией и её союзниками, восстановление народного 

хозяйства на освобождённых территориях. С первых дней войны были предприняты чрезвычайные меры 

по переводу экономики на военные рельсы: разработан военно-хозяйственный план производства всех 

видов вооружения и боеприпасов (в отличие от предшествующих лет — помесячный и поквартальный); 

усилена жёсткая система централизованного управления промышленностью, транспортом и сельским 

хозяйством; созданы специальные наркоматы по выпуску отдельных видов вооружений, Комитет 

продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии, Совет по эвакуации. Развернулась широкая 

работа по эвакуации промышленных предприятий и людских ресурсов в восточные районы страны. 

В 1941-1942 гг. на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию было перемещено около 2000 предприятий и 

11 млн. человек. Этот процесс особенно интенсивно происходил летом осенью 1941 г. и летом осенью 

1942 г., т.е. в самые трудные моменты борьбы на фронтах Великой Отечественной войны. Одновременно 

на местах была налажена работа по скорейшему пуску эвакуированных заводов. Начался массовый выпуск 

современных видов оружия (самолётов, танков, артиллерии, автоматического стрелкового), конструкции 

которых были разработаны ещё в предвоенные годы. В 1942 г. объём валовой продукции промышленности 

превзошёл уровень 1941 г. в 1,5 раза. 

Огромные потери на начальном периоде войны понесло сельское хозяйство. Основные зерновые 

районы были заняты врагом. Посевные площади и поголовье крупного рогатого скота сократились в 2 

раза. Валовая сельскохозяйственная продукция составляла 37% довоенного уровня. Поэтому ускорилась 

работа, начатая ещё до войны, по расширению посевных площадей в Сибири, Казахстане и Средней Азии. 

К концу 1942 г. перестройка экономики на обслуживание нужд войны была завершена. В 

1941-1942 гг. важную роль сыграла военно-экономическая помощь США, союзника СССР по 

антигитлеровской коалиции. Поставки по так называемому ленд-лизу боевой техники, медикаментов и 

продовольствия не имели решающего значения (около 4% произведённой в нашей стране промышленной 

продукции), но оказали определённую помощь советскому народу в наиболее трудный период войны. 



Из-за неразвитости отечественной автомобильной промышленности особенно ценны были транспортные 

поставки (грузовых и легковых машин американского производства). 

На втором этапе (1943-1945 гг.) СССР достиг решающего превосходства над Германией в 

экономическом развитии, особенно в выпуске военной продукции. Было введено в строй 7500 крупных 

предприятий, обеспечивших устойчивый рост промышленного производства. По сравнению с 

предшествующим периодом объём промышленного производства возрос на 38%. В 1943 г. было 

выпущено 30 тыс. самолётов, 24 тыс. танков, 130 тыс. артиллерийских орудий всех видов. Продолжалось 

совершенствование боевой техники стрелкового оружия (пистолет-пулемет), новых истребителей (Ла-5, 

Як-9), тяжёлых бомбардировщиков (Ант-42, получивших фронтовое название ТБ7). Эти стратегические 

бомбардировщики имели возможность наносить бомбовые удары по Берлину и возвращаться на свои 

базы. В отличие от предвоенных и первых военных лет новые модели военной техники сразу шли в 

массовое производство. В августе 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации”. На 

его основе в них уже в годы войны началось восстановление разрушенной промышленности и сельского 

хозяйства. Особое внимание уделялось при этом добывающей, металлургической и энергетической 

отраслям в Донбассе в Приднепровье. В 1944 начале 1945 г. был достигнут наивысший подъём военного 

производства и полное превосходство над Германией, экономическое положение которой резко 

ухудшилось. Валовой объём продукции превысил довоенный уровень, а военной возрос в 3 раза. Особое 

значение имело увеличение сельскохозяйственного производства. 

Социальная политика была также направлена на обеспечение победы. В этой области были 

приняты чрезвычайные меры, в целом оправданные обстановкой войны. На фронт были мобилизованы 

многие миллионы советских людей. Обязательное всеобщее обучение военному делу охватило 10 млн. 

человек в тылу. В 1942 г. была введена трудовая мобилизация всего городского и сельского населения, 

ужесточены меры по укреплению трудовой дисциплины. Была расширена сеть фабрично-заводских 

училищ; (ФЗУ), через которые прошло около 2 млн. человек. Значительно возросло использование 

женского и подросткового труда на производстве. С осени 1941 г. было введено централизованное 

распределение продуктов питания (карточная система), позволившее избежать массового голода. Для 

облегчения ужасающего положения сельского населения были расширены возможности так называемого 

колхозного рынка. 

Вместе с оправданными жёсткими социальными мерами были предприняты действия, 

порождённые культом личности И.В. Сталина. Продолжались незаконные аресты граждан. Советских 

солдат и офицеров, попавших в плен, объявили предателями Родины. Были депортированы целые народы 

немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки. 

В идеологической области продолжалась линия на укрепление патриотизма и межнационального 

единства народов СССР. Значительно усилилось начатое ещё в предвоенный период прославление 

героического прошлого русского и других народов. Были внесены новые элементы в методы пропаганды. 

Классовые, социалистические ценности заменялись обобщающими понятиями Родины и Отечества. В 

пропаганде перестали делать особый упор на принцип пролетарского интернационализма (в мае 1943 г. 

был распущен Коминтерн). В её основе теперь лежал призыв к единству всех стран в общей борьбе против 

фашизма вне зависимости от характера их общественно-политических систем. В годы войны состоялось 

примирение и сближение советской власти с русской православной церковью, которая 22 июня 1941 г. 

благословила народ “на защиту свящённых рубежей Родины”. В 1942 г. крупнейшие иерархи были 

привлечены к участию в работе Комиссии по расследованию фашистских преступлений. В 1943 г. по 

разрешению И.В. Сталина Поместный Собор избрал митрополита Сергия патриархом всея Руси. 

В области литературы и искусства был смягчён административно-идеологический контроль. В 

годы войны многие писатели ушли на фронт, став военными корреспондентами. Выдающиеся 

антифашистские произведения: стихи А.Т. Твардовского, О.Ф. Берггольц и К.М. Симонова, 

публицистические очерки и статьи И.Г. Эренбурга, А.Н. Толстого и М.А. Шолохова, симфонии Д.Д. 

Шостаковича и С.С. Прокофьева, песни А.В. Александрова, Б.А. Мокроусова, В.П. Соловьева-Седого, 

М.И. Блантера, И.О. Дунаевского и др. поднимали моральный дух советских граждан, укрепляли у них 

уверенность в победе, развивали чувства национальной гордости и патриотизма. Особую популярность в 

годы войны приобрёл кинематограф. Отечественные операторы и режиссёры фиксировали важнейшие 

события, происходившие на фронте, снимали документальные (“Разгром немецких войск под Москвой”, 

“Ленинград в борьбе”, “Битва за Севастополь”, “Берлин”) и художественные фильмы (“Зоя”, “Парень из 

нашего города”, “Нашествие”, “Она защищает Родину”, “Два бойца” и др.). Известные артисты театра, 

кино и эстрады создавали творческие бригады, которые выезжали на фронт, в госпитали, заводские цеха и 

колхозы. На фронте было дано 440 тыс. спектаклей и концертов силами 42 тыс. творческих работников. 

Большую роль в развитии агитационно-массовой работы сыграли художники, оформлявшие “Окна 

ТАСС”, создававшие плакаты и карикатуры, известные всей стране. Главными темами всех произведений 

искусства (литературы, музыки, кино и др.) стали сюжеты из героического прошлого России, а также 

факты, свидетельствовавшие о мужестве, верности и преданности Родине советских людей, боровшихся с 

врагом на фронте и на оккупированных территориях. 



Большой вклад в обеспечение победы над врагом внесли учёные, несмотря на трудности 

военного времени и эвакуацию многих научных и культурно-просветительных учреждений вглубь 

страны. В основном они сосредоточили свою работу в прикладных отраслях наук, но и не оставляли вне 

поля зрения изыскания фундаментального, теоретического характера. Они разрабатывали технологию 

изготовления новых твёрдых сплавов и сталей, необходимых танковой промышленности; вели 

исследования в области радиоволн, способствуя созданию отечественных 

радиолокаторов. Л.Д. Ландау разработал теорию движения квантовой жидкости, за что впоследствии 

получил Нобелевскую премию. Общенациональный подъём и достигнутое в основном социальное 

согласие явились одним из важнейших факторов, обеспечивших победу Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. 

Одним из важных условий, обеспечивших победу в Великой Отечественной воине, 

явилось сопротивление захватчикам на оккупированных территориях. Оно было вызвано, 

во-первых, глубоким патриотизмом и чувством национального самосознания советских людей. 

Вовторых, руководство страны провело целенаправленные действия на поддержку и организацию этого 

движения. В-третьих, естественный протест вызывался фашистской идеей о неполноценности 

славянского и других народов СССР, экономическим ограблением и выкачиванием людских ресурсов. 

“Восточная политика” Германии, рассчитанная на недовольство населения большевистским 

режимом и национальные противоречия, полностью провалилась. Жестокое отношение германского 

командования к советским военнопленным, крайний антисемитизм, массовое уничтожение евреев и 

других народов, расстрелы рядовых коммунистов и партийно-государственных служащих любых рангов 

все это обостряло ненависть советских людей к захватчикам. Лишь небольшая часть населения (особенно 

на территориях, насильственно присоединённых к Советскому Союзу перед войной) пошла на 

сотрудничество с оккупантами. Сопротивление развернулось в разных формах: специальные группы 

НКВД, действовавшие в тылу врага, партизанские отряды, подпольные организации в захваченных 

городах и др. Многими из них руководили подпольные обкомы и райкомы ВКП(б). Перед ними стояли 

задачи сохранения веры в незыблемость советской власти, укрепления морального духа народа и усиления 

борьбы на оккупированных территориях. В конце июня начале июля 1941 г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли 

постановления об организации борьбы в тылу германских войск. К концу 1941 г. на территории, 

захваченной немецко-фашистскими войсками, в крайне трудных условиях, без опыта подпольной 

борьбы действовало более 2 тыс. партизанских отрядов, насчитывавших более 100 тыс. человек. Для 

координации действий партизанских отрядов, доставки им оружия, боеприпасов, продовольствия и 

медикаментов, организации вывоза больных и раненых на Большую землю в мае 1942 г. при Ставке 

Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с П.К. 

Пономаренко. Значительную помощь партизанским отрядам оказывали командиры действующей армии. 

В результате в тылу противника были освобождены обширные территории и созданы партизанские края (в 

Белоруссии и Российской Федерации). На подавление партизан гитлеровское командование вынуждено 

было направить 22 дивизии. Наивысшего подъёма партизанское движение достигло в 1943 г. Его 

особенностью стали укрупнение партизанских соединений (в полки, бригады) и координация действий с 

общими замыслами советского командования. В августе-сентябре 1943 г. операциями «Рельсовая война» и 

«Концерт» на длительное время партизаны вывели из строя более 2 тыс. км путей сообщения, мостов и 

различного рода железнодорожного оборудования в тылу врага. Это оказало существенную помощь 

советским войскам во время боёв под Курском, Орлом и Харьковом. Одновременно по тылам противника 

был проведён Карпатский рейд под командованием С.А. Ковпака, имевший большое значение в 

общепатриотическом подъёме населения в западных частях Украины. В 1944 г. партизанское движение 

сыграло важную роль при освобождении Белоруссии и Правобережной Украины. По мере освобождения 

территории Советского Союза партизанские отряды вливались в действующую армию. Часть 

партизанских соединений перебазировалась в Польшу и Словакию. Самоотверженная борьба советских 

людей в тылу врага явилась одним из важных факторов, обеспечивших победу Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. 

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны В первые месяцы Великой 

Отечественной войны начала активно складываться антигитлеровская коалиция в составе СССР, 

Великобритании и позднее США. Это были её главные участники, к которым присоединялись и другие 

страны. Коалиция была основана на общей идее борьбы против фашизма, сохранении суверенитета и 

независимости своих государств. Западные демократии, несмотря на ненависть к советскому строю, 

понимали необходимость сотрудничества с СССР. Таким образом, совершенно различные 

общественно-политические системы пошли на сближение перед лицом общей опасности. Каждая из 

сторон преследовала свои собственные политические цели. Это обусловливало сложный и 

противоречивый характер их сотрудничества. Советский Союз стремился выйти из международной 

изоляции и был готов принять помощь западных стран для отражения гитлеровской агрессии. Запад 

намеревался максимально использовать людской потенциал Советского Союза для достижения победы. 

Поэтому вопрос об открытии Второго фронта, т.е. непосредственного участия Великобритании и США в 

широкомасштабных боевых операциях против Германии на центральном европейском направлении (во 



Франции и Бельгии) стал главным предметом переговоров между союзниками. Московская конференция. 

Осенью 1941 г. состоялась московская конференция союзников. СССР, Англия и США рассмотрели план 

экономических поставок в СССР. В 1941-1942 гг. Советское правительство заключило соглашения с 

Чехословакией, Польшей, Югославией, Францией (их эмигрантскими правительствами в Лондоне) о 

совместной борьбе против фашистского блока и будущих контурах послевоенного переустройства 

Европы. 1 января 1942 г. 26 государств мира подписали Декларацию объединённых наций. Это означало 

создание коалиции во главе с СССР, Великобританией и США против германского блока. Однако вопрос 

об открытии Второго фронта в 1941—1942 гг., несмотря на дипломатические усилия СССР, не был решён. 

Союзники Советского Союза предпочитали действовать на периферийных направлениях второй мировой 

войны, укрепляя свои позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Тихоокеанском регионе. 

Высадка англо-американских войск в Северной Франции по-прежнему откладывалась. 

В конце 1943 г. состоялась первая встреча трёх руководителей ведущих держав 

антигитлеровской коалиции (И.В. Сталин, У. Черчилль, Т. Рузвельт) Тегеранская конференция. Условия 

заключённых соглашений во многом диктовались крупными военными успехами СССР летом осенью 

1943 г. США и Великобритания дали обещание открыть Второй фронт в Северной Франции не позднее 

мая 1944 г. Обсуждались некоторые вопросы послевоенного устройства Европы. Союзники приняли 

решение о передаче СССР части Восточной Пруссии (ныне Калининградская область Российской 

Федерации). Договорились о восстановлении независимой Польши в границах 1918 г. Важное 

стратегическое положение Польши непосредственно на границе СССР вызывало постоянное обсуждение 

вопроса о её будущей судьбе. Австрия и Венгрия после окончания войны провозглашались независимыми 

и свободными государствами. Союзники признали присоединение Прибалтики к СССР, предав её народы 

из-за своих собственных интересов. Решение вопроса о будущем устройстве Германии было отложено. В 

обмен на эти уступки СССР согласился оказать помощь США на Дальнем Востоке и объявить войну 

Японии не позднее, чем через 3 месяца после окончания военных действий в Европе. Выполняя 

постановления Тегеранской конференции и в условиях мощного, решающего наступления Красной Армии 

на Восточном фронте (с выходом на Балканы и страны Восточной Европы), 6 июня 1944 г. войска 

союзников, переправившись через проливы Ла-Манш и Па-деКале, высадились в Нормандии (операция 

«Оверлорд»). Началось освобождение Франции. 

На завершающем этапе второй мировой войны, когда победа над Германией не вызывала 

сомнений, состоялась Ялтинская конференция (февраль 1945 г.). На ней решались вопросы послевоенного 

устройства Европы. Германия делилась союзниками на четыре оккупационные зоны: английскую, 

американскую, советскую и французскую. Требование СССР о немецких репарациях в размере 10 млрд. 

долларов было признало законным. Они должны были поступать в форме вывоза товаров и капиталов, 

использования людской силы. (Это решение Ялтинской конференции не было до конца выполнено. Кроме 

того, в СССР вывозилась морально и физически устаревшая техника, что помешало модернизации 

советской экономики.) На основе решений Ялтинской конференции Советский Союз добился укрепления 

своих позиций в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Югославии. Советский Союз на 

конференции подтвердил обещание вступить в войну с Японией, за что получил согласие союзников на 

присоединение к нему Курильских островов и Южного Сахалина. Было принято решение о создании 

Организации Объединённых Наций (ООН). Советский Союз получил в ней три места для РСФСР, 

Украины и Белоруссии, т.е. тех республик, которые вынесли на себе основную тяжесть войны, понесли 

наибольшие экономические потери и человеческие жертвы. 

Потсдамская (Берлинская) конференция состоялась 17 июля 2 августа 1945 г. Её задачей было 

решение глобальных проблем послевоенного урегулирования. Советскую делегацию возглавлял И.В. 

Сталин, американскую Г. Трумэн (новый президент США), английскую сначала У. Черчилль, потом его 

преемник на посту премьер-министра К. Этгли. Участники конференции разработали принципы, 

нацеленные на осуществление демилитаризации, денацификации и демократизации Германии план 

искоренения германского милитаризма и нацизма. Он включал ликвидацию германской военной 

промышленности, запрещение германской национал-социалистической партии и нацистской пропаганды, 

наказание военных преступников. Было достигнуто соглашение о репарациях с Германии (на одну треть в 

пользу Советского Союза). Конференция рассмотрела ряд территориально-политических вопросов. СССР 

передавался Кенигсберг (столица Восточной Пруссии). Территория Польши значительно расширялась на 

западе за счёт Германии (польско-германская граница была установлена по рекам Одер-Нейсе). Были 

заложены основы для подписания серии мирных договоров, учитывавших геополитические интересы 

СССР и подтверждавших его границы, сложившиеся в 1939 г. Решения Потсдама были выполнены лишь 

частично, так как в конце 1945 начале 1946 г. произошло значительное расхождение бывших союзников. С 

1946 г. в международных отношениях началась эра “холодной войны” появился так называемый 

“железный занавес”, обострённое противостояние между двумя общественно-политическими системами. 

В силу достигнутых договорённостей на Тегеранской и Ялтинской конференциях, СССР 8 

августа 1945 г. объявил войну Японии. К этому времени её военно-экономический потенциал был серьёзно 

подорван союзниками в районе Тихого океана. Морально-психологическое устрашение 

произвели атомные бомбардировки США японских городов Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 



августа), которые не имели военно-стратегического смысла. В них погибло более 100 тыс. человек и 

пострадало около полумиллиона мирных жителей. Вместе с тем Япония сохраняла ещё значительные 

силы на территории Маньчжурии, СевероВосточного Китая, на Сахалине и Курильских островах, где 

развернулись военные действия между нею и СССР. Летом 1945 г. советское командование создало на 

востоке значительное превосходство в живой сипе и технике над японской Квашунской армией. В связи с 

этим фактически в течение месяца Япония потерпела сокрушительное поражение. Советские войска 

заняли Маньчжурию, Сахалин, Курильские острова, Северо-Восточный Китай и Корею. 2 сентября 1945 

г. в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» представители Японии подписали Акт о 

безоговорочной капитуляции. Им были созданы условия для демилитаризации Японии. Подписание 

Японией Акта о капитуляции означало конец второй мировой войны. 

Ещё в ходе войны союзники поставили вопрос о необходимости наказания руководителей 

фашистской Германии, развязавших вторую мировую войну. Впервые он был провозглашён в декларации 

Правительства СССР и Польской республики (Лондонское правительство) в декабре 1941 г., закреплён в 

Московской декларации СССР, США, Великобритании в 1943 г., подтверждён на Ялтинской конференции 

1945 г. В связи с этими решениями после капитуляции Германии в Нюрнберге состоялся суд над 

руководителями III рейха, проходивший с декабря 1945 г. по октябрь 1946 г. Он осуществлялся 

специально созданным Международным военным трибуналом стран-победительниц. Суду были преданы 

политические и военные руководители фашистской Германии Геринг, Гесс, Риббентроп, Кальтенбруннер, 

Кейтель и др. Было предъявлено также обвинение ведущим промышленникам (Шахт, Шпеер, Г. Крупп и 

др.), сыгравшим видную роль в поддержке фашизма и милитаризации Германии. Всем им вменялись в 

вину организация и осуществление заговора против мира и человечности: развязывание тотальной войны, 

убийство военнопленных и жестокое обращение с ними в концлагерях, разграбление общественной и 

частной собственности, в целом совершение тягчайших военных преступлений. Обвинение было 

выдвинуто также против организаций: националсоциалистической партии, штурмовых (СА) и охранных 

(СС) отрядов, службы безопасности (СД), тайной полиции (гестапо). На суде были рассмотрены 

письменные свидетельские показания и тысячи документальных доказательств о злодеяниях фашистов. В 

начале октября 1946 г. был оглашён приговор. Фактически все подсудимые были признаны виновными в 

осуществлении заговора для подготовки и ведения агрессивных войн, в преступной агрессии против 

Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, СССР и ряда других 

стран. Главные виновники были приговорены к смертной казни, остальные к пожизненному заключению. 

Трибунал признал преступными организациями СС, гестапо, СД, руководящий состав нацистской 

партии. Нюрнбергский процесс — первый в мировой истории суд, признавший агрессию тягчайшим 

уголовным преступлением, наказавший как уголовных преступников государственных деятелей, 

виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн. Принципы, закреплённые 

Международным трибуналом и выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1946 г. 

 

Послевоенное восстановление СССР в 1945–1953 годах. 

Восстановление экономики. В послевоенные годы стояли задачи: 

-перестройка промышленности на мирный лад (конверсия); 

-возрождение разрушенного в годы войны; 

-новое строительство. 

Четвёртая пятилетка (1946–1950 гг.) предусматривала увеличение выпуска промышленной 

продукции по сравнению с довоенным уровнем на 48 %, сельскохозяйственной – на 23 %. К 1945 г. объём 

промышленного производства в СССР превысил показатели 1940 г. Демилитаризация экономики 

завершилась к 1947 г. Были восстанавлены разрушенные электростанции, в том числе крупнейшая в 

Европе – Днепрогэс, шахты Донбасса, заводы Украины и России. Республики Прибалтики, Молдавии, 

западные области Украины и Белоруссии, включённые в состав СССР накануне войны, из аграрных пре-

вратились в индустриальные. Здесь были созданы новые отрасли промышленности: металлообра-

батывающая, машиностроительная, электротехническая. 

За годы 4-й пятилетки было восстановлено и вновь сооружено 6.200 крупных предприятий. 

Промышленное производство в 1950 г. превзошло довоенные показатели на 73 %. (Следует уточнить, что 

это данные официальной статистики. Цифры современных альтернативных расчётов примерно на 

четверть или треть ниже). 

Причины роста производства: 

-трудовой подвиг народа. Миллионы людей с энтузиазмом включились в работу. Возникло новое 

поколение стахановцев: токари П. Быков и Г. Борткевич, сталевар П. Болотов и др.; 

-бесплатный труд узников ГУЛАГа и военнопленных. (К 1946 г. общая численность 

военнопленных в СССР составила 2 млн. 228 тыс. человек, в том числе 1 млн. 645 тыс. военнопленных с 

германского фронта и 583 тыс. японцев; 

-репарации с Германии (возмещение ею причинённого ущерба) на сумму в 4,3 млрд. долларов. 

Они обеспечили до 50% объёма оборудования, установленного в промышленности; 



-перераспределение средств из сельского хозяйства и лёгкой промышленности в тяжёлую 

промышленность; 

-денежная реформа 1947 г. После отмены карточной системы деньги менялись в соотношении 10 

старых рублей к 1 новому. 

Трудности восстановительного периода: 

Острая нехватка рабочей силы. 

«Холодная война» требовала больших расходов. После сокращения армии с 11,4 млн. человек в 

мае 1945 г. до 2,9 млн. в 1948 г. её численность была увеличена до 6 млн. к нач. 1950-х гг. Военные 

расходы поглощали 25 % госбюджета. Огромные средства шли на разработку ядерного оружия. 

Лёгкая и пищевая промышленности продолжали финансироваться по остаточному принципу и 

не удовлетворяли запросы населения. Хотя был освоен выпуск легковых автомобилей «Победа» и 

«Москвич», радиоприёмников, телевизоров, фотоаппаратов, далеко не всем эти товары были доступны. 

Низкий уровень жизни народа, зачастую жившего в землянках и бараках. 

«Сталинский план преобразования природы» 1948 г. выдвинул нереальные утопические задачи 

создания искусственного моря в Сибири, строительства плотины через Тихий океан и т. п. 

Сельское хозяйство вышло из войны крайне ослабленным. В 1945 г. его валовая продукция 

составляла 60 % от довоенной. Не хватало техники, крестьяне пахали на коровах или впрягались сами. 

Засуха 1946 г. вызвала голод и окончательно подорвала силы колхозов. Почти ничего не получая от кол-

хозов, крестьяне жили за счёт личного подсобного хозяйства. Но с 1946 г. приусадебные участки были не 

только урезаны, но и обложены непомерными налогами. Был введён налог на каждое фруктовое дерево. В 

1947 г. был подтверждён обязательный минимум трудодней, введённый в конце 1930-х годов. За его 

невыполнение грозила ссылка. В 1948 г. правительство «рекомендовало» колхозникам продать 

государству мелкий скот, хотя его содержание разрешалось колхозным уставом. Как следствие, крестьяне 

тайком забили более 2 млн. свиней, овец и коз. Были насильственно коллективизированы единоличные 

хозяйства в Прибалтике, Молдавии, в западных областях Украины и Белоруссии. До 900 тыс. 

раскулаченных были сосланы в Сибирь. Высокоэффективные хуторские хозяйства были разорены. 

Сталин в 1952 г. опубликовал работу «Экономические проблемы социализма в СССР», где 

возражал против любых уступок рыночным отношениям. Предлагалось «излишки колхозного 

производства исключить из товарного обращения и сдавать их государству». С точки зрения вождя, это 

приближало общество к коммунизму. В результате колхозы были обречены на хроническую убыточность 

и нищету. 

 

Оттепель и социально-экономические преобразования Н. С. Хрущева. 

Экономика 

Во второй половине 1953 г. до конца 1950-х гг. в СССР были проведены хозяйственные 

реформы, которые благотворно отразились как на темпах развития народного хозяйства, так и на 

благосостоянии народа. Главная причина успеха реформ состояла в том, что они возродили 

экономические методы руководства народным хозяйством и были начаты с сельского хозяйства, а потому 

получили широкую поддержку в массах. Однако они не были подкреплены демократизацией 

политической системы. Сломав репрессивную систему, не тронули ее основу — систему 

административно-командную. Поэтому уже через пять-шесть лет многие реформы начали сворачиваться 

усилиями, как самих реформаторов, так и мощным административно-управленческим аппаратом. 

Новый курс во внутренней политике СССР был провозглашенв августе 1953 г. на сессии 

Верховного Совета Союза. На сессии глава правительства Г.М.Маленков впервые поставил вопрос о 

повороте экономики лицом к человеку,о первоочередном внимании государства к благосостоянию народа 

через ускорение развития сельского хозяйства и производства предметов потребления. 

Аграрная реформа 

Через месяц сентябрьский пленум ЦК КПСС посвятил свою работу анализу тяжелого 

положения, в котором находилось сельское хозяйство. Избранный на пленуме Первым секретарем ЦК 

Н.С.Хрущев от имени партийного руководства впервые после свертывания НЭПа четко и определенно 

заявил, что без материального стимулирования крестьян сельское хозяйство не поднять. Начать следует с 

резкого повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

В начале 1954 г. был взят курс на поднятие целинных и залежных земель. Этого требовали 

интересы быстрейшего решения острой проблемы — зерновой. Народ жил впроголодь. На целину поехали 

десятки тысяч энтузиастов, там создавались зерновые совхозы. 

Для укрепления руководящих кадров колхозов на работу в них в качестве председателей было 

направлено более 30 тыс. партработников («тридцатитысячников»). Более 120 тыс. специалистов 

сельского хозяйства из управленческого аппарата были переведены на работу в село. 

В 1958 г. началась реорганизация МТС (машинно-тракторных станций) в РТС 

(ремонтно-тракторные станции). Технику продавали колхозам. Предполагалось, что эта мера укрепит 

материальную базу колхозов и ликвидирует «двоевластие» на земле (колхозов и МТС), разбудит 

инициативу колхозников. 



В целом, крупные меры в аграрной области, проведенные в 1953-1958 гг., можно свести к 

следующему: резко повысили закупочные цены (они не компенсировали всех затрат производства, но 

стали более обоснованными); списали долги прошлых лет; в несколько раз увеличили государственные 

расходы на нужды деревни; отменили налог на личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и разрешили в пять раз 

увеличить его размер; провозгласили принцип планирования снизу; стали вводить пенсии для 

колхозников; начали выдавать колхозникам паспорта; колхозы получили право вносить изменения в свои 

уставы с учетом местных условий; наконец, за пять лет реализовали крупную программу освоения 42 млн. 

га целинных и залежных земель.Эти меры, не подрывая государственной монополии, укрепили сельское 

хозяйство, во многом раскрепостили крестьян. Экономика села стала набирать темпы. Прирост 

сельскохозяйственной продукции за 1953-1958 гг. составил 34% по сравнению с предыдущим пятилетием. 

Это примерно соответствовало темпам развития сельского хозяйства в годы НЭПа. 

Однако с конца 1950-х гг. экономические стимулы как рычаг развития настойчиво вытеснялись 

административным принуждением, что было привычно и менее опасно для управленческого аппарата. 

Экономическое реформирование перешло в административную тряску. 

Два сильных удара сверху сорвали процесс расширенного воспроизводства на селе. Во-первых, 

технику МТС не отдали колхозам, а заставили ее выкупить, да еще в сжатые сроки (за год) и по высоким 

ценам. Одним этим ударом государство в течение года смогло вернуть себе средства, вложенные в 

деревню в предыдущие годы. Во-вторых, вместо дальнейшего укрепления и расширения личного 

подсобного хозяйства жителей деревни, начался новый поход на него(третий после проведения 

коллективизации). Вначале освободив приусадебное хозяйство от налогов и, увеличив его размер, вскоре 

объявили курс на его свертывание, т.к. оно будто бы тормозит окончательную победу социализма на селе. 

Этот курс был закреплен в 1958 г. на декабрьском пленуме ЦК КПСС по предложению 

Н.С.Хрущева.Хрущев призвал сельских жителей личный скот продать государству или колхозам, а взамен 

покупать у них (или получать на трудодни) мясо-молочную продукцию.Никита Сергеевич активно 

агитировал за опыт своих земляков из села Калиновка Орловской области, которые и коров колхозу 

продали, и жить стали лучше, перестав разрываться между общественной нивой и личным двором. По 

предложению секретаря ЦК Л.И. Брежнева пленум принял решение поручить государственным органам в 

2-3 года скупить скот у рабочих совхозов и рекомендовать колхозам встать на этот путь. 

Началось новое раскрестьянивание селян. В результате, к середине 1960-х гг. ЛПХ деревенских 

жителей во многих районах страны деградировали до уровня более низкого, чем в начале 1950-х гг. Это не 

замедлило сказаться на обострении продовольственной проблемы в СССР. Аграрная политика 

государства после сентября 1953 г. была непоследовательной, половинчатой, а потому не привела к 

устойчивому успеху. 

В 1959 г., находясь в США, Н.С.Хрущев обещал американцам показать «кузькину мать» не 

только в науке и технике, но и в сельском хозяйстве. Он пришел к выводу, что поднять «мясную целину» 

можно, лишь решив проблему кормопроизводства, а та в свою очередь упирается в структуру посевных 

площадей. Вместо травополья надо перейти к широким и повсеместным посевам кукурузы, которая и 

зерно дает, и зеленую массу на силос. Однако чудо не наступило, кукуруза не смогла заменить 

традиционно русских культур, и в 1962 г. правительство приняло решение стимулировать животноводство 

повышением в полтора раза цен на мясо. Новые цены не увеличили количества мяса, но вызвали волнения 

в городах. Наиболее крупное из них в г.Новочеркасске подавили силой оружия. Были жертвы. 

В следующем году возникли перебои не только с мясом, молоком и маслом, но и с хлебом. 

Длинные очереди с ночи выстраивались у хлебных магазинов. Ширились антиправительственные 

настроения. И тогда было решено выйти из кризиса с помощью закупок американского зерна. Эта 

временная мера стала органической частью государственной политики СССР. Золотые запасы Советского 

Союза использовались для поддержки и развития американских фермерских хозяйств, в то время как 

хозяйства собственных крестьян подвергались гонению. 

Семилетний план развития народного хозяйства (1959-1965 гг.) в части развития 

сельскохозяйственного производства был провален. Вместо плановых 70% рост составил лишь 15%. 

Промышленность в 1950-х гг. 

К середине XX в. СССР превратился в могучую промышленную державу. Упор по-прежнему 

делался на группу «А», производство средств производства, которое составило к началу 1960-х гг. почти 

3/4 общего объема промышленного производства. Особенно быстро развивались промышленность 

стройматериалов, машиностроение, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика (в 1950-х 

первой половине 1960-х гг. объем их производства вырос в 4-5 раз). 

Предприятия группы «Б» (прежде всего легкая, пищевая, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная промышленности) развивались значительно медленнее.Однако и их рост был 

двухкратным. В целом, среднегодовые темпы промышленного производства в СССР превышали 10%. 

Столь высокие темпы были достигнуты благодаря жестким методам административной экономики. 

Руководители СССР были уверены, что темпы промышленного роста страны будут не только высокими, и 

возрастающими. Выводы западных экономистов о неизбежном «затухании» темпов по мере возрастания 

экономического потенциала СССР отвергались как попытки судить о социализме по аналогии с 



капитализмом. Тезис об ускоряющемся развитии народного хозяйства в СССР (прежде всего 

промышленности) прочно вошел в политическую пропаганду общественные науки. 

Несмотря на подведение машинной базы под народное хозяйство, ее научно-технический 

уровень начинал отставать от потребностей времени.Высок был удельный вес рабочих и крестьян, занятых 

тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом (в промышленности — 40%, в сельском хозяйстве — 

75%). Эти проблемы обсуждались в 1955 г. на июльском пленуме ЦК КПCC, посвященном 

научно-техническому прогрессу (НТП).Был определен курс на механизацию и автоматизацию 

производства. Через несколько лет, в 1958 г., было названо и главное звено научно-технической 

революции — химия. Форсированное развитие химической промышленности обосновывалось усилением 

ее роли в создании материально-технической базы коммунизма.Однако символом научно-технического 

прогресса СССР стал штурм космоса. В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник 

Земли. Затем космические ракеты понесли в космос животных, облетели Луну. А в апреле 1961 г. в космос 

шагнул первый человек планеты, советский человек.Имена первых советских космонавтов были на устах 

всей страны: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Валентина Терешкова... 

Реформа управления народным хозяйством 

Крупнейшей хозяйственной реформой, проведенной во второй половине 1950-х гг., была 

реформа управления гражданской промышленностью и строительством (1957 г.). 

Осуществленный по этой реформе переход от отраслевого (вертикального) к территориальному 

(горизонтальному) принципу управления, создание вместо министерств совнархозов (советов народного 

хозяйства) преследовал следующие задачи: разрушить ведомственную монополию, приблизить 

управление к местам, поднять их инициативу, сбалансировать экономическое развитие республик, 

регионов, укрепить внутри их хозяйственные связи, и в итоге — ускорить экономическое 

развитие. Управление же оборонной сферой экономики оставалось централизованным. 

Для развития реформы более 3,5 тыс. предприятий было передано из общесоюзного в 

республиканское подчинение, а в ведение местных советов передали вопросы производства и 

распределения продукции местной промышленности. Эти меры укрепили экономическую власть 

республик и мест, которая была значительно ограничена союзным правительством еще в конце 1930-х гг. 

Однако реформа ударила по единой технической и технологической политике, развивать 

которую намеревались в 1955 г., принимая решения по НТП. Укрепив хозяйственные связи внутри 

республик и регионов, она разрушила эти связи между ними, порождая местничество. Чтобы преодолеть 

уклон в местничество, стимулировать технический прогресс, руководство страны вновь обратилось к 

административному рычагу — стали наращивать этажи управленческого аппарата: создавать 

республиканские совнархозы, затем ВСНХ (Высший Совет народного хозяйства) СССР. Управление 

становилось громоздким, неуклюжим. 

Наибольший успех гражданский сектор экономики имел в направлении жилищного 

строительства. В СССР массового жилищного строительства не вели, в иные периоды просто не строили 

жилья. Война лишила крова миллионы семей, люди жили в землянках, бараках, коммуналках. Получить 

отдельную благоустроенную квартиру для многих было почти несбыточной мечтой. Индустриальное 

домостроение воплотило эту мечту в жизнь. Московский район экспериментальной застройки 

«Черемушки» многократно повторился в других городах страны.Темпов, которыми велось жилищное 

строительство в первой половине 1960-х гг., наша страна не знала ни до ни после этого периода. 

Крупным народнохозяйственным экспериментом конца 1950-х гг. был переход от пятилетнего к 

семилетнему планированию. Утвержденный в 1956 г. пятилетний план развития народного хозяйства 

СССР уже через год сочли неудачным и решили разработать новый, семилетний. Семилетка— 1959-1965 

гг. — охватила два последних года шестой пятилетки и следующее пятилетие. Смена плановых вех 

диктовалась, по мнению руководства, несколькими задачами: с помощью нового плана форсировать 

освоение Востока страны, открыть простор для научно-технического прогресса, скоординировать 

народнохозяйственные планы стран — членов СЭВ. За семилетие промышленный потенциал СССР 

увеличился почти вдвое. Вместо плановых 80% рост составил 84%. Однако предприятия группы «Б» план 

не выполнили. 

 

СССР во второй половине 1960-х – в первой половине 1980-е годов. 

К 1964 г. популярность Хрущева в широких слоях населения пошла на убыль. Сыграли роль и 

трудности с продовольствием, и накопившаяся усталость от бесконечных преобразований. В этих 

условиях окружение Хрущева стало готовить его смещение. Ведущую роль в заговоре против Хрущева 

играл Л. И. Брежнев. Его поддержало большинство членов Президиума ЦК, руководство КГБ, военные. 14 

октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев был снят со всех постов. Первым секретарем ЦК 

КПСС избрали Л. И. Брежнева. 

Брежневскому руководству удалось обеспечить относительно благоприятные внешние условия 

для развития страны. Однако окосневшая политическая система тормозила это развитие. Численность 

партии достигла небывалой величины. На XXVI съезде партии (1981 г.) была названа цифра — 17,5 млн 

человек. В обществе стала распространяться социальная апатия. Умноженная на торможение в развитии 



экономики и нежелание правящих кругов решать возрастающие социально-экономические проблемы, она 

породила стагнацию в развитии страны, получившую позднее название «застой» (вторая половина 

1970-х — середина 1980-х гг.). 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. С правовой точки зрения она ничего не 

изменила в жизни общества. В ней законодательно была закреплена руководящая роль партии (6-я статья) 

и зафиксировано построение развитого социализма. 

В конце 1970-х-начале 1980-х гг. Л. И. Брежнев отошел от активного управления страной. В 

условиях тоталитарной системы, когда все значимые решения принимаются руководителем страны, это 

еще более усугубило застойные явления. 

 

Внешняя политика СССР 1945–1985 годов. 

Победа в Великой Отечественной войне, решающая роль во Второй мировой войне существенно 

укрепили авторитет СССР, его влияние на международной арене. СССР стал одним из создателей 

Организации Объединенных Наций, постоянным членом Совета Безопасности. Столкновение 

внешнеполитических интересов СССР, с одной стороны, и его партнеров по антигитлеровской коалиции 

(США, Великобритания) — с другой, в сущности, было неизбежным. Советское руководство стремилось с 

максимальной выгодой использовать победу для создания собственной сферы влияния в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы, которые были освобождены Красной Армией (Польша, Румыния, 

Югославия, Чехословакия, Болгария, Албания и др.). США и Великобритания расценивали данные 

действия как угрозу своим национальным интересам, попытку навязывания этим странам 

коммунистической модели. В 1946 г. в американском городе Фултоне выступил бывший премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль с речью, содержавшей призыв к сдерживанию советской экспансии 

объединенными усилиями англосаксонского мира («доктрина сдерживания»). В 1947 г. президент США Г. 

Трумэн предложил образовать военно-политический союз западных стран, создать на границах СССР сеть 

военных баз, развернуть программу экономической помощи европейским странам, пострадавшим от 

фашистской Германии («доктрина Трумэна). Реакция СССР была вполне предсказуема. Разрыв 

отношений между прежними союзниками стал реальностью уже в 1947 г. Наступила эпоха «холодной 

войны».           В 1946—1949 гг. при непосредственном участии СССР в Албании, Болгарии, Югославии, 

Чехословакии, Венгрии, Польше, Румынии, Китае к власти пришли коммунистические правительства. 

Советское руководство не скрывало своего намерения направлять внутреннюю и внешнюю политику этих 

стран. Отказ югославского лидера И. Броз Тито подчиниться планам СССР об объединении в балканскую 

федерацию Югославии и Болгарии привел к разрыву советско-югославских отношений. Более того, в 

компартиях Венгрии, Чехословакии, Болгарии и др. прошли кампании по разоблачению «югославских 

шпионов». Нечего и говорить, что отказ от советской модели для руководства стран социалистического 

лагеря был попросту невозможен. СССР заставил их отказаться от финансовой помощи, которую 

предложили США в соответствии с планом Маршалла, и в 1949 г. добился создания Совета 

Экономической Взаимопомощи, координировавшего экономические отношения внутри 

социалистического блока. В рамках СЭВа СССР на протяжении всех последующих лет оказывал весьма 

существенную экономическую помощь странам-союзникам.           В этом же году была оформлена 

Организация Североатлантического договора (НАТО), а СССР заявил об успешном испытании ядерного 

оружия. Опасаясь глобального конфликта, СССР и США мерялись силами в локальных столкновениях. 

Наиболее острым было их соперничество в Корее (1950—1953), завершившееся расколом этой страны, и в 

Германии, где в мае 1949 г. была провозглашена ФРГ, созданная на основе английской, американской и 

французской зон оккупации, а в октябре — ГДР, вошедшая в сферу советского влияния.           «Холодная 

война» в 1947—1953 гг. не раз приводила мир к порогу настоящей («горячей») войны. Обе стороны 

проявляли упорство, отказывались от серьезных компромиссов, разрабатывали военно-мобилизационные 

планы на случай глобального конфликта, включавшие возможность нанесения первыми ядерного удара по 

противнику.           XX съезд КПСС (1956) одобрил новую внешнеполитическую доктрину СССР. 

Наиболее важными новациями были: выдвижение принципа мирного сосуществования с 

капиталистическими странами и вывод о возможности предотвращения мировой войны; признание 

множественности путеи к социализму; оценка стран так называемого «третьего мира» как естественных 

союзников СССР в борьбе за мир во всем мире. Соответственно во внешней политике СССР 1953—1964 

гг. приоритетными были три направления: отношения с капиталистическими странами; отношения с 

союзниками по социалистическому лагерю; отношения со странами «третьего мира», в первую очередь 

членами движения неприсоединения (Индия, Египет и др.).           Отношения с капиталистическими 

странами складывались противоречиво. С одной стороны, удалось несколько снизить уровень 

конфронтации. В 1955 г. был подписан государственный договор с Австрией, прекращено состояние 

войны с Германией, в 1956 г. — с Японией. В 1959 г. состоялся первый визит советского руководителя в 

США. Н. С. Хрущев был принят президентом Д. Эйзенхауэром. С другой стороны, обе стороны активно 

развивали программу вооружений. В 1953 г. СССР заявил о создании водородной бомбы, в 1957 г. провел 

успешные испытания первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск советского 

спутника в октябре 1957 г. в этом смысле буквально потряс американцев, осознавших, что отныне и их 



города находятся в зоне досягаемости советских ракет. Начало 60-х гг. оказалось особенно напряженным. 

Сначала полет американского самолета-шпиона над территорией СССР был прерван в районе 

Екатеринбурга точным попаданием ракеты. Затем берлинский кризис, вызванный строительством по 

решению ГДР и стран Варшавского Договора стены, отделившей восточную часть Берлина от западной 

(1961). Наконец, в 1962 г. произошел так называемый Карибский кризис, поставивший мир на грань 

войны. СССР разместил ядерные ракеты средней дальности на Кубе, США ответили угрозой вторжения на 

«остров свободы». Компромисс между Хрущевым и американским президентом Дж. Кеннеди был 

достигнут буквально в последний момент. Ракеты с Кубы были вывезены, США, с свою очередь, 

гарантировали ее безопасность и демонтировали направленные на СССР ракеты в Турции.           Непросто 

развивались отношения и со странами социалистического лагеря. В 1955 г. был создан 

военно-политический союз стран — участниц Варшавского Договора (СССР, Польша, Венгрия, Румыния, 

ГДР, Чехословакия, Болгария, Албания), обязавшихся координировать свою оборонную политику и 

вырабатывать единую военную стратегию. Противовес НАТО наконец появился. Урегулировав свои 

противоречия с Югославией, СССР заявил о готовности считаться с национальными особенностями стран 

социализма. Но уже в 1956 г. советское руководство пошло на попятную. Антикоммунистическое 

восстание в Будапеште было подавлено при помощи советских вооруженных сил. С этого времени СССР 

вернулся к чрезвычайно жесткой политике по отношению к социалистическим странам, требуя от них 

твердой приверженности советской модели социализма. Между тем критика культа личности Сталина не 

была поддержана руководством Китая и Албании. Китайская коммунистическая партия претендовала на 

лидерство в мировом коммунистическом движении. Конфликт зашел так далеко, что Китай выдвинул к 

СССР территориальные претензии, а в 1969 г. спровоцировал военные столкновения в районе острова 

Даманский.           В 1964—1985 гг. в отношениях с социалистическими странами СССР придерживался 

так называемой «доктрины Брежнева»: всеми силами сохранять социалистический лагерь, максимально 

укрепляя в нем руководящую роль СССР и фактически ограничивая суверенитет союзников. Впервые 

«доктрина Брежнева» была применена при вводе войск пяти стран Варшавского Договора в Чехословакию 

в августе 1968 г. для подавления признанных антисоциалистическими процессов. Но реализовать эту 

доктрину в полной мере не удалось. Особую позицию занимали Китай, Югославия, Албания, Румыния. В 

начале 1980-х гг. выступления профсоюза «Солидарность» в Польше едва не заставили советское 

руководство воспользоваться пражским опытом. К счастью, этого удалось избежать, но нарастание 

кризисных явлений в социалистическом мире было очевидно для всех.           Вторая половина 60-х — 70-е 

гг. — время разрядки в отношениях СССР с капиталистическими странами. Ее инициатором выступил 

французский президент Ш. де Голль. В 1970 г. Л. И. Брежнев и канцлер ФРГ В. Брандт подписали договор, 

признавший послевоенные границы в Европе. В 1972 г. аналогичные договоры ФРГ подписала с Польшей 

и Чехословакией. В первой половине 70-х гг. СССР и США заключили ряд соглашений об ограничении 

гонки вооружений. Наконец, в 1975 г. в Хельсинки 33 государства Европы, а также США и Канада 

подписали Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе о принципах 

межгосударственных отношений: уважение суверенитета и целостности, невмешательство во внутренние 

дела, уважение прав человека и др.           Разрядка была противоречивым явлением. Она стала возможной 

не в последнюю очередь потому, что к 1969 г. СССР добился военно-стратегического паритета (равенства) 

с США. Сверхдержавы продолжали вооружаться. Гонка вооружений стремительно усиливалась. СССР и 

США противостояли друг другу в региональных конфликтах, в которых они поддерживали воюющие друг 

против друга силы (на Ближнем Востоке, во Вьетнаме, в Эфиопии, в Анголе и др.). В 1979 г. СССР ввел в 

Афганистан ограниченный военный контингент. Разрядка этого испытания не выдержала. Наступили 

новые заморозки. «Холодная война» возобновилась. Взаимные обвинения, ноты протеста, споры и 

дипломатические скандалы стали неотъемлемыми элементами системы международных отношений в 

первой половине 80-х гг. Отношения между СССР и США, ОВД и НАТО заходили в тупик. 

 

Перестройка в СССР. 

К середине 80-х годов Советский Союз оказался в преддверии экономического, социального и 

политического кризисов. Падение темпов социально-экономического роста, снижение эффективности 

общественного производства, игнорирование нарастающих проблем было чревато серьезными 

социальными потрясениями. Самые тяжелые последствия имело втягивание СССР в разорительную гонку 

вооружений. Военное противоборство на международной арене привело к опасности возникновения 

термоядерной войны. Стала остро ощущаться необходимость радикального пересмотра международных 

отношений, обновления всех сфер жизни советского общества. Однако в условиях сложившейся в СССР 

политической системы это стало возможным лишь после прихода на высшие партийные и 

государственные должности реалистически мыслящих политиков, способных отказаться от стереотипов 

прошлого и догм идеологии.  В марте 1985 г., после смерти К.У.Черненко, на пост Генерального секретаря 

ЦК КПСС был избран М.С.Горбачев. Выход из сложного социально-политического положения новое 

руководство видело в преодолении снижения темпов экономического роста, отставания страны в 

научно-техническом прогрессе. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС провозгласил курс на «ускорение 

социально-экономического развития страны и достижение нового качественного состояния советского 



общества». Однако, как показали последующие события, действительную картину кризиса советского 

общества не представляли даже высшие руководители Коммунистической партии и Советского 

государства. XXVII съезд КПСС, состоявшийся весной 1986 г., дал в целом положительную оценку 

перспектив развития страны, принял новую редакцию Программы КПСС. На XIX Всесоюзной 

партконференции (июнь-июль 1986 г.) был сделан вывод – механизм управления государством должен 

быть радикально демократизирован. Было решено избрать Съезд народных депутатов СССР (2250 

человек), две трети которых должны были избираться населением, а одну треть представлять 

общественные организации. Съезд должен был принимать важнейшие решения. Он формировал 

Верховный Совет, который должен был работать на постоянной основе. По сути дела, решения XIX 

партконференции открыли дорогу политическому радикализму.  12-я внеочередная сессия Верховного 

Совета СССР в декабре 1988 г. приняла Закон «Об изменениях и дополнениях к Конституции (Основному 

Закону) СССР». Изменения касались избирательной системы, были введены принцип альтернативности 

при выборах народных депутатов, институт Съездов Советов, который существовал еще в первые годы 

советской власти.  В период перестройки произошли большие перемены в культурной жизни страны. 

Впервые перед деятелями культуры открылась полная свобода творчества, при которой талантливые 

деятели культуры создают прекрасные произведения искусства. В 1986 г. на экраны страны вышел фильм 

Т.Абуладзе «Покаяние», увидел свет роман А.Рыбакова «Дети Арбата», которые явились важным 

моментом в переломе сознания людей. В 1987 – 1989 г. в газетах и журналах печатаются материалы, 

способствующие продвижению реформ. На телевидении появляются публицистические программы 

«Взгляд», «Пятое колесо », «600 секунд».  Обострение политической борьбы в стране привело к расколу в 

среде деятелей искусства и литературы. Большая часть культурной общественности поддержала 

М.С.Горбачева, а затем Б.Н.Ельцина. Другая часть интеллигенции выступила на стороне оппозиции, она 

критиковала перестройку.  Перестройка знаменовалась снятием запретов на все виды и жанры искусства, 

прекращением тотального контроля, выходом на экраны запрещенных фильмов и публикацией ранее 

запрещенных произведений.  Из-за резкого сокращения государственного финансирования оказалась 

подорванной материальная база культуры. Уже в1989-1990 г. наблюдается сокращение числа новых 

фильмов, книг, место которых на свободно формируемом рынке заняла зарубежная продукция не самого 

лучшего качества. Рынок заставил всех зарабатывать деньги, искать меценатов и спонсоров, заниматься 

сбытом своей продукции. У западных покупателей имеют успех произведения авангардной и 

реалистической живописи. Признание у зарубежных зрителей и кинокритиков получили фильмы 

кинорежиссера Н.С.Михалкова «Урга» и «Утомленные солнцем».  Из-за финансовых трудностей в 

сложном положении оказалась наука. Были свернуты многие фундаментальные и прикладные 

исследования, закрылись десятки отраслевых НИИ, десятки тысяч ученых вынуждены были уехать за 

рубеж, заняться бизнесом. Многие остались без работы или оказались на  грани нищенского 

существования. Созданный в предыдущие годы потенциал науки был в значительной степени подорван. 

Отдельным научным коллективам, благодаря грамотному управлению, удалось все же включиться в 

рынок. Это сохраняет надежду на возрождение научного потенциала страны.  25 мая 1989 г. открылся 1-й 

Съезд народных депутатов СССР, выборы делегатов которого происходили на альтернативной основе. 

Съезд транслировался по телевидению и вызвал повышенный интерес в стране: впервые были открыто 

показаны политические споры. Председателем Президиума Верховного Совета был избран М.Горбачев, 

его заместителем стал А.Лукьянов. На съезде сформировалась межрегиональная депутатская группа, 

духовным лидером которой был академик А.Сахаров. На 2-м Съезде народных депутатов А.Сахаров от 

имени своей группы выдвинул требование отмены статьи 6 Конституции СССР, закреплявшей 

руководящую роль КПСС (14 декабря академик скоропостижно скончался). Новым лидером 

межрегиональной группы стал Ельцин. Стремясь удержаться у власти, Горбачев в начале 1990 г. 

согласился с требованием отмены статьи 6 Конституции, предложил принять новую платформу КПСС, в 

которой признавались политический плюрализм, смешанная экономика и многопартийность, 

необходимость введения поста президента. Единственным реальным кандидатом стал М.Горбачев, 

который и был избран в 1990 г. первым Президентом СССР. Предвыборная кампания подтолкнула к 

образованию новых партий. В течение 1990 г. образовались Социал-демократическая, Демократическая, 

Конституционно- демократическая, республиканские и другие партии. Верховный Совет РСФСР 

возглавил Ельцин, который 12 июня 1991г. на всеобщих выборах был избран Президентом РСФСР. Таким 

образом, перестройка выдвинула в разряд актуальных задачу широкой демократизации советского 

общества. Вызвав невиданную ранее политизацию общества, демократизация привела к радикальным 

изменениям в политической системе СССР. Происходящие процессы призваны были обеспечить переход 

к парламентской республике. 

 

Культура, развитие науки и техники 1922–1991 годов. 

Большое значение для изменения общественного настроения имела реабилитация 

репрессированных деятелей науки и культуры. Посмертно были сняты обвинения с Н.И. Вавилова, Б. А. 

Пильняка, О.Э. Мандельштама, Г.И. Серебряковой и многих других. Увидели свет не публиковавшиеся 

ранее произведения, стали экспонироваться живописные работы 20—30-х годов, оживилась литературная 



публицистика. Расширились культурные контакты с зарубежными странами. Эти процессы получили 

название “оттепели”.    

Со второй половины 50-х годов быстрыми темпами развивается научно-технический прогресс. С 

1950 по 1970 г. государственные расходы на науку выросли в 12 раз, в 6 раз увеличилась численность 

научных работников. Открылось много отраслевых институтов. Сформировался новый научный центр - 

Сибирское отделение Академии наук СССР. Результаты научных исследований были высоко оценены 

мировой общественностью. В 1962 г. Л. Д. Ландау была присуждена Нобелевская премия за теорию 

жидкого гелия. Успехи в освоении атомной энергии привели к созданию новых отраслей народного 

хозяйства. В 1954 г. была пущена первая в мире атомная электростанция, а в 1957 г. построен первый 

атомный ледокол “Ленин”. В 1956 г. полетом первого реактивного пассажирского самолета Ту104 

открылась новая эра в российской авиации, 4 октября 1957 г. был произведен запуск первого 

искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961 г. в космос полетел майор Ю.А. Гагарин. Главная 

заслуга в разработке ракетных систем принадлежит конструктору СП. Королеву. Во второй половине 60-х 

годов, после отставки Т.Д. Лысенко, стали быстро развиваться генетика и молекулярная биология. Правда, 

в общественных науках из-за господства одной идеологии подобных процессов не происходило.    

В образовательной сфере вводятся новые дисциплины и программы. С 1958 до середины 1960-х 

гг. в стране проводилась школьная реформа. Было введено обязательное восьмилетнее образование. В 

целях сближения школы с жизнью старшеклассники два дня в неделю должны были работать на 

производстве или в сельском хозяйстве. Срок обучения увеличивался с 10 до 11 лет. Была создана сеть 

профессионально-технических училищ. В сфере высшего образования заметно расширилась сеть 

технических вузов. В 1957 г. были приняты новые правила приема в университеты и институты. Льготы 

при поступлении получали абитуриенты, имевшие производственный стаж. В ущерб академической науке 

программы вузов ориентировались на конкретные производственные нужды.    

В художественном творчестве вновь возник интерес к проблемам отдельной личности. В жизнь 

вступало поколение, называвшее себя “детьми XX съезда” или “шестидесятниками”. Среди них можно 

назвать режиссеров М.М. Хуциева и И.Е. Хейфица, художника П.П. Никонова, театральных режиссеров 

Ю.П. Любимова и ГА. Товстоногова, писателей В.Д. Дудинцева, В.П. Аксенова, поэтов Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенского, РИ. Рождественского. В эти годы была опубликована первая повесть А.И. 

Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, которая открыла в советской литературе тему сталинских 

репрессий. В то же время многие произведения, написанные на волне либерализации, были запрещены 

цензурой и даже арестованы КГБ (“Жизнь и судьба” B.C. Гроссмана). Появился жанр авторской песни, 

яркими представителями которого стали А. А. Галич, Б.Ш. Окуджава, B.C. Высоцкий.    

С конца 60-х - начала 70-х гг. наблюдается откат от реформ хрущевского десятилетия, в том 

числе и в области культуры. Партия вновь стала жестко руководить искусством. Не согласные с 

партийным диктатом деятели литературы и искусства либо добровольно покинули страну (В.П. Аксенов, 

М.Н. Барышников), либо были насильно выдворены за границу и лишены советского гражданства (А.И. 

Солженицын).    

В 70-е годы экстенсивно развивалась наука, научно-исследовательские институты стали 

соединять с производством и переводить на отраслевое финансирование. К 1985 г. в стране действовало 

250 научно-производственных объединений. В сфере академической науки получили дальнейшее 

развитие квантовая электроника, астрофизика и астрономия. В освоении космоса был совершен переход от 

разовых полетов к длительным экспедициям на орбитальных станциях. С помощью спутников широко 

распространилось телевидение. Из-за недостатка средств главную трудность представляло внедрение 

научных открытий в производство.    

К 1975 г. был завершен переход ко всеобщему среднему образованию. Чрезвычайно 

расширилась сеть ПТУ, где можно было, как и в школе, получить среднее образование. К 1985 г. в стране 

действовало 69 университетов, была создана система повышения квалификации специалистов.    

Среди литературных произведений 70—80-х годов нужно отметить повести Ю.В. Трифонова, Ч. 

Айтматова, В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, в которых остро поднимались нравственные проблемы. 

Схожие вопросы рассматривались в творчестве писателей “деревенщиков” ФА. Абрамова, Б.А. Можаева, 

В.И. Белова. В этот период возрождается интерес к произведениям русских и зарубежных классиков. В 

библиотеках повысился спрос на книги Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и др. Возросло 

количество экранизаций литературных произведений. Каждый крупный театр имел в своем репертуаре 

несколько классических пьес. Модернистские формы искусства продолжали преследоваться. В 1974 г. 

была разгромлена выставка художников-авангардистов (“бульдозерная выставка”). Не допускались к 

широкому прокату фильмы АА. Тарковского и К.Г Муратовой. Действия партийных органов вынуждали 

творческих людей выпускать “самиздат”, устраивать подпольные выставки и кинопросмотры.    

Таким образом, в 70-х - начале 80-х годов выделились два пласта российской культуры - 

официальный и диссидентский. Избавление от страха и появление технических возможностей 

тиражирования произведений искусства привели к расширению сферы неофициального творчества, 

которое сопротивлялось партийной идеологии и свободомыслие.    



Значительным достижением политики “перестройки” стала свобода мысли и слова. Гласность 

дала невиданные ранее возможности. Хотя официально свобода печати будет провозглашена только в 

1990 г., от цензуры отказались значительно раньше. Статьи на темы, которые еще несколько месяцев назад 

считались запретными, заполнили страницы газет и журналов. Средства массовой информации, начав с 

критики сталинизма, вскоре стали подвергать сомнению “социалистические ценности” в целом, оказывая 

мощное влияние на общественное сознание. Советские люди, не привыкшие к свободе печати, с 

жадностью бросились поглощать публикации о “белых пятнах” недавней истории. Гигантски выросли 

тиражи газетно-журнальной периодики: “Московских новостей”, “Аргументов и фактов”, 

“Комсомольской правды”, “Огонька”, “Нового мира”, “Знамени”, “Юности” - изданий, активно 

выступавших за демократизацию советского общества по образцу стран Запада. Почти одновременно 

стала обозначаться иная позиция газет “Советская Россия”, “Правда”, журналов “Наш современник”, 

“Молодая гвардия”, отстаивающих идеи националистического и коммунистического толка.    

В годы “перестройки” коренные изменения произошли в политике по отношению к религии и 

церкви. Поводом к этим изменениям послужило празднование тысячелетия крещения Руси. Были сняты 

все запреты на отправление религиозных культов, регистрацию и открытие церковных общин, 

распространение религиозной литературы и религиозного обучения.    

Беспощадная критика средствами массовой информации советского периода отечественной 

истории привела к беспрецедентному решению об отмене в школе в 1988 г. выпускных экзаменов по 

истории. Однако в целом “перестройка” мало затронула среднее и высшее образование. 

Широковещательные заявления руководителей нового Государственного комитета СССР по народному 

образованию (1988), объединившего управление всеми образовательными учреждениями страны от 

средней школы до вузов, не привели к реальным преобразованиям. Престиж высшего образования падал. 

Низкая оплата труда, невысокая квалификация, особенно выпускников технических вузов, их 

невостребованность приводили многих дипломированных специалистов к работе не по специальности.    

Чернобыльская авария высветила неблагополучие науки и подорвала веру советских людей в ее 

всемогущество. “Утечка мозгов” из традиционно сильных научных направлений (физика, математика, 

биология) за границу и в предпринимательство усилила кризисные явления в естественных и точных 

науках. Еще большие трудности испытывали общественные науки, базировавшиеся на 

марксистско-ленинской методологии. Вместе с советским режимом пало и марксистское 

обществоведение.    

Ликвидация партийного контроля над литературой и искусством привела к снятию запрета с 

сотен имен деятелей русской культуры, не угодивших когда-либо и чем-либо советской власти: 

философов, историков, публицистов, писателей. С “полок” стали сниматься запрещенные ранее советской 

цензурой стихи и проза М. А. Булгакова, Н.С. Гумилева, Ю.О. Домбровского, Б.Л. Пастернака, А.П. 

Платонова, М.И. Цветаевой; кинофильмы А.Г. Германа, Э.Г Климова, А.С. Смирнова; начали 

публиковаться произведения русского зарубежья - Б.К. Зайцева, Е.И. Замятина, Г.В. Иванова, В.В. 

Набокова.    

В годы “перестройки” серьезный общественный резонанс имели публикации произведений, 

остро вскрывавших нравственные проблемы и современного советского общества, и недавней истории 

(“Плаха” Ч. Айтматова, “Пожар” В.Г. Распутина, “Белые одежды” В.Д. Дудинцева, “Ночевала тучка 

золотая...” А.И. Приставкина, “Дети Арбата” А.Н. Рыбакова, “Черные камни” А.В. Жигулина, “Жизнь и 

судьба” B.C. Гроссмана). Большой популярностью пользовались публицисты, писавшие о современных 

проблемах политики, экономики, культуры, - Н.И. Ильина, И. Клямкин, О. Лацис, В.Г. Попов, Н.П. 

Шмелев, Ю. Черниченко.    

Аналогичные процессы происходили в театре, музыке, живописи. В художественную культуру 

страны вернулись многие имена музыкального авангарда, ранее находившиеся фактически под запретом 

(Э. Артемьев, С. Губайдулина, А. Шнитке). Советские зрители впервые смогли познакомиться с 

творчеством художников-эмигрантов (М. Шагал, Э. Неизвестный, М. Шемякин), с русским авангардом 

20-х годов (В. Кандинский, А. Лентулов, К. Малевич). Все это значительно расширило представление о 

многообразии форм и жанров советского искусства.    

Освободившись от идеологического диктата КПСС, литература и искусство в последние годы 

“перестройки” все больше стали подпадать под диктат рынка. Коммерциализация охватила все сферы 

культурной жизни. Возникают не зависимые от государства средства массовой информации 

(FM-радиостанции, газеты, издательства, телевизионные продюсер-ские каналы). С падением “железного 

занавеса” в СССР мощным потоком хлынула массовая западная культура. Начинает складываться рынок в 

области культуры и искусства, зарождается советский шоу-бизнес. 

 

Распад СССР и становление новой российской государственности. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Понятие “перестройка” можно опред. как попытку сохранить админ.-командный социализм, 

придав ему эл-ты демократии и рыночных отношений, не затрагивая коренных основ полит. строя. 

Перестройка имела серьезные предпосылки. Стагнация в экономике, нарастание научно-техн. отставания 



от Запада, провалы в соц. сфере вызвали у миллионов людей и части руководителей осознание 

необходимости перемен. Др. ее предпосылкой был полит. кризис, выразившийся в разложении 

руководства, в его неспособности обесп. экон. прогресс. 

Субъективной причиной перестройки яв. приход во втор. пол. 70-начале 80-х гг. в руководство 

страны отн. молодых политиков (М. С. Горбачева, Е. К. Лигачева, Э. А. Шеварнадзе, Н. И. Рыжкова), 

стремившихся не только к укреплению своей власти, но и выступавших за обновление гос-ва и общ-ва. 

Можно предложить сл. периодизацию перестройки: 1-й этап – с апреля 1985 до конца 1986 г.; 

второй этап – с января 1987 по апрель 1988 г.; третий этап – с апреля 1988 по март 1990 г.; четвертый этап 

– с марта 1990 по август 1991 г. 

Начало перестройке положил апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС, провозгл. курс на ускорение 

соц.-экон. развития страны, глубокие перемены в жизни общ-ва через совершенствование социализма. 

Ускорение предполаг. осущ. за счет научно-техн. прогресса, перевооружения машин-я и активизации 

“человеч. фактора”, путем повышения трудовой и экон. дисциплины. Наиболее реально перестройка 

прояв. на первом этапе во внеш. политике, где была выдвинута идея нового полит. мышления. Под ним 

понималось переосмысление совр. мира и проведение пол-ки с позиции общечеловеч. ценностей. 

Начался медленный отход от идей “мировой революции”. Первые годы перестройки показ. 

Горбачеву (а его позиции в руководстве партии укрепились), что радик. перемен невозможно достичь без 

глубоких преобразований экономики и полит. сис-мы. Сущ. 2 альтернативы развития СССР: первый мог 

быть основан на опыте Китая, где при отсутствии полит. свобод широко развернулась экон. реформа, 

второй вариант предполагал одновр. демократизацию и реформы. Был выбран второй вариант. Именно с 

этих мер начался второй этап перестройки. Понимая важность экон. вопросов, Горбачев созвал 1987 г. 

Пленум, на кот. предлаг. программа реформ в экономике. Был провозглашен переход от 

административных к экон. методам руководства народным хоз-вом. Двумя краеугольными камнями 

реформы стали принятые в 1987 г. законы о гос. предприятии и о кооперации. 

Важную роль в осущ. реформ, вовлечения в полит. жизнь трудящихся сыграла пол-ка гласности. 

Она началась с раскрытия правды о преступлениях сталинского периода, без разоблачения кот. 

невозможно было сломать тоталитарный режим. 

В ходе партконференции в июне-июле 1988 г. б. поставлен вопрос о полит. реформе, напр. на 

создание правового гос-ва, развитие парламентаризма. Б. внесены изменения в Конституцию СССР, 

предусматривающие введ-е нового элемента гос. структуры – Съезда народных депутатов СССР. В этот 

период перестройки идет формир-е многопартийности. Горбачев начинает проводить пол-ку лавирования 

м/у консерваторами и реформистами. Но такой стиль играл на руку противникам перемен. Отсутствие 

твердости и решительности особенно тяжело сказалось на экономике. В 1988-1990 гг. не предприн. решит. 

мер по ее структурному преобразованию – сохр. прежний хозяйств. механизм. Перемены затронули только 

кооперативный сектор. Начались открытые инфляционные процессы, падало произв-во, сниж. уровень 

жизни. Весной 1990 г. начался посл. этап перестройки –кризис. Пост. колебания Горбачева привели к 

тому, что консерваторы начали обвинять его в “буржуазности”, “предательстве дел социализма”. 

Избранный весной 1990 г. Председателем Верховного Совета Б. Н. Ельцин в конце июля предл. 

Горбачеву выработать совместную программу экон. реформ. Было изначально разработано две 

программы: Рыжкова-Абалкина (“прусский” путь рыночной трансформации общества) и 

Шаталина-Явлинского (радикальный переход к рынку). Хотя была выбрана вторая программа, на деле 

план не был доведен до конца. Вместо Рыжкова председателем прав-ва стал В. С. Павлов, кот. осущ. 

повышение цен и обмен 50- и 100-рублевых банкнот. Рубль значительно обесценился. 

На рубеже 1990-1991 гг. Горбачев пошел на сближение с консерваторами. Осложнилось пол-е в 

союзных республиках. 23 апреля 1991 г. –в Ново Огареве состоялась встреча руководителей 11 республик, 

на кот. б. достигнута договоренность о принципах нового союзного договора. Ельцин стал терять 

поддержку большинства, кот. был избран на пост Председателя Верховного Совета. Он пров. досрочные 

выборы Президента России и побеждает. 

В то же время 21 августа 1991 г. д.б. подписаться союзный договор, кот. предусм. создание 

федеративного гос-ва. Однако 18 августа группа рук-лей предл. Горбачеву ввести чрезв. пол-е и покончить 

с реформами. После отказа, его изолировали от упр-я страной. 

В19 августа вице-президент Г. И. Янаев вступил в должность президента. Был создан ГКЧП. В 

Москву были вв. войска. Борьбу с ГКЧП возглавил Ельцин и рук-во России. Переворот был объявлен 

антиконституционным. Произ. путч у белого дома. Многие тысячи москвичей пришли к Белому дому. 

Акт. роль в орг-и отпора путчу сыграли новые предприниматели – рук-во бирж, коммерческих структур. 

Они оказали фин. и техн. помощь рук-лям России, а их сотрудники были акт. участниками живого кольца у 

Белого дама. В рез-те путчисты не рискнули применить силу, и к 21 августа выступление было подавлено. 

Руководители ГКЧП были взяты под стражу. Эти события по сути подвели черту под существованием 

СССР. Победа Ельцина и демократов напугала коммунистическую номенклатуру на местах, и она 

бросилась в объятия националистов. Во всех республиках прокатилась волна провозглашений незав-ти, 

референдумов и выборов президента. 



В декабре на встрече в Беловежской пуще Ельцина, Кравчука и Шушкевича, а затем на встрече в 

Алма-Ате руководителей бывших союзных республик было прекращено действие союзного договора 1922 

г., СССР перестал сущ., а Горбачев ушел в отставку. Одновр. на территории бывшего союза возникло СНГ. 

Крушение админ.-командного социализма и ликвидация СССР были вызв. комплексом соц.-экон. причин. 

Прежде всего требовали легализации развивавшиеся на “теневой” криминальной основе рын. отношения. 

Тоталитарная полит. сис-ма не б. способна обесп. усл. для прогресса экономики. Отсутствие реальных 

прав и полномочий у союзных республик, разрыв в уровнях их экон. развития, боязнь потери нац. 

самобытности, воспоминания о репрессиях создавали предпосылки подъема национальных движений. 

Становление новой российской государственности. 

С распадом СССР началась история новой совр. России. Сегодня еще сложно с истор. т. зр. 

оценить развал СССР и последовавшие за этим события, т.к. прошло очень мало времени, нет 

необходимого отстранения от эпохи, до конца еще мы не можем представить всех последствий этого 

события. Но и сегодня явно наметились те отриц. тенденции, кот. вызваны событиями 1991 г. многие 

историки по значимости сравнивают 1991 г. с событиями октября 1917 г. в России. 

Наиболее серьезным оказ. упадок в российской экономике. В конце 1991 г. было сформировано 

новое прав-во, кот. возглавлял Е. Т. Гайдар, ученый-экономист, сторонник либерально-рыночных 

отношений. Реформы нач. с “шоковой терапии”. Они включили обвальную либерализацию цен, 

произошел невиданный рост цен. В рез-те появ. товары, но были потеряны сбережения миллионов 

граждан. Сбережения, нередко собираемые в течение всей жизни, разом были обращены в прах, причем 

так, что экономика не смогла извлечь из них ни малейшей выгоды. Многократно снизилась з/п у 

работников бюджетной сферы. Одновр. нач. реформа по разгосударствлению гос. собств-ти. Она вкл. план 

“ваучеризации”, разраб. А. Б. Чубайсом, кот. предусматривал раздачу ваучеров, т.е. приватизационных 

чеков, всему населению страны. Ваучеры, клочки бумаги, розданные населению вместо денег, оказались 

бесполезными. Другой формой разгосударствления стало акционирование собств-ти. Исп. также и 

продажа собств-ти с аукциона. Все это позволило обесп. массовое разгосударствление собств-ти, но ее 

владельцами стал узкий слой граждан России, большинство из них - бывшие работники партийных, 

комсомольских, профсоюзных орг-й. 

Начавшиеся реформы изм. и банк. сис-му. Важную роль в фин. сфере стало играть своб. 

хождение иностр. валюты. Сократилась гос. и кооперативная форма торговли, резко увел. частный 

торговый сектор. Российский рынок оказ. заваленным иностр. товарами. Но новые, т.н., рыночные, отн-я 

имели мало общего с цивилизованным рынком, что нанесло большой вред и гос-ву, и гражданам. В этот 

период активизир. борьба за первонач. накопление капитала. И Россия стала похожа на Америку 30-х 

годов, кот. переживала в то время войну гангстеров. Переход к частной собств-ти, рыночным отнош-м 

вызвал и частное предпринимательство. Но оно прояв. прежде всего в фин. сфере, в развитии рынка, разл. 

услуг, в то же время практ. не коснулось матер. произ-ва. Большинство предприятий не выдержало такого 

курса реформ. Фактич. была разрушена пром-ть, т.к. промышл. произв-во упало более чем наполовину. 

Падение произ-ва повлекло за собой массовые неплатежи, сокр. отчисления в госбюджет, пенсионный 

фонд, увел. задолженность по з/п. 

Около года проработало это прав-во. Страну удалось повернуть в сторону рынка, но какой ценой. 

Напряж. борьба в пол-ке переплеталась с борьбой за выбор экон. курса преобразований. Для успешного 

развития реформ, необх. б. выработать научно обоснов. концепцию развития, но времени для этого не 

было. Руководство вынуждено б. составлять ее в спешке, допуская при этом ошибки. Реформа стала 

проводиться без поддержки масс, что осложнило ее проведение. Нужны б. хорошо подготовленные 

реформистские кадры. Отсюда частые смены руководства страны. Измен-я в составе Прав-ва РФ иногда 

прин.и затяжной характер и приводили к негат. экон. последствиям. Так произошло при очередной смене 

прав-ва 23 марта 1998 г., когда впервые оно было отправлено в отставку в полном составе во главе с 

председателем В. С. Черномырдиным. В апреле 1998 г. новым председателем Прав-ва б. избран молодой 

реформатор С. В. Кириенко. Это прав-во работало недолго. 25 августа 1998г. указом президента оно было 

отправлено в отставку. Это было вызвано решением правительства о замораживании ГКО 

(одновременном дефолте) и девальвации. Это привел к катастрофическим последствиям. За месяц 

экономика была отброшена на уровень начала 90-х гг. некоторое время была парализована вся фин. 

система России. Экон. кризис усугубился и полит. кризисом, кот. б. связан с созданием нового прав-ва РФ. 

Премьер-министром б. избран Е. М. Примаков, человек, кот. в сентябре 1998 г. поддержали практ. все 

фракции в Гос. Думе. Началось формирование нового кабинета. Но самые серьезные последствия осеннего 

кризиса 1998 г., заключающиеся в отторжении власти от людей, в потере руководством страны доверия 

народа, преодолены будут еще не скоро. 

Процесс трансформации экон. сис-мы оказ. куда более мучительным, долгим и сложным, чем 

предст. ранее. Механизмы рынка нах. на примитивном уровне, фин. сектор по международным стандартам 

еще слаб, пром-ть и с/х переживают многолетний спад. Это происходит из-за неблагопр. обст-в, как внеш., 

так и внутр. характера. Прежде всего для успешного проведения реформ России не хватает ср-в. 

Небывалый экон. кризис привел к многократному сниж. доходов федерального прав-ва. Гос. бюджет 

составил в 1997 г. около 80 млрд. долл. В рез-те не б. вып. даже уменьшенный план расходов гос-ва. 



Российское прав-во живет в долг: в 1995-1997 гг. размеры гос. внутр.о долга выросли с 14,7 до 25, 4 % 

ВВП. Заметно сокр. налогооблагаемая база, т.к. продолж. спад промышл. произв-ва. 

Бюджетный дефицит растет. А это озн. поиск новых средств за рубежом. Усиливается завис-ть 

России от внеш. кредиторов. Россия унаслед. от СССР около 70 млрд. долл. внешнего долга, с тех пор он 

удвоился. Только в 1995-1996 гг. внеш. долг увел. на 12 млрд. долл. Одной рукой прав-во платит по новым 

счетам, др. - набирает все новые и новые кредиты. 

После распада социалистической системы России практ. заново приходиться интегрироваться в 

мир. экономику. И это происх. в усл., когда конкурентоспособность российской экономики крайне низка. 

Внеш. торговля России напоминает слаборазвитые страны: в экспорте доминируют нефть и газ, др. 

полезные ископаемые. Возможности у России еще есть – в авиации, спецметаллургии, машиностроении, 

энергетике, биотехнологии и в др. сферах. 

Научно-техн. развитие страны стремительно идет на убыль. 

снижение инфляции и валютный “коридор” привели не к распр-ю зоны действия рубля, а к ее 

сокращ. 

Жесткая налоговая пол-ка и в отн-и мелких и ср. предпринимателей, и в отн-и граждан, привела к 

обратному рез-ту: налоги стали собир. еще хуже. 

Низкая инфляция д. была сокр. цены на предоставление кредитов и займов, но ничего подобного 

не произ. 

Прав-во попыталось оживить пром. произ-во путем выработки стратегич. направления, 

проведения конкурса проектов, в дальнейшем привлечении средств гос-ва и иностр. инвесторов. Но не 

нашлось необх. средств, и программа промышл. пол-ки так и не была утв. К концу 20 века Россия оказ. в 

сложном пол-и. Но еще не все потеряно. У России еще есть шанс выбраться из затянувшегося кризиса. 

Есть три пути развития: 

утрата интеллектуального и культурного потенциала развития страны, превращение ее в 

сырьевую базу и источник дешевой рабочей силы. 

Реализация идеалов потребительского общ-ва и формирование высокого уровня потребления. 

Поиск движения к информационному обществу, выработка новой стратегии реформ, смену 

идеалов потребительского общ-ва на систему ценностей, утверждающую престиж духовной и 

интеллектуальной сферы, развитие культуры, науки, технологическую револ-ю и т. д. 

В стране продолжается реформирование полит. системы. Дальнейшие изменения в полит. жизни 

идут в направлении утв. государственности. 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция. Она закрепила 

перемены, произошедшие в стране. В ней указывается, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти является народ. Он осуществляет свою власть непосредственно и через органы 

государственной власти и местного самоуправления. Новый закон ограничил полномочия парламента, но 

усилил власть президента. Президент осуществляет право управления и законотворчества посредством 

указов. Президентские выборы 1996 г. утвердили Ельцина еще на 4 года. 

Выборы в стране стали постоянным явлением. 

 

Основные тенденции современного развития России (рубеж XX–XXI вв.). 

31 декабря 1999 г. первый Президент России Б.Н. Ельцин в предновогоднем обращении к 

гражданам страны сообщил о своем решении досрочно уйти в отставку. В эмоциональном выступлении он 

подвел итоги своего правления. 

Досрочные выборы Президента России были назначены на 26 марта 2000 г. Исполняющим 

обязанности Президента стал Владимир Путин. Ельцин не зря назвал его человеком, с которым 

практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее. В декабре рейтинг доверия Путину 

составлял 49%, в январе возрос до 55%. 

За день до добровольной отставки Бориса Ельцина Владимир Путин выступил в крупнейших 

газетах со статьей "Россия на рубеже тысячелетий", в которой обрисовал свое видение ситуации в стране и 

направления, в которых должна развиваться Россия. По признанию главы правительства, за 1990-е гг. 

объем ВВП России сократился почти в 2 раза, снижаются денежные доходы россиян, ухудшилось 

состояние здоровья граждан, сократилась средняя продолжительность жизни. 

На тот момент Россия перестала входить в число государств, олицетворяющих высшие рубежи 

экономического и социального развития современного мира. Перед ней стоял целый комплекс непростых 

экономических и социальных проблем. По совокупному размеру ВВП Россия уступала США в 10 раз, 

Китаю в 5 раз. После кризиса 1998 г. душевой размер ВВП сократился примерно до 3500 долларов. Это в 5 

раз ниже среднего показателя стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Франция, Италия, 

Великобритания, Канада). 

Президентские выборы 26 марта 2000 г. показали высокий уровень доверия предложенному 

курсу. В.В. Путин победил уже в первом туре. В тот же период новое руководство объявило о том, что 

государство не потерпит больше вмешательства олигархов в правление страной.28 февраля 2000 г. на 

встрече с представителями крупного капитала Владимир Путин выступил с идеей о равноудалении всех 



субъектов рынка от власти. Несмотря на то, что на этой же встрече будущий Президент заверил олигархов, 

что пересмотра итогов приватизации не будет, именно слова Владимира Путина о равноудаленности 

крупных бизнесменов от власти стали основой для последовавшего вскоре конфликта между государством 

и олигархами. 

 

 

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Не предусмотрены 

 

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Тема 1. Место истории в системе наук  

Тема 2. Исследователь и исторический источник.  

Тема 3. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.) 

Тема 4. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. 

Тема 5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Переход Европы от античности к феодализму. 

Тема 6. Русские земли в XI–XII вв.  

Тема 7. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России  

Тема 8. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. 

Тема 9. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  

Тема 10. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. 

Тема 11. Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции в Европе. 

Тема 12. Европейский абсолютизм. 

Тема 13. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. 

Тема 14. XVIII в. в европейской и мировой истории. 

Тема 15. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. 

Тема 16. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. 

Тема 17. Просвещенная монархия в России. 

Тема 18. Международные отношения на рубеже XIXXX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. 

Тема 19. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало XX в.). 

Тема 20. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. 

Тема 21. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. 

Тема 22. Особенности международных отношений в межвоенный период. Альтернативы развития 

западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в. 

Тема 23. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги. 

Тема 24. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: 

предпосылки, особенности, проблемы. 

Тема 25. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны.  

Тема 26. СССР в послевоенные десятилетия. 

Тема 27. СССР на завершающем этапе своей истории. 

Тема 28. Россия в 90-е гг. XX в.  

Тема 29. Многополярный мир в начале XXI в. 

Тема 30. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Виды СРС Периодичность 

(сроки) контроля 

СРС 

№ 

семес

тра 

Время на 

изучение, 

выполнение 

задания 

Раздел 1. Периодизация, источники, историография истории России. 

1 Сущность, формы и функции 

исторического знания. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 4 3 

2 Исторические источники 

истории России и их виды. 

Конспект 

лекции; 
подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 4 3 

3 Периодизация отечественной 

истории. 

Конспект 

лекции; 

 4 3 



подготовка к 

семинарскому 

занятию 

4 Выдающиеся отечественные 

историки и исторические школы. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 4 3 

Раздел 2. Становление восточнославянской государственности. Древняя Русь в IX–XIV веках. 

5 Восточные славяне в Древности. Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 4 3 

6 Возникновение Древнерусского 

государства. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 4 3 

7 Социально-политический и 

хозяйственный строй, основные 

направления внутренней и 

внешней политики 

Древнерусского государства. 

Конспект 

лекции 

 4 3 

8 Феодальная раздробленность 

XII–XIV веков и особенности 

развития Северо-Восточной 

Руси. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

9 Феодально-республиканская 

государственность Новгородской 

земли. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

10 Зависимость от Золотой Орды в 

истории русских земель. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

11 Борьба против западной 

агрессии. Культура Руси IX–XIV 

веков. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

Раздел 3. Московское великое княжество и Российское государство в XV–XVII веках. 

12 Основные этапы объединения 

русский земель под властью 

Москвы. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

13 Княжения Ивана III и Василия III. Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

14 Культура, 

общественно-политическая и 

духовная мысль XV–XVII веков. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

15 Россия в 1533–1547 годах: Конспект  5 3 



регентство Елены Глинской и 

борьба боярских группировок. 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

16 Эволюция внутренней политики 

Ивана IV: от государственных 

преобразований к опричнине. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

17 Царствование Федора 

Ивановича. Россия в годы 

Смутного времени. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

18 Россия в период правления 

первых царей династии 

Романовых. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

19 Переход от 

сословно-представительной к 

абсолютной монархии. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

20 Оформление крепостной права. Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

21 Церковная реформа патриарха 

Никона. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 5 3 

22 «Бунтарший век». Конспект 

лекции 

 5 3 

23 Основные направления внешней 

политики XV–XVII веков. 

Конспект 

лекции 

   

Раздел 4. Российская империя в XVIII – начале XX века. 

24 Государственные 

преобразования Петра I. 

Конспект 

лекции 

 5 3 

25 Эпоха дворцовых переворотов. Конспект 

лекции 

 5 3 

26 Эволюция внутренней политики 

Екатерины II: от просвещенного 

абсолютизма к реакционному 

курсу. 

Конспект 

лекции 

 5 3 

27 Россия в XIX веке: 

промышленный переворот, 

аграрный и политические 

вопросы. 

Конспект 

лекции 

 5 3 

28 Правления Александра I и 

Николая I. 

Конспект 

лекции 

 5 3 

29 Общественно-политическое 

движение XIX – начала XX века. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 
экзамену 

 5 3 

30 Отмена крепостного права и 

буржуазные реформы 

Александра II. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

 6 3 



занятию 

31 Контрреформы Александра III. Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 3 

32 Кризис Российской империи 

начала XX в.: государство и 

общество в условиях мировой 

войны и революций. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 3 

33 Выдающиеся исторические 

деятели XVIII – начале XX века. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

34 Культура, развитие науки и 

техники в XVIII – начале XX 

века. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

35 Основные направления внешней 

политики XVIII – начале XX 

века. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

Раздел 5. СССР и Российская Федерация. 

36 Первые преобразования 

советской власти. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

37 Политика «военного 

коммунизма». 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

38 Гражданская война и 

образование СССР. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

39 Новая экономическая политика. Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

40 Социально-экономические и 

политические тенденции 

1920–1930-х годов. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

41 Сталинизм. Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

42 Внешняя политика Советской 

России и СССР в 1918–1941 

годы. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

 6 4 



занятию 

43 СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

44 Послевоенное восстановление 

СССР в 1945–1953 годах. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

45 Оттепель и 

социально-экономические 

преобразования Н. С. Хрущева. 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

 6 4 

46 СССР во второй половине 1960-х 

– в первой половине 1980-е 

годов. 

Конспект 

лекции 

 6 4 

47 Внешняя политика СССР 

1945–1985 годов. 

Конспект 

лекции 

 6 4 

48 Перестройка в СССР. Конспект 

лекции 

 6 4 

49 Культура, развитие науки и 

техники 1922–1991 годов. 

Конспект 

лекции 

 6 4 

50 Распад СССР и становление 

новой российской 

государственности. 

Конспект 

лекции 

 6 4 

51 Основные тенденции 

современного развития России 

(рубеж XX–XXI вв.). 

Конспект 

лекции; 

подготовка к 

экзамену 

 6 4 

Итого по дисциплине 172 

 

Курс предусматривает также самостоятельное его изучение. Формы самостоятельной 

работы: 

- выполнение заданий, связанных с закреплением пройденного материала; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- подготовка к экзаменам; 

- подготовка рефератов. 

Формы и методы контроля самостоятельной работы: 

- ответы на семинарских занятиях; 

- проверка словаря и выступление на терминологическом коллоквиуме; 

- тестирование; 

- контрольные и проверочные работы; 

- подготовка реферата; 

- экзамен. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вопросы экзамена 4 семестр; 

Тематика рефератов – 3 семестр; 

Задания для самостоятельной работы – 3-4 семестр. 
 

Примерный перечень вопросов экзамена: 
1. Место истории в системе наук. Объект и предмет науки. Теория и методология. Основные 

направления.  



2. Исследователь и исторический источник.  

3. Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении 

народов.  

4. Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–III вв. Княжеская 

власть и её функции.  

5. Возникновение Древнерусского государства (IX–X вв.).  

6. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. Вече. Города. Пути их возникновения.  

7. Русские земли в XI–XII вв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада.  

8. Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи.  

9. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России.  

10. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.  

11. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.  

12. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Рост 

территории Московского княжества. Свержение монгольского ига. Формирование дворянства.  

13. Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.  

14. Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.  

15. Первые буржуазные революции в Европе. 20. Европейский абсолютизм.  

16. «Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и 

последствия Смуты.  

17. XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль 

международной торговли. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур.  

18. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

19. Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная 

реформа. Упрочение международного авторитета.  

20. Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.  

21. Европейский путь от Просвещения к Революции.  

22. Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны. Бисмарк. 

Объединение Италии.  

23. Американская революция и возникновение США. Гражданская война.  

24. Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. 

Промышленный переворот. Секуляризация сознания и развитие науки.  

25. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. 

Сперанский. Николай I.  

26. Реформы Александра II. Отмена крепостного права.  

27. Контрреформы Александра III (1881–1894).  

28. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Особенности становления капитализма 

в колониально зависимых странах.  

29. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало ХХ в.). Монополизация 

промышленности. Банкирские дома. Иностранный капитал. Усиление государственного регулирования 

экономики.  

30. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. Витте. 

Столыпинская аграрная реформа.  

31. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России.  

32. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.  

33. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. 

Альтернативы развития. Кризисы власти.  

34. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Структура режима власти.  

35. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая 

волна русской эмиграции.  

36. Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской 

России на мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.  

37. Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. Сталина. 

Диктатура номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране.  

38. Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.  

39. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия.  

40. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в. «Новый курс» 



Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

41. Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход.  

42. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской 

коалиции. Борьба в тылу врага.  

43. Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание 

НАТО. Создание СЭВ.  

44. СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства. Ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического режима. Создание социалистического лагеря. 

Военно-промышленный комплекс.  

45. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической системы. 

Изменения в теории и практике советской внешней политике. Значение XX и XXII съездов КПСС.  

46. Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.  

47. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование 

движения неприсоединения. Арабские революции.  

48. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Война во Вьетнаме. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

49. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного движения. 

Гонка вооружений (1945–1991 гг.). Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением ядерного оружия.  

50. Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции, особенности. 

Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 56. 

Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Маастрихтский договор.  

51. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).  

52. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития.  

53. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в 

стране.  

54. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

55. Власть и общество в первой половине 80-х гг. ХХ в.  

56. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.  

57. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

58. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и КПСС. 

Образование СНГ.  

59. Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. 

Создание государства Израиль. Экономические реформы в Китае.  

60. Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях. Результаты реформ.  

61. Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. Россия и СНГ.  

62. Многополярный мир в начале XXI в.  

63. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Социально-экономическое положение.  

64. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные 

интересы России. 

 

Примерный перечень тем для реферата:  

Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.) 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Переход Европы от античности к истории Европы. 

Реформы Петра I: причины, содержание, результаты 

Просвещенная монархия в России 

Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты 

Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги 

Конфронтация двух сверхдержав — США и СССР: мир на грани войны 

Многополярный мир в начале XXI в. 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе 

Особенности становления государственности в России и мире 

Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ в. 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Семин, В.П. История России: учебник / В.П. Семин. – 3-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2017. – 438 

с. – (Бакалавриат)/ЭБС Book.ru[Электронный ресурс]. – URL: https://www.book.ru/book/920411/view2/1 

 

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кузнецов И.Н. История: учебник / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. – 496 с.  

2. Фортунатов В.В. История: учебное пособие / В.В. Фортунатов. – СПб. Питер, 2014. - 464 с.  

3. История России: учебник / Авт. кол. Орлов С.А., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. – 

М.: Проспект, 2012. – 528с  

4. Мунчаев Ш.М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев. – 5-е изд,.перераб., и доп. – М.: 

Норма-Инфра-М, 2011. – 752 с. 

 

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Место истории в системе наук  

Вопросы 

Понятие «история».  

Объект и предмет исторической науки.  

Роль теории в познании прошлого.  

Теория и методология исторической науки.  

Сущность, формы, функции исторического знания.  

История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии.  

Основные направления современной исторической науки.  

 

Тема 2. Исследователь и исторический источник.  

Вопросы: 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины.  

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, 

научнотехнические, изобразительные).  

 

Тема 3. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.) 

Вопросы: 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности.  

Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный 

период.  

Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв.  

Древнерусское государство в оценках современных историков.  

Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства.  

Проблема особенностей социального строя Древней Руси.  

Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке.  

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя».  

Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

Проблема формирования элиты Древней Руси.  

Роль вече.  

Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси.  

Пути возникновения городов в Древней Руси.  

 

Тема 4. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. 

Вопросы: 

Теории происхождения государства.  

Разные типы общностей в догосударственный период.  

Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.  



 

Тема 5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. Переход Европы от античности к феодализму. 

Вопросы: 

Восточный и античный типы цивилизационного развития.  

Территория России в системе Древнего мира.  

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век).  

Страна ариев.  

Киммерийцы и скифы.  

Древние империи Центральной Азии.  

Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье).  

Античный Рим.  

Великое переселение народов в III–VI вв.  

Падение Римской империи.  

Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.  

Смена форм государственности.  

Варварские королевства.  

Государство франков.  

Меровинги и Каролинги.  

Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в 

раннем Средневековье: роль военного вождя.  

Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  

 

Тема 6. Русские земли в XI–XII вв.  

Вопросы: 

Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв.  

Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности.  

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.  

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария.  

Международные связи Древнерусских земель.  

Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

Культурные влияния Востока и Запада.  

 

Тема 7. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и 

в России  

Вопросы: 

Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология.  

Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.  

Проблема централизации.  

Централизация и формирование национальной культуры.  

 

Тема 8. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. 

Вопросы: 

Образование монгольской державы.  

Социальная структура монголов.  

Причины и направления монгольской экспансии.  

Улус Джучи.  

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.  

Тюркские народы России в составе Золотой Орды.  

 

Тема 9. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока.  

Вопросы: 

Экспансия Запада. 

Александр Невский.  

Русь, Орда и Литва.  

Литва как второй центр объединения русских земель.  

 

Тема 10. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. 



Вопросы: 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  

Борьба с Тверью.  

Отношения с княжествами и землями.  

Рост территории Московского княжества.  

Процесс централизации.  

Судьба Великого Новгорода и Твери.  

Окончательное свержение монгольского ига.  

Судебник 1497 г.  

Формирование дворянства как опоры центральной власти.  

 

Тема 11. Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции в Европе. 

Вопросы: 

Эпоха Возрождения.  

Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе.  

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины.  

«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.  

Развитие капиталистических отношений.  

 

Тема 12. Европейский абсолютизм. 

Вопросы: 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества.  

Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  

 

Тема 13. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития. 

Вопросы: 

Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом.  

Феномен самозванчества.  

Случайные люди на русском престоле.  

Смертельная угроза российской государственности.  

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.  

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.  

Победа ополчения.  

Завершение и последствия Смуты.  

 

Тема 14. XVIII в. в европейской и мировой истории. 

Вопросы: 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в.  

Европейское Просвещение и рационализм.  

Влияние идей Просвещения на мировое развитие.  

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.  

Проблема перехода в «царство разума».  

Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства.  

Роль международной торговли.  

Источники первоначального накопления капитала.  

Роль городов и цеховых структур.  

Развитие мануфактурного производства.  

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

 

Тема 15. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. 

Вопросы: 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.  

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.  

Основные направления «европеизации» страны.  

Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности.  

Создание Балтийского флота и регулярной армии.  

Церковная реформа.  



Провозглашение России империей.  

Упрочение международного авторитета страны.  

Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.  

 

Тема 16. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. 

Вопросы: 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева.  

Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу 

для укрепления международных позиций России.  

Российское самодержавие и «Священный союз».  

Изменение политического курса в начале 20-х годов XIX в.: причины и последствия.  

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.  

Крестьянский вопрос: этапы решения.  

Первые подступы к отмене крепостного права в начале XIX в.  

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Реформы Александра II.  

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России.  

Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы реформы.  

Политические преобразования 60–70-х годов XIX в.  

Завершение правления Александра Освободителя.  

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг.  

 

Тема 17. Просвещенная монархия в России. 

Вопросы: 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.  

«Просвещенный абсолютизм».  

Новый юридический статус дворянства.  

Разделы Польши.  

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.  

Россия и Европа в XVIII в.  

Изменения в международном положении империи.  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв. 

 

Тема 18. Международные отношения на рубеже XIXXX вв. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. 

Вопросы: 

Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья.  

Политика США.  

Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах.  

Основные военно-политические блоки.  

Театры военных действий.  

Влияние Первой мировой войны на европейское развитие.  

Новая карта Европы и мира.  

Версальская система международных отношений.  

Новая фаза европейского капитализма.  

 

Тема 19. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало XX в.). 

Вопросы: 

Российская экономика конца XIX – начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины.  

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки.  

Монополизация промышленности и формирование финансового капитала.  

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России.  

Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Форсирование российской индустриализации «сверху».  

Усиление государственного регулирования экономики.  

 

Тема 20. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. 

Вопросы: 

Реформы С. Ю. Витте.  

Русская деревня в начале века.  



Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.  

Первая российская революция.  

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия.  

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика.  

Опыт думского «парламентаризма» в России.  

 

Тема 21. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. 

Вопросы: 

Участие России в Первой мировой войне.  

Истоки общенационального кризиса.  

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности  

Кризис власти в годы войны и его истоки.  

Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции.  

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой 

власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы.  

Октябрь 1917 г.  

Экономическая программа большевиков.  

Начало формирования однопартийной политической системы.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России.  

Структура режима власти.  

Гражданская война и интервенция.  

Основные этапы Гражданской войны.  

Итоги Гражданской войны.  

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.  

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.  

 

Тема 22. Особенности международных отношений в межвоенный период. Альтернативы 

развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в. 

Вопросы: 

Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы.  

Коминтерн как орган всемирного революционного движения.  

Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму.  

Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период.  

Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия.  

Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в.  

Государственно-монополистический капитализм.  

Кейнсианство. 

Альтернативные пути выхода из кризиса.  

Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм.  

Приход фашизма к власти в Германии.  

«Новый курс» Ф. Рузвельта.  

«Народные фронты» в Европе.  

Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.  

 

Тема 23. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, 

итоги. 

Вопросы: 

Советская внешняя политика.  

Современные споры о международном кризисе 1939– 1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны.  

Первый период Великой Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 

1941 г. – ноябрь 1942 г.).  

Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 

1942 г. – декабрь 1943 г.).  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.  



Создание антигитлеровской коалиции.  

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству 

мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).  

Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны (январь 

1944 г. – 9 мая 1945 г.).  

Разгром и капитуляция фашистской Германии.  

Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.).  

Разгром и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах.  

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.  

Консолидация советского общества в годы войны.  

Причины и цена победы.  

 

Тема 24. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: 

предпосылки, особенности, проблемы. 

Вопросы: 

Превращение США в сверхдержаву.  

Новые международные организации.  

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции.  

Начало холодной войны.  

Создание НАТО.  

План Маршалла и окончательное разделение Европы.  

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  

Создание социалистического лагеря и ОВД.  

Победа революции в Китае и создание КНР.  

Корейская война 1950-1953 гг.  

Крах колониальной системы.  

Формирование движения неприсоединения.  

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.  

 

Тема 25. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны.  

Вопросы: 

Революция на Кубе.  

Усиление конфронтации двух мировых систем.  

Карибский кризис 1962 г.  

Война во Вьетнаме.  

Социалистическое движение в странах Запада и Востока.  

События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.  

Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях.  

Ядерный клуб.  

МАГАТЭ.  

Становление систем контроля за нераспространением.  

Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг.  

Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).  

Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.  

Интеграционные процессы в послевоенной Европе.  

Римский договор и создание ЕЭС.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. Доминирующая роль США в 

мировой экономике.  

Экономические циклы и кризисы.  

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).  

Япония после Второй мировой войны.  

«Азиатские тигры».  

Создание государства Израиль.  

Арабо-израильский конфликт.  

Проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае.  

 

Тема 26. СССР в послевоенные десятилетия. 

Вопросы: 



Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США.  

Ужесточение политического режима и идеологического контроля.  

Создание социалистического лагеря.  

Военно-промышленный комплекс.  

Первое послесталинское десятилетие.  

Реформаторские поиски в советском руководстве.  

Попытки обновления социалистической системы. 

Изменения в теории и практике советской внешней политики.  

Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в духовной сфере. 

Контрреформы Хрущева.  

 

Тема 27. СССР на завершающем этапе своей истории. 

Вопросы: 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране.  

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия.  

Власть и общество в первой половине 80-х гг.  

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.  

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг.  

Конец холодной войны.  

Вывод советских войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР.  

Образование СНГ.  

 

Тема 28. Россия в 90-е гг. XX в.  

Вопросы: 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. 

«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг.  

Резкая поляризация общества в России.  

Ухудшение экономического положения значительной части населения.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов.  

Изменения экономического и политического строя в России.  

Конституция РФ 1993 г.  

Военно-политический кризис в Чечне.  

Социальная цена и первые результаты реформ.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 гг.  

Политические партии и общественные движения России на современном этапе.  

Россия и СНГ.  

Россия в системе мировой экономики и международных связей.  

 

Тема 29. Многополярный мир в начале XXI в. 

Вопросы: 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства.  

Конец однополярного мира.  

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.  

 

Тема 30. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Вопросы: 

Россия в начале XXI в.  

Модернизация общественно-политических отношений.  

Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2011 гг.  

Мировой финансовый и экономический кризис и Россия.  

Внешняя политика РФ.  

Региональные и глобальные интересы России.  

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен 

внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его 

проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и 

дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам 

в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен 

раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить 

порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность 

выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным 

причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе 

обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления 

с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для 

наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, 

схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать 

объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть 

положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы 

студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и 

индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их 

подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в 

помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины 

«Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические 

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. 

Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной 

учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных 

вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список 

литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, 

преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего 

семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, 

дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В 

процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых 

слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, 

побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют 

свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы 

обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 

работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его 

задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли 

своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в 

соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает 

материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения 

понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка 



специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. 

Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных 

жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, 

разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает 

ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым 

видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, 

противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и 

внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, 

выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных 

технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При 

изучении курса необходимы: 

1. подготовка к семинарским занятиям; 

2. подготовка к практическим занятиям; 

3. создание собственного «банка данных», включающего: 

а) дайджесты к  семинарам; 

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области); 

в) структурно-логические схемы и таблицы; 

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий. 

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в 

освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После 

выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. 

Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе 

ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается 

подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность 

к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать 

нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное 

высказывание. 

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для 

достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение 

самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях. 

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного 

конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить 

основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен 

превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить 

основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом 

глубокой проработки материала. 
 

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:  

Российское образование. Федеральный образовательный портал –Режим доступа: www.edu.ru.  

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/.  

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gnpbu.ru.  

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rsl.ru.  

Институт дистанционного образования Российского университета дружбы народов (ИДО РУДН) 

– http://www.ido.edu.ru/history/.  

Президентская библиотека – http://www.prlib.ru.  

Сайт «Социально-гуманитарное и политологическое образование» – http://humanities.edu.ru//.  

Сайт «Электронная библиотека по истории» – http://history.ru/.  
Сайт «Русский гуманитарный интернет-университет» – http://www.i-u.ru/.  

Слово. Православный образовательный портал –http://www.portal-slovo.ru. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
 

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа дисциплины История России разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство, направленности Музыкальная педагогика 

(утвержден Приказом Минобрнауки России № 828 от 23.08.2017 г. с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2020, от 08.02.2021), учебным планом 

института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом 

24.06.2021 г., Протокол № 7, с учетом основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

 

 

Автор программы – Сикорский Е.А., доктор исторических наук, профессор 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук (рецензент – Горская Н.И., 

доктор исторических наук, профессор, протокол № 2 от «30» сентября 2021г.) 
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