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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса. Дисциплина " Отечественная история" призвана 

дать студентам современное и целостное представление об основных этапах и 

долгосрочных тенденциях отечественной истории в контексте мирового 

исторического процесса. 

На основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки специалистов по направлениям технических специальностей, 

вытекающих из Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, специалист в результате изучения 

отечественной истории должен: 

• понимать характер отечественной истории, как науки и её место в 

системе гуманитарного знания; 

• иметь представление об источниках исторического знания и приёмах 

работы с ними; 

• иметь научное представление об основных эпохах в истории человечества 

и их хронологии; 

• знать основные исторические факты отечественной истории, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

• владеть основами исторического мышления, уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому России, формам организации и 

эволюции общественных систем, вкладу народов России, крупных 

отечественных исторических деятелей в достижения мировой 

цивилизации. 

Знания, накопленные студентами при изучении отечественной истории, 

должны получить развитие в курсах философии, культурологии, социологии, 

экономики, политологии и права. В результате знакомства с основными 

учениями в области гуманитарных и социально-экономических наук, 

специалист должен овладеть умением научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности.  
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ 

Введение. Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. 

Роль истории 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. 

Раздел 1. От Древней Руси к Новому времени 

Тема 1.1. От Киевской Руси к Московскому государству (IX-XV вв.) 

Этапы становления российской государственности. 

Восточные славяне в древности (VIII – XIII вв.). Причины появления 

государственной, княжеской власти и ее функции. 

Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 

Социально-политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

Экспансия в западную и северо-западную Русь. Проблема Золотой Орды в 

современной отечественной и зарубежной историографии. 

Тема 1.2. Россия в XVI-XVII вв. 

Иван Грозный. Опричнина. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Борис Годунов, Лжедмитрий I. Феномен самозванства. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и 

Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-

политическая сущность и последствия. 

Раздел 2 Российская Империя в XVIII-XIX вв. 



  
6

 
   

 

Тема 2.1.. Россия в XVIII в.  

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность. 

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». 

Россия и Европа в XVIII в. 

Тема 2.2. России в XIX в. 

Первые подступы к отмене крепостного права в начале XIX века. 

Преобразования времен Александра I. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права в России. 

Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного 

похода России в Европу. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Внутренняя политика Александра II. Великие реформы 1860 – 1870-х 

годов. «Контрреформы» Александра III. Охранительная альтернатива. 

Либеральная альтернатива. 

Революционная альтернатива. 

Раздел 3. Россия в XX-XXI вв. 

Тема 3.1 Россия в начале XX в. 

Развитие капитализма вширь. Форсирование индустриализации «сверху». 

Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. 

Тема 3.2. Россия в период революций (1917 -1921 гг.). 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

Победа Февральской революции. 
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Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 

1917 г. 

Гражданская война. 

Формирование и сущность советского строя.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический 

кризис начала 20-х годов. Переход от военного коммунизма к НЭПу. 

Тема 3.3. СССР в 1920-1930-е гг. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. Особенности политической системы 

советского общества. 

Советская внешняя политика. 

Тема 3.4. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Основные этапы Великой 

Отечественной войны. Советско-германский фронт. Советский тыл. Цена 

победы. 

Тема 3.5. СССР в 1945-1985 гг. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. 

Первое послесталинское десятилетие. «Оттепель» в духовной сфере.  

Смена власти и политического курса в 1964 г. Власть и общество в 1964 – 

1985 гг. 

Стагнация и предкризисные явления в конце 70 – начале 80-х годов. 

Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом 

развитии СССР. Крах социалистического реформаторства в СССР. Распад 

КПСС и СССР. Образование СНГ.  

Тема 3.6. От перестройки к обновленной России (вторая половина 80-

х годов ХХ в.- начало ХХI в.) 
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Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в 

России. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 
разделов,тем 

Всего 
часов Ауд. Лекций Сем.

зан. 
Пр. 
зан.

Сам.
раб. 

Курс. 
пр. 

Курс. 
раб. 

Контр. 
расч. гр.
раб. 

1 Раздел 1   2       
2 Тема 1.1   1   10    
3 Тема 1.2   1 1  10    
4 Раздел 2   2       
5 Тема 2.1   1 1  14    
6 Тема 2.2   1 1  14    
7 Раздел 3   6       
8 Тема 3.1   1 1  12    
9 Тема 3.2   1 1  12    
10 Тема 3.3.   1 1  12    
11 Тема 3.4   1   12    
12 Тема 3.5   1   12    
13 Тема 3.6   1   12    
 Итого  136  10 6  120    
 Форма контроля 

знаний студента   Экзамен       
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3. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ 

ТЕМА 1.1. ОТ КИЕВСКОЙ РУСИ К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
(IX-XV вв.) 

1. Киевская Русь. 
2. Политическая раздробленность русских земель. Борьба с внешними врагами. 
3. Возвышение Москвы. Образование централизованного государства. 
 

I. Предки славян принадлежат к индоевропейской группе народов, 

населявших огромные просторы Европы и Азии. Расселяясь по этой 

территории, группы людей обособлялись друг от друга, давая начало новым 

народам. 

Впервые о предках славян было упомянуто римским историком Тацитом 

/I в. н.э. /. Он назвал их венетами. В более поздние времена предков славян 

называли антами и склавинами. Сами себя они называли славянами, то есть 

владеющими словом, понимающими речь. Древней родиной была территория 

от Карпат до Дуная. 

В III в. н.э. вторжением в Европу гуннов начинается великое переселение 

народов, целью которого было найти более удобные для проживания земли. В 

этот процесс включились и славяне. Они начали двигаться на север, юг и 

восток. С течением времени это привело к разделению на западных, южных и 

восточных. 

В III-VI вв. н.э. наши предки заселяют Восточно-Европейскую равнину. 

Северо-западную её часть заселяли балтские племена, северную и северо-

восточную – угро-финские, а южную – иранские. Плотность населения была 

невысокой, и поэтому славяне мирно уживались с местным населением, 

постепенно ассимилируя его. 

Восточные славяне занимали огромную территорию в 700 тыс. кв. км. , от 

Невы и Ладожского озера на севере до среднего течения Днепра на юге, от 

Карпат на западе до верховьев Волги на востоке. Жили славяне общинами, 

которые возглавляли старейшины. Несколько общин соединялись в племя. 
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Киевский монах Нестор в летописи “Повесть временных лет” перечисляет 

славянские племена: поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи, кривичи, 

ильменские словене, дреговичи, белые хорваты, дулебы, уличи, тиверцы. 

Основными занятиями славян были земледелие, скотоводство, охота, 

рыболовство, бортничество /сбор мёда диких пчел/, в городах – Киеве, 

Новгороде, Смоленске, Полоцке, Чернигове – расположенных по берегам 

многочисленных рек, развивались ремесла. Через земли восточных славян 

проходили торговые пути, важнейшим из которых был путь из “варяг в греки”. 

Он связывал народы, живущие на берегах Балтийского моря, с 

Византией. Живущие вдоль этого пути славяне получали большую выгоду, 

взимая проездные пошлины с купцов, поэтому среди славян – варяги на севере 

и хазары на юге – стремились установить свой контроль над этим путем. 

В IX в. у восточных славян возникает государство. “Повесть временных 

лет” рассказывает об этом так. Жители Новгорода, где правили варяги, изгнали 

их, но не смогли договориться между собой, кто будет теперь править в городе. 

Тогда они отправили послов за море, чтобы найти себе правителя. Послы 

пришли к варягу князю Рюрику и позвали его на княжение в Новгород. Рюрик 

пришел к славянам вместе с братьями Синеусом и Трувором и стал княжить в 

Новгороде. Летопись относит это событие к 862г. Перед смертью Рюрик 

передал свою власть своему родственнику Олегу, так как его сын Игорь был 

ещё мал.  

Князь Олег хотел завладеть всем путем “из варяг в греки”. Его дружина 

захватила Полоцк, Смоленск; в 882г. Олег занял Киев, убив княживших там 

Аскольда и Дира. Так возникло государство Киевская Русь. 

Проблема возникновения государства у восточных славян вызывает 

споры среди историков. Одни /их называют норманистами/ считают, что 

именно варяги /норманны, как их называют на Западе/ создали государство у 

восточных славян. Другие, антинорманисты, отрицают всякую роль варягов. 

Большинство современных историков полагают, что государство у 

восточных славян возникло в результате естественно-исторических процессов, 
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присущих всем народам. На заключительном этапе в эти процессы активно 

вмешались варяги, возглавив образовавшийся механизм государственной 

власти. 

С варягами, очевидно, связано и название нового государства. Слово 

“Русь” историки выводят из слова “руотси”, так называли финны гребцов на 

варяжских кораблях. Первоначально термин ”русь” относился только к князю и 

его дружине, потом перешел на весь управленческий аппарат в значительной 

степени славянский, а затем стал относиться ко всему славянскому населению / 

в притяжательной форме: русь - русские/. 

Князь Олег подчинил своей власти многие славянские племена, обложив 

их данью. Он воевал с хазарами, в 907г. совершил успешный поход на 

Византию. Итогом этого похода явились торговые договоры 907г. и 911г., 

давшие русским купцам право беспошлинной торговли в Константинополе. 

Наследником Олега стал князь Игорь /912-945 гг./. Он также воевал с 

Византией, добившись подтверждения условий торгового договора, отражал 

набеги кочевников печенегов, живших на берегах Черного моря. Игорь был 

убит древлянами во время сбора дани – полюдья. Князь с частью дружины 

объезжал подвластные ему земли, собирая дань и складируя её до весны. в 

состав дани входили пушнина, мёд, воск, пленные, которых потом продавали в 

рабство. Когда реки вскрывались, собранное отправляли в Киев. Там 

снаряжались торговые караваны, которые отправлялись в Константинополь. 

Игорь собрал дань с древлян и решил сделать это вторично. возмущенные 

древляне перебили дружину Игоря и убили его самого. 

Так как сын Игоря Святослав был ещё мал, в Киеве стала править вдова 

Игоря Ольга. Она жестоко подавила восстание древлян, но установила четкие 

правила сбора дани. Во-первых, был установлен определенный размер дани. 

Во-вторых, были назначены места сбора дани /погосты/. В 957 г. Ольга 

посетила Константинополь и приняла христианство. Но её сын отказался 

последовать примеру матери. 
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Святослав правил в Киеве в 964-972гг. Летопись рисует его смелым 

воином, проведшим всю жизнь в походах. Он окончательно подчинил племя 

вятичей, разгромил Хазарский каганат, не раз совершал походы на Балканы, где 

воевал с болгарами и греками. Когда он возвращался из очередного похода, 

печенеги подстерегли Святослава у днепровских ворот и убили его. 

После смерти Святослава между его сыновьями разгорелась борьба за 

власть, в которой победил младший сын Владимир / 980-1015гг./. 

Владимир Святославович много сделал для укрепления Древнерусского 

государства. Он расширил русские владения на Западе, успешно боролся с 

набегами печенегов, но главным делом его правления было принятие 

христианства /988г./. 

До этого славяне были язычниками, верили во множество богов. 

Языческая религия как наследие общинного строя уже не соответствовала 

новым социальным отношениям. Возникшему государству больше подходила 

монотеистическая религия с единым богом, которая освещала бы княжескую 

власть. Вполне логично, что в качестве новой религии Владимир выбрал 

византийское христианство. Во-первых, киевляне были давно знакомы с 

греческой верой. Во-вторых, Византия была ближайшим соседом Киевской 

Руси, и её богатство и военная мощь вызывали уважение. 

В 988г. Владимир и его дружина крестились, а вскоре началось и 

крещение простого народа. Не сразу и с сопротивлением, но постепенно 

славяне приняли новую религию, и через два-три поколения Киевская Русь 

стала христианской страной с особым почитанием Богородицы 

/”Богородичной страной” называли Русь/. 

После смерти Владимира началась в очередной раз борьба за власть 

между его сыновьями. В этой борьбе были убиты младшие сыновья Владимира 

– Борис и Глеб, ставшие позднее первыми русскими святыми. В конце концов, 

на киевский стол сел князь Ярослав Мудрый /1019-1054/. 
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Время его правления – период наивысшего расцвета Киевской Руси. 

Окончательно формируются социальные отношения древнерусского общества. 

Был составлен первый письменный закон восточных славян – “Русская правда”. 

Социальную верхушку древнерусского общества составляли великий 

князь и его дружина. Князь собирал дань, вершил суд и защищал государство 

от внешних врагов. Старшая дружина – бояре – были советниками князя, 

командовали войсками, управляли отдельными территориями. Младшие дру-

жинники – гридни – были воинами, а также выполняли управленческие 

функции. Основной источник дохода дружины – часть дани и военной добычи. 

Иногда князь жаловал боярам земельные владения – вотчины. 

Основная масса сельского населения именовалась “смерды”. Это – 

свободные крестьяне-общинники, которые несли повинности в пользу князя. 

Среди них выделяются категории зависимого населения. Это – закупы, взявшие 

долг / “купу” / и вынужденные его отрабатывать, и рядовичи, которые 

заключили с землевладельцами ряд / договор / об условиях работы на него. 

Особняком стояли холопы. Это были фактически рабы. Источниками холопства 

являлись или заключение договора или попадание в плен. Основное население 

города составляли ремесленники и торговцы, образующие посад. 

В целом Киевскую Русь историки определяют или как раннефеодальное 

государство, или как государство, стоящее на пороге феодального строя, где 

большинство населения были свободными людьми. 

По мере роста производительных сил феодальные отношения 

развивались. Основным источников дохода знати становится вотчина – 

земельное владение, находящееся в их полной собственности и передаваемое 

по наследству. Увеличивается число зависимых людей. Развивается ремесло, 

растет число городов при продолжающемся господстве натурального 

хозяйства. Усложнение социально-экономической жизни делало невозможным 

управление государством из одного центра. Киевская Русь начинает 

распадаться на отдельные княжества. Последним великим князем Киевской 
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Руси был Владимир Мономах / 1113-1125 гг. /. Вскоре после его смерти 

Киевская Русь окончательно распалась на независимые княжества. 

2. Период политической раздробленности /XII-XV вв./ был закономерным 

этапом в развитии Древнерусского государства. Осваивались новые земли, 

росли города, развивалась культура. Существенным минусом этого периода 

была военная слабость русских земель. Небольшие дружины князей не могли 

соединиться в единое войско, чтобы дать отпор сильному врагу. 

Первоначально Русь распалась на 15 княжеств / с течением времени их 

число постоянно росло /. Крупнейшим из них были Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское и новгородская земля. 

Родоначальником династии владимирских князей был Юрий Долгорукий 

/ 1125-1157 гг. /, прозванный так за неоднократные попытки захватить Киев. В 

его правление была основана Москва /1147 г./. При его сыне Андрее 

Боголюбском Владимирское княжество стало сильнейшим на Руси. Андрей 

стремился быть “самовластцем” в своём княжестве, что не соответствовало 

русским традициям. В 1174 г. он был убит своими слугами.  

Наиболее известным князем Галицко-Волынской земли был Даниил 

Романович. Оставшись ребёнком после смерти отца, он долгое время боролся с 

боярами за укрепление своей власти. 

Совершенно особым было политическое устройство Новгородской земли. 

Его можно определить как феодальную республику. В 1132г. новгородцы 

изгнали своего князя и установили новый порядок управления, отныне власть в 

городе принадлежала боярству, которое правило с помощью веча – собрания 

новгородцев – мужчин. Вече избирало посадника – главу городского 

управления, тысяцкого – главу ополчения. Значительную роль играл 

архиепископ – глава новгородской епархии. Вече приглашало на определенных 

условиях князя с дружиной. В функции князя входили сбор дани и защита 

города от врага. Если князь нарушал условия – его изгоняли. 

В XIII в. русские земли подверглись вражескому нашествию. С востока 

на них обрушились монгольские орды. Государство кочевников-монголов 



  
15

 
   

 

возникло в начале XIIIв. в Центральной Азии. Под руководством Чингиз-хана 

монголы начали завоевание соседних земель. После захвата средней Азии 

отряд монгольского войска через Закавказье вторгся в причерноморские степи. 

Там они столкнулись с половцами, которые обратились за поддержкой к 

русским князьям. Несколько южно-русских князей выступили на помощь 

половцам. Но действовали они раздробленно, и русско-половецкое войско было 

разгромлено монголами на реке Калке в 1223г. 

В 1237г. монгольские войска под командованием Бату-хана вторглись в 

русские земли. Дружины князей, действующие раздробленно, были разбиты. 

Монголы разорили Рязанское и Владимирское княжества и, не дойдя до Нов-

города из-за таяния болот, ушли на юг. В 1240 г. они вновь вторглись в русские 

земли, взяли Киев и ушли дальше на Запад. 

Именно в это время на русские земли начинается наступление с Запада. 

Воспользовавшись ослаблением русских земель, на берегах Невы высадились 

шведские войска. Стремительное наступление дружины новгородского князя 

Александра позволило разбить шведов и прогнать их с русских земель. За эту 

победу Александр получил прозвище Невский. 

Почти одновременно со шведами на Новгород стали наступать немецкие 

рыцари, обосновавшиеся в Прибалтике. Они заняли Псков и другие города. 

Дружина князя Александра Невского вместе с новгородским ополчением 

разбила немцев на льду Чудского озера в 1242г. После Ледового побоища 

наступление с Запада прекратилось. Русская церковь назвала Александра 

Невского святым. 

Вернувшись из похода в Европу, монголы создали государство Золотая 

Орда с центром в низовьях Волги. На Руси установилось ордынское иго. Его 

последствия для Руси были очень тяжелыми. Русь была отброшена назад в 

экономическом, политическом и культурном отношении. Резко уменьшилась 

роль городов. Вследствие разрушения городов, гибели и угона в рабство 

ремесленников на Руси исчезли многие ремёсла. Значительно снизился 

интеллектуальный и нравственный потенциал русского общества, так как 
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большая часть элиты погибла во время нашествия. Ослабевшая страна потеряла 

значительные территории на Западе, вошедшие в состав Польши и Литвы. Это 

послужило основой распада единой древнерусской народности и формирования 

на её основе великорусского, украинского и белорусского народов. Резко 

сократились связи с Западом. 

Золотоордынские ханы управляли Русью не непосредственно, а через 

подчиненных им князей. Каждый князь должен был получить в Орде ярлык на 

своё княжество. Ярлык мог быть отобран и передан другому князю, что 

усиливало распри в русских землях и помогало Орде держать их в подчинении. 

Население покоренных земель должно было выплачивать Орде дань, так 

называемый “выход”. С этой целью в русских землях была проведена перепись 

населения. Дань собирали ханские посланцы – баскаки. Их приезды на Русь 

сопровождались грабежами и убийствами. 

Ордынское иго не могло не повлиять на политическую структуру русских 

княжеств. Полностью сменилась элита общества, усилилась её зависимость от 

князя. В результате разрушения городов исчезли вечевые традиции. Всё это 

привело к усилению власти князя. Находясь в полной зависимости от ханов 

Золотой Орды, князья стремились приобрести такую же власть над своими 

подданными. Политическая система русских земель начинает приобретать 

черты азиатского деспотизма. 

3. Свержение татаро-монгольского ига было невозможно без преодоления 

раздробленности страны. Объективно процесс объединения начался с 

территориального роста и политического усиления отдельных княжеств. В 

борьбе между княжествами выявлялся общерусский политический центр, 

возглавивший борьбу за объединение Руси и свержение золотоордынского ига. 

Победителем в этой борьбе стало Московское княжество. 

Возвышение Москвы объясняется как объективными, так и субъектив-

ными факторами. К объективным относится выгодное географическое 

положение в центре русских земель. Это давало определенную гарантию 
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безопасности населения от ордынских набегов. Рост населения способствовал 

экономическому подъему Москвы.  

Главная соперница Москвы - Тверь – обладала ещё более выгодным 

географическим расположением. Но в борьбе между ними победила Москва, и 

причину этого надо искать в субъективных условиях. 

Во-первых, московские князья проводили политику полного подчинения 

ханам Золотой Орды. Карательные отряды, направляемые ханами в русские 

земли, очень часто поддерживались московскими войсками, к немалой выгоде 

для Москвы. Так, например, произошло в 1327г., когда против ордынцев 

восстала Тверь. Московский князь Иван Калита вместе с татарами подверг 

страшному разгрому, и Тверь перестала быть соперницей Москвы. 

Во-вторых, московские князья первыми стали переходить к новой 

системе комплектования войска. Они давали земли своим слугам, и те были 

должны служить за это в войске князя за свой счёт. Это позволяло значительно 

увеличить воинскую силу по сравнению с княжескими дружинами, 

содержащимися за счёт государства. 

Первым московским князем стал младший сын Александра Невского 

Даниил. Его сын Юрий первым в Москве получил в Орде ярлык на великое 

княжение Владимирское. Но первенство на Руси Москва получила при Иване 

Данииловиче, прозванном Калитой. 

После восстания в Твери ханы больше не стали посылать на Русь 

баскаков для сбора дани, а поручили это делать московскому князю. У Ивана 

Калиты появился ещё один рычаг влияния на русских князей. Иван завязал 

тесные отношения с русским митрополитом Петром, который и умер в Москве. 

А следующий митрополит, Феогност, уже окончательно обосновался в Москве. 

Её влияние ещё более возросло. 

Своим наследникам Иван Калита оставил самое сильное в русских землях 

княжество. Его внук, Дмитрий Иванович, впервые бросил вызов Орде. Дмитрий 

Иванович отказался платить Орде дань, в 1378г. разбил посланный на Русь 

татарский отряд. Это была первая победа русских над ордынцами. 
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Правивший в Орде Мамай двинулся на Русь с огромным войском. 

Дмитрий Иванович обратился к русским князьям с призывом соединить все 

силы для отпора Орде. И хотя откликнулись немногие, войско также собралось 

значительное. Дмитрий Иванович не стал ждать врага в Москве, а выступил в 

степь навстречу ему. Перейдя Дон, русские войска встретили врага на 

Куликовом поле. В жестокой битве 8 сентября 1380г. победили русские. И хотя 

в 1382г. новый набег ордынцев вновь вынудил Москву платить дань, значение 

Куликовской битвы было огромным. После неё русские поверили, что 

ордынцев можно побеждать и что освобождение скоро придёт. Дмитрий 

Иванович получил прозвище Донской. 

Приемники Дмитрия Донского продолжали расширять территорию 

Московского княжества. Оно медленно, но верно превращалось в Московское 

государство. Окончательно это произошло в правление Ивана III /1462-1505гг./. 

Главной целью Ивана III во внутренней политике было распространение 

власти великого князя на все русские земли. Переломным моментом в деле 

объединения русских земель явилось присоединение Новгорода. Это 

произошло в 1478 г., как всегда, после длительной подготовки и двух военных 

походов. Вече в Новгороде было ликвидировано, вечевой колокол увезли в 

Москву. В 1485 г. без особого труда к Москве была присоединена Тверь, а в 

1486 г. – независимые владения на Вятке. В результате к концу правления 

Ивана III лишь Псков и часть Рязанского княжества оставались 

самостоятельными. Они были присоединены при Василии III в 1514 г.и в 1512 

г. соответственно.  

Выдающимся успехом политики Ивана III была ликвидация ордынского 

ига. К этому времени Золотая Орда распалась на три государства: собственно 

Золотую Орду, Крымское и Казанское ханства. Пользуясь столкновениями 

между ними, Иван прекратил платить дань Орде. Ордынский хан Ахмат решил 

выступить против Москвы в союзе с Литвой. В 1480 г. он подошёл к реке Оке и 

на её притоке Угре стал ждать литовцев. На другом берегу Угры стояли русские 

полки. Стояние на реке Угре продолжалось несколько месяцев. Когда выпал 
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снег, что сделало невозможным прокорм лошадей, Ахмат ушел в степи. Вскоре 

он был убит, и Орда окончательно распалась. Так было свергнуто чужеземное 

иго, хотя набеги татар продолжались ещё несколько столетий. 

Объединение русских земель под властью государя всея Руси Ивана III 

было первым шагом на пути создания единого централизованного государства. 

Вторым шагом должна была стать организация управления этими 

террито-риями на новой основе. 

В первой половине XV в. московская администрация представляла собой 

объединение двух систем. Одну – Казну можно определить как 

государственное управление. Вторую – Дворец – как дворцовое. К 

государственному управлению относились сбор налогов, организация военной 

службы судопроизводство. Дворцовые службы отвечали за содержание 

великокняжеского двора, управляли личными владениями князя. Когда 

Московский князь стал государем всея Руси, две ветви его администрации были 

распространены на все присоединенные территории. 

Главными представителями государственного управления на местах были 

великокняжеские наместники и волостели. Наместники назначались в каждый 

крупный город, волостели – в сельские уезды. Они не получали жалованья и 

поэтому имели право оставлять себе часть судебных пошлин. Они могли также 

“кормиться” с населения этого района, которым они управляли. Это приводило 

к страшным злоупотреблениям, но правительство мирилось с этим, так как 

административный аппарат был ещё слабо развит. 

Главными функциями наместников и волостелей был сбор налогов и суд. 

В 1497 г. был составлен новый Судебник, действовавший на территории всего 

государства и заменивший судебные нормы отдельных княжеств. В Судебнике 

появились статьи о введении смертной казни за злоумышление против 

государя. Были законодательно оформлены права крестьян на переход от 

одного хозяина земли к другому. Согласно 57 статье Судебника, крестьянин 

мог уйти от помещика в течение двух недель около осеннего Юрьева дня / 26 

ноября /. Вводилась небольшая плата за переход – “пожилое”. 
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Создание единого государства требовало централизованного руководства 

армией. Ядро армии великого князя составляли дворяне и дети боярские, 

связанные с его двором. Это было так называемое дворянское ополчение. 

Главный упор Иван III делал на его усиление. В условиях того времени 

единственной возможностью решить эту проблему, была раздача поместий. 

Поместье представляло собой условное держание земли, которой владелец мог 

пользоваться при условии несения службы великому князю. Зародившись ещё 

при Иване Калите, эта система получила наибольшее распространение при 

Иване III. 

За время своего правления Иван III объединил русские земли, заложил 

основы централизации государства, ликвидировал ордынское иго. Вступив на 

престол владельцем пусть самого большого, но улуса Золотой Орды, Иван III 

оставил своим наследникам единое мощное государство, правитель которого 

превосходил своей властью, по отзывам современников, всех государей мира. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков / 
И.Н.Данилевский. - М.: Аспект Пресс, 1998.- 399 с. 

2. Вернадский, Г.В. Киевская Русь / Г.В.Вернадский. - М.: Аграф, 2000. -510 
с. 

3. История России. с древнейших времен до конца XVII века / 
А.П.Новосельцев [и др.]. - М.: АСТ, 1998. – 576 с. 

4. Фроянов, И.Я. Древняя Русь. Главные черты социально-экономического 
строя / И.Я.Фроянов. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1995.- 
372 с. 

5. Отечественная история: учеб пособие / под ред. Ю.К.Калистратова / 
НГТУ. Н.Новгород, 2003. – 192 с. 

6. История России: хрестоматия /сост.: А.Я. Александрова [и др.] / НГТУ. 
Н.Новгород, 2001. – 146 с. 

ТЕМА 1.2. РОССИЯ В ХVI-ХVII вв. 
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2. Внешняя политика Ивана IV Грозного. 
3. «Смутное время» в Московском государстве. 
4. Россия после «смутного времени». 
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1. История России ХVI в. связана, прежде всего, с именем Ивана IV 

Грозного, сына Василия III, правившего c 1533 г. (формально, а фактически с 

1547 г.) по 1584 г. Он наследовал власть в сложное время формирования 

централизованного государства, ломки старых управленческих структур, 

столкновения сословных интересов, социального неспокойствия. Иван IV 

впервые в русской истории официально венчался на царство в 1547 г. в 

Успенском соборе Московского Кремля. Принятый Иваном IV титул царя 

уравнивал его статус со статусом европейских королей, возвышал его над 

остальным обществом и соответствовал той особой миссии, которую призвана 

была выполнять Москва – быть вечным христианским царством, Третьим 

Римом. 

Время правления Ивана IV принято делить на два этапа: первый – с 1547 

г. до начала 60-х гг.; второй – с начала 60-х гг. до 1584 г. Общей тенденцией, 

связывающей эти этапы, стало укрепление самодержавия в условиях 

формирующейся сословно-представительной монархии. Различие заключается 

в методах и способах решения этой задачи. 

Первый период правления Ивана IV историки считают реформаторским. 

Своеобразным центром проводившихся реформ стала Избранная рада – совет 

близких к царю людей, образованный в 1549 г. В состав Избранной рады 

входили митрополит Макарий, священник Сильвестр, окольничий А.Адашев, 

дьяк И.Висковатый, князь А.Курбский и др. За десять лет своего пребывания у 

власти Избранная рада провела столько реформ, сколько не знало никакое 

другое десятилетие в истории средневековой России. 

Важным политическим событием стал созыв в феврале 1549 г. Первого 

Земского собора («Собора примирения»). Царь пригласил на него 

представителей от «всякого чину» - бояр, церковных иерархов, 

государственных служащих, дворян купцов и др. для обсуждения важнейших 

проблем. Работа первого Земского собора свидетельствовала о начале 

формирования сословно-представительной монархии, ослаблении сословной 
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монополии боярства в решении политических вопросов, способствовала 

укреплению центральной власти. 

Еще до реформ середины ХVI в. в России стали складываться органы 

центрального государственного управления – приказы, занимавшиеся 

отдельной сферой жизни (по отраслям или территориям). При Иване IV число 

приказов и их роль возросли. Наиболее важными были Поместный приказ, 

занимавшийся вопросами поместного землевладения, и Разрядный – 

центральный орган комплектования дворянской армии. Иностранными делами 

управлял Посольский приказ, финансами – Большой приход и др. Хотя во главе 

приказов стояли в основном бояре, вес боярства в управлении снижался, так 

как делопроизводством в приказах ведали дьяки, происходившие из дворянских 

семей. Оформление приказной системы (в ХVII в. их было около 50) позволило 

централизовать управление страной. 

Одновременно шла реорганизация местного управления по сословному 

принципу. На местах в 1555-1556 гг. была проведена земская реформа. В ходе 

реформы «кормления» (наместническое управление бояр-кормленщиков) были 

заменены выборными представительными органами местного управления - 

земскими и губными старостами, которые подчинялись приказам. 

Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость в 

принятии нового свода законов. Им стал Судебник, принятый в 1550 г. Впервые 

в истории России закон был провозглашен единственным источником права. 

Судебник определил положение холопов, уточнил порядок выплаты пожилого, 

ввел новую пошлину – повоз, подтвердил Юрьев день. Впервые было введено 

наказание за взяточничество государственных служащих. Судебник 

способствовал ликвидации феодальной раздробленности страны. 

В эти годы проводилась финансовая и налоговая реформа. В центральных 

районах России была установлена единая единица взимания налога - «большая 

соха». В зависимости от плодородия почвы и социального положения 

владельца земли она составляла 400-600 га земли. Унификации подверглись 

меры веса, длины и др. Таможня перешла к взиманию единой рублевой 
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пошлины. Ряд трудовых повинностей были переведены в трудовую форму. 

Предпринятые меры увеличили поступления в казну примерно в три раза. 

В 1550-1556 гг. были проведены реформы в армии. Они были направлены 

на упорядочение системы комплектования войск (при этом боярство и 

дворянство значительно уравнивались по отношению к военной службе), 

организацию централизованного управления армией, создание постоянного 

стрелецкого войска (6 полков по 500 чел.), формирование постоянной 

сторожевой службы на южной границе (приборные люди и казака). В армию 

стали привлекать иностранцев, правда их число было незначительным. Была 

усилена артиллерия. 

Для улучшения церковного порядка и благочиния в 1551 г. был созван 

церковный собор, вошедший в историю под названием Стоглавый. Решения 

церковных иерархов отразили перемены, связанные с централизацией 

государства. Были унифицированы церковные обряды, регламентированы 

нормы внутрицерковной жизни, создан единый пантеон святых, приняты меры 

для искоренения безнравственного поведения духовенства. Было решено 

оставить в руках церкви все имевшиеся земли, но дальнейшее приобретение 

считалось возможным только по разрешению царя. Церкви было запрещено 

ростовщичество. 

Таким образом, реформы, осуществленные в конце 40-х -50-е гг. ХVI в., 

носили комплексный характер. Они охватили все важнейшие сферы жизни 

общества и государства, усилили централизованную государственную власть и 

ее опору – служилое дворянство. Одновременно с централизацией 

государственной власти происходила централизация церковной организации и 

религиозного культа, проводилась в жизнь идея симфонии духовной и светской 

властей.  

Важное событие в истории России XVI в. – опричнина (1565-1572 гг.). 

«Пожар лютости», по словам А.Курбского, разгоревшийся в те годы, унес 

многие тысячи, а то и десятки тысяч человеческих жизней, имел 

долговременные негативные последствия. 
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К середине XVI в. реформы стали постепенно угасать, правительственная 

группировка Избранной рады попала в опалу из-за разногласий по вопросам 

внутренней и внешней политики и болезненной подозрительности царя. Были 

удалены со двора Сильвестр и А.Адашев, умер митрополит Макарий, сбежал в 

Литву А.Курбский. Причинами резкого поворота в политике Ивана 1У стали 

также неудачи в Ливонской войне, пустая казна, сопротивление боярства и 

части духовенства проводившимся реформам, давление дворянства, 

требующего земель и особенности характера царя. 

К этому времени у Ивана Грозного окончательно сформировалась 

собственная концепция царской власти, ее природы и пределов. Она опиралась: 

1) на византийскую имперскую доктрину, согласно которой власть императора 

имеет божественное происхождение, а следовательно – неограниченные 

функции; 2) идею о переходе прав и привилегий византийских императоров к 

московским князьям после завоевания турками Константинополя в 1453г. и 

женитьбы Ивана III на Софье Палеолог в 1472 г.; 3) идею о главенствующей 

роли Московского государства в православном мире; 4) идею о 

преемственности власти киевских и московских князей и самодержавном 

характере этой власти. 

Покинув Москву в декабре 1564 г., Иван IV по просьбе челобитчиков от 

московских купцов и посадских людей согласился не оставлять государство 

при условии наделения его неограниченной самодержавной властью. Царь 

разделил страну на две части: опричнину (в переводе с древнерусского языка 

слово «опричь» означает кроме; так раньше называли удел, выделявшийся 

вдове при разделе имущества мужа), где правил сам, и земщину, где правила 

Боярская дума. 

Таким образом, опричнина Ивана IV – это особая территория в составе 

государства. В нее царь отобрал земли из разных регионов, всего – 20 городов с 

уездами. Стремясь сосредоточить в своих руках рычаги экономического 

контроля, Иван забрал в опричнину в первую очередь благополучные в 

хозяйственном отношении территории, а также те, где имелись источники 
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ценных ископаемых, по которым пролегали важнейшие пути сообщения. Была 

разделена на опричнину и земщину и Москва. Здесь граница между ними 

проходила по Большой Никитской улице: Ситцев Вражек, Арбат, Воздвиженка 

входили в опричнину, а территория по другую сторону Большой Никитской – в 

земщину. Столицей опричнины стала Александровская слобода, в Москве был 

ее филиал – Опричный двор. Было создано также опричное войско, 

насчитывавшее поначалу 1 тыс. человек, а затем доведенное до 6 тыс. человек. 

Содержать это войско входило в обязанность земщины. Бояр, а нередко и 

дворян с территории опричнины выселяли. В опричнине была создана 

параллельная система органов управления государством. 

Однако в первую очередь опричнина являлась особой политикой Ивана 

Грозного, осуществляемой террористическими методами и направленной на 

усиление его самодержавной власти. Вернувшись в феврале 1565 г. в Москву, 

Иван, опираясь на опричный аппарат, приступил к искоренению крамолы. 

Казни, пытки, насильственные пострижения в монахи, конфискации имущества 

становятся повседневным явлением. Нередко государь лично участвовал в 

экзекуциях. Особенно безжалостному разгрому подверглись центр и северо-

запад, где боярство было особенно сильным и имелись демократические 

традиции управления городами. Кроме того, Новгород с прилегавшими к нему 

территориями, традиционно являлся регионом политической поддержки князей 

Старицких. Князь Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат Ивана 

1У, мог претендовать на российский престол, а поэтому в глазах царя являлся 

политическим противником номер один, знаменем оппозиции. Чтобы 

избавиться от этой опасности, Иван уничтожил самого князя, его семью, а 

также его мать , княгиню Ефросинью Старицкую. Получив донос, в котором 

новгородцев обвиняли в намерении отдаться под власть Речи Посполитой, Иван 

в конце 1569 г. с 15-ти тысячным войском предпринял карательную 

экспедицию против Новгорода, разгромив по пути Клин, Тверь, Торжок, не 

щадя при этом никого, подвергая разграблению даже храмы. 
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В 1572 г. опричнина была отменена. Поводом к ее ликвидации, по 

мнению многих историков, послужила небоеспособность опричного войска, 

обнаружившаяся при набеге на Русь крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г.. 

Опричники не смогли остановить хана, который сумел дойти до Москвы и 

поджечь город. В пожаре погибло огромное количество жителей. Во время 

повторного похода Девлет-Гирея, предпринятого в 1572 г., на его пути встало 

уже объединенное земско-опричное войско под командованием некогда 

опального князя Михаила Воротынского(спустя год он будет казнен). В битве у 

села Молоди оно нанесло поражение войску хана. 

В чем же заключалась сущность опричнины? Историки по разному 

отвечают на этот вопрос. 

Таблица 1 
Сущность опричнины 

Следствие психического расстройства Ивана IV  Н.М.Карамзин 
Борьба и утверждение новых государственных начал 
против старых родовых 

С.М.Соловьев 

Антибоярская направленность опричнины С.Ф.Платонов 
Сверхцентрализация государственной власти В.О.Ключевский 
Антиудельный и антикрестьянский характер 
опричнины 

А.А.Зимин 
В.Б.Кобрин 

Опричнина как средство подавления недовольства 
в стране непопулярной Ливонской войной

А.Л.Хорошевич 

Опричнина – репетиция «Страшного Суда» на земле А.М.Панченко,А. Л.Юрганов
  

Борьба с удельной стариной, укрепление централизации было объективно 

необходимо для России. Однако насильственное форсирование этого процесса 

привело к страшным человеческим и материальным потерям, во многом 

предопределило ход дальнейшей истории нашей страны: деспотическую форму 

власти царя при бесправии общества, установление крепостного права в 

государственном масштабе, «поруху» конца ХVI в., сложный узел 

противоречий в обществе, который современники назвали «смутой». 

2.Важнейшими задачами, стоявшими перед Россией в области внешней 

политики в середине ХVI в., являлись: обладание Волжским торговым путем 

для развития торговли со странами Востока; открытие возможности для 

беспрепятственного продвижения на Восток - в Приуралье и на Урал; 
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обеспечение безопасности со стороны Крыма; укрепление на берегах 

Балтийского моря. 

Решение первых двух задач требовало подчинения Казанского и 

Астраханского ханств – наследников Орды. В ХV в. Казань соперничала с 

Москвой за влияние в среднем Поволжье. В конце ХV в. Казанское ханство 

ослабело из-за раздоров и попало под влияние русского государства. С 20-х г. 

ХVI в. Казань стала ареной соперничества Москвы и Крыма. Подчинение 

Казани Крыму создало бы единый враждебный фронт на южных и восточных 

границах Русского государства. В середине ХVI в. Москва пыталась 

окончательно подчинить Казань, но поход 1549 г. завершился неудачей. 

В 1551 г. при впадении в Волгу реки Свияга была построена деревянная 

крепость, ставшая опорным пунктом русских. С постройкой Свияжска Казань 

утратила владения на правом берегу Волги. Проживавшие здесь чуваши, мари и 

мордва признали русское подданство. В 1552 г. в результате тщательно 

подготовленной осады и мощного штурма Казань была взята московскими 

войсками. 

В 1556 г. без боя было присоединено Астраханское ханство. Вслед за 

Астраханью подчинились Москве Ногайская Орда (выделилась из Золотой 

Орды ), расположенная в заволжских степях. В 1557 г. завершилось подчинение 

Башкирии. Сибирский хан Едигер еще в 1555 г. признал вассальную 

зависимость от Москвы. 

Самым опасным противником Русского государства оказался теперь 

Крым. Иван IV мечтал о завоевании Крыма и даже вел переговоры с Литвой о 

совместном выступлении против ханства, но успеха не добился. Выступить же 

против Крыма в одиночку у Москвы еще не было сил. 

В 1558 г .Россия развернула военные действия против Ливонского 

ордена. Началась Ливонская война. Целью России в этой войне было 

завоевание прибалтийских земель и укрепление на берегах Балтийского моря. 

Поводом к войне послужил союз, заключенный орденом с Литвой и отказ 

возобновить уплату ежегодной дани за город Юрьев (Дерпт, впоследствии 
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Тарту), которую ливонцы вносили в соответствии с договором, заключенным с 

Иваном III в 1503 г. 

Схематично история Ливонской войны выглядит следующим образом: 

Таблица 2 
Ливонская война 

Основные этапы Ход войны 
1558-1561 гг. Вторжение русских войск в Ливонию. Захват Нарвы и Дерпта. 

Распад Ливонского ордена (1561 г.) 
1561-1569 гг. Поражение русских войск под Полоцком и Оршей. 

Переход князя А.Курбского на сторону Литвы. 
Объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую (1569 г.) 
Выступление в войне против России коалиции европейских 
Государств – Дании, Швеции и Речи Посполитой. 

1569-1583 гг. Вторжение Польши в русские земли и захват Полоцка (1579 г.).
Осада и героическая оборона Пскова (1581-1582 гг.). 
Наступление Швеции на Нарву и Новгородские земли (1579 г.) 

 
В 1582 г. Россия заключила перемирие с Польшей в Яме-Запольском на 

10 лет. Она уступила Польше всю Ливонию и г. Полоцк. 

В 1583 г. Россия заключила перемирие со Швецией на реке Плюсе на 10 

лет. Она вынуждена была отдать шведам города Ям, Копорье, Ивангород и 

Нарву. 

Почему Ливонская война закончилась поражением России и потерей ею 

выхода к Балтийскому морю? Важнейшие причины заключались в следующем. 

Во-первых, в неверной оценке расстановки сил в Прибалтике: начиная войну с 

орденом, Иван IV не предвидел вмешательство в нее новых соперников, борьба 

с которыми оказалась России не под силу. Во-вторых, поражение было вызвано 

ослаблением России в результате внутренней политики царя, прежде всего, 

опричнины. 

3.На рубеж ХVI-ХVII вв. приходится так называемое «Смутное время» в 

России, охватившее 1598 -1613 гг. Смута явилась результатом тяжелого 

кризиса, охватившего хозяйство, социально- политическую сферу, 

общественную мораль. Это период ослабления государственности, хаоса, 

безвластия, когда страна находилась на грани потери национальной 

независимости. Дворянская историография сводила возникновение Смуты к 
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династическому кризису. С.М. Соловьев расценивал этот период как всеобщее 

моральное разложение. Дореволюционная историография политические, 

морально-этические и социальные аспекты Смуты представляла как 

относительно равноценные, советская - делала упор на исключительно 

социальных факторах, интерпретируя Смуту как «крестьянскую революцию» 

под руководством Болотникова. Современные российские историки 

определяют Смуту как сложнейшее переплетение разнообразных противоречий 

- сословных, национальных, внутри и межклассовых, видя в ней элементы 

крестьянской войны. 

Историки выделяют следующие причины Смуты: 

1) правление Ивана Грозного создало предпосылки: жестокость опрични-

ков, падение общественной нравственности, экономические трудности, 

вызванные истощением сил страны в Ливонской войне и борьбе с Крымским 

ханством; 

2) династический кризис, вызванный пресечением династии 

Рюриковичей; 

3) по мнению В.О Ключевского, Смуту начало боярство, стремившееся к 

ограничению власти Бориса Годунова;  

4) почвой послужило тягостное настроение народа, общее чувство 

недовольства, вынесенное народом из царствования Грозного и усиленное 

правлением Годунова. 

Какова же хронология событий, вызвавших Смуту?  

После смерти в 1584 г. Ивана Грозного царем стал его сын, болезненный 

и слабовольный, Федор Иванович. Фактически правителем при нем был его 

шурин Борис Годунов, осуществлявший регентские функции. В 1591 г. в 

Угличе был убит или погиб в результате несчастного случая, царевич Дмитрий 

– последний 9- летний сын Ивана Грозного и Марии Нагой. Хотя Дмитрий 

родился от брака, не получившего церковного благословения, его права на 

престол не подвергались сомнению. 
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В 1598 г. Федора Иоанновича умер, не оставив законных наследников 

престола. Таким образом династия Рюриковичей пресеклась по мужской линии. 

Это и вызвало впоследствии династический кризис. 

Таблица 3 
Этапы развития и участники Смуты 

 
Этап Период Официальные  

правители 
Претенденты на 
престол 

Степень охвата 
кризисом общества 

1 1598- 
 1605 

Борис Годунов 
Федор Годунов 
 

Лжедмитрий I В основном верхи общества 

11  1605 – 
Лето 
1610 

 Лжедмитрий 
IВасилий 
Шуйский 

Лжедмитрий II, 
Польский королевич 
Владислав и др. 

Вовлекаются широкие 
общественные слои, а также 
иноземцы. 

111 Лето 
1610- 
Февраль 
1613 

Семибоярщина Лжедмитрий II, 
королевич Владислав.
Лжедмитрий III, 
шведский королевич 
Карл-Филипп, 
«вороненок» Ивашка 
– сын М.Мнишек и 
Лжедмитрия II и др. 

Все общество приобретает 
характер национально-
освободительной борьбы 
против интервентов. 

 
Идея «выборного» царя, появившаяся после смерти Федора Ивановича, 

плохо усваивалась общественным сознанием. Тем не менее, именно таким 

путем пришел к трону в 1598 г. Борис Годунов, избранный на престол Земским 

собором и ставший, таким образом, первым в нашей истории выбранным 

царем. 

Взяв на себя правление, Борис Годунов прилагал усилия к преодолению 

кризиса и достиг в этом некоторых успехов. Он всячески поощрял развитие 

промыслов и торговли, укреплял старые и строил новые города, проявлял 

живой интерес к просвещению и культуре, укреплял связи с Европой. Он 

первым из русских правителей послал несколько дворянских детей за границу 

для обучения. В то же время, при нем значительно ухудшилось положение 

крестьян; был издан приказ об «урочных летах» - пятилетнем сроке сыска с 

целью возвращения их прежним хозяевам. 

Простой народ не поддерживал Бориса Годунова. В сознании людей того 

времени он не обладал легитимностью, поскольку не был царского 
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происхождения. Кроме того, по стране уже распространился слух о том, что 

царевич Дмитрий был убит по приказу Годунова. Не поддерживали его и 

«верхи», боярские кланы, которые мечтали посадить на престол своих 

ставленников. 

В 1605 г. Годунов умер. Наступил второй этап Смуты (1605-1609 гг.). в 

этот период произошел полный распад государства. Страна была ослаблена 

междоусобной борьбой, парализовавшей власть. Появляются самозванцы, один 

из которых – Лжедмитрий1- завладел российским престолом на десять месяцев 

(1605-1606 гг.). Причиной таких событий послужило предательство бояр, 

надежда народа на обретение законного «хорошего царя», поддержка польских 

магнатов и католической церкви. Однако Лжедмитрий 1 не оправдал надежд 

бояр, ожиданий народа, не торопился выполнять обещания, данные 

иностранцам. В мае 1606 г. в ходе мятежа Лжедмитрий был убит. 

Спустя два дня, царем был провозглашен В.Шуйский. С именем 

В.Шуйского в российской истории появляется новой понятие – «присяжный 

царь», поскольку новый государь дал крестоцеловальную запись. По мнению 

некоторых историков, появление этой крестоцеловальной записи могло повлечь 

перемены к лучшему в политическом устройстве России, ибо в записи 

содержалась идея о возможности договора государя со своими подданными и 

ограничения его произвола. Однако крестоцеловальная запись была 

вынужденным шагом со стороны Шуйского, предпринятым под давлением 

боярства, возведшего его на престол и в награду требовавшего привилегий для 

себя. Правовыми нормами, существовавшими в стране, не была предусмотрена 

ответственность государя за нарушение такой клятвы. Народ Шуйскому не 

верил, так как он вначале убеждал всех в истинности царевича Дмитрия, а 

затем объявил его лгуном и изменником. 

В стране началась гражданская война, наиболее ярким проявлением 

которой было восстание И. Болотникова ( 1606-1607 гг.). 

Вслед за первым появился еще один самозванец – Лжедмитрий II. Он при 

поддержке поляков дошел до предместья Москвы – Тушино, где организовал 



  
32

 
   

 

свой лагерь. Борьба с «тушинским вором» навлекла на Россию новую беду – 

иностранную интервенцию. Призвав на помощь 6-тысячный контингент войск 

шведского короля Карла IХ, В.Шуйский обязался помочь Швеции в войне с 

Польшей, что стало поводом для вторжения поляков в Россию. Польское 

войско дошло до Смоленска и осадило его. В этих обстоятельствах получила 

дальнейшее развития идея «договорного царя». Часть тушинцев во главе с М. 

Салтыковым, не имея на то полномочий, выступила от лица Москвы. 4 февраля 

1610 г. под Смоленском ими был заключен договор с польским королем 

Сигизмундом III о призвании на российский престол его сына Владислава. 

Неудачи в борьбе с польскими интервентами, поражение русских войск в 

мае 1610 г. под Клушином привели к смещению с престола В.Шуйского и 

передаче власти правительству во главе с князем Ф.Мстиславским - 

«семибоярщине», ознаменовавшей начало третьего этапа Смуты. В ночь на 21 

сентября 1610 г. новое правительство тайно осуществило ввод в Москву 

польских войск. 

На этом третьем этапе Смуты Россия оказалась на краю пропасти. По 

всей стране бесчинствовали шайки разбойников, хозяйничали интервенты. 

Власти были не в состоянии овладеть ситуацией, навести какой-то порядок. 

Число самозваных царей увеличивалось с каждым днем. Под их властью 

оказались отдельные регионы, страна распадалась. 27 августа 1610 г. Москва 

присягнула Владиславу. 

В этой ситуации ответственность за судьбу государства взял в свои руки 

народ. Под воздействием патриотических воззваний патриарха Гермогена и 

архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия было сформировано 

сначала первое (в Рязани под руководством Прокопия Ляпунова), а затем 

второе народные ополчения для борьбы с интервентами. Второе народное 

ополчение, сформированное в Нижнем Новгороде осенью 1611 г. по 

инициативе земского старосты К.Минина и князя Д.Пожарского, не только 

одержало военную победу над интервентами, но и поставило перед собой 

задачу восстановления российской государственности. Собравшийся по его 
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инициативе в январе 1613 г. Земский собор 21 февраля того же года избрал на 

московский престол первого представителя новой династии Михаила 

Федоровича Романова. 

Новый царь покончил с волнением казаков на Волге, Дону и Тереке. В 

1617 г. подписал Столбовский мирный договор со Швецией, по которому 

Москва лишалась выхода на Балтику, но возвращала себе Новгородскую 

землю. В 1618 г. в д. Деулино Россия подписала перемирие с Польшей на 14,5 

лет, по которому полякам были переданы Смоленская и Чернигово-Северская 

земли. 

Таким образом, ценой больших потерь Россия сумела отстоять свой 

суверенитет. Смута была ликвидирована. Но отголоски ее были слышны в 

России на протяжении всего ХVII столетия. 

4. Преодоление тяжелых последствий Смуты легло на плечи первых 

царей династии Романовых – Михаила Федоровича (1613- 1645); Алексея 

Михайловича (1645-1676); Федора Алексеевича (1676-1682); царевны Софьи 

Алексеевны, бывшей регентшей при малолетних братьях Иване и Петре с 1682 

по 1689 гг. 

Взойдя на престол, Романовы поставили перед собой задачу 

восстановления Московского царства. Однако возрождение его в прежнем виде 

было уже невозможно. В политической, экономической, социальной и 

духовной сферах жизни наряду с прежними появляются новые черты. 

В результате Смуты самодержавие в России было ослаблено. Значительно 

возросла роль Земских соборов, которые в первые годы Михаила Федоровича 

созывались достаточно часто. В этот период в них усилилось 

представительство низших сословий, большую роль в деятельности Земских 

соборов играли дворянство и посадские люди. Правление Михаила Федоровича 

часто называют эпохой расцвета сословно-представительной монархии в 

России. Однако, следует помнить, что законодательными органами Земские 

соборы так и не стали, и созывались они исключительно по воле и желанию 

царя, когда власть в них нуждалась. После возвращения из польского плена 
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отца царя Михаила – Филарета, ставшего патриархом, бразды правления 

государством практически сосредоточились в его руках. Особое место в 

административном управлении занимала Боярская дума, составлявшая круг 

ближайших советников и сотрудников царя. Несмотря на численный рост 

Боярской думы, в течение ХVII в. политический вес ее падал. 

Центральное управление представляло собой систему приказов. Она 

разрасталась по мере усложнения административных задач. Распределение дел 

между приказами (которых насчитывалось более 70-ти) было нечетким и 

запутанным. 

С восшествием на престол Алексея Михайловича российская монархия 

начинает эволюционизировать в направлении абсолютизма, и эта тенденция 

становится основной в политическом развитии государства во второй половине 

ХVII в. Наглядным проявлением этого процесса явилось Соборное уложение. 

Оно было подготовленно комиссией во главе с князем Н.И.Одоевским и 

принято в январе 1649 г. Земским собором. Это был первый в истории России 

систематизированный закон, включавший 25 глав и 967 статей. В нем нашли 

отражение вопросы государственного, административного и уголовного права. 

Уложение содержало статью, которая юридически оформляла крепостное право 

в России. В целом – Соборное уложение укрепило социальную базу 

самодержавия – дворянство и ограничило его традиционного соперника – 

церковь.  

Укрепление царской власти выразилось и в попытке поставить под 

личный контроль государя «силовые » ведомства. В 1654 г. был создан Приказ 

тайных дел, надзиравший над деятельностью всех государственных 

учреждений, воевод, послов. Этот приказ возглавлял лично царь Алексей 

Михайлович. 

Новым шагом в направлении абсолютизма стала отмена в 1692 г. 

местничества, что означало резкое снижение влияния боярства в стране.  

Особое значение для Московского государства имело укрепление армии, 

изменения в ее составе и организации. Наблюдается снижение удельного веса 
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дворянского ополчения и стрелецких войск при увеличении регулярных частей 

(драгунских, рейтарских, пехотных) из «даточных людей»(призываемых на 

военную службу) и «охочих немцев». К началу правления Петра I в России 

было уже 63 полка «нового строя». 

В экономической жизни наблюдается медленное восстановление 

сельского хозяйства, развитие товарно-денежных отношений. Быстро 

развивается торговля. Появляется ряд торговых центров общегосударственного 

значения: города Москва, Ярославль, Устюг Великий и др., а также ярмарки ( 

Макарьевская, Свенская, Ирбитская). В 1653 г. был обнародован Таможенный 

устав, в соответствии с которым вводилась единая рублевая пошлина – 5% с 

покупной цены товара. В 1667 г. был введен в действие Новоторговый устав. 

Он носил протекционистский характер, запре щал иностранным купцам 

розничную торговлю на территории России. В районах развитого товарного 

производства в 20-30-х гг. появились мануфактуры – относительно крупные 

ручные производства, основанные на разделении труда. В течение столетия 

возникло около 60-ти мануфактур, из которых к концу его осталось 30. 

Интенсивный рост мануфактур сдерживался преобладанием на них 

малоэффективного крепостного труда, узостью рынка свободного наемного 

труда. 

Одним из важнейших итогов царствования Алексея Михайловича стала 

церковная реформа. Она проводилась под руководством Никона, избранного в 

1652 г. патриархом. Суть реформы состояла во-первых, в устранении различий 

в богослужебной практике между русской и греческой церковью; во- вторых, 

во введении единообразия в церковных обрядах по всей России. В контексте 

реформы проводилось исправление богослужебных книг. Вопреки 

постановлению Церковного собора 1654 г. патриарх Никон отдал приказ 

проводить «справу» богослужебных книг не по древним русским и древним 

греческим образцам, а по греческим книгам, напечатанным в Италии. Этому 

воспротивились члены кружка «ревнителей древнего благочестия» Иван 

Неронов и Аввакум Петров и др. Ранее они столь же реши тельно выступили 
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против реформы перстосложения, т.е. замены двуеперстия при крестном 

знамении троеперстием. Реформа не посягала на суть вероучения, а касалась 

только обрядов. Однако она вызвала сильное сопротивление сначала со 

стороны многих церковнослужителей, а затем и достаточно широких народных 

масс, которые восприняли изменения в обрядовой сфере как перемену веры. 

Никон проводил реформу поспешно и жестко, не учитывая характерного для 

русских людей того времени недоверия ко всему иноземному, не считаясь с их 

патриотическими чувствами, жестоко преследуя своих противников. 

«Старообрядцы», в свою очередь, проявляли такую же нетерпимость по 

отношению к сторонникам реформ и были готовы пострадать за веру, но не 

допустить ее искажения. Все это привело к церковному расколу, начало 

которому положил Церковный собор 1666 г., где реформа была одобрена, а 

противники ее осуждены. 

Церковная реформа носила прозападный характер, поскольку 

способствовала духовному сближению с Европой. Она послужила духовной 

основой тех преобразований, которые предпринял в дальнейшем Петр I. 

ХVII в. вошел в историческую литературу как «бунташный век». 

Волнения и бунты прошли чередой с его начала и до конца: Смута, волнения 

1648 -1650 гг. в Москве, Пскове и Новгороде, медный бунт в 1662 г., разинщина 

в 1670-1671 гг., соловецкое возмущение в 1668-1676 гг., хованщина 1682 г., 

стрелецкий мятеж 1698 г. 

Крупнейшим историческим событием правления Алексея Михайловича 

было воссоединение в 1654 г. Украины с Россией. Это положило начало 

очередной войне с Польшей, которая шла с переменным успехом 13 лет. В 

результате Андрусовского перемирия в 1667 г. к России отошли смоленские и 

черниговские земли, а также вся левобережная Украина. 

В 1686 г. между Польшей и Россией был подписан «Вечный мир», 

закрепивший условия Андрусовского перемирия и передавший Киев России.  

Несмотря на все тяготы, переживаемые Россией, в ХУ11 в. продолжалось 

освоение русскими Сибири, начатое еще в ХVI в. В Западной Сибири 
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возникают такие русские города, как Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, 

Томск и др. В 30-40-х гг. русские доходят до озера Байкал, в середине ХVII 

столетия достигают побережья Охотского моря и Тихого океана. Осваиваются в 

основном северо-восточные земли. Первыми, как правило, шли казаки и 

промышленники, за ними государевы ратные люди, третью волну переселенцев 

составляли крестьяне. 

Таким образом, на протяжении ХVI- ХVII вв. идет неуклонное 

расширение территории Московского государства. В его состав включаются 

обширные пространства Поволжья, Сибири, Украины. Русские люди 

продвигаются все дальше на восток, открывая и осваивая все новые земли. 

Однако в эти годы так и не удалось решить одну из главных задач внешней 

политики России – завоевания выходов к морям. 
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РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХVIII-ХIХ вв.  

ТЕМА 2.1. РОССИЯ В ХVIII в. 

1.Реформы Петра I. 
2. Преемники Петра. 
3. Правление Екатерины II. 
  

1. К концу ХVII в. Россия значительно отставала от стран Западной 

Европы в экономической, политической и военной сферах. Это отставание 

грозило России утратой самостоятельности. Чтобы преодолеть это отставание, 

Россия должна была совершить скачок в своем развитии. Правление Петра I и 

было временем проведения необходимых для развития России реформ. 

Началом петровских реформ считают два события: Азовские походы 

1695-1696 гг. и Великое посольство в Европу в 1697-1698 гг. 

Азовские походы Петр проводил в рамках начатой еще в 1686 г. войны с 

Турцией. Он отказался от походов в Крым и поставил новую цель : выйти в 

Азовское море, построить там флот и, став морской державой, бороться с 

Турцией за Черное море. После неудачи первого похода на Дону развернулось 

строительство флота. В 1696 г. Азов, турецкая крепость в устье Дона, был взят 

с суши и с моря. 

Другим крупным мероприятием Петра I стало «Великое посольство» - 

предпринятая впервые в русской истории поездка Петра и его окружения по 

европейским странам. Сам Петр участвовал в посольстве инкогнито, под 

именем урядника Петра Михайлова. Главными целями «Великого посольства» 

были: поиск новых союзников для войны с Турцией; знакомство с Европой; 

изучение опыта строительства кораблей; наем европейских специалистов для 

работы в России. 

Несмотря на то, что поездка в Европу была прервана новым стрелецким 

бунтом, она коренным образом повлияла на всю деятельность Петра. Петр 

проникся европейским образом жизни и сделал исторический выбор в пользу 

сближения с Европой. Он привез из Европы специалистов в военном деле и в 

государственном строительстве, ставших его опорой в проводимых реформах. 
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Петру не удалось найти союзников для войны против Турции, но в ходе 

поездки возникла другая идея – войны на севере за выход к Балтийскому морю. 

Были найдены союзники войны против Швеции – Польша,Саксония,Дания. Это 

предопределило Северную войну 1700-1721 гг. 

Можно выделить следующие основные сражения Северной войны: битва 

под Нарвой в 1700 г., в которой русская армия потерпела поражение; локальные 

сражения в бассейне Невы, в которых русские одержали первые победы, а в 

1703 г. в устье Невы был основан Санкт-Петербург. Шведская армия короля 

Карла ХII вторглась из Польши на Украину по приглашению изменника 

гетмана Мазепы. В 1708 г. у деревни Лесной Петр I разгромил шведский корпус 

генерала Левенгаупта, который шел на Украину для соединения с королем. 8 

июля 1709 г. в генеральном сражении под Полтавой армия Карла ХII была 

наголову разбита. 

В 1710 г. возобновилась война с Турцией, так как существовала опасность 

вторжения турецких и шведских войск в пределы России с юга. Прутский 

поход Петра 1711 г. закончился неудачей. По Прутскому миру Россия 

возвратила Турции Азов, а Турция обязалась выслать со своей территории 

Карла ХII. 

После этого возобновились активные боевые действия в Прибалтике и на 

Балтийском море. В 1714 г. русский флот одержал первую победу над 

шведским флотом у мыса Гангут, а в 1720 г. – окончательно разбил шведский 

флот. В 1721 г. был заключен Ништадский мир. В результате Северной войны 

Россия получила Прибалтику и обширный выход к Балтийскому морю, 

сформировалась боеспособная армия европейского образца и военный флот, 

укрепился международный авторитет России. 

После окончания Северной войны Петр начал войну на юге – против 

Ирана. В 1722-1723 гг. русской армией во главе с Петром был совершен 

Персидский поход – на Кавказ и Северный Иран. В результате этой короткой 

войны в состав России были включены прикаспийские земли Дагестана и 

Азербайджана. 
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Одновременно с военными действиями Петр провел целый ряд реформ, 

которые значительно модернизировали Россию.  

Была проведена военная реформа, в результате которой дворянское 

ополчение и стрелецкие полки были упразднены. В место них началось 

формирование регулярной армии. Был введен обязательный призыв на военную 

службу рекрутов из крестьян и посадских людей – по одному от определенного 

количества дворов. Рекруты служили пожизненно. Они обучались военному 

делу, обмундировывались и вооружались за счет государства. В результате в 

России была создана регулярная армия европейского образца. 

Согласно финансовой реформе, все прежние налоги, которые не могли 

наполнить казну, были отменены. В 1718 г. был введен новый налог – 

подушная подать, которую взимали с лиц мужского пола из крестьянского и 

посадского населения. Для взимания нового налога была проведена перепись 

населения. После ее проверки был составлен документ – ревизская сказка. По 

этому документу и взималась подушная подать. 

Для успешного ведения боевых действий надо было снабдить армию всем 

необходимым: оружием, обмундированием, пушками и т.п. С решением этой 

задачи могло справиться только крупное мануфактурное производство. При 

Петре I развернулось массовое строительство мануфактур. Как правило, они 

создавались за счет казны, так как частных капиталов не хватало. В качестве 

рабочей силы к ним приписывались крестьяне целыми деревнями. Их труд был 

непроизводителен, но другой рабочей силы в крепостной России не было. 

Мануфактуры работали в основном на армию. Они производили металл, 

пушки, оружие, сукно, сапоги, полотно для парусов, канаты и пр. За время 

правления Петра в России возникло около 200 мануфактур. Среди частных 

промышленников самыми известными были Демидовы, построившие на Урале 

несколько металлургических заводов. 

Петр I кардинальным образом реформировал государственный аппарат. 

Была ликвидирована Боярская Дума – совещательный орган при царе. В 1711 г. 

был создан новый совещательный орган – Сенат. Он состоял из девяти человек, 
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которые назначались исключительно за заслуги. Были упразднены приказы, чья 

деятельность не соответствовала новым условиям. В 1718-1721 гг. вместо них 

были созданы коллегии – прообразы министерств. Коллегий было 12 и каждая 

руководила определенной отраслью управления. Изменено было и местное 

управление. Россия была разделена на губернии: сначала на восемь, а потом на 

одиннадцать. Во главе губерний стоял губернатор, обладавший всей полнотой 

власти. Было ликвидировано патриаршество, в 1720 г. управление церковью 

была поручено Святейшему Синоду, который возглавил гражданский 

чиновник. Упразднение патриаршества, некогда соперничавшего с царской 

властью, значительно подорвало авторитет церкви в России. 

Петр I осуществил важные изменения в сословной политике. Была 

ликвидирована разница между поместьем и вотчиной, бояре и дворяне слились 

в одном благородном сословии – дворянстве. Дворяне были обязаны 

пожизненно служить государству на военной и гражданской службе. Их 

служебный рост определялся Табелью о рангах (1722 г.). Вся система 

должностей была разделена на 14 классов, и дворяне должны были 

подниматься по служебной лестнице от низшего – четырнадцатого чина. 

Эти преобразования значительно усилили власть царя и делали ее 

абсолютной. Внешним выражением процесса превращения России в 

абсолютную монархию явилось ее провозглашение империей в 1721 г. 

Столицей ее стал Санкт-Петербург. 

Проблемы модернизации страны решались Петром за счет населения. 

Уровень жизни народа резко снизился, его численность уменьшилась. На 

ухудшение своего положения народ отвечал восстаниями. За время правления 

Петра в стране произошли: Астраханское восстание 1705-1706 гг.; восстание на 

Дону под руководством Кондратия Булавина в 1707- 1708 гг.; восстание в 

Башкирии в 1704-1711 гг. эти восстания были жестоко подавлены. 

В 1718 г. в тюрьме погиб сын Петра царевич Алексей, заподозренный 

отцом в намерении отступить от дела реформ. В 1722 г. появился Указ о 
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престолонаследии, согласно которому император сам назначал себе 

наследника. 

В 1725 г. Петр I умер, не назначив своего преемника. По масштабу 

личности и размаху деятельности он заслужил прозвание Великий. Петр I 

сделал Россию великой державой, но цена этого для народа была несоизмеримо 

высока. 

2. Смерть Петра I и отсутствие у него достойных наследников породили 

целую серию интриг и дворцовых переворотов, которые вошли в историю как 

эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Претендент на власть, опираясь, 

как правило, на небольшую часть столичной гвардии, устранял 

предшественника и занимал его место. Поскольку эти перевороты не 

затрагивали основ социально-экономического развития страны, они 

совершались без особых проблем. 

Отсутствие официального наследника у Петра вызвал спор между старой 

титулованной знатью, выдвигавшей кандидатуру сына царевича Алексей 10-

летнего Петра, и петровскими выдвиженцами во главе с А. Д. Меншиковым. 

Опираясь на гвардию, они провозгласили императрицей вдову Петра 1 

Екатерину Алексеевну. Екатерина I (Марта Скавронская) была неграмотной 

лифляндской крестьянкой, волей случая попавшей в царскую спальню, а оттуда 

– на российский престол. Править она не могла, и фактически всеми делами в 

стане распоряжался Меншиков. Был создан Верховный тайный совет, который 

фактически стал центром государственного управления. 

В 1727 г. Екатерина I умерла. По настоянию Меншикова она назначила 

своим наследником 12-летнего внука Петра I – Петра Алексеевича. Меншиков 

рассчитывал женить его на своей дочери, и, став царским тестем, окончательно 

взять власть в свои руки. Это возмутило других членов Верховного тайного 

совета, и они добились от Петра II устранения Меншикова. Тот был сослан в 

сибирский город Березов, где и умер. 

В 1730 г. не оставив наследника, умер Петр II. С его смертью пресеклась 

мужская линия династии Романовых. 
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После смерти Петра II Верховный тайный совет пригласил на престол 

племянницу Петра I Анну Иоанновну. Перед этим Анне Иоанновне были 

предложены определенные условия – «кондиции». Согласно этим кондициям, 

реальная власть переходило к Верховному тайному совету, а глава государства 

становился номинальной фигурой. Анна Иоанновна сначала подписала 

кондиции, но вскоре, опираясь на поддержку гвардейских офицеров, разорвала 

их, восстановив тем самым самодержавие в России. 

Время правления Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) вошло в историю как 

бироновщина, по имени фаворита императрицы Э. Бирона, оказывавшего на 

нее огромное влияние. 

Стремясь завоевать поддержку дворянства, Анна Иоанновна сократила 

срок службы для дворян до 25 лет. Кроме этого были организованы шляхетские 

училища для сыновей дворян, чтобы они могли начинать военную службу в 

офицерских чинах. 

Анна Иоанновна умерла в 1740 г. Перед смертью она назначила своим 

наследником внука своей сестры Ивана Антоновича. Новому императору было 

полтора месяца, и регентом при нем был назначен Бирон. Вскоре Бирон был 

отстранен от власти фельдмаршалом Минихом, и правительницей стала мать 

младенца Анна Леопольдовна. Немецкое засилье при русском дворе 

продолжалось. 

В ноябре 1741 г. патриотически настроенные гвардейцы совершили 

очередной дворцовый переворот в пользу дочери Петра I – Елизаветы 

Петровны. Анна Леопольдовна с семейством была отправлена в ссылку в 

Холмогоры, а Иван IУ Антонович – в Шлиссельбургскую крепость, где и был 

убит 24 года спустя при попытке освобождения. 

Правление Елизаветы Петровны проходило под знаком возвращения к 

петровским традициям. В ее правление были отменены внутренние 

таможенные пошлины, что способствовало развитию экономики. Развивались 

культура и просвещение, власти оказывали поддержку деятельности 
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М.В.Ломоносова, по инициативе которого был открыт первый в России 

Московский университет (1755 г.). 

Важнейшим внешнеполитическим событием царствования Елизаветы 

Петровны было участие России в Семилетней войне  

(1756-1761 гг.) против Пруссии. Русская армия действовала успешно и в 

1760г. заняла Берлин. Внезапная смерть Елизаветы Петровны остановила 

участие России в войне. 

Наследником Елизаветы Петровны был ее племянник Петр III (1761- 1762 

гг.). Он, будучи немцем по рождению и по воспитанию, преклонялся перед 

прусским королем Фридрихом II, не любил Россию и русских. В его короткое 

правление произошли следующие важные события: была прекращена война с 

Пруссией и в 1762 г. был издан «Манифест о вольности дворянской», согласно 

которому дворяне получили право не служить. Несмотря на это, Петр III не 

пользовался популярностью в столице из-за демонстративного пренебрежения 

к России. 

В июне 1762 г. гвардейские полки провозгласили императрицей жену 

Петра 111 Екатерину Алексеевну. Отрекшийся от престола Петр III был вскоре 

убит, началось царствование Екатерины II. 

3. Екатерина II правила в России 34 года – с 1762 г. по 1796 г. ее 

внутренняя политика во многом определялась понятиями просвещенного 

абсолютизма. Просвещенный абсолютизм – это общеевропейское явление 

ХУIII в. Он берет начало в идеях французских философов-просветителей, 

которые призывали к свободе и равенству людей, к распространению 

просвещения. Во Франции эти идеи привели к революции, а в более отсталых 

странах использовались монархами для ликвидации наиболее устаревших 

атрибутов феодального строя, для смягчения наиболее острых противоречий. 

Одно из направлений политики просвещенного абсолютизма – 

упорядочение управления. Екатерина II провела реформу Сената, разделив его 

на шесть департаментов. Это ускорило прохождение дел в Сенате и 

одновременно уменьшило его влияние на государственные дела. На Украине 
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она ликвидировала гетманство; ввела единообразное для всей страны деление 

на губернии. Попутно украинские крестьяне были прикреплены к земле. 

Екатерина II провела секуляризацию церковных земель ( передачу их в 

собственность государства). Эта мера подорвала основу благополучия 

духовенства, завершив начинания Петра I по приведению церкви в полную 

зависимость от трона. 

Венцом политики просвещенного абсолютизма в России была работа 

Уложенной комиссии (1767 -1768 гг.). Ее созыв императрица мотивировала 

необходимостью устранить недостатки законодательства и выслушать от 

депутатов нужды и чаяния народа. 

Депутаты комиссии избирались. В ней участвовало 580 человек, от 

дворян до государственных крестьян и казаков. Естественно, большинство 

делегатов принадлежало к «благородному сословию». 

Для депутатов Уложенной комиссии Екатерина составила Наказ с 

изложением своих взглядов и программы ее деятельности. Екатерина полагала, 

что Россия должна быть абсолютной монархией вследствие обширности 

территории, многообразия национального и социального состава. Монарх 

должен руководствоваться благом подданных и править в соответствии с 

законами. О крепостном праве было сказано, что это «несносное иго», но на 

большее Екатерина не решилась. 

Просветительские идеи екатерининского наказа не нашли понимания у 

делегатов комиссии. Воспользовавшись начавшейся войной с Турцией, 

Екатерина II распустила Уложенную комиссию. 

Политика просвещенного абсолютизма, украшая фасад империи, не могла 

скрыть серьезных противоречий в обществе. Законодательное закрепление 

привилегий дворянства, постоянный рост его потребностей вели к усилению 

эксплуатации крепостного крестьянства и ухудшению его экономического 

положения. Вся вторая половина ХУIII в. отмечена многочисленными 

крестьянскими волнениями, нередко подавлявшимися с помощью военной 
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силы. Наиболее крупными выступлениями народа были Чумной бунт в Москве 

в 1772 г. и восстание под руководством Е.И.Пугачева в 1773-1775 гг. 

Восстание Пугачева рассматривается в современной историографии как 

последняя в русской истории попытка казачества, которое являлось 

инициатором и главной движущей силой этих событий, изменить свой 

социальный статус. Вместе с тем это было самое массовое восстание подобного 

рода в дореволюционной России, охватившее огромные территории в 

Поволжье и Приуралье. Отличительной чертой восстания была более высокая, 

по сравнению с другими выступлениями народных масс, степень 

организованности, наличие четкой программы. Целью восстания было создание 

«казацкого царства», где казаки были бы «первыми людьми в государстве». 

Казацкие вольности были обещаны и крестьянам, освобождаемым от 

крепостной зависимости. Эти призывы нашли отклик как в крестьянской среде, 

так и у неквалифицированных рабочих уральских заводов и у нерусских 

народов Поволжья. Наиболее массовый характер приобрело участие в 

движении крепостных крестьян, когда отряды Пугачева действовали на правом 

берегу Волги. Однако Пугачев относился к ним с недоверием и возглавить 

поход на Москву казацкий вождь не решился. 

Восстание Пугачева сопровождалось массовыми казнями дворян, 

духовенства, чиновничества, всех тех, кто не подчинялся самозваному царю 

«Петру III», которым объявил себя Пугачев. Правительство отвечало 

адекватными мерами. В 1774 г. Пугачев был выдан своими сподвижниками 

властям, и в 1775 г. казнен в Москве. 

Восстание Пугачева показало слабость государственной власти, особенно 

на местах. В 1775 г. Екатерина начинает проведение губернской реформы. 

Количество губерний было увеличено до 50 ( 300-400 тыс. населения ). 

Губернии делились на уезды с населением в 20-30 тыс. человек. Во главе 

губерний находился губернатор, обладавший высшей полицейской и военной 

властью на вверенной ему территории. Администрацию уездного города 

возглавлял городничий, а непосредственно территорией уезда управлял 
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капитан-исправник. В городах сохранялись также выбранные магистраты. В 

ходе реформы была создана система судов разных инстанций по гражданским и 

уголовным делам. Суды были отделены от административной власти. Это был 

важный шаг по пути реализации принципа разделения властей, хотя суды и 

оставались сословными (отдельными для дворян и крестьян).  

При губернаторах возникли два новых учреждения: Казенная палата и 

Приказ общественного призрения. Первое учреждение ведало финансами 

губернии и торгово-промышленной деятельностью; второе – социальной 

сферой (школы, больницы, приюты) и полицией. В связи с переносом тяжести 

управления из центра на места, было упразднено большинство коллегий, кроме 

тех, которые ведали внешней политикой и армией. 

В 1785 г. появились два важнейших законодательных акта 

екатерининского времени – жалованная грамота дворянству и городам. В 

первой из них были сведены воедино все уже зафиксированные законодательно 

права и привилегии дворянского сословия. Создавались уездные и губернские 

дворянские собрания во главе с предводителями дворянства. Дворянство было 

освобождено от телесных наказаний, за ним была закреплена частная 

собственность на землю и недра, утвержден принцип неотчуждаемости 

родовых владений. 

Жалованная грамота городам была направлена на формирование среднего 

сословия городских жителей – мещан, купцов и различных лиц, занимающихся 

профессиональной деятельностью. Повышался имущественный ценз на 

вступление в купеческие гильдии, создавался новый орган городского 

самоуправления – шестигласная дума. Грамота всячески поощряла занятия 

горожан промышленностью. 

К концу царствования в политике Екатерины II усиливаются 

реакционные тенденции. Это было связано с начавшейся в 1789 г. во Франции 

революцией. Не имея возможности непосредственно выступить против нее, 

Екатерина боролась с «французской заразой» в России. Автор книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищев был отправлен в ссылку 
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в Сибирь, а издатель и журналист Н.И.Новиков заключен в Шлиссельбургскую 

крепость. 

Это означало конец политики просвещенного абсолютизма, эволюцию ее 

в охранительный и деспотический абсолютизм. 

Внешняя политика России в послепетровское время определялась тремя 

главными задачами: сохранением завоеванного в Прибалтике, решением 

Черноморской проблемы и выходом к Черному морю, усилением влияния в 

Польше. 

При Екатерине II Россия добилась значительных успехов в решении этих 

задач. В 1763 г., благодаря русским войскам, польским королем был избран 

Станислав Понятовский, и влияние России в Польше стало преобладающим. В 

1768-1774 гг. произошла первая при Екатерине II русско-турецкая война. 

Блестящие победы русской армии и флота привели к заключению выгодного 

для России Кючук-Кайнарджийский мира, по условиям которого Россия 

приобрела выход к Черному морю. К ней переходили Азов, Керчь, Еникале. 

Она могла отныне строить на Черном море флот. Крым становился 

независимым от Турции. 

Во время русско-турецкой войны в 1772 г. произошел раздел Речи 

Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией. К России отошла часть 

Белоруссии. России был невыгоден раздел Польши, но она была вынуждена 

согласиться на него, занятая войной с Турцией. 

Турция постоянно действовала против России, нарушая нейтралитет 

Крыма. В ответ на это Россия заключила союз с Австрией против Турции. В 

1783 г. Екатерина издала Манифест о присоединении Крыма к России. Война с 

Турцией стала неизбежной. Она началась в 1787 г. и закончилась победой 

России. В 1791 г. был заключен Ясский мир, согласно которому Турция 

признавала Крым владением России, а граница с Турцией устанавливалась по 

Днепру. 

Во время русско-турецкой войны Швеция еще раз попыталась добиться 

реванша у России и в 1788 г. объявила ей войну. Несмотря на то, что основные 
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силы русской армии были заняты на юге, шведские войска не имели успеха, и в 

1790 г. был заключен мир на условиях возвращения к прежним границам. 

В 90-е годы осложнилось положение в Польше. Патриотические силы 

польского общества при поддержке революционной Франции стремились 

изменить конституцию страны, чтобы укрепить государственную власть. Это 

тревожило соседей Польши, и в 1793 г. был произведен второй раздел Польши 

между Пруссией и Россией, а в 1795 г. – третий раздел, в котором приняли 

участие Пруссия, Россия и Австрия. В результате третьего раздела Польша 

перестала существовать, а в состав России вошли Белоруссия, правобережная 

Украина, Курляндия, Литва. 

Итогом внешней политики России во второй половине ХУIII в. было 

решение всех ее важных внешнеполитических задач: вхождение в состав 

России белорусских и украинских земель, закрепление на берегах Черного 

моря, сохранение завоеваний в Прибалтике. 

Екатерина II Великая была немкой по происхождению, но преданно 

служила интересам России. ХУIII век предъявлял России серьезные вызовы, и 

Екатерина умела на них ответить. 
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ТЕМА 2.2. РОССИЯ В ХIХ в. 

 
1. Российская империя в первой половине ХIХ в. 
2. Великие реформы 60-70-гг. Х1Х в. 
3. Общественное движение в России во второй половине XIX в.. 
 

1. Первая четверть XIX в. – время правления императора Александра I 

(1801 – 1825 гг.). Он вступил на престол в результате дворцового переворота 11 

марта 1801 г., в ходе которого был убит его отец - император Павел 1. 

Любимый внук Екатерины II, Александр получил блестящее образование на 

основе высоких идеалов философии Просвещения (свобода, равенство, 

законность, достоинство личности). Однако в реальной жизни наследник 

наблюдал иное – расцвет крепостничества и коррупцию высших сановников, 

придворные интриги, неприязнь между бабкой и отцом. Результатом стали 

двойственность взглядов и политики Александра. 

Вступив на престол, Александр, ощущая новые тенденции в социально-

политическом развитии России, понимает необходимость серьезных 

преобразований. Главными задачами реформ виделось ограничение 

самодержавия, отмена крепостного права и всемерное развитие просвещения, 

призванное подготовить народ к восприятию политических свобод. 

В первые годы правления вокруг Александра сложился Негласный 

комитет – кружок либерально настроенных молодых аристократов (граф 

П.Строганов, граф В.Кочубей, Н.Новосильцев, князь А.Чарторыйский). 

Подготовку реформ было решено начать с улучшения системы исполнительной 

власти. Реформа 1802 г. заменила устаревшие коллегии новыми центральными 

органами – министерствами, основанными на строгом единоначалии (министр 

отчитывался непосредственно перед императором и от него получал 

распоряжения по важнейшим вопросам). Было образовано восемь министерств: 

военное, морское, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, 

коммерции и народного просвещения. Учреждался Комитет министров, Сенат 

восстанавливался в правах высшего административно-судебного учреждения. 
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В крестьянском вопросе правительство стремилось не ущемить интересов 

помещиков, но в то же время облегчить участь крестьян, в первую очередь 

крепостных. Указ 1801 г. разрешал покупать земли не только дворянам, но и 

купцам, мещанам, государственным и удельным крестьянам. В 1803 г. вышел 

указ о «вольных хлебопашцах», давший помещикам право отпускать крестьян с 

землей за выкуп. Однако помещики крепко держались за даровой крестьянский 

труд, боялись разориться при переходе к вольнонаемным отношениям. 

Получали свободу выходцы из плена и взятые по рекрутскому набору. 

Успешнее дело пошло в западных землях империи (Прибалтике), отличавшихся 

более высоким уровнем развития товарно-денежных отношений. Здесь 

крепостное право было ликвидировано в 1804-1819 гг., крестьяне получили 

свободу, но без земли. 

Новое положение об учебных заведениях 1803 г. вводило всесословную 

систему из четырех ступеней (приходская школа – уездное училище – гимназия 

- университет). Предполагалось, что любой выходец из свободных сословий, 

начав обучение с низшей ступени, сможет дойти до университета. Были 

открыты новые университеты в Петербурге, Казани, Харькове, Вильно (ныне г. 

Вильнюс, Литва) и Дерпте (ныне г. Тарту, Эстония). Устав 1804 г. предоставлял 

университетам значительную автономию (право выбирать ректора и 

профессоров, самостоятельно решать свои дела). В том же году был издан 

весьма либеральный по характеру цензурный устав. 

В 1808-1812 гг. разворачивается подготовка проектов переустройства 

государственной системы управления, которая была сосредоточена в 

Министерстве внутренних дел и шла под руководством М.М.Сперанского. 

Проект Сперанского исходил из необходимости «облечь» монархию 

конституцией, крепостное право отменить, постепенно и поэтапно. Сперанский 

предлагал ввести в России представительное правление на основе разделения 

властей. Верхи общества должны были избирать депутатов в местные думы и 

Государственную думу, имевшую законодательные функции. Министерство в 

центре и местные управления являлись исполнительной властью. Независимые 



  
52

 
   

 

от администрации суды должны были подчиняться Сенату. Средоточием всех 

властей являлся император, при котором для координации системы управления 

учреждался Государственный совет. Проект предусматривал и социальные 

изменения: все население страны разделялось на три сословия (дворянство, 

«среднее сословие» и «народ рабочий»), которые наделялись различными 

общегражданскими и политическими правами. 

Проведение в жизнь проекта Сперанского началось с открытия 

Государственного совета (1810 г.) и реорганизации министерств (1811 г.). 

В ответ на проект Сперанского Н.М.Карамзин подал царю записку «О 

древней и новой России», в которой доказывал, что всякое нарушение 

самодержавного характера царской власти приведет Россию к смуте, что 

благоденствие России принесут не административные реформы, а подбор 

достойных людей на руководящие посты. Под давлением консервативного 

окружения в марте 1812 г. царь отстранил Сперанского от дел и отправил его в 

ссылку в Нижний Новгород. 

Тем не менее Александр не сразу расстался с мыслью о реформах. После 

завершения наполеоновских войн по его настоянию в состав Российской 

империи была включена Центральная Польша (Царство Польское), в которой 

вводилось конституционное устройство: парламент (сейм) наделялся 

законодательной властью. Исполнительная власть вручалась императору, 

который был представлен в Царстве наместником. За несколько лет до этого, в 

1809 г., после включения в состав империи Финляндии, ей также была дарована 

конституция.  

Последняя попытка даровать конституцию России связана с именем 

Н.Н.Новосильцева. В его проекте « Государственная уставная грамота 

Российской империи» в стране должны были вводиться основные гражданские 

свободы (слова, совести, передвижения и др.), двухпалатное представительство 

и широкая областная автономия. Разрабатывались и новые проекты отмены 

крепостного права. Но принять их Александр I не решился. 
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После завершения наполеоновских войн происходит свертывание реформ 

и переход к реакции. В 1816 г. создаются военные поселения. Поселяне 

(размещенные в деревнях солдаты и государственные крестьяне, переведенные 

в разряд военнослужащих) должны были заниматься одновременно и 

земледелием и военной службой. Это начинание, призванное сократить 

расходы на армию, оказалось одной из самых реакционных мер 

александровского царствования, худшей формой крепостничества, символом 

бесправия. Начальником военных поселений стал А.А.Аракчеев.  

В 1821 г. были разгромлены Петербургский и Казанский университеты, 

лучшие профессора уволены и отданы под суд. 

С начала 1820-х годов до Александра I доходили сведения о тайных 

антиправительственных обществах офицеров, заговорах, замыслах 

цареубийства. Видя фактический крах своей политики, царь все сильнее 

отходил от государственных дел, передав их Аракчееву (с 1822 г. он 

единственный докладчик Александру I по всем вопросам). Неожиданная смерть 

Александра I в Таганроге породила легенду о тайном отречении от власти и 

уходе «в народ» под именем старца Федора Кузьмича, однако документальных 

подтверждений этой легенде не найдено. 

Причиной неудачи реформ были слабость внутренних предпосылок, 

сопротивление консервативных кругов. Отказ правительства от проведения 

реформ негативно повлиял на дальнейшее развитие страны, стал почвой для 

зарождения в стране оппозиционного революционного движения 

(декабристов). 

Николай I правил Россией в течение тридцати лет- с 1825 по 1855 гг. 

Время его правления считается апогеем самодержавия в России. Новому царю 

довелось править в эпоху революционных потрясений на Западе, царствование 

его предшественника Александра I, обильное либеральными начинаниями, 

завершилось восстанием декабристов, которое было жестоко разгромлено. По 

решению суда к различным срокам наказания были приговорены 131 человек. 

Пятеро декабристов – П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, С.И.Муравьев-Апостол, 
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М.П.Бестужев-Рюмин, П.Г.Каховский были казнены. Обеспечить 

благоденствие страны, по мнению Николая, должны были строгое выполнение 

всеми своих обязанностей, регламентация всей общественной жизни, 

всеохватный контроль сверху. 

Надеясь на эффективность мер, проводимых «сверху», Николай учредил 

6 декабря 1826 г. секретный комитет, призванный подготовить преобразования 

государственного управления. В том же году началось превращение 

Собственной канцелярии царя в важнейший орган государственного 

управления. Первое отделение канцелярии ведало бумагами, поступившими на 

имя царя, и исполняло его личные повеления и поручения. Во втором 

отделении сосредоточилась работа по кодификации (упорядочению) законов. 

Этой работой руководил М.М.Сперанский. Было подготовлено и издано 

«Полное собрание законов Российской империи» (1828-1830 гг.), включавшее 

все русское законодательство, начиная с Соборного уложения царя Алексея 

Михайловича, и «Свод законов Российской империи »(1833 г.), содержавший 

действующие правовые нормы. Третьему отделению были вручены дела 

высшей тайной полиции (для этого ему был придан корпус жандармов), 

политический сыск и, по сути дела, надзор над всеми сферами жизни общества. 

Третье отделение должно было устранить злоупотребления в системе 

управления. Возглавлял отделение близкий к Николаю граф А.Х.Бенкендорф. 

Четвертое отделение занималось воспитательными и 

благотворительными учреждениями. В пятом отделении велась подготовка 

реформы государственной деревни. В 1837 г. это отделение было 

преобразовано в Министерство государственных имуществ. Шестое отделение 

работало временно и ведало делами присоединенных к России территорий 

Закавказья. Эти преобразования в системе государственного управления вели к 

сужению полномочий Сената и Государственного совета. Сверхцентрализация 

управления обернулась тем, что высшие инстанции были завалены бумагами и 

потеряли контроль за состоянием дел на местах, где процветали волокита и 

злоупотребления. 
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В течение царствования Николая I работало девять секретных комитетов 

по крестьянскому вопросу и было издано около 100 указов. Общее направление 

политики по этой проблеме состояло в стремлении несколько ослабить 

зависимость крестьян от помещиков и усилить правительственную опеку над 

жизнью деревни. В 1833 г. был введен запрет на продажу крестьян без земли с 

разделом семьи, на возмещение частных долгов крестьянами. В 1837-1841 гг. 

проведена реформа государственной деревни П.Д.Киселева. Государственные 

крестьяне стали юридически свободными землевладельцами, вводилось 

крестьянское самоуправление, упорядочен аппарат управления 

государственной деревней, во главе которого стало Министерство 

государственных имуществ, увеличены наделы крестьян. Сходные 

преобразования прошли и в удельной деревне, однако положение помещичьих 

крестьян так и не улучшилось. В 1842 г. принят указ об обязанных крестьянах, 

который позволял помещикам отпускать крестьян на волю, передавая им землю 

не в собственность(как это предусматривал закон о «вольных хлебопашцах»), а 

в пользование. По указу 1847 г. крепостные при продаже имения помещика за 

долги, могли выкупаться на волю и зачислялись в разряд государственных 

крестьян. В 1847 г. введены инвентарные правила, т.е. регламентация 

государством размеров крестьянских наделов и повинностей, которые не могли 

быть изменены помещиком (Белоруссия и Правобережная Украина). 

Правительство пошло на эту меру, стремясь подорвать влияние местного (в 

основном польского) дворянства, оппозиционного России. 

Реакцией на неудачу преобразований Александра I и поражение 

декабристов стало нарастание в русском обществе консервативных тенденций. 

Именно на них опирался министр народного просвещения граф С.С.Уваров, 

выдвинув свою теорию официальной народности. Главным ориентиром 

духовного развития России, по мнению Уварова, должна была стать триада 

«православие, самодержавие, народность».Подчеркивая священный характер 

самодержавия, эта формула связывала его и с национальным характером 

России и с чаяниями основной массы народа. Рупорами правительственной 
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идеологии были популярные журналисты Ф.В.Булгарин и Н.И.Греч, 

издававшие газету «Северная пчела». Идейно обосновывали 

правительственную концепцию профессора Московского университета 

М.П.Погодин и С.П.Шевырев. Они резко противопоставляли Россию 

«гниющему Западу»: Запад сотрясают революции, в России же царит 

спокойствие. Связано это было, по их мнению, с благодетельным влиянием 

самодержавия и власти помещика над крестьянами, обеспечивавшими России 

социальный мир. 

С резкой критикой правительственной идеологии выступили 

общественный деятель и публицист П.Я.Чаадаев, а также либералы в лице 

западников и славянофилов. Западники (историки Т.Н.Грановский и 

С.М.Соловьев, юристы К.Д.Кавелин и Б.Н.Чичерин, литераторы 

В.Г.Белинский, В.П.Боткин, П.В.Анненков) исходили из мысли о единстве 

исторического развития человечества, а следовательно, и о единстве 

исторических путей России и Западной Европы. 

Со временем, считали западники, в России должны утвердиться западно-

европейские порядки: политические свободы, парламентское устройство, 

экономика, основанная на принципе свободной конкуренции, мирное 

внедрение этих принципов в российскую жизнь призвана осуществить 

государственная власть, предотвратив тем самым повторение в России западно-

европейских революций. 

Иных взглядов придерживались славянофилы (А.С.Хомяков, братья И.В. 

и П.В. Киреевские, Ю.С.Самарин и др.). Они считали, что у каждого народа 

своя судьба, и Россия развивается по пути, отличному от западно-европейского. 

Это, однако, не делало славянофилов сторонниками правительственной 

идеологии. Они были решительными противниками крепостного права, 

критиковали деспотизм и бюрократизм, с которыми было связано 

самодержавие Николая I. Власть царя должна оставаться неограниченной, 

считали славянофилы, однако народ должен при этом получить свободу 

совести, право свободно выражать свое мнение в печати и на Земских соборах. 
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Таблица 4  
Идейные отличия западников и славянофилов 

Западничество  Славянофильство 
Западный путь развития России 
Государство и власть – 
преобразовательная сила 
Реформы сверху и отрицание 
революции как меры разрушительной 
Индивидуализм и свобода личности 
Рационализм, вера в прогресс и 
познаваемость мира 

Особый национально-самобытный путь развития 
страны 
Исторически сложившееся самодержавие как 
оптимальная форма существования 
государственности 
Соборность как основа единения власти и  
народа 
Самобытность уклада жизни русского народа 
Нравственное возвышение личности в православии 
 

  
А.И. Герцен сравнивал славянофилов и западников с двуликим Янусом 

или двуглавым орлом: «Они смотрели в разные стороны, но в груди у них 

билось одно сердце». Действительно, западников и славянофилов сближали: 

защита прав личности, общественной свободы, протест против деспотизма, 

бюрократизма, крепостничества, решительное неприятие революции. 

В процессе эволюции общественной мысли от западнического крыла 

постепенно отделилось направление, представленное именами В.Г.Белинского, 

А.И.Герцена, Н.П.Огарева. Они пришли к отрицанию капиталистических 

порядков современной им Европы; видели спасение России в социализме – 

справедливом, по их мнению, общественном строе, в котором должны быть 

ликвидированы частная собственность и эксплуатация человека человеком. 

Таким образом, в 30-40-е годы XIX в. складываются основные 

направления русской общественной мысли: охранительное, либеральное и 

революционно-социалистическое. 

Для контроля за общественными настроениями в 1826 г.вводится новый 

цензурный устав, прозванный современниками «чугунным». В 1828 г. была 

проведена реформа средних и низших учебных заведений. Были созданы 

одноклассные приходские училища – для крестьян, трехклассные уездные 

училища – для мещан и купечества, семиклассные гимназии, готовившие к 

поступлению в университет – для детей дворян и чиновников. Новый 

университетский устав 1835 г.ограничил автономию университетов, вводился 

строгий полицейский надзор за умонастроениями и поведением студентов. 
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Последний этап николаевского царствования –«мрачное семилетие» 

1848-1855 гг. –был, по сути, агонией системы Николая I. Основная часть 

стоявших перед страной проблем решена не была. Тем не менее многие из 

принятых при Николае мер легли в основу реформ Александра 11. 

2. 19 февраля 1861 г. на российский престол вступил император 

Александр II (даты правления -1855-1881 гг.). Он вошел в историю России под 

именем Освободителя. Став императором в разгар неудачной для России 

Крымской войны (1853-1855 гг.), Александр II начал склоняться к мысли о 

необходимости перемен в политическом курсе. 

Необходимость проведения реформ в стране проявлялась в том, что 

крепостной строй стал тормозом дальнейшего экономического развития. В 

сельском хозяйстве это проявлялось в низкой производительности крепостного 

труда, жестокой эксплуатации крестьян, деградации аграрного сектора 

производства и отсутствии заинтересованности во вложении капиталов в 

развитие сельского хозяйства. В промышленности – в медленных темпах 

развития, нехватке вольнонаемной рабочей силы, отсутствии 

квалифицированных кадров. Отставание России в экономическом развитии от 

европейских стран стало, как показала Крымская война, катастрофическим.  

Политические и духовно-нравственные предпосылки реформ проявились 

в подъеме в стране массовых крестьянских выступлений и формировании 

общественного мнения, выступавшего за необходимость модернизации 

политических, правовых, военных и культурных учреждений, в соответствии с 

потребностями общественного развития. 

Узлом проблем, стоявших перед Россией, был крестьянский вопрос. 

Подготовка крестьянской реформы осуществлялась с января 1857 г. Главную 

роль в этом процессе сыграли сам император Александр II, а также такие 

центральные и местные учреждения, как Секретный комитет по крестьянскому 

вопросу (январь 1857 г. – январь 1858 г.), Главный комитет по крестьянскому 

делу (январь 1858 г. – февраль 1861 г.), Губернские дворянские комитеты по 

улучшению быта помещичьих крестьян, Редакционные комиссии (февраль 1859 
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г. – октябрь 1860 г.), Государственный совет (октябрь 1860 г. – февраль 1861 г. ) 

– обсуждал документы крестьянской реформы. 

Александр II 19 февраля 1861 г. подписал основные правовые документы 

по крестьянской реформе (всего их было 17) , главными из которых были 

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 

свободных сельских обывателей и об устройстве их быта», «Общее положение 

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», «Положение о выкупе 

крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости, 

о содействии правительства в приобретении ими в собственность полевых 

угодий». 

Бывшие крепостные получили личную свободу и большинство 

общегражданских прав. Учреждалось крестьянское самоуправление. 

Сохранялось общинное землевладение и круговая порука в выплате податей. 

Крестьянам предоставлялись наделы полевой земли, однако примерно пятая их 

часть отрезалась в пользу помещиков («отрезки»). В Нижегородской губернии 

«отрезки» уменьшили наделы почти 57% помещичьих крестьян. Крестьяне 

получали в среднем 3,3 десятины на ревизскую душу. За свои наделы они 

должны были выплатить своим помещикам выкуп, величина которого 

значительно превышала рыночную стоимость земли. 20% выкупной суммы 

крестьянин должен был самостоятельно выплатить помещику единовременно. 

80% выкупной суммы ему давало в долгосрочный кредит государство на 49 лет 

под 6% годовых. В целом выкупная операция оказалась чрезвычайно выгодной 

для государства и разорительной для крестьян. По ценам середины века 

крестьянская земля стоила 544 млн руб., а выкуп за нее был установлен в 867 

млн руб., т.е. 323 млн руб. – это фактически компенсация помещикам за личное 

освобождение крестьян. 

Для реализации крестьянской реформы учреждался специальный 

институт мировых посредников, назначавшихся из дворян, которые в течение 

двух лет совместно с сельскими старостами составляли уставные грамоты. В 

них определялись условия освобождения каждой конкретной крестьянской 
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семьи. До заключения сделки крестьяне считались временнообязанными и 

продолжали работать на помещика, однако он уже не мог изменить размеры 

барщины и оброка. 

В 1858-1863 гг. была проведена реформа удельных крестьян. В целом она 

была схожа с крестьянской реформой. На обязательный выкуп крестьяне 

переводились не через 20 лет, как помещичьи, а через 2 года. Их земельный 

надел составлял в среднем 4,8 десятины земли. 

В 1866-1886 гг. прошла реформа государственных крестьян. Они 

сохранили за собой земли, находившиеся в их пользовании (в среднем 5,9 

десятины), могли платить оброчную подать государству или заключать с 

государством выкупную сделку. 

В целом крестьянская реформа создала значительные возможности для 

аграрного развития России, однако сохранила и немало пережитков 

(помещичье землевладение, отработочная система, сословная обособленность 

крестьян, община). Большие сложности создавало и крестьянское малоземелье. 

Реформа сосредоточила значительные средства в руках государства, однако 

оказалась тяжелой для крестьян и затормозила становление самостоятельного 

крестьянского хозяйства. 

Отмена крепостного права повлекла за собой преобразование всех сторон 

государственной и общественной жизни. 

Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы создали новую систему 

самоуправления – всесословную, основанную на выборных началах. Земства 

создавались в уездах и губерниях. Уездное собрание избирало постоянный 

исполнительный орган – земскую управу, состоящую из председателя и 

нескольких членов. Управа приглашала на службу учителей, врачей, 

агрономов, статистов для ведения земского хозяйства. Органами 

самоуправления в городах стали всесословные городские думы и управы, 

обладающие широкими полномочиями в благоустройстве городов, школьном 

деле, медицине, торговле. 
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Судебная реформа (1864 г.) утвердила бессословность судов и 

относительную их независимость, введение адвокатуры, суда присяжных, что 

обеспечило гласность и состязательность судебного процесса (обвинение 

поддерживал прокурор, защиту представлял адвокат – присяжный 

поверенный). 

Университетская реформа (1863 г.) возвратила автономию 

университетам. Вводилась выборность ректора, деканов, профессоров; давалось 

право самостоятельно решать научные, учебные и административно-

финансовые вопросы. Согласно новому положению о народных училищах 

(1864 г.), право открывать народные школы получили, наряду с государством и 

церковью, земства, городские думы и частные лица. В том же году был принят 

устав гимназий, провозглашавший всесословность среднего образования. 

Реформа печати (1865 г.) отменила предварительную цензуру для 

значительной части книг и журналов. 

Военная реформа (1874 г.)заменила рекрутчину всесословной воинской 

повинностью (все мужское население империи должно было отбывать 

воинскую повинность с 20 лет, без различия сословий), причем значительные 

льготы давались с учетом образования. 

Таким образом, отмена крепостного права стимулировала проведение 

Великих реформ (земская, городская, судебная, военная, университетская и 

др.). Реформы имели огромное историческое значение, но в то же время они 

сохранили немало пережитков. Застой в политике, потеря правительством 

инициативы, привели к нарастанию общественного кризиса. На рубеже 1870-

1880-х годов вооруженная борьба революционеров-народовольцев против 

правительства завершилась убийством ими Александра II 1 марта 1881 г. 

Приход к власти нового императора Александра III похоронил надежды на 

продолжение реформ. 

3. Начало царствования Александра II ознаменовалось подъемом 

общественного движения. В 1855-1857 гг. представители различных 

общественных течений были едины в стремлении к самым общим 
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освободительным преобразованиям, приветствовали каждый шаг 

правительства. Однако грядущие перемены (прежде всего крестьянская 

реформа) затрагивали материальные интересы различных социальных слоев, и 

единое доселе общественное мнение раскололось. 

На левом фланге оформилась радикальная группировка во главе с 

ведущим публицистом журнала «Современник» Н.Г.Чернышевским. 

Сторонник социализма и демократии, Чернышевский выступал за 

освобождение крестьян с максимальными наделами земли при минимальном 

выкупе. Особое место в леворадикальном лагере занимал Д.И.Писарев, 

возглавлявший журнал «Русское слово». Главной задачей общественной 

борьбы, по мысли Писарева, должно было стать освобождение личности от 

всяких стеснений (авторитетов, традиций, устаревших норм). Сторонников 

Писарева, не признававших никаких авторитетов, часто называли 

«нигилистами». Социальную основу радикального движения во второй 

половине XIX в. составляли представители разночинной интеллигенции. 

Интеллигенты-разночинцы враждебно относились к самодержавию, церкви, 

поместному землевладению, стремились к решительным переменам, 

переживали разрыв с простым народом и стремились помочь ему. 

В период подготовки крестьянской реформы заявили о себе сторонники 

либеральных взглядов – депутаты дворянских губернских комитетов, 

представители дворянских собраний. Они требовали ограничить всевластие 

бюрократии, дать обществу демократические свободы вплоть до созыва 

общероссийского представительства. 

После реформы 1861 г. обстановка в России накалилось: крестьяне 

проявляли недовольство (вплоть до столкновений с войсками), радикалы (А.И. 

Герцен, Н.А.Огарев, Н.Г.Чернышевский) объявили реформу «грабительской», 

среди университетского студенчества распространялись прокламации, были 

отмечены волнения. Сторонники Чернышевского создали в Петербурге тайное 

общество «Земля и воля» (оно просуществовало до 1864 г.), которое занималось 

изданием революционной литературы. Правительство прибегло к репрессиям. 
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Надежды на революцию таяли, что толкало радикалов к крайним мерам. В 1866 

г. Д.В.Каракозов, член революционного кружка Н.Ишутина ( он существовал в 

1863-1866 гг.), совершил покушение на царя. После этого правительство 

перешло в наступление не только на радикалов, но и на либералов. 

Либеральные министры получили отставку, под суровым нажимом оказались 

земства, печать, университеты.  

На рубеже 1860-1870 –х. годов сложилась в основном идеология 

народничества, ставшая идейным знаменем радикальной молодежи. 

Приверженцы этой системы взглядов считали, что интеллигенция в долгу перед 

народом и должна посвятить себя избавлению его от гнета и эксплуатации. 

Народ признавался носителей нового, справедливого общественного строя – 

социализма, перейти к которому в России можно особым путем - минуя 

капитализм, опираясь на крестьянскую общину. 

Вопросы о готовности народа перейти к новому строю, о движущих силах 

революции, о будущем устройстве общества в переходный период вызывали 

среди народников споры и привели к оформлению трех течений в 

народническом движении: бунтарскому, анархистскому ( лидер – 

М.А.Бакунин), пропагандистскому (лидер – П.Л.Лавров) и заговорщическому ( 

лидер – П.Н.Ткачев). 

В 1874 г. начинается «хождение в народ». Сотни молодых интеллигентов 

двинулись в деревню. Одни пытались разжечь крестьянский бунт, другие – 

просвещать народ, лечить и т.п. Однако крестьянство не поднялось на 

восстание и не проявило стремления к социализму. Правительство же 

разгромило это движение. 

Учтя опыт неудач, народники решили объединить усилия и создали 

крупную революционную организацию, названную «Земля и воля» (1876 – 1879 

гг.). Организацией руководили А.Д.Михайлов, Г.В.Плеханов, 

С.М.Кравчинский, В.Н.Фигнер, Н.А.Морозов. Землевольцы решили перейти к 

более основательной, «оседлой» пропаганде, создав в деревне ряд поселений. В 

1879 г. «Земля и воля » раскололась. На прежних народнических позициях 
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(отрицание политической борьбы) осталась группа «Черный передел» 

(руководители Плеханов, Засулич и др.). Чернопередельцы пытались 

продолжать пропаганду социализма, однако были разгромлены правительством 

и эмигрировали. Иную позицию заняла группа «Народная воля» (руководители 

А.И. Желябов, С.Л. Перовская , Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов). Народовольцы 

считали, что у социалиста, не желающего отказаться от своих идеалов, остался 

один путь – политическая борьба и одна ее форма – террор. Народовольцы 

полагали, что убийство самодержца разрушит политическую систему царизма. 

Они подготовили и осуществили восемь покушений на Александра II. 

Под влиянием общественного кризиса выступили и либералы. Они 

считали, что надо продолжить реформы 1860- 1870-х годов, созвать 

общероссийское представительство. Эти мысли высказывались во 

«всеподданнейших адресах» земств и городских дум, либеральной печати. 

После прихода к власти М.Т.Лорис-Меликова наметился контакт между 

правительством и умеренными кругами общества, однако гибель Александра II 

сорвала начавшееся сближение. Убийство царя не привело, как рассчитывали 

народовольцы, к разрушению политической системы самодержавия. Напротив, 

к середине 1880-х годов царская полиция фактически ликвидировала внутренне 

ослабленную «Народную волю». 

На первый план в 80-е годы вышло либеральное народничество, наиболее 

видными представителями которого были экономисты В.П.Воронцов и 

Н.П.Даниельсон. Сохранив веру в крестьянскую общину, либеральные 

народники сосредоточились в первую очередь на культурных, 

просветительских мерах. 

Вступление России на путь капитализма сопровождалось усилением 

рабочего движения и появлением рабочего вопроса. 

Попыткой объяснить новые социально-экономические реалии стала 

деятельность русских марксистов. В 1883 г. эмигранты-народники, перешедшие 

на позиции марксизма, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, П.Б.Аксельрод и др., 

основали группу «Освобождение труда». Она развернула активную 
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переводческую и издательскую деятельность. Плеханов доказывал, что Россия 

уже вступила на путь капитализма и надежды народников на приход к 

социализму через крестьянскую общину беспочвенны. Революционеры, 

доказывал Плеханов, должны ориентироваться не на крестьянство, а на 

пролетариат – единственно последовательно революционный класс. 

Марксистские кружки возникли и в России: петербургские группы 

Д.Благоева (1884-1885) и М.Брустнева (1889-1892), казанский кружок 

Н.Федосеева (1888-1889), в деятельности которого принимал участие 

В.И.Ленин . В 1895 г. в Петербурге создается «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» под руководством В.И.Ленина, сыгравшего большую роль в 

организации агитационно-пропагандистской работы среди рабочих. 

Результатом развития российского социал-демократического движения стало 

создание в 1898 г. пролетарской партии – РСДРП.  

Вторая половина XIX в. характеризуется активным участием общества в 

политической борьбе, которое выражалось как в мирных, так и в 

революционных, насильственных формах. Ведущим течением в 

леворадикальном лагере становится народничество, видевшее в крестьянстве 

носителя зачатков социализма. В 1880-е годы на смену народничеству, 

переживавшему период кризиса, идет новое революционное учение – марксизм. 
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РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В ХХ-ХХI вв. 

ТЕМА 3.1. РОССИЯ В ХХ в. 

1.Революция 1905-1907 гг. 
2.Россия в 1907-1914 гг. 
3.Россия в первой мировой войне. 
 

1. В 1905-1907 гг. в России произошла первая революция, охватившая 

всю страну. Её основные причины: противостояние самодержавия и общества, 

вызванное отсутствием политических свобод и парламента как формы 

представительной власти; нерешенность аграрного вопроса: малоземелье 

крестьян, господство помещичьего землевладения, сохранение выкупных 

платежей; ухудшение положения рабочих вследствие обострения конфликта 

между трудом и капиталом; обострение национальных отношений; неудачный 

ход и поражение России в русско-японской войне. 

Поводом к революции послужило "Кровавое воскресенье" 9 января 1905 

г. Накануне, в декабре 1904 г., в Санкт-Петербурге началась стачка на 

Путиловском заводе, переросшая во всеобщую. Поп Гапон, провокатор, 

внедрённый в рабочую среду, организовал шествие рабочих к Зимнему дворцу; 

9 января рабочие начали шествие с прошением царю о введении прав и свобод. 

Дорогу рабочим преградили войска, которые открыли огонь. 

Расстрел рабочих в Санкт-Петербурге вызвал возмущение рабочих по 

всей стране и привёл к началу революционных выступлений. 

Революция проходила в три этапа: первый - январь-сентябрь 1905 г. - 

развитие революции по восходящей линии; второй - октябрь-декабрь 1905 г. - 

высший подъём революции; январь 1906 г. - июнь 1907 г. - спад и отступление 

революции. 

Важнейшими событиями первого этапа были: массовая пропагандистская 

компания, осуждающая "кровавое воскресенье", и как следствие - рост 

народного возмущения; стачки рабочих по всей стране; восстание на 

броненосце "Потемкин" летом 1905 г.; создание первых рабочих советов. 
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Второй этап начался с Всероссийской политической стачки в октябре 

1905 г. Она охватила 120 городов, не работали предприятия, транспорт, 

учебные заведения. Участники забастовки выдвигали как социально-

экономические, так и политические требования.  

17 октября 1905 г. царь Николай II издал манифест, которым узаконивал 

основные права и свободы и учредил парламент. Гражданам предоставлялись: 

свобода слова, печати, собраний. Учреждался законодательный парламент, 

состоящий из двух палат - Государственной думы и Государственного совета. 

Государственный совет наполовину назначался царём, а наполовину 

избирался - определенное количество депутатов от разных организаций.  

Выборы в Государственную думу не были всеобщими, равными и 

прямыми. Не участвовали в выборах женщины, военные и молодежь до 25 лет. 

Выборы проходили по четырём куриям: землевладельческой, городской, 

крестьянской и рабочей. От каждой курии для избрания депутата требовалось 

разное число голосов, причём преимущество было за первыми двумя куриями. 

Выборы были многостепенными, что позволяло отсеивать неугодных 

кандидатов. Избиралась Дума на 5 лет, но в любой момент могла быть 

распущена. 

Манифест 17 октября внёс раскол в революционное движение. Большая 

часть буржуазии была удовлетворена результатами революции и начала 

готовиться к выборам. Стали возникать буржуазные партии, основными из 

которых были следующие: "Союз 17 октября", конституционно-

демократическая партия, «Союз русского народа». 

Пролетариат, чьи социально-демократические требования не были 

решены манифестом, усилил революционную борьбу. В Москве вспыхивает 

вооружённое восстание. Декабрьское восстание было подавлено царскими 

войсками. После этого революционные события идут на убыль, начинается её 

третий этап. 

В апреле 1906 г. были опубликованы "Основные государственные 

законы", которые определяли полномочия Государственной думы. Тогда же 
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состоялись выборы в I Государственную думу. Большинство в ней получили 

кадеты и трудовая группа, представляющая интересы крестьянства. Дума 

выдвинула требование ответственного перед Думой министерства и начала 

обсуждение аграрных законопроектов, выдвинутых депутатами. 

В ответ правительство распустило Думу, но не решилось обойтись 

вообще без неё, так как по всей стране шли крестьянские волнения. 

II Дума открылась в феврале 1907 г. Она оказалась ещё более левой, чем 

первая, так как в выборах приняли участие левые партии, бойкотировавшие 

первую Думу. Дума отказалась обсуждать правительственный проект аграрного 

закона. 3 июня 1907 г. II Дума была распущена. Одновременно был 

опубликован новый вариант избирательного закона, который ещё более урезал 

право голоса рабочих и крестьян. Правительство нарушило собственные 

"Основные законы", по которым законы могли приниматься только 

Государственной думой, и тем самым совершило государственный переворот. 

3 июня 1907 г. закончилась первая русская революция. 

Основные итоги первой русской революции: Россия начала движение по 

пути превращения в конституционную монархию. Были провозглашены 

основные свободы и создан парламент. Были разрешены стачки и профсоюзы, 

отменены выкупные платежи. Началось проведение аграрной реформы.  

2. После подавления первой русской революции и роспуска первых двух 

Дум в России утверждается режим, который вошёл в историю как 

третьеиюньская политическая система. Для неё характерно сочетание двух 

основных направлений во внутренней политике: подавление революционных 

выступлений и проведение реформ для расширения социальной опоры 

самодержавия. Оба эти направления связаны с именем П.А. Столыпина, 

который в 1906 г. был назначен председателем Совета министров. В целях 

подавления революции  

Столыпин ограничил систему правосудия и ввёл чрезвычайное 

положение для революционеров. Резко увеличилось количество смертных 

приговоров и ссылок. Это способствовало снижению революционного 
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движения в стране и отвечало формуле Столыпина: "Сначала успокоение, 

потом реформы". 

Главное направление реформаторской деятельности Столыпина - 

аграрная реформа. Её цель - создание класса земельных собственников как 

социальной опоры самодержавия. Основные части аграрной реформы 

следующие. Разрешение выхода из общины с правом закрепления в частную 

собственность, принадлежащих им земельных наделов в форме отруба или 

хутора. Передача Крестьянскому банку казённых земель для продажи их 

нуждающимся крестьянам. Организация переселенческого движения в Сибирь 

с целью наделения безземельных крестьян землей. Широкое строительство 

сельских школ и вовлечение в систему образования огромных масс населения. 

Осуществление реформы началось Указом 9 ноября1906 г. За 10 лет из 

общины вышли 27% крестьянских хозяйств, из них только 8%закрепили землю 

и собственность, остальные продали её и влились в ряды пролетариата. Таким 

образом, главная цель реформы: создать массовый слой крестьян-

собственников - не была достигнута. Главной причиной явилась невозможность 

для крестьян начинать самостоятельное хозяйство на тех клочках земли, 

которыми они пользовались, и отсутствие средств для покупки земли. Наиболее 

удачной частью столыпинской реформы была переселенческая политика (на 

восток переселилось более 3 млн. человек) и школьное строительство: удалось 

открыть более 150 тыс. начальных школ. 

Политика Столыпина не пользовалась поддержкой ни правых, ни левых. 

В 1911 г. последний российский реформатор был убит. Власть в России 

оказалась в руках людей, которые не только ничего не могли предложить 

стране, но и не понимали происходящих в ней событий.   

3.В начале ХХ века в России возникают политические партии, которые 

выражали интересы различных слоёв общества. Общее число партий достигало 

80, но по настоящему крупных было не более 10. Их можно разделить на три 

группы: правые, центр и левые. Крупнейшая правая партия - "Союз русского 

народа", а лидер - А.Дубровин. В 1915 г. от неё отделился "Союз Михаила 
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Архангела". Идеология правых - защита самодержавия, русский национализм, 

антисемитизм. Политический центр составляли партия либерального 

направления. "Союз 17 октября" (октябристы, лидер - А.Тучков) выступал за 

основные политические права, конституционную монархию. Лидером 

конституционно-демократической партии (кадетов) был П.Милюков. Кадеты 

занимали более левые позиции. Они выступали за введение всеобщего 

избирательного права, передаче основной власти парламенту, за отчуждение 

земли у помещиков в пользу крестьян. 

Группу левых революционных партий составляли эсеры и социал-

демократы. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) оформилась в начале 1906 

г. Она представляла интересы крестьянской демократии. Эсеры выступали за 

установление в России демократической республики, за улучшение положения 

рабочего класса, за социализацию земли. Это требование подразумевало 

ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли в пользование 

крестьянам. Купля-продажа земли запрещалась. 

Кроме массовых революционных действий, эсеры большое значение 

придавали тактике индивидуального террора, которым занималась Боевая 

организация. 

Интересы рабочего класса представляла Российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП). Создание партии было 

провозглашено на I съезде в 1898 г., но фактически партия была создана на II 

съезде в 1903 г. На этом же съезде партия раскололась на большевиков во главе 

с В.И. Лениным и меньшевиков во главе с Ю.Мартовым. Программа РСДРП 

как конечную цель провозглашала борьбу за социалистическую революцию и 

установление диктатуры пролетариата. ближайшие цели партии включали в 

себя борьбу за демократическую республику, 8-часовой рабочий день, 

ликвидацию помещичьего землевладения и национализацию земли. 

4.Фактором, который резко дестабилизировал обстановку в России, было 

её участие в первой мировой войне 1914-1918 гг. Война обострила все 
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противоречия российского общества, до крайности довела нищету и бедствия 

народа, позволила вырваться наружу революционной энергии масс. 

Война была вызвана противоречиями двух блоков государств. В один 

блок - Антанту - входили Англия, Франция, Россия. В другой блок - 

Тройственный союз - входили Германия, Австро-Венгрия, Италия, которую 

потом заменили Турция и Болгария. Противоречия возникли из-за рынков 

сбыта, источников сырья, распределения сфер влияния. Поводом к началу 

войны послужило убийство наследника австрийского престола Франца 

Фердинанда сербским националистом. В конечном итоге Австро-Венгрия 

объявила Сербии войну. Её поддержала Германия, в поддержку Сербии 

выступила Россия, и вскоре в войну оказались вовлечёнными 38 государств. 

Россия вступила в войну 1 августа 1914 г. Отношение к войне в России 

прошло в три этапа: 

• всероссийский накал патриотизма, антинемецких настроений (1914 г.), 

консолидация общества в первые месяцы войны. Это выразилось в 

объявлении войны второй отечественной, братании царя с народом, 

переименовании Санкт-Петербурга в Петроград, введении сухого закона, 

создании Земгора - союза земств и городов, который собирал 

пожертвования с граждан на нужды фронта.  

• привыкание к войне, отношение к участию в ней как к гражданскому 

долгу (1915 г.). 

• апатия и равнодушие к результатам войны большей части населения 

(1916-1918 гг.), нежелание воевать. Это проявлялось в массовом 

дезертирстве, братании солдат враждующих армий, распространении 

революционных идей. Произошло полевение Думы, либеральные и левые 

партии создали в Думе Прогрессивный блок, выдвинувший требование 

"ответственного министерства". В верхах готовили заговор с целью 

отстранения царя от власти, произошло убийство Распутина. 

Малопонятная для общества война резко дестабилизировала ситуацию в 

России. Исчезли продукты первой необходимости. Окончательно упал 
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авторитет царя. Общество в значительной степени милитаризовано, появилось 

большое количество вооружённых людей, которые отвыкли работать и 

привыкли к войне, стали спокойно относиться к убийству. Эти люди составили 

будущие Красную и Белую армии, направили свою энергию в революционный 

прогресс и гражданскую войну. 

Революционный потенциал вырвался наружу в феврале 1917 г., когда 

начались массовые беспорядки и был свергнут царь. Без первой мировой войны 

революция и гражданская война вряд ли были возможны. 
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ТЕМА 3.2. РОССИЯ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИЙ (1917-1921 гг.) 

1. Февральская революция. 
2. От Февраля к Октябрю. 
3. Приход к власти большевиков. Установление советской власти. 
4. Гражданская война. 
 

1. В феврале 1917г. в России произошла вторая буржуазно-

демократическая революция. Революция явилась результатом 

общенационального кризиса, неспособности верховной власти справиться с 

назревшими проблемами. Непосредственно к революционным событиям 

привели как кризис "верхов", то есть военные поражения, частая сменяемость 

министров, "распутинщина", так и кризис низов: усиление стачечного и 

антивоенного движения, продовольственный кризис в столице зимой 1917г. 

22 февраля за участие в забастовке было уволено 30 тыс. рабочих 

Путиловского завода. В ответ на это стачка в Петрограде стала всеобщей. 
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Рабочие демонстрации из окраинных районов прорывались в центр города. 

Демонстрации продолжались 23-25 февраля под лозунгами "Мира! Хлеба!", 

"Долой самодержавие!". Солдаты и полиция сначала стреляли в народ, но 26-27 

февраля солдаты стали переходить на его сторону. Правительство было 

парализовано, царь находился в ставке в Могилёве и оттуда пытался 

руководить страной при помощи телеграмм. 27 февраля Николай II выехал в 

столицу, но было уже поздно - город был в руках восставшего народа. В 

Петрограде были сформированы 2 центра власти: Временный комитет членов 

Государственной думы и Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов. Царский поезд был остановлен на станции Дно; туда прибыли 

думские депутаты А. Гучков и В. Щульгин. По их предложению Николай II 

отрёкся от престола в пользу брата Михаила, который отказался занять престол, 

передав власть учредительному собранию. Монархия в Росси рухнула. Был 

открыт путь для демократического развития страны, но продвижение по этому 

пути зависело от решения вопроса о власти. 

2 марта 1917г. Временный комитет Государственной Думы формирует 

Временное правительство во главе с беспартийным князем Г. Львовым. В числе 

прочих в правительство вошли П. Милюков - министр иностранных дел, А. 

Гучков - военный министр, А. Керенский - министр юстиции. 

Правительство было создано по согласованию с другим центром власти - 

Петроградским советом, который возник ещё 27 февраля. Его председателем 

стал меньшевик Н. Чхеидзе, один из заместителей - трудовик А. Керенский. 

Совет был выразителем интересов так называемой революционной демократии, 

то есть рабочих, солдат, крестьян. Огромное влияние на дальнейшее развитие 

событий оказал Приказ №1 Петроградского совета. Согласно ему, в армии 

учреждались солдатские комитеты, без согласия которых ни один приказ 

офицеров не мог быть исполнен. Тем самым армия выводилась из под власти 

правительства. 

Между Временным правительством и Советом было достигнуто 

соглашение из 8-ми пунктов: политическая амнистия, свобода слова, печати, 
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собраний, отмена национальных и религиозных ограничений, подготовка к 

созыву Учредительного собрания, замена полиции народной милицией, выборы 

в местные органы власти, невывод войск Петроградского гарнизона на фронт. 

Эта программа решительно продвигала Россию по пути демократии. 

В реальной политической ситуации Петроградский совет признавал 

власть Временного правительства, оставляя за собой только функции контроля 

за его действиями. Между тем обстановка в стране была сложной. С момента 

своего создания Временное правительство столкнулось со всеми теми 

проблемами, с которыми не могла справиться старая власть. Провозгласив 

программу развития политической демократии в России, правительство 

оказалось не в силах решить другие проблемы. Временное правительство 

заявило о продолжении войны до победно конца и отказалось провести 

социальные реформы: решить аграрный вопрос, улучшить положение рабочих, 

и т. д. Всё это откладывалось до учредительного собрания, а его созыв 

отодвигался всё дальше. 

Народ не желал мириться с такой ситуацией. Он требовал мира, хлеба, 

земли. Революция из стадии политической должна была перейти в стадию 

социальную. Этот переход мог быть эволюционным - путём соответствующих 

мер правительства, и революционным - через очередную смену власти. 

К сожалению, правительство плохо справлялось со своими задачами. 

Поэтому всё большим успехом пользовалась вторая линия, которая 

насаждалась большевиками. 

2. В феврале 1917г. большевистская партия насчитывала всего 24 тыс. 

человек, её лидер В. И. Ленин уже 10 лет находился в эмиграции. В начале 

апреля Ленин возвращается в Петроград и выдвигает в "Апрельских тезисах" 

программу деятельности партии. По мысли Ленина, Временное правительство 

не могло удовлетворить чаяний масс. Советы должны отстранить 

правительство и взять власть в свои руки. При условии, что за Советом стоит 

армия, это можно сделать мирным путем. Оказавшись у власти, эсеро-

меньшевистский Совет будет продолжать прежнюю политику. 
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Разочаровавшись в этих партиях, народ приведёт к власти в Советах 

большевиков. Получив власть, большевики устанавливают диктатуру 

пролетариата и осуществляют социалистические преобразования. В связи с 

этим Ленин выдвигает два лозунга: "Никакой поддержки Временному 

правительству!" и "Вся власть пролетариату!" 

Оценка Лениным ситуации в стране во многом оказалось верной. 

Отказывая массам в удовлетворении их требований, власти теряли поддержку в 

стране. Об этом свидетельствуют постоянные кризисы временного 

правительства. Причиной апрельского кризиса была публикации ноты 

Милюкова о намерении России продолжать войну до победного конца. В 

результате демонстраций протеста правительства покинули Милюков и Гучков. 

Было создано коалиционное правительство, которое вновь возглавил князь 

Львов. В него вошли кадеты, эсеры, меньшевики. 

3 июня открылся I Всероссийский съезд советов. Из 800 делегатов только 

103 были большевиками. Съезд поддержал Временное правительство, но 

состоявшаяся в дни работы съезда демонстрация шла под большевистскими 

лозунгами. Поддержка линии большевиков не была случайной. Она была 

обусловлена затягивающейся войной, углубляющимся экономическим 

кризисом, а также широко развёрнутой большевистской агитацией. Все партии 

требовали от народа жертв во имя революции и свободы, одни большевики 

ничего не требовали, а наоборот обещали всё дать: и мир, и хлеб, и землю. 

Начавшееся 18 июня наступление на фронте было грубейшей ошибкой 

Временного правительства. Оно закончилось поражением и совпало со вторым 

кризисом правительства: из него вышли кадеты, желавшие "приструнить" 

левые партии. 

В условиях этого кризиса 3-4 июля революционно настроенные солдаты и 

рабочие вышли на улицы Петрограда с требованием устранить Временное 

правительство и передать всю власть Советам. Несомненно, это выступление не 

обошлось без большевистских лозунгов, хотя Ленин был против захвата власти 
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в это время. Он считал, что взять власть в Петрограде можно, но большевики её 

не удержат, так как ни провинция, ни фронт их не поддержат. 

Тем не менее, левацкие элементы призывали к восстанию против 

правительства, демонстранты ворвались в Таврический дворец, где заседал 

исполнительный орган съезда Советов - ВЦИК. Экстремизм слева вызвал отпор 

правых сил. Демонстранты подверглись избиениям и вооружённым 

нападениям. В городе началась стрельба, было много жертв. В город прибыли 

воинские части с фронта. Главный удар пришёлся по большевикам. Власти 

распространили документы, где обвиняли Ленина в шпионаже в пользу 

Германии. Была разгромлена редакция большевистской газеты "Правда", 

арестованы Троцкий, и другие лидеры большевиков. Ленин ушел в подполье. 

Обстановка резко изменилась. Эсеро-меньшевистские советы в своей 

поддержке правительства не остановились перед расстрелом народа. Ленин 

заявил, что двоевластие кончилось, и путь к власти лежит теперь через 

вооружённое восстание. Состоявшийся в конце июля - начале августа съезд 

большевистской партии принял резолюцию, где уклончиво говорилось, что 

надо готовиться к грядущим битвам. Россия ещё больше приблизилась к 

пропасти гражданской войны. 

8 июля было сформировано очередное коалиционное правительство во 

главе с А. Ф. Керенским. В него вошли эсеры, меньшевики, кадеты. Керенский 

пытался проводить центристскую политику, но в условиях России эта линия не 

имела успеха. 

 Левые консолидировались вокруг программы Ленина. Правые силы с 

консолидацией запаздывали. После Февральской революции единственной 

значимой силой правее социалистов были кадеты. Но они были активными 

участниками Временного правительства, а правые уже разуверились в том, что 

оно сможет остановить растущую в стране анархию. В правых кругах всё 

больше крепла мысль об установлении в стране диктатуры, причём диктатуры 

военной. Роль диктатора предназначалось генералу Корнилову, назначенному 

20 июля на пост главнокомандующего. 
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В составленной для Временного правительства записке Корнилов 

изложил свою программу. Он требовал восстановить в армии власть офицеров, 

запретить солдатские митинги, ввести смертную казнь в тылу, объявить на 

военном положении железные дороги и оборонительные предприятия. 

Ситуация в стране продолжала ухудшаться. Экономика была близка к 

параличу, ухудшалось снабжение Петрограда и Москвы. Деревню охватили 

крестьянские бунты. Правительство демонстрировало полную беспомощность, 

создалась идеальная для экстремистов ситуация: чем хуже, тем лучше. Правые 

посчитали, что их время пришло. 

12-15 августа в Москве состоялось Государственное совещание, в 

котором участвовали партии, представляя так называемую цензовую 

демократию, то есть имущие слои населения. Керенский выступал с 

очередными увещаниями, а Корнилов - с грозными предостережениями. 

После совещания правые совершают крупнейшую ошибку. Переоценив 

своё экономическое и политическое влияние, правые поднимают мятеж. По 

согласованию с Керенским Корнилов направляет в Петроград корпус генерала 

Крымова. И тут в механизме событий наступает сбой. Керенский, подозревая 

Корнилова в намерении захватить власть, требует прекратить движение войск и 

смещает Корнилова с поста главнокомандующего. Корнилов в ответ обвиняет 

Керенского в том, что тот действует по указке Советов, где засели немецкие 

шпионы. 

ВЦИК выражает доверие правительству Керенского. Складывается союз 

демократических сил для отпора военной диктатуре. Но чтобы этот союз был 

действительным, в него должны войти большевики, власти это понимают, 

июльские события как бы забыты, большевистские лидеры выпущены из 

тюрем. Рабочим раздаётся оружие, и они направляются на встречу 

корниловским частям. Боевых действий не потребовалось, оказалось 

достаточным блокировки железных дорог и агитации. "Мятеж" рассеялся как 

дым, генерал Крымов застрелился, Корнилов и его штаб были арестованы. 1 

сентября 1917г. Россия была провозглашена республикой. 
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События, связанные с корниловским мятежом, изменили вся ситуацию в 

стране. Провал мятежа означал сокрушительное поражение правых. Предпочли 

уйти в тень кадеты. В растерянности прибывали меньшевики и эсеры, 

проглядевшие правый путч. Дисциплина в армии окончательно рухнула, так 

как офицеров обвиняли в сочувствии Корнилову. Единственные, кто оказался в 

выигрыше, были большевики. Уже в конце августа два крупнейших Совета - 

Петроградский и Московский - приняли большевистские резолюции о власти. 

14 сентября открылось Демократическое совещание, в котором 

участвовали представители только левых партий. Участники совещания 

одобрили политику Керенского. Он сформировал очередной коалиционный 

кабинет из представителей кадетов, эсеров, меньшевиков и трудовиков. Эта 

коалиция уже изжила себя, и влияние правительства на дела в стране было 

минимальным.  

По мере ухудшения обстановки в стране росло влияние большевиков. 

Председателем Петроградского совета был избран Троцкий. Ленин настаивал 

на подготовке вооруженного восстания. 10 и 16 октября 1917г. состоялись 

совещания в ЦК большевистской партии, где было принято решение о 

подготовке вооружённого восстания. При Петроградском совете был создан 

Военно-революционный комитет, который должен был непосредственно 

руководить восстанием. На его стороне был подавляющий перевес сил: солдаты 

Петроградского гарнизона, отряды вооружённых рабочих /Красная гвардия/, 

матросы Балтийского флота. Керенский мог рассчитывать только на некоторые 

воинские части офицерские юнкерские школы. 

24 октября начались активные действия. Юнкера заняли редакцию газеты 

"Рабочий путь", органа большевистской партии. Но посланные туда рабочие 

выдворили юнкеров. Вслед за этим по приказу ВРК были заняты 

стратегические пункты города: мосты, вокзалы, телеграф, телефон. 

Практически весь город оказался в руках восставших. Но Временное 

правительство, за исключением Керенского, который уехал из города в поисках 

верных войск, находилось в Зимнем дворце. 
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Вечером 25 октября открылся II съезд Советов. Из 625 делегатов съезда 

390 были большевиками, 179 - сочувствовавшие им левые эсеры, остальные 

правые эсеры и меньшевики. Они выдвинули идею создания однородного 

социалистического правительства, но большинство отвергло это предложение. 

В ночь на 26 октября был взят Зимний дворец, а министры Временного 

правительства арестованы. В знак протеста правые эсеры и меньшевики 

покинули съезд. Прибывший на съезд Ленин зачитал воззвание "К гражданам 

России", где говорилось о переходе власти в руки большевиков. 

На съезде были приняты декреты "О мире" и "О земле". Декрет о мире 

предлагал всем воюющим странам заключить мир без аннексий и контрибуций. 

Второй декрет ликвидировал помещичьи землевладения и передал землю в 

распоряжении крестьянских комитетов. Было создано новое правительство - 

Совет Народных Комиссаров - во главе с Лениным, состоящее из одних 

большевиков. 

Октябрьский переворот положил начало крупнейшей в истории 

социальной революции, в которой слились революционные потоки: аграрный, 

пролетарский, национально-освободительный, антивоенный, 

общедемократический. В ходе этой революции большевики попытались создать 

новую социальную систему - общество без частной собственности. 

3. В ближайшее время новая власть утвердилась по всей стране. Попытки 

вооружённого сопротивления (в Москве, на Дону, в Оренбурге) были 

подавлены. Были осуществлены первые социально-экономические 

преобразования: национализированы банки и внешняя торговля, установлен 

рабочий контроль на производстве. Были созданы органы защиты новой власти; 

в ноябре был издан декрет о создании рабоче-крестьянской милиции, а в 

декабре была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем /ВЧК/. Ей были даны практически 

неограниченные полномочия. 

В ноябре 1917г. прошли выборы в Учредительное собрание. Из 715 

депутатов эсеры получили 40% мест, а большевики - только 24%. Тем не менее, 



  
80

 
   

 

большевики пошли на созыв Учредительного собрания, потому что его идея 

была слишком сильной в сознании масс. 

Учредительное собрание открылось 5 января 1918г. Большевики 

предложили принять "Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа", которая подтверждала все декреты советской власти. Когда 

большинство отказалось это сделать, большевики и левые эсеры покинули 

съезд. На следующий день, 6 января, декретом ВЦИКа Учредительное собрание 

было распущено. 

Второй важнейшей проблемой советской власти был выход из мировой 

войны. На декрет о мире откликнулась только Германия, и её союзники. Было 

заключено перемирие, и в Брест-Литовске начались мирные переговоры. 

Немцы предъявили тяжёлые условия мира. В руководстве большевистской 

партии шли острые дискуссии о том, заключать ли мир на таких условиях или 

объявить Германии революционную войну. После отказа главы советской 

делегации на переговорах Троцкого продолжать переговоры немцы начали 

наступление. Деморализованная армия не могла оказать сопротивления. Немцы 

заняли Прибалтику, Белоруссию, Украину. С большим трудом немецкое 

наступление было остановлено 23 февраля 1918г. Этот день впоследствии был 

объявлен Днём Красной Армии. 

В Брест-Литовске возобновились переговоры с Германией. 3 марта был 

подписан Брестский мир на тяжёлых условиях. Россия теряла Прибалтику, 

Белоруссию, Украину, отдав Германии флот, выплачивая большую 

контрибуцию. 

4. Причинами гражданской войны можно считать следующие факторы: 

обострение социально-экономических и политических противоречий в 

результате смены власти и изменения формы собственности; в обществе 

господствует психологическая установка на конфронтацию и решение спорных 

политических вопросов вооружённым путём; неприятие противниками 

большевиков Брестского мира с Германией; экономическая политика 

большевиков весной-летом 1918г.; иностранная военная интервенция. 
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Началом гражданской войны логично считать переход к активным 

военным действиям в связи с мятежом чехословацкого корпуса в мае 1918г. 

Наиболее активные участники гражданской войны - красные и белые. 

Кроме этого, против большевиков активно выступала партия меньшевиков и 

эсеров. Крестьянство, основное население страны, занимало колеблющуюся 

позицию. Сначала они поддерживали белых, потом красных, и в конце концов 

обеспечили им победу. 

Активные боевые действия противников большевиков начались в связи с 

мятежом чехословацкого корпуса. Советская власть была ликвидирована на 

огромном пространстве от Волги до Тихого океана. В Самаре собираются 

несколько членов Учредительного собрания и образуют правительство - 

Комитет членов учредительного собрания - Комуч - из меньшевиков и эсеров. 

Комуч призывает начать борьбу с большевиками под лозунгами демократии. 

На северном Кавказе начинается формирование Добровольческой Белой армии, 

а донские казаки под командованием Краснова пытаются захватить Царицын. 

Войска Антанты высаживаются в Архангельске, Одессе, Владивостоке. 

Большевики ускорено создают Красную Армию и вводят продовольственную 

диктатуру. Идеи Комуча не находят поддержки в массах, и его войска терпят 

поражение. Красная Армия занимает Поволжье, отбивает Краснова от 

Царицына. В ноябре 1918г. военный министр Комуча адмирал А. Колчак, 

совершает переворот и устанавливает свою диктатуру на территории Урала и 

Поволжья. В конце 1918г. Красная Армия разбивает Краснова, его армия 

присоединяется к Добровольческой армии белых под командованием А. 

Деникина. 

В марте 1919г. на Восточном фронте началось наступление Колчака. Под 

командованием М. Фрунзе Красная Армия остановила его наступление, разбила 

Колчака, и погнала его войска в Сибирь. В декабре 1920г. Колчак был 

расстрелян в Иркутске. 

В мае и октябре 1919г. войска Н. Юденича, наступая из Эстонии, 

пытаются взять Петроград. В мае 1919г. войска Деникина начинают 
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наступление на Южном фронте. Они занимают Донбасс, левобережную 

Украину, Курск, Орёл. Никогда ещё войска белых не подходили так близко к 

Москве. В октябре войска Красной Армии начинают контрнаступление. Войска 

Деникина разбиты, остатки их укрылись в Крыму. Деникин покидает Россию, 

передав командование генералу П. Врангелю. 

В апреле 1920г. на Советскую Россию напала Польша. Польские войска 

сначала имели успех и заняли Киев. Но потом поляки были разбиты. Западный 

фронт под командованием Тухачевского изгнал поляков с занятой ими 

территории Белоруссии и Украины и дошёл до Варшавы. Но на Висле Красная 

Армия была разбита и вынуждена была отступить. В марте 1921г. в Риге был 

заключён мирный договор с Польшей, по которому к ней отходила территория 

Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Летом и осенью 1920г. советские войска вели бои с армией Врангеля. В 

октябре Красная Армия взяла укрепления на Перекопе и заняла Крым. Остатки 

Белой армии эвакуировались в Турцию, а потом рассеялись по всей Европе. 

И хотя военные действия продолжались на Дальнем Востоке до 1922г. а в 

Средней Азии - до конца 20-х годов, гражданская война закончилась. 

Почему в гражданской войне победили красные? Чтобы понять это, надо 

разобраться в том, почему проиграли белые. Главная причина в том, что белым 

нечего было предложить народу. Их основная идея состояла в том, чтобы 

уничтожить большевиков и советы, а там видно будет. Но в гражданской войне 

массы должны верить в то, за что они сражаются. Большевики предложили 

обществу чёткую идею построения нового общества, и многие в это поверили. 

Кроме этого, у большевиков был целый ряд стратегических преимуществ. Под 

их властью был центр страны со значительными людскими ресурсами и 

мощным промышленным потенциалом, был достигнут высокий уровень 

сплочения общества, была прекрасно поставлена агитационно-

пропагандистская работа. Но главной причиной победы красных была 

поддержка крестьян. Если красные забирали у крестьян только хлеб, то белые 
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пытались забрать и землю. И это оказалось решающим аргументом в пользу 

большевиков. 

Экономическая политика советской власти в годы гражданской войны и 

некоторое время после неё получила название "военный коммунизм". 

Основные черты этой политики сводятся к следующему. Её сущность 

заключается во введении чрезвычайных методов государственного 

регулирования политических, социальных и экономических процессов в 

условиях военного разорения. Это объективные причины проведения такой 

политики, элементы которой существовали практически во всех воюющих 

странах. Но в активном вмешательстве государства в экономическую жизнь, 

вызванном ситуацией военного времени, большевики увидели возможность 

скорейшего перехода к социализму. Здесь на первый план выступает 

субъективная причина: догматическая приверженность большевиков идее 

нерыночного общества. 

К основным мероприятиям политики «военного коммунизма» относятся 

следующие: национализация промышленности, введение всеобщей трудовой 

повинности, натурализация и уравнительность в зарплате, бесплатность 

предоставляемых государством услуг, попытка введения прямого 

продуктообмена между городом и деревней. В деревне была введена 

продразвёрстка на основные продукты питания, запрещены аренда земли и 

применение наёмного труда. Апофеозом политики «военного коммунизма» был 

запрет частной торговли и распределение продуктов по карточкам по 

классовому принципу. 

Если эта программа ещё работала в годы войны, то с осени 1920г. она 

стала давать сбои. Страну охватывал глубокий социально-экономический 

кризис. В каждой губернии происходили крестьянские восстания. Наиболее 

крупным было восстание в Тамбовской губернии, в котором участвовало 30-40 

тыс. человек. Тревожным сигналом для советской власти было восстание в 

Кронштадте в марте 1921г., подавленное с большим трудом. Руководство 
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страны поняло, что смена курса стала неизбежной. Выход был найден в 

переходе к новой экономической политике. 
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ТЕМА 3.3. СССР в 20-30-е гг. 

1. Новая экономическая политика. 
2. Образование СССР. 
3. Индустриализация страны. 
4. Коллективизация сельского хозяйства. 
5. Тоталитарный режим в СССР. 
6. Внешняя политика СССР. 
 

1. В марте 1921г. на Х съезде РКП/б/ было принято решение о переходе к 

новой экономической политике. Суть нэпа можно определить, как попытку 

выйти из кризиса с помощью мер, которые диктовались объективными 

обстоятельствами и которые постепенно складывались в политику построения 

социализма с помощью действия экономических законов. В связи с этим были 

осуществлены следующие меры. 

Продразверстка была отменена и заменена натуральным налогом, 

который был в два раза меньше. Была разрешена свободная торговля, сначала 

хлебом, а затем и всеми остальными товарами. В экономике вновь 

утверждаются товарно-денежные отношения. В связи с этим в 1922-1924гг. 

происходит утверждение новой денежной единицы - червонца, обеспеченного 

золотым запасом государства. В экономику допускается частный капитал: часть 

предприятий сдается в аренду предпринимателям, а часть - иностранцам 

/концессия/. Образуются совместные предприятия с иностранным капиталом. В 
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деревне разрешается аренда земли и наем рабочей силы. Отменяется трудовая 

повинность, обеспечение промышленности рабочей силой происходит через 

биржи труда. Отменяются бесплатность услуг, зарплата выдается деньгами. 

Крупная промышленность, земля и ее недра, внешняя торговля остаются 

в государственной собственности. Но в деятельность государственных 

предприятий также вносятся изменения. Они переводятся на хозрасчет, 

самоокупаемость и самофинансирование. Однотипные предприятия 

объединяются в тресты как основные звенья управления. 

Предоставление определенной свободы частной инициативе дало свои 

результаты. Уже к 1926г. экономика страны достигла довоенного (1913г.) 

уровня развития производства. Таким образом, нэп помог выйти из режима 

"военного коммунизма", перейти к мирной жизни, удовлетворить элементарные 

потребности населения. В то же время нэп не решил главной стратегической 

задачи - отставание страны от Запада не было преодолено, Россия по-прежнему 

оставалась аграрной страной. 

Развитие нэпа сопровождалось частыми кризисами: 1923 г. - кризис 

сбыта, 1926 г. - товарный голод, 1927 г. - кризис хлебозаготовок. Все это 

вызывало массовое недовольство в обществе. Причины кризисов нэпа вызваны 

целым рядом обстоятельств. В экономической сфере - это противоречия между 

разными секторами экономики: государственным, индивидуально-

крестьянским и частным. В социальной сфере в обществе также возникла 

напряженность вследствие появления имущественного неравенства и 

негативного отношения к "нэпманам" как к классово чуждым эксплуататорским 

элементам. В области идеологии также росла напряженность из-за расхождения 

между господствующими коммунистическими идеями и практикой нэпа. 

Реально обострялось также противоречие между авторитарной политической 

системой и плюралистической экономикой, подразумевающей наличие в 

обществе определенных свобод. 
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На это все наслаивалось преобладание в обществе большевистской 

установки на временный и переходный характер нэпа, на нерыночный вектор 

развития экономики. 

В руководстве партии шла борьба за выбор путей дальнейшего развития. 

Часть руководства во главе со Сталиным отстаивала необходимость широкого 

использования чрезвычайных мер и отказа от нэпа. Другая группа во главе с 

Бухариным выступала за широкое использование экономических взглядов, за 

мирное врастание нэпа в социализм. Вследствие победы сталинских взглядов 

на дальнейшее развитие страны к концу 20-х годов политика нэпа была 

свернута. 

2. В результате революции и гражданской войны на территории бывшей 

Российской империи возникло несколько советских республик: РСФСР, 

Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан. В начале 20-х годов в 

республиках возникает стремление к объединению. И это стремление имеет 

объективные предпосылки. Между ними со времен Российской империи 

существовали общие хозяйственные связи и исторически сложившееся 

разделение труда. За годы гражданской войны между республиками сложился 

военный и дипломатический союз. Наконец, во всех республиках был один тип 

государственного устройства, и у власти находилась единая политическая 

партия. 

Своеобразной репетицией создания единого государства было 

образование весной 1922г. Закавказской Федерации (ЗСФСР) в составе Грузии, 

Армении и Азербайджана. Этот опыт был признан удачным, и вопрос об 

объединении перешел в практическую плоскость. Комиссия во главе со 

Сталиным предложила концепцию создания единого государства, известную 

как план автономизации. Согласно ему, советские республики вступали в 

состав РСФСР на правах автономных образований, тем самым утрачивая свою 

независимость. Этот план встретил в республиках неоднозначное отношение. В 

партии большевиков развернулись споры по этому вопросу. Находящийся в 

Горках В.И.Ленин принял в них участие, предложив свой план объединения. 
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Согласно этому плану, советские республики, в том чисел и РСФСР, образуют 

новое государство - Союз Советских Социалистических Республик (СССР), 

куда они вступили с равными правами и обязанностями. Этот вариант 

объединения получил всеобщую поддержку. 

30 декабря 1922г. состоялся 1 Всесоюзный съезд Советов, который 

принял Декларацию об образовании СССР и Союзный договор, согласно 

которому в состав СССР вошли четыре союзные республики - РСФСР, 

Украина, Белоруссия, ЗСФСР. В январе 1924г. была принята Конституция 

СССР, и процесс образования нового государства был в основном завершен. В 

дальнейшем число союзных республик увеличилось, а в 1941г. достигло 15.  

3. Отказавшись от дальнейшего проведения нэпа, Сталин выдвигает 

концепцию построения социализма в одной, отдельно взятой, стране. 

Необходимым условием этого является скорейшая модернизация экономики. 

На XIV съезде РКП/б/ в 1925г. была обоснована идея модернизации страны за 

счет принудительного изъятия и перекачки средств из сельского хозяйства на 

нужды индустриализации. В конце 20-х годов эта идея начала осуществляться в 

политике индустриализации. 

В результате индустриализации планировалось преодолеть технико-

экономическую отсталость страны, достичь экономической независимости, 

создать мощную тяжелую и оборонную промышленность, сформировать 

машинно-техническую базу в сельском хозяйстве для проведения 

коллективизации. 

Индустриализации в СССР были присущи определенные особенности. 

Она осуществлялась чрезвычайно быстрыми темпами, в сжатые исторические 

сроки. Акцент делался на развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой. 

Наконец, индустриализация осуществлялась только за счет внутренних 

источников накопления: перекачка средств из деревни, займы у населения, 

демпинговый импорт и т.п. 

Практическое осуществление индустриализации происходило в ходе 

выполнения пятилетних планов. Первый охватывал 1928-1931гг., второй - 1933-
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1937гг., третий - с 1938г. и до начала Великой Отечественной войны. Планы 

разрабатывались в Госплане, но корректировались Сталиным в сторону 

увеличения. В результате плановые задания становились нереальными для 

исполнения, ни один из пятилетних планов не был выполнен. Тем не менее, 

творческий труд советского народа и огромные капиталовложения принесли 

свои плоды. В результате довоенных пятилеток была реконструирована 

материально-техническая база народного хозяйства, созданы новые отрасли 

промышленности, укреплена обороноспособность страны, достигнута ее 

экономическая независимость, ликвидирована безработица. 

В то же время в процессе индустриализации в стране складывается 

административно-командная система управления, широко распространяются 

внеэкономические формы принуждения, стимулируется экстенсивное развитие 

экономики. 

В целом же необходимо отметить, что большевики, несмотря на 

огромные издержки, решили одну из главных проблем развития России: 

осуществили модернизацию страны. 

4. Логическим следствием из концепции победы социализма в одной 

стране является и преобразование сельского хозяйства. Его целями были: во-

первых, создание в короткий срок крупных коллективных хозяйств для того, 

чтобы преодолеть зависимость государства от крестьян-единоличников при 

закупках сельхозпродукции; во-вторых, обеспечение промышленности дешевой 

рабочей силой за счет массового ухода крестьян из деревни; в-третьих, 

перекачка средств из аграрного сектора экономики в промышленный на нужды 

индустриализации; в-четвертых, ликвидация кулачества как класса.  

К практическому осуществлению этого плана подтолкнул кризис 

хлебозаготовок 1927-1928гг, когда крестьяне отказывались сдавать хлеб 

государству по значительно заниженным ценам. Для выхода из кризиса 

Н.Бухарин предлагал применить экономические меры, в частности, поднять 

закупочные цены. Но победила точка зрения Сталина, который окончательно 
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пришел к выводу о необходимости применения чрезвычайных мер. На XV 

съезде РКП/б/ в 1927 г. был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. 

Уже в 1928г. началось ускоренное создание коллективных хозяйств-

колхозов. 1929 год Сталин объявил "годом великого перелома", и темпы 

коллективизации еще более ускорились. Решено было за 2-3 года добиться 

сплошной коллективизации. Это можно было сделать только с помощью 

насилия над крестьянством. В деревню направлялись двадцатипятитысячники - 

25 тысяч проверенных большевиков, которые и должны были организовывать 

колхозы. Создание колхозов сопровождалось обязательным раскулачиванием, 

когда у так называемых кулаков конфисковывалось все имущество, а сами они 

без суда и следствия высылались в отдаленные районы страны. По некоторым 

данным, от раскулачивания, считая и членов семей, пострадало около 15 млн 

человек. 

При вступлении в колхоз крестьянин лишался земли, средств 

производства, скота. Его доход отныне составлял мифический трудодень, 

который отоваривался продукцией колхоза по итогам сельскохозяйственного 

года, если он был успешным. 

Запуганные раскулачиванием, крестьяне вступали в колхозы, но их 

недовольство все чаще прорывалось волнениями. В марте 1930г. Сталин в 

статье "Головокружение от успехов" перекладывает всю вину за 

злоупотребления при создании колхозов на местные власти. Одновременно 

публикуется "Примерный устав сельхозартели", в котором были разработаны 

нормы труда колхозников. Этим удалось сбить накал крестьянского 

недовольства. Темпы коллективизации несколько замедлились. Тем не менее, в 

1935г. 93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы.  

Последствия коллективизации были трагедией для крестьянства, как в 

человеческом, так и в экономическом плане. Вследствие массового изъятия 

зерна у колхозов в 1932-1933 гг. разразился страшный голод, унесший жизни от 

5 до 7 млн человек. В результате коллективизации был практически 

ликвидирован класс крестьян, то есть людей, работающих на принадлежащей 
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им земле. Их заменили колхозники, являвшиеся фактически государственными 

крепостными. Такое положение было подчеркнуто еще и тем, что колхозники 

не получили паспортов, выданных гражданам СССР в 1932г. Не имея 

возможности покинуть деревню, лишенное материальных стимулов к труду, 

сельское население было обречено на деградацию, что и было основной 

постоянных продовольственных трудностей в СССР. 

5. Историки определяют общество, сложившееся в нашей стране в 

результате революции 1917г. и гражданской войны, как тоталитарное. 

Тоталитаризм - это такой тип государственного устройства, когда государство 

осуществляет всеобщий /тотальный/ контроль за всеми сторонами жизни 

общества. Для него характерны следующие черты: централизованное 

управление экономикой; единственная массовая партия, мобилизующая 

население на строительство нового общества или на борьбу с врагами; 

единственная официальная идеология, обещающая построение в будущем 

идеального общества; монополия государства на средства массовой 

информации; культ личности вождя; массовые репрессии. 

Все эти черты были свойственны политической системе советского 

государства, отрицавшей само понятие демократии. Теоретические основы 

тоталитаризма были внесены в социалистическую теорию еще с первых дней 

после октябрьского переворота. Еще при Ленине были закрыты оппозиционные 

газеты, запрещены все политические партии, кроме большевистской, 

преследовались инакомыслящие. Но окончательно тоталитарный режим 

сформировался в СССР, когда у власти был Сталин. 

И.В.Сталин был избран генеральным секретарем ЦК РКП/б/ в 1922г. В 

развернувшейся после смерти Ленина борьбе за власть Сталин сумел 

отстранить от руководства всех соперников /Троцкого, Зиновьева, Каменева, 

Бухарина/ и к концу 20-х годов стал единоличным лидером партии. 

Индустриализация и коллективизация позволили ликвидировать последние 

экономически независимые от государства слои населения. Контроль 

государства над обществом стал всеобъемлющим. 
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Особенностями сталинского варианта тоталитарного режима был 

усиленно насаждавшийся культ вождя и огромный размах массовых репрессий. 

Пропаганда культа личности была необходима правящей верхушке, чтобы 

идеологически обосновать функционирование тоталитарной системы. 

Второй отличительной чертой сталинского режима были массовые 

репрессии. Их проведением достигались следующие цели. Во-первых, 

благодаря репрессиям Сталин устранял действительных и мнимых соперников 

в борьбе за власть. Во-вторых, репрессии приводили в лагеря миллионы людей, 

репрессии вселяли в общество страх перед властью и тем самым 

способствовали его сплочению. 

Репрессивный аппарат находился под личным контролем Сталина, и 

возглавлявшие его в разные годы Ягода, Ежов, Берия были лишь 

исполнителями его указаний. По неполным данным, в результате репрессий 

было расстреляно около 800 тыс. человек, а через систему лагерей /ГУЛАГ/ 

прошли миллионы советских людей.  

6. После окончания гражданской войны Советская Россия оказалась в 

политической, экономической и дипломатической блокаде. Ни одно западное 

правительство не признавало советскую власть, надеясь на ее скорое падение. 

Но с течением времени эти надежды таяли, а игнорировать и дальше такую 

страну, как Россия, было невыгодно экономически. Поэтому в 1922г. Советская 

Россия была приглашена на международную конференцию в Геную с участием 

всех ведущих держав. 

На конференции советской делегации во главе с наркомом иностранных 

дел Г.В.Чичериным было предъявлено требование об уплате долгов царского и 

Временного правительств как условия дальнейшего сотрудничества. В ответ 

советская делегация потребовала возместить ущерб, который нанесла России 

иностранная интервенция в годы гражданской войны. Переговоры по этим 

вопросам ни к чему не привели. 

Тем не менее, советская делегация добилась в Генуе определенного 

успеха. Германия, потерпевшая поражение в первой мировой войне и 
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униженная Версальским мирным договором, искала хоть какой-то поддержки. 

В местечке Рапалло близ Генуи между Советской Россией и Германией был 

заключен договор о взаимном отказе от всех претензий и о восстановлении 

дипломатических отношений. Это был прорыв на дипломатическом фронте. 

1924 год вошел в историю дипломатии как "год признаний". Советское 

правительство признали Англия, Франция и многие другие государства. 

Международное положение СССР значительно укрепилось.  

Внешняя политика СССР в 20-е годы во многом была скована 

коммунистическими догмами. Так, Москва наряду с официальной 

дипломатией, то есть отношениями с правительствами других стран, считала 

возможным проводить одновременно так называемую народную дипломатию, 

то есть развивать отношения с коммунистическими партиями других стран, 

оказывать материальную поддержку их профсоюзам и т.п. Это осложняло 

отношения СССР с правительствами этих стран и даже приводило к разрыву 

дипломатических отношений /Англия, 1926г./. 

В 30-е годы вектор советской внешней политики меняется. В 1933г. к 

власти в Германии приходит нацистская партия во главе с Гитлером, который 

не скрывал своей ненависти к коммунизму и стремления пересмотреть итоги 

первой мировой войны. СССР выдвигает концепцию политики коллективной 

безопасности в Европе, согласно которой миролюбивые государства должны 

заключить между собой договор о взаимопомощи для противодействия 

возможной агрессии. Авторитет СССР на международной арене значительно 

вырос, о чем свидетельствовало установление дипломатических отношений с 

США /1933г./ и принятие СССР в Лигу Наций /аналог современной ООН/ в 

1934г. 

К сожалению, на призыв СССР откликнулись только Франция и 

Чехословакия, с которыми были заключены договора в 1934г. Остальные 

европейские государства предпочли не связывать себя договорными 

отношениями с СССР. Правительства Англии и Франции предпочли проводить 

политику умиротворения агрессора, делая одну уступку Гитлеру за другой. 
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Такая позиция объяснялась как страхом перед новой войной, так и надеждой 

направить, в конечном счете, агрессивные устремления Германии на Восток, 

что приведет ее к столкновению с СССР. Кроме того, на Западе не верили в 

военную мощь Советского Союза. 

В 1938г. Германия захватывает Австрию, а затем предъявляет претензии 

на Судетскую область Чехословакии. Состоявшаяся в сентябре 1938г. в 

Мюнхене конференция Англии, Франции, Германии и Италии согласилась 

передать Судеты Германии в обмен на заверения Гитлера, что больше у 

Германии нет территориальных претензий к другим государствам. 

Предложение Советского Союза оказать помощь Чехословакии остались без 

ответа. Германия заняла Судеты, а в марте 1939г. - и всю остальную 

Чехословакию. 

Летом 1939г. в Москве начались переговоры о военном сотрудничестве 

между СССР, Англией и Францией. Но ход переговоров показал, что западные 

державы не собирались заключать договор, а рассчитывали припугнуть Гитлера 

самим фактом переговоров. 

В это же время обострилась ситуация на дальневосточных границах 

СССР. Еще в 1938г. японцы, занявшие северный Китай, нарушили нашу 

границу в районе озера Хасан, но были разбиты. В мае 1939г. японцы 

совершили новое нападение на советские войска, находившиеся на территории 

Монголии, на реке Халхин-Гол. Бои на границе шли уже несколько месяцев и в 

любой момент могли перерасти в полномасштабную войну. 

В этих условиях советское правительство ответило согласием на 

предложение Гитлера провести в Москве советско-германские переговоры. 

23 августа 1939г. в Москве был заключен советско-германский пакт о 

ненападении сроком на 10 лет. Наряду с опубликованным договором между 

двумя сторонами был подписан и секретный протокол, который фактически 

делил Европу на сферы влияния между СССР и Германией. СССР предоставлял 

Гитлеру свободу рук на западе Европы, начиная от Польши, а Гитлер делал то 
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же самое в отношении СССР в Восточной Европе. Польша же подлежала 

разделу между СССР и Германией.  

Пакт о ненападении отсрочил военное столкновение СССР и Германии, 

что позволило Советскому Союзу выиграть время для укрепления своих 

Вооруженных Сил. Но секретный протокол означал, что Советский Союз, вслед 

за Германией, вступает на путь агрессии против других государств. 

Обезопасив себя со стороны СССР, Гитлер 1 сентября 1939г. нападает на 

Польшу. Началась вторая мировая война. Англия и Франция не оказали 

никакой помощи союзной Польше, и польская армия была быстро разбита. 

Немцы продвигались к восточным границам Польши. Навстречу им, согласно 

секретному протоколу, выдвинулись советские войска, перейдя польскую 

границу. 28 сентября был заключен Договор о дружбе и границах между СССР 

и Германией, согласно которому Западная Украина и Западная Белоруссия 

вошли в состав СССР. 

Осенью 1939г. началась советско-финская война. Советское руководство 

планировало и Финляндию включить в состав СССР на правах союзной 

республики, но это не получилось. Финская армия храбро сражалась. Ценой 

огромных потерь Красная Армия добилась тяжелой победы. По мирному 

договору, заключенному в марте 1940г., к СССР отошли Карельский перешеек 

и небольшая территория около Мурманска. Советско-финская война показала, 

что к большой войне Красная Армия не готова. 

Летом 1940г. СССР добился прихода к власти в Эстонии, Латвии и Литве 

дружественных ему правительств, которые объявили о вхождении этих 

республик в состав СССР. В том же году Румыния вернула Советскому Союзу 

Бесарабию, захваченную в состав СССР. 

Сталин пожинал плоды соглашения с Гитлером. Но полностью 

использовать время, полученное в результате пакта о ненападении, советское 

руководство не смогло. 
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ТЕМА 3.4. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1. На фронтах Великой Отечественной войны. 
2. Мобилизация всех сил страны на борьбу с врагом. 
3. Итоги и значение Великой Победы. 

 
1. Великая Отечественная война советского народа против немецко-

фашистских захватчиков 1941 -1945 гг. явилась составной частью второй 

мировой войны, которая продолжалась с 1 сентября 1939 г. до 2 сентября 1945 

г. и стала крупнейшей войной в истории человечества. 

Главной целью фашистской Германии было установление мирового 

господства, легкие победы на Западе, одержанные в первый год войны, 

рождали уверенности в реальности этих планов. В июле 1940 г. германское 

командование приступило к разработке плана нападения на СССР, 

получившего название «план Барбаросса». Уверенность Германии 

основывалась на значительном превосходстве в силах и средствах, которые 

обеспечивались экономиками захваченных и союзных стран. Руководство 

Советского Союза было осведомлено о планах своего союзника. Однако, по 

мнению Сталина, нападение могло произойти не раньше 1942 г. (после захвата 

Англии), поскольку воевать на два фронта Германия не решится. В результате 

этого стратегического просчета СССР оказался не готов к войне. 22 июня 1941 

г. без объявления войны немецко-фашистские войска вторглись на территорию 

Советского Союза – началась Великая Отечественная война. 
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Исследователи выделяют следующие этапы Великой Отечественной 

войны: 

Первый 22 июня 1941 г. 18 ноября 1942 г. 

Второй 19ноября 1942 г. конец 1943 г. 

Третий январь 1944 г. май 1945 г. 

 

Первые месяцы войны сопровождались тяжелыми поражениями Красной 

Армии. К концу июля 1941 г. германские войска захватили Прибалтику, 

Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины. Всего за месяц войны 

советские войска потеряли сотни тысяч убитых, раненых, попавших в плен 

красноармейцев, огромное количество техники: 3 тыс. самолетов, 6 тыс. танков, 

более 20 тыс. орудий и минометов. 16 августа в момент отступления советских 

войск по всему фронту Сталин издал печально известный Приказ № 270, 

который объявлял всех военнопленных предателями. Семьи пленных 

командиров и политработникам подлежали репрессиям, родные солдат 

лишались льгот. Несмотря на оказанное Красной Армией сопротивление, к 

ноябрю 1941 г. немецко-фашистским войскам удалось блокировать Ленинград 

и вплотную подойти к Москве. Понадобилось невероятное мужество и 

мобилизация всех людских и материальных ресурсов, чтобы 5-6 декабря 1941 г. 

перейти в контрнаступление (Московская битва) под командованием генерала 

армии Г.К.Жукова и отбросить врага от Москвы. Разгром немцев под Москвой 

и последующее наступление Красной Армии показали несостоятельность 

стратегии молниеносной войны, развеяли миф о непобедимости германской 

армии. 

К концу 1941 г. на всех оккупированных фашистами территориях 

действовали партизанские отряды. Для координации их действий, доставки им 

оружия и продовольствия в мае 1942 г. был создан Центральный штаб 

партизанского движения. Партизаны организовывали диверсии, устраивали 

засады, добывали разведывательные данные о силах противника и т.д. Это 

позволило отвлечь от фронта значительные силы противника: с середины 1942 



  
97

 
   

 

г. в борьбе с партизанами было задействовано около 10% немецких войск. В 

памяти навсегда останутся имена выдающихся командиров и организаторов 

партизанского движения: К.О.Заслонова, С.А.Ковпака, Н.И.Кузнецова, 

Н.К.Пономаренко и др. 

Второй период войны стал переломным, принеся Советскому Союзу 

решающие победы. 19 ноября 1942 г. началась крупнейшая в истории Великой 

Отечественной войны Сталинградская битва, завершившаяся разгромом и 

уничтожением мощной группировки фашистских войск. В плен было взято 

более 90 тыс. человек, в том числе 24 генерала во главе с генерал-

фельдмаршалом Ф.Паулюсом. Сталинградская битва вошла в историю Великой 

Отечественной войны как символ массового героизма советских солдат. 

В ходе общего наступления советских войск в январе 1943 г. была 

прорвана 900-дневная блокада Ленинграда ( 18 января 1943 г.). 

Летом 1943 г. произошло крупнейшее сражение второй мировой войны – 

Курская битва (5 июля – 23 августа). Советскими войсками были освобождены 

Орел, Белгород, Харьков. В ходе сражения на Курской дуге было разгромлено 

30 вражеских дивизий, людские потери немцев составили более 500 тыс. 

человек, более 3 тыс. самолетов и 1,5 тыс. танков. Стратегическая инициатива 

окончательно перешла в руки советского командования. 

Задачей третьего периода Великой Отечественной войны стал 

окончательный разгром врага на советской территории и переход к 

освобождению европейских стран от оккупантов. 

Завершающим аккордом в Великой Отечественной войне стала 

Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). Руководство этой операцией 

осуществляли маршалы Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, и И.С.Конев. В 

результате упорных боев 30 апреля 1945 г. воины 150 –й стрелковой дивизии 

М.А.Егоров и М.В.Кантария водрузили над рейхстагом красной Знамя Победы. 

Поздно вечером 8 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии, в Москве тогда уже было 9 мая. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР 9 мая был объявлен Днем Победы. 24 июня 1945 г. на 

Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. 

В августе 1945 г. СССР вступил в войну против Японии и внес 

решающий вклад в разгром ее армии и флота. 2 сентября 1945 г. в Токийской 

бухте на борту американского линкора «Миссури» представители Японии 

подписали предъявленный союзниками Акт о безоговорочной капитуляции, 

означавший окончание второй мировой войны. 

2. Мобилизация всех сил на борьбу с врагом происходила по следующим 

направлениям: 

А. Укрепление Вооруженных Сил, развертывание действующей армии, 

создание дивизий народного ополчения. 

За первые восемь дней войны в армию было призвано 5,3 млн человек. К 

концу войны численность Красной Армии была доведена до 11,4 млн человек. 

Это была новая армия как в количественном, так и в качественном отношении. 

Сражаясь первые три года Великой Отечественной войны, по существу, один 

на один против основных сил агрессора, она внесла главный вклад в победу над 

фашизмом. Потери фашистской армии в войне против СССР составили 73,5 %. 

Б. Важным направлением мобилизации сил страны на борьбу с врагом 

стал перевод экономики СССР на военные рельсы. Исследователи выделяют 

следующие этапы в этом процессе: 

• первый: вторая половина 1941 г. – первая половина 1942 г. Это был 

самый тяжелый период, характеризующийся сокращением 

промышленного производства в два раза. На этом этапе советским 

правительством были предприняты чрезвычайные меры по налаживанию 

деятельности промышленных предприятий в восточных районах страны, 

куда в течение года удалось эвакуировать около 2,5 тыс. промышленных 

предприятий. 

• второй: вторая половина 1942 г. – конец 1944 г. На этом этапе советская 

военная экономика была полностью переведена на военные рельсы, 

превратилась в хорошо отлаженный механизм. Уже к концу 1942 г. СССР 
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выпустил больше вооружений, чем фашистская Германия. К концу войны 

наша страна производила самолетов, танков, артиллерийского и 

автоматического оружия больше всех других стран, участвовавших во 

второй мировой войне, уступив лишь США по количеству самолетов. 

• третий: вторая половина 1944 г. – май 1945 г. он характеризуется 

частичной реконверсией промышленности. Причинами этого, с одной 

стороны, стало производство достаточного для обеспечения победы 

количества оружия, а, с другой ,- необходимость восстановления 

народного хозяйства страны. 

Большой вклад в победу внесли труженики Горьковской области: они 

произвели почти 60% легких танков, 11% самолетов, 24% пушек, около75% 

автомобилей так называемой «импортной сборки» и другую технику. 

В. Важным направлением мобилизации всех сил страны на борьбу с 

врагом стала идеологическая работа. В ее содержание были включены новые 

моменты. В целях развития патриотизма особое звучание приобрела тема 

«русского народа», «русской истории», «православия». Подчеркивалась 

преемственность традиций русской и советской армий. В 1943 г. в честь 

великих русских полководцев были учреждены ордена А.Невского, 

А.Суворова, М.Кутузова, введена Георгиевская лента, возвращена 

дореволюционная форма русской армии. 

Изменилась политика советского государства в области взаимоотношения 

с церковью. 

Вместе с тем, установив монополию на информацию, сталинское 

руководство использовало методы манипулирования общественным сознанием 

и запугивания масс. 

Г.Важный вклад в победу внесла советская внешняя политика. Усилия 

СССР в этой области были сосредоточены на создании и укреплении 

антигитлеровской коалиции, ликвидации блока фашистских государств, 

выработке прочных основ и гарантий послевоенного демократического 

устройства мира. Общие интересы в борьбе с фашизмом привели к 
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объединению к лету 1942 г. 26 государств, а к 1945 – 50. большое значение 

имели для нашей страны материальная помощь союзников по ленд-лизу, 

открытие второго фронта, а также моральная поддержка прогрессивных сил 

всего мира.  

3. Разгром Германии означал поражение и диктаторских режимов ее 

союзников (Италии, Испании, Японии). Победа привела к укреплению 

демократических сил, боровшихся за мир. 

Существенным образом изменились довоенные границы. Вопрос о 

послевоенном устройстве мира был решен на Ялтинской (Крымской) (4-11 

февраля 1945 г.) и Потсдамской (17 июля-2 августа 1945 г.) конференциях. 

Одним из итогов Ялтинской конференции было создание Организации 

Объединенных Наций (ООН), главной задачей которой было поддержание 

международной стабильности. На Потсдамской конференции центральное 

место занимала судьба послевоенной Европы и Германии. Потсдамская 

конференция определила и новые европейские границы: признавались 

включенные в состав СССР Прибалтийские страны и установленные в 1939 г. 

границы с Польшей и Румынией. В результате подписанных соглашений СССР 

были возвращены Курильские острова и Южный Сахалин. На конференции 

также было принято решение о суде над военными преступниками.  

Вторая мировая война привела к повышению авторитета и роли СССР в 

мире. 

Победа в Великой Отечественной войне позволила сохранить 

национальную независимость и территориальную целостность советского 

государства. Война принесла колоссальные материальные и людские потери. – 

27 млн погибших. Причинами этого стали: трагические просчеты советского 

руководства в 1939 – 1941 гг.; недооценка военных сил фашистской Германии; 

внезапность нападения; отсутствие опытного командного состава, ставшего 

жертвой широкомасштабных репрессий в армии накануне войны. Тем не менее, 

недостатки системы, очевидные в мирное время, в условиях войны проявили 

определенные преимущества: сверхцентрализованное управление позволило в 
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предельно короткие сроки мобилизовать на борьбу огромные природные и 

людские ресурсы страны. Однако главным источником Победы стал 

патриотизм советских людей, которые с первого дня войны поднялись на 

борьбу, проявляя героизм и невиданное мужество. 

Победа в войне и разгром фашизма оказали огромное влияние на 

общественно-политический климат в стране, характеризовавшийся подъемом 

патриотических чувств, развитием инициативы, раскрепощением сознания в 

общественной атмосфере зародились надежды на улучшение жизни, 

ослабление идеологического пресса сталинской диктатуры. 
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ТЕМА 3.5. СССР В 1945-1985 гг. 

1. Апогей сталинизма. 
2. Разоблачение культа личности Сталина и начало демократизации во всех 
сферах общественной жизни. "Оттепель". 
3. Кризисные явления во всех сферах жизни общества. 
 

1. Главной задачей в послевоенный период было восстановление 

разрушенного народного хозяйства. На это был нацелен пятилетний план на 

1946-1950 гг. Не смотря на огромные трудности и лишения, советский народ 

показывал чудеса трудового героизма. Его воодушевляла вера в то, что теперь, 

после победы в такой войне, жизнь обязательно изменится к лучшему. 
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В результате напряжённого труда было восстановлено и построено 6200 

промышленных предприятий. Довоенный уровень промышленного 

производства был достигнут уже в 1948 г. Правда, сельское хозяйство 

отставало в своём развитии. Довоенный уровень был достигнут там только в 

начале 50-х годов. 

Предпринимались меры по улучшению жизни населения. В 1947 г. была 

отменена карточная система и проведена денежная реформа. Отменены были 

сверхурочные работы, восстановлены отпуска и выходные дни. 

Трудовую жизнь советских людей омрачал новый виток репрессий, с 

новой силой развернувшийся после войны. Всплеск репрессий был вызван 

целым рядом причин. Власть больше не желала допускать той степени свободы 

и ответственности, которую приняли на себя советские люди в годы войны. На 

смену этому должна была прийти атмосфера всеобщего страха. Репрессии 

должны были оправдать ошибки и неудачи, допущенные в восстановительный 

период. Наконец, репрессии отражали новый этап борьбы за власть в 

политическом руководстве. 

Подверглись репрессиям миллионы военнопленных, отправлявшиеся из 

гитлеровских лагерей в сталинские. Было сфабриковано так называемое 

"ленинградское дело", в результате которого погибли многие партийные и 

государственные деятели. В 1952 - начале 1953 г. возникло так называемое 

"дело врачей", которые были обвинены в создании террористической группы и 

причастности к иностранным разведкам. 

Борясь с любыми проявлениями свободной мысли, власть усиливает 

контроль над духовной жизнью общества. Руководящий до 1948 г. 

идеологической политикой партии А. Жданов добивается всеобщего контроля 

над интеллектуальной деятельностью и усиливает догматическое давление на 

все стороны духовной жизни общества. Одно за другим следуют 

постановления, в которых подвергаются критике писатели А. Ахматова, М. 

Зощенко, композиторы Д. Шостакович, С. Прокофьев и другие. 
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Партийная идеология проявляла свой диктат и в естественных науках. В 

1948 г. была практически разгромлена советская генетика, занимавшая ведущие 

позиции в мире. В биологии утвердились взгляды агронома Т. Лысенко. 

Апофеозом идеологического давления явилась компания по 

разоблачению "космополитов" в науке и культуре, в ходе которой 

антисемитские настроения открыто поощрялись властью. Всё это создавало в 

обществе тяжёлую атмосферу подозрительности и страха. 

Достаточно сложным было и международное положение СССР. С одной 

стороны, влияние советского Союза в мире значительно выросло. После 

прихода к власти коммунистов в ряде стран Восточной Европы и в Китае 

возникла мировая система социализма, находящаяся под влиянием СССР. 

Экономическое сотрудничество социалистических стран осуществлялась через 

созданный в 1949 г. Совет Экономической Взаимопомощи /СЭВ/. СССР 

превратился в одну из двух ведущих держав мира. С другой стороны, от 

союзнических отношений времён войны не осталось и следа. Мир раскололся 

на две противоборствующие системы: капитализм и социализм. Отношения, 

сложившиеся между двумя системами в послевоенное время, определяются 

понятием "холодная война". 

"Холодная война" - это состояние экономической, идеологической и 

полувоенной конфронтации между двумя системами. Символическим началом 

её стала речь У. Черчиля в американском городе Фултоне в 1946 г., в которой 

он произнёс слова о "железном занавесе", разделившем Европу, и призвал 

западные страны бороться с экспансией тоталитарного коммунизма. 

Международные события послевоенного времени могут быть поняты 

только исходя из противоборства государств двух систем. В 1949 г. создаётся 

блок НАТО во главе с США, официальной целью которого является защита 

европейских стран от советской агрессии. Происходит раскол Германии и в 

1949 г. возникают два германских государства: капиталистическая ФРГ и 

социалистическая ГДР. Разворачивается гонка вооружений. Как стало в 

последствии известно, в США разрабатывается план атомной бомбардировки 
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СССР. Советский Союз отвечает созданием советской атомной бомбы, 

испытание которой было проведено в 1949 г. 

Противоборство двух систем перерастает временами и в настоящую 

войну. В 1950 г. началась война в Корее, где фактически мерились силами 

армии двух блоков. Но политическое чутьё лидеров государств удержало мир 

от ядерной катастрофы. 

2. 6 марта 1953 г. умер Сталин. В развернувшейся после его смерти 

борьбе между Л. Берией, Н. Хрущёвым и Г. Маленковым Хрущёв с помощью 

Маленкова отстранил Берию от власти. Он был предан суду и в декабре 1953 г. 

расстрелян. Г. Маленков занимал должность председателя Совета Министров 

СССР, Н. С. Хрущёв с сентября 1953 г. - первого секретаря ЦК КПСС. 

Разногласия между Хрущёвым и Маленковым по экономическим и социально-

политическим вопросам привели к отставке последнего. В 1958 г. Н.С. Хрущёв 

становится ещё и председателем Совета Министров СССР, получив таким 

образом, всю полноту власти в стране. 

Важнейшим политическим делом Н. Хрущёва явилось разоблачение 

культа личности Сталина. На это решение Хрущёва повлияли многие 

обстоятельства. Победа в войне не принесла свободы и улучшения жизни. В 

системе ГУЛАГа начались волнения. Смерть Сталина вообще ослабила страх 

перед государством и репрессиями. В обществе назревал социальный протест, 

чувствовалась необходимость социальных перемен. Кроме этого, Хрущёв 

использовал борьбу с культом личности как средство борьбы против своих 

соперников за власть в высшем руководстве. 

На закрытом заседании ХХ съезда КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущёв 

делает доклад "О культе личности и его последствиях". Впоследствии доклад 

был доведён до членов партии на партийных собраниях. 30 июня 1956 г. было 

опубликовано постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его 

последствий". В этих документах появление культа личности объяснялось 

сложной международной и внутренней обстановкой, требовавшей ограничения 

демократии. Вина так же возлагалась на личные качества Сталина, что привело 
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к злоупотреблению властью и массовыми репрессиями. Таким образом, культ 

личности Сталина и его преступления были объявлены отступлением от 

верной, ленинской линии партии на построение социализма. Хрущёв 

критиковал культ, но не систему социализма, тогда как культ личности 

является неотъемлемым её атрибутом. 

Несмотря на это, выступление Хрущёва сыграло значительную роль в 

оздоровлении социально-политической обстановки в стране. Это проявилось, 

прежде всего, в реабилитации миллионов жертв массовых репрессий. 

Важным следствием критики культа личности явилась "оттепель" в 

культурной жизни. Цензура была значительно смягчена, что способствовало 

оживлению общественной жизни. Выходят в свет произведения И. Эренбурга, 

В. Дудинцева, А. Твардовского, А. Солженицына и многих других. Появляются 

новые театры /"Современник", театр на Таганке/, новые литературные журналы 

/"Юность", "Иностранная литература"/. Власть допускает определённую 

свободу творчества, но сама определяет предел этой свободы. Как только она 

находит, что художник выходит за определённые границы, на него тотчас 

обрушивается жесточайшая критика. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» 

подвергся настоящим гонениям, была разгромлена выставка художников-

авангардистов. Государственная идеология продолжала довлеть над свободой 

творчества. 

Одной из задач руководства было улучшение ситуации в экономике. В 

связи с этим Хрущёв проводит целый ряд реформ. В 1957 г. происходит 

перестройка управления промышленностью и строительством. Её суть 

заключается в переходе от отраслевого управления к территориальному. 

Промышленные министры были упразднены, а вместо них в областях 

создавались советы народного хозяйства - совнархозы, руководившие 

промышленностью и строительством в данном регионе. Сначала реформа дала 

положительный эффект, а затем стали всё более усиливаться отрицательные 

тенденции: прервались технические связи, усилилось местничество, 

нарушилась единая техническая политика. В итоге реформа не принесла 
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кардинальных изменений в экономике, а лишь усилила неразбериху в 

управлении. 

Сферой наиболее активного интереса Хрущёва было сельское хозяйство. 

В середине 50-х годов был принят ряд мер, которые привели к оживлению 

сельскохозяйственного производства. Была повышена материальная 

заинтересованность колхозов в увеличении производства продукции, списаны 

долги с колхозов и снижены налоги. Колхозам была предоставлена большая 

самостоятельность в решении хозяйственных опросов. Увеличились поставки 

техники сельскому хозяйству. 

В 1954 г. было начато освоение целинных и залежных земель, что 

позволило решить в тот момент продовольственную проблему в стране. 

Но с конца 50-х годов на аграрный сектор усиливается административное 

давление. В 1958 г. были ликвидированы МТС и техника была продана 

колхозам, что вновь увеличило их финансовую задолженность. Был взят курс 

на укрупнение колхозов и создание крупных агрохозяйств, что только 

ухудшило управление производством. В целях расширения кормовой базы для 

животноводства необоснованно расширялись посевы кукурузы. 

Устанавливались завышенные задания по производству молока и мяса. 

Усилились гонения на подсобные хозяйства колхозников, которые якобы 

отвлекали их от работы в колхозах. 

В результате произошло падение сельскохозяйственного производства, 

ухудшилось снабжение населения. Дело дошло до импорта зерна из-за 

границы. 

Руководство страны не понимало, что проблемы в развитии 

промышленности и сельского хозяйства заключаются не в недостатках 

управления ими, а в коренных пороках системы сельского хозяйства. 

Противостояние с Западом вынуждало советское руководство уделять 

значительное внимание развитию научно-технической революции. Правда, её 

развитие шло в основном в рамках военно-промышленного комплекса. 

Особенно значительны были успехи в освоении космоса. В СССР был запущен 
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первый в мире искусственный спутник Земли. /4 октября 1957 г./. Первый полёт 

в космос так же совершил гражданин Советского Союза Ю. А. Гагарин. 

Большие достижения были в применении атомной энергии в мирных целях. В 

СССР была пущена первая в мире атомная станция /1954 г./, спущен на воду 

атомный ледоход "Ленин" /1959 г./. Непосредственно в военной сфере в 1953 г. 

было проведено испытание первой в мире водородной бомбы. В Новосибирске 

было открыто Сибирское отделение Академии наук СССР, множилась сеть 

НИИ. 

В 1958 г. была проведена реформа образования, целью которой было 

укрепление связи школы и производства. Вместо семилетнего обязательного 

образования было введено восьмилетнее, а полное среднее можно было 

получить несколькими путями: через вечерние школы, в техникумах и в 

средней школе при обучении до 11 класса. Предусматривалось, что 

абитуриентам вузов было необходимо иметь двухгодичный производственный 

стаж. В итоге на производстве выросла текучесть кадров, что привело к 

падению уровня трудовой дисциплины. 

Наибольшую поддержку в обществе нашли мероприятия власти по 

повышению жизненного уровня народа. Была повышена минимальная зарплата 

на 35%, размер пенсии вырос в 2 раза, а пенсионный возраст снижен на 5 лет. 

Продолжительность рабочего дня сократилась до 7 часов. Введена денежная 

оплата труда колхозников. Но самым значимым было массовое жилищное 

строительство, позволившее миллионам советских людей переехать из бараков 

и коммуналок в пусть маленькие и неудобные, но отдельные квартиры. 

Между тем кризисные явления в обществе нарастали. Не зная, что им 

противопоставить и находясь в плену идеологических стереотипов, на ХХII 

съезде КПСС в 1961 г. партийное руководство провозглашает новую цель 

развития - строительство коммунизма. Хрущёв в очередной раз хотел 

облагодетельствовать народ, но советский исторический опыт неоднократно 

доказывал, что благоприятные стремления наших руководителей эфемерны и 

утопичны. 
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Более основательны были изменения, внесённые Хрущёвым во внешнюю 

политику. Советская внешняя политика развивалась по двум направлениям. С 

одной стороны, продолжалась "холодная война" и возникали новые 

конфликтные ситуации в международных отношениях. В 1955 г. была создана 

военно-политическая организация социалистических стран - Варшавский 

договор. В 1956 г. советские войска подавили восстание в Венгрии. Постоянно 

обострялся Берлинский вопрос; кризис вокруг Берлина завершился 

сооружением в 1961 г. Берлинской стены. 

Наиболее острым был Карибский кризис 1962 г., когда советские ракеты 

были размещены на Кубе, а США объявили о блокаде острова. К счастью, обе 

стороны конфликта сумели найти компромисс и отвести мир от угрозы ядерной 

войны. 

С другой стороны, многие акции Хрущёва были направлены на 

либерализацию внешнеполитического курса. Были нормализованы отношения с 

Югославией, разорванные в сталинские времена. В 1955 г. был заключён 

мирный договор с Австрией. На ХХ съезде КПСС была выдвинута концепция 

мирного существования государств с различным социальным строем. Исходя из 

неё, Хрущёв стремился добиться снижения гонки вооружений и улучшения 

отношения с США. Советская армия сокращается в одностороннем порядке на 

1 млн человек. В 1959 г. Хрущёв совершает визит в США. Наиболее 

значительным успехом на этом направлении внешней политики является 

договор 1963 г. между СССР, США и Англией о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере и под водой. 

Социалистические страны в основном послушно следовали в фарватере 

советской политики, но в 1960 г. начинается ухудшение отношений с Китаем и 

Албанией. 

К концу "великого десятилетия", как называли время правления Хрущёва 

партийные пропагандисты, недовольство его политикой охватило многие слои 

населения. Горожане были недовольны ростом цен на продовольственные 

товары и введением их фактического нормирования. Дело доходит до массовых 
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выступлений. Одно из таких выступлений в Новочеркасске 1-2 июня 1962 г. 

было подавлено войсками. 

Сельские жители были недовольны тем, что у них значительно урезали 

личные подсобные хозяйства. Верующие были недовольны усилившейся 

политикой закрытия церквей. Интеллигенция была недовольна окончанием 

«оттепели». Номенклатура - партийные и советские чиновники, а также 

хозяйственные управленцы устали от кадровой чехарды и непрерывных 

реорганизаций. Кроме этого, они не могли простить Хрущёву удара по 

сталинизму. 

Скоординировав свои усилия и составив практический заговор против 

Хрущёва, представители высшего партийного эшелона власти добились его 

отставки со всех постов в октябре 1964 г. 

3. После отставки Н. Хрущёва Первым, а с 1966 г. Генеральным 

секретарем ЦК КПСС стал Л.И.Брежнев, а председателем Совета Министров 

СССР – А.Н.Косыгин. Одной из главных задач нового руководства было 

устранение негативных последствий реформ предыдущего времени. В 1965 г. 

была проведена экономическая реформа. Её суть не исчерпывалась отказом от 

территориальной системы управления и возвращением к отраслевой. В ходе 

реформы была сделана попытка внедрить элементы хозрасчёта в деятельность 

предприятий, но при сохранении административно-командной системы 

управления. Оценка деятельности предприятий должна была отныне 

проводиться не по валовой, а по реализованной продукции. Из части прибыли 

предприятия создавался фонд материального поощрения, которым 

распоряжалось руководство предприятия. Внедрялись элементы оптовой 

торговли. 

Реформа не дала ожидаемых результатов. Она не затронула основ 

экономического базиса советской системы хозяйствования. К реформе 

прохладно относилось партийное руководство, опасаясь подрыва 

идеологических основ.  
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Причины неудачи реформы 1965 г. позволяют понять, почему не имели 

успеха и другие экономические начинания этого времени: бригадный подряд, 

щекинский метод и т. п. Советская экономика оказывалась в принципе не 

реформируема. И результатом этого являлось нарастание кризисных явлений в 

экономической сфере. 

В промышленности происходило постоянное ежегодное снижение темпов 

экономического развития. Отставание в научно-техническом прогрессе от 

развитых западных стран приобретает необратимый характер. Развитие 

промышленности происходило за счёт экстенсивного роста. 

Сельское хозяйство пребывало в постоянном кризисе, из которого его не 

могли вывести ни значительные капиталовложения, ни списание долгов. В 

результате страна продолжала жить за счёт импорта продовольствия. 

Неудачные попытки изменить ситуацию в сельском хозяйстве вели только к 

резкому ухудшению экологии вследствие химизации и мелиорации. 

Причины такого положения дел заключались в неэффективности 

советской экономической системы, в отсутствии у населения реальных 

экономических стимулов к труду, в господстве административно-командной 

системы. Наличие лишь государственной собственности и отсутствие частной 

лишало экономическую среду нормальной конкурентности. Основной 

причиной неудач советской экономики было отрицание основ рыночного 

хозяйства. 

В политической сфере новое советское руководство так же было 

вынуждено сменить ориентиры. Вместо построения коммунизма была указана 

новая цель - развитое социалистическое общество. Это было закреплено в 

последней советской Конституции 1977 г. Там же впервые было 

законодательно подтверждено положение о КПСС как руководящей и 

направляющей силе советского общества. Происходит фактическая подмена 

партийными организациями советских государственных органов. Это 

сопровождается полной бюрократизацией власти и стремительным старением 

верхушки партийно-политического аппарата.  
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Своеобразной реакцией на омертвение общественной жизни явилось 

диссидентское движение - движение несогласных с политикой, проводимой 

советским руководством. Открыто оно заявило о себе в 1968 г., когда на 

демонстрацию на Красную площадь вышли пять человек, протестующих 

против ввода советских войск в Чехословакию. Несмотря на репрессии властей, 

диссидентское движение продолжало существовать все эти годы. В него 

включались такие видные общественные фигуры, как писатель А. Солженицын, 

академик А. Сахаров. Основной формой протеста был Самиздат - нелегальное 

издание и распространение различных информационных материалов. 

Подвергая участников диссидентского движения уголовному преследованию, 

властям к началу 80-х годов удалось подавить его. 

Кризисные явления в экономике адекватным образом отражались в 

социальной и духовной сферах. В социальной сфере преобладал остаточный 

принцип выделения средств на её нужды. Это приводило, с одной стороны, к 

уравнительному принципу распределения материальных благ. С другой 

стороны, открыто обеспечивалось привилегированное положение партийно-

государственного аппарата. Интересы различных слоёв общества всё больше 

расходились между собой. 

Если ситуация в экономике определяется понятием "застой", то в 

духовной сфере происходила деградация. Люди утратили веру в социализм, но 

не получили новой. Нравственные ориентиры потеряли абсолютную ценность и 

стали относительными /"если нельзя, но очень хочется, то можно"/. Люди или 

уходили в себя, или предавались социальным порокам. В обществе 

распространяется пьянство, взяточничество, коррупция, иждивенческие 

настроения. Всё это свидетельствовало о глубоком духовном кризисе 

советского общества. 

В отличие от внутреннего положения, на международной арене советское 

руководство проводило довольно активную политику. Её главными задачами 

были следующие: укрепление социалистической системы, её тесное сплочение. 

В решении это задачи СССР действовал в рамках так называемой "доктрины 
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Брежнева", предусматривающей ограничение суверенитета социалистических 

стран в случае угрозы её социалистическим завоеваниям. Исходя из этого, 

советское руководство ввело войска в Чехословакию в 1968 г. Активно 

оказывалась всевозможная помощь Вьетнаму в 1964-1973 гг. Шла активная 

работа по укреплению экономического сотрудничества стран - членов СЭВ. 

Второй задачей внешней политики была поддержка всевозможных 

повстанческих движений в странах третьего мира: Анголе, Никарагуа, 

Мозамбике, Эфиопии, Сомали, Южном Йемене и др. В 1979 г. советские войска 

были введены в Афганистан и ввязались там в безнадёжную борьбу с местным 

населением. 

Третье направление внешней политики - нормализация отношений с 

западом. Этому способствовало достижение военного паритета с США и 

НАТО. В 1968 г. СССР, США и Англия заключают договор о 

нераспространении ядерного оружия, к которому впоследствии 

присоединилось большинство стран. СССР и США заключили договоры об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-I и ОСВ-2). 

Гонка вооружений оказалась непосильным бременем для советской 

экономики, и это подталкивало руководство страны к новым мирным 

инициативам. Провозглашённая в Москве программа мира имела целью 

добиться разрядки международной напряжённости, прежде всего в Европе. В 

значительной степени эта цель была достигнута. 

Были подписаны договоры между СССР и ФРГ, ФРГ и Польшей, ФРГ и 

ГДР. Тем самым были сняты территориальные претензии между этими 

странами. Несколько лет продолжалось совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, в котором приняли участие 33 европейских 

государства плюс США и Канада. 1 августа 1975 г. в Хельсинки был подписан 

заключительный акт этого совещания. В этом документе признавалась 

нерушимость границ, сложившихся в Европе после войны, намечались 

программы политического, экономического и культурного сотрудничества 

стран - участниц совещания. Значительно улучшились отношения между СССР 



  
113

 
   

 

и США. Лидеры этих стран неоднократно обменивались визитами. Данный 

процесс потепления международных отношений вошёл в историю как 

разрядка.Но этот процесс продолжался не долго. Взаимное недоверие взяло 

верх. США разместили в Европе новую разновидность своих ракет, СССР ввёл 

войска в Афганистан. В конце 70-х годов разрядка закончилась, начался новый 

виток гонки вооружения и новый период "холодной войны". 
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ТЕМА 3.6. ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ К ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ 
(вторая половина 80-х. г. ХХ в. – начало ХХI в.) 

1. От Ельцина до Горбачева. 
2. Экономика. 
3. Политическое развитие.  
4. Международные отношения.  
5. Национальные отношения.  
6. Крах перестройки и распад СССР. 
7. Россия в XXI в. 

 
1. После смерти Брежнева страну возглавил Ю.В.Андропов. Он много лет 

возглавлял КГБ и, как никто другой, знал положение дел в стране. 

Его недолгое правление было попыткой реанимировать умирающую 

общественную систему. Методы для этого применялись старые: кадровые 

чистки, борьба за укрепление дисциплины. Это дало определённые результаты, 

во всяком случае, показатели экономического развития несколько улучшились. 

Но отживающая система сопротивлялась всяким попыткам реформирования, и 

смерть тяжело больного Андропова поставила точку в его усилиях /1984/. На 

смену Андропову пришёл верный соратник Брежнева К.У.Черненко. Опять всё 

возвратилось на круги своя. Если Андропов говорил, что мы не знаем общества, 
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в котором живем, то теперь вновь развернулась пропаганда, призывающая к 

совершенствованию развитого социализма. Безразличие и апатия вновь 

распространяются в обществе. Неудивительно, что экономические показатели, 

опять стали снижаться. В руководстве всё яснее становится понимание того, 

что надо что-то менять. И когда, спустя год, Черненко умирает, Генеральным 

секретарём ЦК КПСС был избран самый молодой член руководства 

М.С.Горбачёв.  

С именем М.С. Горбачёва неразрывно связано такое понятие, как 

перестройка. Целью перестройки было объявлено совершенствование 

социализма, очищение его от сталинизма, возвращение к ленинским истокам. В 

действительности результатом перестройки стал отказ от социалистического 

пути развития и распад СССР. 

2. Начало перестройки было положено Апрельским Пленумом ЦК КПСС, 

где была провозглашена политика гласности и ускорения. 

Под гласностью подразумевалось: отмена цензуры, открытое освещение 

негативных сторон жизни общества, критика деятельности Сталина и 

Брежнева, на которых была возложена вина за деформацию социализма. 

Но основу первого этапа перестройки /1985-1987гг./ составляла 

программа ускорения социально-экономического развития. Что понималось 

под ускорением? Научно-техническое обновление производства, а также 

активизации деятельности общественных и политических институтов. Упор 

делался на ускорение научно-технического прогресса. Поэтому основные 

капиталовложения направлялись в машиностроение. 

Но никакого ускорения не получилось. Старыми административно - 

командными методами добиться решительного перелома в экономике было 

невозможно. Поэтому курс меняется - от ускорения к перестройке, так как 

стала очевидной необходимость реформ. 

Июньский Пленум ЦК КПСС в 1987 г. утверждает основные направления 

перестройки управления экономикой. Предприятиям предоставлялась 

самостоятельность, сокращались плановые показатели. Закон 1987г. "О 
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государственном предприятии" переводил практически заводы и фабрики на 

хозяйственный расчёт. 

Началось развитие частной инициативы в экономике. Согласно закону 

"Об индивидуальной трудовой деятельности", любой человек мог заняться 

предпринимательством. Закон "О кооперации" разрешил создание 

кооперативов. 

Многие люди вступили в стихию экономических отношений. Наиболее 

ловкие получали очень большие доходы. Это вызвало негативную реакцию в 

обществе. 

Между тем экономическое положение страны продолжало ухудшаться. 

Руководство страны решило пойти ещё дальше и ввести в систему управления 

экономикой элементы рыночных отношений. Было разработано два варианта 

перехода к рынку. Один - председателем Совета министров СССР Н.Рыжковым 

и академиком Д.Абалкиным. Он предусматривал совершить этот переход за 6 

лет. Второй вариант был разработан молодым экономистом Г. Явлинским и 

академиком Н.Шаталиным. Этот вариант обещал переход к рынку за полтора 

года. 

На съезде народных депутатов ни один вариант не получил одобрения. В 

результате М.Горбачёв принимает наихудшее из всех возможных решение: он 

поручает разработать единый план перехода к рынку, соединив два эти 

варианта. В результате получилась не программа действий, а декларация о 

намерениях, не пригодная к практическому применению. Кроме этого, в 

результате развития процесса суверенизации республики отказывались 

выполнять этот план. 

Ситуация в экономике продолжала ухудшаться. Причинами этого, кроме 

проблем переходного периода, были низкие цены на нефть на мировых рынках 

/8 долларов за баррель/, а также прямой саботаж хозяйственной элиты. Иначе 

трудно объяснить такую ситуацию, когда с прилавков магазинов исчезали 

товары повседневного спроса: мыло, моющие средства, сигареты. Всё это 

вызывало в обществе массовое недовольство. 
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Не в силах справиться с экономическими проблемами, М.Горбачёв 

параллельно инициирует начало глубоких политических реформ. 

3. В январе 1987г. было впервые заявлено, что основами развития 

общества должны являться принципы демократии. На XIX конференции КПСС 

был дан толчок реформам в политической сфере. Они шли практически по всем 

направлениям. 

Была изменена избирательная система. Отныне выборы должны были 

проходить на альтернативной основе: на одно место в органах власти 

выдвигалось несколько кандидатов. 

Учреждался новый высший орган власти в стране - Съезд народных 

депутатов. Он состоял из 2250 депутатов. Треть депутатов избиралась путём 

прямых выборов от территориальных округов. Вторая треть избиралась от 

административно-территориальных и национальных образований. Наконец, 

последняя треть избиралась от общественных организаций: КПСС, комсомола, 

профсоюзов, академии наук и т.п. без всенародного голосования. Депутаты 

собирались два раза в год для принятия наиболее важных решений. Из своего 

состава депутаты съезда выбирали постоянно действующий Верховный Совет, 

который фактически исполнял роль парламента. 

Был учреждён новый орган конституционного контроля - Комитет 

конституционного надзора. 

Была отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей и 

направляющей роли КПСС. Это открыло путь для возникновения новых 

политических партий. 

I съезд народных депутатов СССР состоялся в Москве 25 мая - 9 июня 

1989г. На нём был избран Верховный Совет. Председателем Верховного 

Совета, исполняющим функции главы государства, стал М.С.Горбачёв. Iсъезд 

примечателен тем, что на нём впервые в СССР сформировалась оппозиция - 

Межрегиональная депутатская группа, лидерами которой стали А.Сахаров. 

Б.Ельцин, Г.Попов и др. 
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Всё это время продолжается процесс дезинтеграции СССР. В попытке 

укрепить власть центра Съезд народных депутатов учреждает пост президента 

СССР. В марте 1990 г. съезд народных депутатов избирает на этот пост М.С. 

Горбачёва. Но власть всё более ускользает из его рук. 

Политическую ситуацию в стране осложняла постоянная борьба в 

руководстве страны. Фактически там оформилось три группы. Первую 

представляли ортодоксальные коммунисты во главе с Е. Лигачёвым. Вторую - 

радикальные демократы во главе с Б.Ельциным. Вокруг М.Горбачёва 

группировался центр. 

История России много раз подтверждает тот факт, что в нашей стране 

центристы почти всегда терпят поражение. 

4. Период перестройки в СССР сыграл огромную роль в качественном 

изменении международных отношений. Эти изменения связаны с понятием 

нового политического мышления, выдвинутого и сформулированного 

М.С.Горбачёвым. 

Предпосылки для появления нового взгляда на международные 

отношения складывались постепенно. С одной стороны, происходит 

укрепление связей между государствами, развивается процесс глобализации, 

мир становится единым целым. С другой стороны, растёт угроза ядерного 

уничтожения и приближающейся ядерной катастрофы. Перед человечеством 

впервые в его истории возникла проблема выживания. Эту проблему нельзя 

решить в рамках противоборства двух систем. Надо строить международные 

отношения не на балансе сил, а на балансе интересов, опираясь при этом на 

общечеловеческие ценности. 

Новое политическое мышление - это совокупность идей и подходов, 

выражающих интересы людей независимо от их государственной и 

национальной принадлежности и обеспечивающих выживание человечества в 

ядерно-космический век. 

На основе этих принципов и строилась внешняя политика Советского 

Союза при Горбачёве. 
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Были значительно улучшены отношения СССР с западными странами, 

прежде всего с США. В результате многочисленных встреч М.Горбачёва с 

президентами США было достигнуто общее соглашение о прекращении гонки 

вооружений. Эта политика выразилась в договорах о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности /1987г./, об ограничении и сокращении стратегических 

наступательных вооружений /1991/, об обычных Вооружённых Силах в Европе. 

Советское руководство отказалось от вмешательства во внутренние дела 

социалистических стран / "доктрина Брежнева" /. В результате произошло 

объединение Германии /1989 - 1990 гг. /, а также падение прежних 

социалистических режимов в странах Восточной Европы. Вследствие этого 

были распущены Совет Экономической Взаимопомощи /СЭВ/ и Организация 

стран - участниц Варшавского договора. 

В феврале 1989 г. из Афганистана были выведены последние советские 

войска. Эта война обошлась советскому народу в 15 тыс. убитыми и 45 тыс. 

ранеными. 

5. С самого начала перестройки происходит обострение 

межнациональных отношений между народами Советского Союза. Основными 

причинами этого является ухудшение экономического положения, а также 

развитие процессов гласности и демократизации, когда все ранее скрытые 

фобии и национальные обиды выходят наружу. 

Краткая хроника столкновения на национальной почве выглядит так: 

• митинги в Казахстане с протестами против русификации руководства 

республики- 1986 г.; 

• начало Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном - с 

1988 г.; 

• создание народных фронтов в союзных республиках как центров 

оппозиционных национальных сил; 

• столкновения в Абхазии между абхазами и грузинами- с 1989 г.; 

• волнения в Узбекистане, в которые вовлечены узбеки и турки-

месхетинцы- 1989 г.; 
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• волнения в Киргизии между киргизами и узбеками - 1989 г.; 

• подавление демонстрации в Тбилиси - 1989 г.; 

• введение военного положения в Баку для прекращения армянских 

погромов - 1990 г.; 

• столкновения в Вильнюсе и в Риге - 1990 г. 

Далее последовало принятие Деклараций о суверенитете во всех союзных 

республиках. Огромный удар по единству СССР нанесло принятие декларации 

о суверенитете России 12 июня 1990 г. 

Центр пытается предотвратить дезинтеграцию СССР, инициировав 

разработку нового Союзного договора /ново-огарёвский процесс /. Проект 

разработан, согласно ему союзные республики получают большие полномочия, 

чем раньше. Подписание нового Союзного договора намечено на конец августа 

1991 г. 

6. 19-20 августа в Москве происходит попытка государственного 

переворота. Группа политиков и военных, недовольных политикой Горбачёва, 

объявляет об отстранении его от должности Президента СССР по болезни и 

создаёт ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, 

который берёт на себя всю полноту власти в стране. В столице начались 

массовые демонстрации протеста. Руководители ГКЧП не решились применить 

войска и были вынуждены уйти. В Москву из Крыма, где он находился под 

надзором, вернулся М.Горбачёв. Однако его власть стала минимальной. Новый 

Союзный договор так и не был подписан. Но стал набирать силу другой 

процесс, ведущий к распаду СССР. Одна за другой бывшие союзные 

республики стали заявлять о своей независимости. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще, на западной границе страны, 

лидеры России, Украины и Белоруссии заявили о выходе из состава СССР и о 

денонсации Союзного договора. Не желая на открытое столкновение, 

М.С.Горбачёв в конце декабря 1991 г. заявил о сложении с себя полномочий 

Президента СССР. 

Советский Союз прекратил своё существование. 
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Основная причина распада СССР - это стремление руководителей 

республик к обладанию всей полнотой власти. В марте1991 г. на референдуме 

более 70% жителей страны высказало пожелание жить в едином государстве. 

Но республиканские лидеры пошли против воли народа. Они стремились из 

республиканских лидеров стать государственными со всеми вытекающими 

отсюда финансовыми и иными привилегиями. 

В общеисторическом плане причины неудачи перестройки видятся в 

следующем: 

• отсутствовало понимание конечной цели начатых преобразований, не 

было чёткого плана реформ. Во всяком случае, как показывает успешный 

опыт реформирования в Китае, нельзя одновременно проводить 

экономические и политические реформы. 

• отсутствовала идейная мотивация, так как коммунистические идеи 

обесценились, а иные, адекватные переживаемому этапу развития, не 

были сформулированы. 

• фактическая экономическая разруха. 

• отсутствие сильной политической воли, вызванное расколом в 

руководстве. 

Эпоха перестройки закончила более чем семидесятилетний период 

истории нашей страны. Начинается новый период истории - истории 

Российской Федерации. 

7. 31 декабря 1999 г. Б.Н.Ельцин в телевизионном обращении к народу 

заявил об уходе с поста Президента РФ. В марте 2000 г. Президентом РФ был 

избран 48- летний В.В.Путин. На пороге XXI в. перед страной стояли 

первоочередные задачи: консолидация общества, укрепление 

государственности, решение острейших социальных проблем. 

Начался новый этап в строительстве Российского Федеративного 

государства. Первым шагом стало приведение регионального законодательства 

в соответствие с общероссийскими правовыми нормами. В соответствии с 

указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. ликвидировался институт 
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представителей Президента в субъектах Федерации, страна делилась на 7 

федеральных округов с назначением новых полномочных представителей, 

которые могли оказывать гораздо большее влияние на ситуацию в регионах. 

Следующим шагом в укреплении государственности стало изменение 

порядка формирования Совета Федерации, верхней палаты парламента. Ранее 

сенаторами становились главы администраций в областях, президенты 

республик и председатели местных законодательных собраний, их деятельность 

не могла быть постоянной. Теперь представители регионов избирались 

местными законодательными собраниями и должны работать в парламенте на 

постоянной основе. Это означало существенное повышение роли Совета 

Федерации в законодательной деятельности, но одновременно – некоторое 

снижение статуса губернаторов и президентов республик РФ. Для того чтобы 

консолидировать власть, компенсировать некоторые политические потери для 

региональных лидеров, был возрожден в новом виде Государственный совет 

для обсуждения наиболее острых вопросов жизни государства и выработки 

предложений по их разрешению. 

Для консолидации власти и общества был создан политический блок 

«Единство», превратившийся затем в политическую партию. Проведен 

Гражданский форум, объединивший более 200 общественных организаций 

России, стали систематическими встречи Президента РФ с представителями 

деловых и предпринимательских кругов, деятелями наука, культуры, спорта и 

т.д. За короткое время удалось улучшить пенсионное обеспечение, поднять 

зарплату работников бюджетной сферы, снизить остроту некоторых других 

социально-экономических проблем. 

В марте 2004 г. В.В.Путин был вновь избран Президентом РФ на новый 

строк. Власти и обществу предстоит решать многие вопросы, связанные со 

стабилизацией и подъемом экономики, повышением благосостояния граждан 

Российской Федерации. 

В конце XX в. Россия вновь оказалась на очередной исторической 

развилке. Удалось в трудной ситуации, хотя и в общих чертах, определить, к 
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какому будущему стремится страна. Общественный прогресс в России не 

мыслим без стабильной демократической системы власти, базирующейся на 

разграничении полномочий, пользующейся авторитетом в обществе и в мире, 

развитого гражданского общества, социально ориентированной рыночной 

экономики. 
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4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 4.1. Борьба русского народа с иноземными завоевателями  
(XII-XVII вв.) 

1. Монголо-татарское иго на Руси. 
2. Борьба северо-западной Руси с агрессией шведских и немецких рыцарей 

в XIII в. 
3. Борьба с польской и шведской интервенцией в XVII в. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. История России с древнейших времен до конца XVII века / 
А.П.Новосельцев [ и др.]. – М. : АСТ,1996. – 574 с. 

2. История России: хрестоматия /сост.: А.Я. Александрова [ и др.] / НГТУ. 
Н.Новгород, 2001. – 146 с. 

3. Отечественная история: учеб. пособие /под ред. Ю.К.Калистратова 
/НГТУ. Н.Новгород, 2003. – 192 с. 

4. Отечественная история: Конспект лекций / Л.И.Семенникова [и др.]. – М.: 
Айрис-пресс, 2004. – 320 с. 

Тема 4.2. Социальные движения в русском обществе (XVII-XVIII вв.) 

1. Казацко-крестьянская война под предводительством С.Разина  
(1667-1671 гг.). 

2. Движение раскольников. 
3. 3.Народное восстание под предводительством Е.Пугачева (1773-1775 гг.). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  История России. XVIII и XIX вв. – М.: АСТ, 2000.- 544 с. 
2. История России: хрестоматия /сост.: А.Я. Александрова [ и др.] / НГТУ. 

Н.Новгород, 2001. – 146 с. 
3. Отечественная история: учеб. пособие /под ред. Ю.К.Калистратова/ 

НГТУ. Н.Новгород, 2003. – 192 с. 

Тема 4.3. Реформы в истории России (XVIII-XX вв.) 

1. Реформы Петра I (экономические, государственно-административные, 
военные и социальные). 

2. «Великие реформы» Александра II. 
3. Реформы П.А.Столыпина. 
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2. История России. XX век / А.Н.Боханов [и др]. - М.: АСТ, 2000. – 608 с. 
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Н.Новгород, 2001. – 146 с. 
4. Отечественная история: учеб. пособие / под ред. Ю.К.Калистратова/ 

НГТУ. Н.Новгород, 2003. – 192 с. 

Тема 4.4. Революционные движения в истории России (XIX-XX вв.) 

1. Движение декабристов. 
2. Движение народников. 
3. Революция 1905-1907 гг. 
4. Свержение самодержавия. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. . «Народная воля » и «Черный передел»: Воспоминания участников 
революционного движения в Петербурге в 1879-1882 гг./ Сост. 
В.Н.Гинев.-Л.: Лениздат, 1989. -415 с. 

2. История России с начала XVIII до конца XIX века / Л.В.Милов [и др.].-
М.: АСТ, 1997.- 544 с. 

3. История России. XX век / А.Н.Боханов [и др]. - М.: АСТ, 2000. – 608 с. 
4. История России: хрестоматия /сост.: А.Я. Александрова [ и др.] / НГТУ. 

Н.Новгород, 2001. – 146 с. 
5. Отечественная история: учеб пособие /под ред. Ю.К.Калистратова/ 

НГТУ. Н.Новгород, 2003. – 192 с. 

Тема 4.5. Политические партии в России 

1. Образование политических партий. 
2. Социалистические (революционные) политические партии. 
3. Либеральные политические партии. 
4. Консервативно-традиционалистские политические организации и партии. 
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3. История России: хрестоматия /сост.: А.Я. Александрова [ и др.] / НГТУ. 

Н.Новгород, 2001. – 146 с. 
4. Отечественная история: учеб. пособие / под ред. Ю.К.Калистратова/ 

НГТУ. Н.Новгород, 2003. – 192 с. 
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Тема 4.6. Внешняя политика России в XVIII-XIX вв. 

1. Борьба за выход к Балтийскому морю при Петре I. 
1. Борьба за выход к Черному морю и обеспечение безопасности южных 

границ при Екатерине II. 
2. Борьба России и Франции за лидерство в Европе при Александре I. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века / Л.В.Милов [и др.].-
М.: АСТ, 1997.- 544 с. 

2. История России: хрестоматия /сост.: А.Я. Александрова [ и др.] / НГТУ. 
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4. Павленко, Н.И. Петр I / Н.И.Павленко. – М.: Молодая гвардия, 2000.- 428 
с. 

5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Раздел 5.1. От Древней Руси к Новому времени 

1. Становление государства Киевская Русь. 
2. Принятие христианства Киевской Русью. 
3. Политический и социальный строй Киевской Руси. 
4. Новгородская феодальная республика. 
5. Киевская Русь и степные соседи. 
6. Александр Невский. 
7. Возвышение Москвы в XIV веке (от Ивана Калиты к Дмитрию 

Донскому). 
8. Куликовская битва. 
9. Иван III- государь всея Руси. 
10. Реформы Избранной Рады. 
11. Опричнина Ивана Грозного. 
12. Ливонская война. 
13. Начало расширения России на восток в XVI в. 
14. Смутное время в Московском государстве (1598 – 1613 гг.). 
15. Самозванцы на Руси в XVII в. 
16. Второе ополчение 1611-1612 гг. и избрание новой династии. 
17. Городские восстания XVII в. 
18. Соборное уложение 1649 г. 
19. Церковная реформа и ее последствия. 
20. Под знаком противоборства и объединения (Речь Посполитая –Украина-

Россия). 
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Раздел 5.2. Российская Империя в XVIII-XIX вв. 

1. Петр I как человек и правитель. 
2. Северная война. 
3. Создание русского флота. 
4. Экономическая политика Петра I. 
5. «Птенцы гнезда Петрова». 
6. Россия в Семилетней войне. 
7. Екатерина II- исторический портрет. 
8. «Орлы Екатерины». 
9. Административные реформы Екатерины II. 
10. Александр I – политический деятель. 
11. Сперанский и Аракчеев. 
12. Отечественная война 1812 г. 
13. Николай I – политический портрет. 
14. Восточный вопрос во внешней политике России в 20-40-х гг. XIX в. 
15. Крымская война 1853-1856 гг. 
16. Россия во время правления Александра III. 
17. Государственная деятельность С.Ю.Витте. 
18. Россия сосредотачивается и расширяется. 
19. Социальное развитие России в пореформленное время. 
20. Экономическое развитие России в пореформленное время. 

Раздел 5.3. Россия в XX-XXI вв. 

1. Николай II –последний русский самодержец. 
2. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
3. Начало русского парламентаризма: I-IV Государственные думы. 
4. П.А.Столыпин – последний реформатор Российской империи. 
5. Россия в первой мировой войне. 
6. От Февраля к Октябрю 1917 г. 
7. Гражданская война в России в 1918-1920 гг. 
8. Политика военного коммунизма как экономическая основа перехода к 

социализму. 
9. Образование СССР. 
10. Феномен И.В. Сталина. 
11. Индустриализация как продолжение политики модернизации России. 
12. Соглашения СССР и Германии в 1939 г.: предпосылки, содержание, 

последствия. 
13. Коренной перелом в Великой Отечественной войне: от Сталинграда до 

Курска. 
14. «Тьма сгущается перед рассветом»: СССР в 1945-1953 гг. 
15. Н.С.Хрущев: великое десятилетие. 
16. Перестройка в СССР. 
17. Распад СССР. 
18. Становление политической системы Российской Федерации. 
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1. 19.Внешняя политика России в XXI в. 
19. Россия в XXI в. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. История России – один из важнейших предметов гуманитарного цикла, 

изучаемых в вузе. Помимо накопления новых знаний и расширения кругозора, 

что необходимо для любого интеллигентного человека, эта наука позволяет 

сохранять историческую память, без которой не может существовать ни один 

народ. Освоение истории Отечества формирует чувство патриотизма, любви к 

родине. Изучение прошлого – одна из традиций общечеловеческой и нашей 

отечественной культуры. 

Заочная форма обучения, более чем какая-либо другая, предполагает 

самостоятельность в освоении курсов наук, предлагаемых в вузе. Поэтому 

основным методом работы студента-заочника является самостоятельное 

систематическое изучение рекомендуемой кафедрой литературы. 

Формой контроля уровня освоения предмета служит выполнение 

контрольных работ. Вначале студент выбирает одну из предложенных 

кафедрой тем с учетом своих интересов и склонностей. Если выбор темы 

вызывает затруднение, необходимо проконсультироваться с преподавателем. 

В подготовительный период необходимо ознакомиться с источниками, 

учебными и методическими пособиями по избранной проблеме; прочитать, 

делая выписки для памяти, сопоставить и проанализировать. Подумать над тем, 

какую связь имеет данный вопрос с практикой современной жизни страны, 

какие уроки можно извлечь из исторических событий, чтобы не повторять 

прошлых ошибок и усвоить всё лучшее из опыта предшествующих поколений. 
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К оформлению работы предъявляются следующие требования: 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с предложенным 

образцом 

 
2. Страницы нумеруются. В конце работы ставится личная подпись 

автора. 

3. Объем контрольной работы около 15 страниц машинописного 

текста через два интервала. При компьютерном наборе соблюдаются 

соответствующие стандарты, размер шрифта – 12. 

4. Изложению материала должен быть предпослан план. Он может 

быть простым или с подпунктами, содержание работы должно соответствовать 

плану. 

5. Один вопрос связывается с другим логическими переходами. В 

конце делаются выводы или заключение, в котором содержатся обобщения и 

суждения автора по данной проблеме. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра истории и документоведения 

 

Контрольная работа 1 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 
 
 

 
Выполнил : 

Студент гр. 12010322 
А.П.Афанасьев  

 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород 2005 
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6. В тексте обязательны ссылки на цитируемые источники и цифровой 

материал. Если цитирование дословное, то цитата заключается в кавычки, если 

лишь излагается, то без последних, а в сноске делается примечание «См.». 

Указание автора, названия цитируемой работы, места и года издания, а также 

цитируемой страницы обязательно. Сокращения слов не допускаются. 

7. В конце необходим список использованной литературы. 

8. Контрольная работа должна быть выполнена строго в 

установленный срок. Без зачтенной контрольной работы студент к экзамену не 

допускается. 

9. В случае отклонения работы проверяющим преподавателем студент 

должен в зависимости от замечаний рецензента переработать ее полностью или 

частично. 

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

ТЕСТЫ 

1. Языческое божество древних славян 
1) Скловен  
2) Род  
3) Викинг  
4) Иисус 

 
2. Языческое божество древних славян 

1) Сварог  
2) Ант  
3) Норман  
4) Яхве 

 
3. Языческое божество древних славян 

1) Иммануил  
2) Хорс  
3) Варяг  
4) Смерд 

 
4. Впервые вопрос о происхождении Древнерусского государства был 
поставлен 

1) древнегреческим историком Геродотом 
2) летописцем Нестором 
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3) немецкими учеными Миллером, Байером и Шлецером 
4) М.Ломоносовым 

 
5. В Киевской Руси рядовичем называли 

1) рядового дружинника  
2) наемного работника по договору 
3) пленника, обращенного в рабство  
4) управляющего в вотчине феодала 

 
6. В Киевской Руси челядью называли 

1) рядового дружинника  
2) наемного работника по договору  
3) пленника, обращенного в рабство  
4) управляющего в вотчине феодала 

 
7. В Киевской Руси огнищанином называли 

1) сборщика торговой пошлины  
2) наемного работника по договору  
3) слугу князя, отвечавшего за сохранность имущества господина  
4) пленника, обращенного в рабство 

 
8. В Киевской Руси тиун 

1) управляющий княжеских вотчин  
2) сборщик торговой пошлины  
3) наемный работник по договору  
4) свободный крестьянин 

 
9. Ярослав Мудрый являлся 

1) сыном Рюрика  
2) сыном Олега  
3) сыном Владимира  
4) сыном Святослава 

 
10. Владимир Мономах являлся 

1) сыном Ярослава Мудрого  
2) братом Ярослава Мудрого  
3) внуком Ярослава Мудрого  
4) другом Ярослава Мудрого 

 
11. Основатель Нижнего Новгорода 

1) Юрий Долгорукий  
2) Андрей Боголюбский  
3) Всеволод Большое гнездо  
4) Юрий Всеволодович  
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12. Перевод слова «Москва» означает 
1) город  
2) коровья вода  
3) хорошее место  
4) земля 

 
13. Основателем московской династии князей является 

1) Юрий Долгорукий  
2) Всеволод Большое гнездо  
3) Даниил Александрович  
4) Иван Калита 

 
14. Первым среди московских князей получил ярлык на княжение 

1) Даниил Александрович  
2) Юрий Даниилович  
3) Иван Калита  
4) Дмитрий Донской 

 
15. Первый каменный кремль в Москве был построен при 

1) Иване Калите  
2) Дмитрии Донском  
3) Иване 111  
4) Иване 1V 

 
16. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России 
при 

1) Дмитрии Донском  
2) Семионе Гордом  
3) Иване 111  
4) Иване 1V 

 
17. Политику опричнины проводил царь 

1) Иван III 
2) Иван VI 
3) Иван V 
4) Петр I 

 
18. Возглавил «Семибоярщину» в период смутного времени 

1) Бельский 
2) Шуйский 
3) Мстиславский 
4) Глинский 
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19. К.Минин похоронен в 
1) Москве 
2) Нижнем Новгороде 
3) Балахне 
4) Суздале 

 
20. Наказание за неоднократное курение табака в ХVII в. 

1) штраф  
2) штраф, телесное наказание  
3) телесное наказание, ссылка  
4) штраф, ссылка 

 
21. В 1682 г. царем в России было отменено 

1) кормления  
2) местничество  
3) Судебник 1649 г.  
4) крепостное право 

 
22. Россия в ХVII веке заключила вечный мир с 

1) Польшей  
2) Швецией  
3) Турцией  
4) Англией 

 
23. Отмена смертной казни в России в ХVIII в. произошла во время 
правления 

1) Петра I  
2) Екатерины I  
3) Петра II  
4) Анны Ивановны  
5) Елизаветы Петровны 

 
24. Судьба царя Ивана V1 (Ивана Антоновича ) 

1) правил в ХУIII в.  
2) умер в ссылке в Сибири 
3) был убит в тюрьме при попытке освобождения 
4) скрылся за границей 

 
25. Название документа, подписанного Анной Ивановной при вступлении 
на престол 

1) договор о намерениях 
2) кондиции 
3) конституция 
4) манифест 
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26. Первый университет в России быв открыт в период правления 
1) Петра I  
2) ЕкатериныI  
3) Елизаветы Петровны  
4) Екатерины II 

 
27. Впервые в истории России венчался на престол царь 

1) Иван III  
2) Иван IV  
3) Иван V  
4) Петр I 

 
28. Крепостное право окончательно сложилось в годы правления 

1) Ивана IV  
2) Михаила Федоровича  
3) Алексея Михайловича  
4) Петра I 

 
29. Процесс присоединения Сибири к Российскому государству начался в 

1) ХV в.  
2) ХVI в.  
3) ХVII в.  
4) ХVIII в. 

 
30. Название исполнительных органов власти в ХV в. 

1) ведомства  
2) приказы  
3) коллегии  
4) министерства 

 
31. Петр III доводился Петру I 

1) сыном  
2) внуком  
3) племянником  
4) братом  

 
32. Название исполнительных органов власти в ХVII в. 

1) ведомства  
2) приказы  
3) коллегии  
4) министерства 
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33. Марта Скавронская – девичье имя и фамилия 
1) Екатерины I  
2) Анны Ивановны  
3) Елизаветы Петровны  
4) Екатерины II 

 
34. Раскол Русской Православной церкви произошел в царствование 

1) Б. Годунова  
2) В. Шуйского  
3) Михаила Федоровича 
4) Алексея Михайловича  
5) Петра Великого 

 
35. Петр II доводился Петру I 

1) сыном  
2) внуком  
3) племянником  
4) братом 

 
36. Название исполнительных органов власти в ХVI в. 

1) ведомства  
2) приказы  
3) коллегии  
4) министерства 

 
37. Анна Ивановна доводилась Петру I 

1) женой  
2) сестрой  
3) дочерью  
4) племянницей 

 
38. Название исполнительных органов власти в ХVIII в. 

1) ведомства  
2) приказы  
3) коллегии  
4) министерства 

 
39. Сенат как высший орган государственного управления был создан при 

1) Иване Грозном 
2) Петре I 
3) Екатерине II 
4) Александре I 
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40. Сподвижники Петра I 
1) Курбский А. 
2) Ртищев Ф. 
3) Меншиков А. 
4) Сперанский М. 

 
41. София-Шарлотта-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская – девичье 
имя и фамилия 

1) Екатерины I  
2) Анны Ивановны  
3) Елизаветы Петровны  
4) Екатерины II 

 
42. Е.Пугачев подписывал свои грамоты именем 

1) Петра I  
2) Петра II  
3) Петра III  
4) Петра IV 

 
43. Екатерина II преследовала 

1) сторонников Вольтера и Дидро 
2) масонов  
3) декабристов 
4) народников 

 
44. К какому времени в истории России применимы слова В.Ключевского 
«Дворец и крепость стояли рядом, поддерживая друг друга и обмениваясь 
жильцами»? 

1) ХV-ХVI вв.  
2) ХУI-ХVII вв.  
3) ХVIII-ХХ вв.  
4) ХХI в. 

 
45. Название исполнительных органов власти в ХIХ в. 

1) ведомства  
2) приказы  
3) коллегии  
4) министерства  

 
46. П. И. Пестель был казнен, т.к. 

1) руководил восстанием декабристов на Сенатской площади 
2) руководил восстанием Черниговского полка  
3) был автором «Русской правды» 
4) был автором «Конституции» 
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47. Земля, которую крестьяне получили после реформы 1861г., 
принадлежала 

1) государству 
2) общине 
3) крестьянам 
4) помещикам 

 
48. Первое покушение на Александра II было совершено в 

1) 1865г. 
2) 1866г. 
3) 1867г. 
4) 1868 г. 

 
49. «Союз спасения » был создан в 

1) 1812 г. 
2) 1815 г. 
3) 1816 г. 
4) 1825 г. 

 
50. Автором теории «официальной народности» являлся 

1) Чичерин Б.Н. 
2) Герцен А.И. 
3) Уваров С.С. 
4) Аракчеев А.А. 

 
51. Генерал М.Д.Скобелев – герой 

1) русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 
2) русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
3) первой мировой войны 
4) русско-японской войны 

 
52. Первая Государственная Дума начала свою работу в 

1) 1905 г. 
2) 1906 г. 
3) 1907 г. 
4) 1908 г. 

 
53. Николай II отрекся от престола 

1) 9 января 1905 г. 
2) 1 августа 1914 г. 
3) 2 марта 1917 г. 
4) 25 октября 1917 г. 
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54. Новая экономическая политика осуществлялась большевиками в 
1) 1917-1921 гг. 
2) 1921-1928 гг. 
3) 1928-1932 гг. 
4) 1932-1941 гг. 

 
55. Руководителем Государственного Комитета обороны являлся 

1) Сталин И.В. 
2) Жуков Г.К. 
3) Берия Л.П. 
4) Молотов В.М. 

 
56. Хрущев Н.С. руководил СССР в 

1) 1953-1964 гг. 
2) 1955-1965 гг. 
3) 1953-1966 гг. 
4) 1954-1967 гг. 

 
57. Концепция «развитого социализма» была разработана под 
руководством  

1) Сталина И.В. 
2) Хрущева Н.С. 
3) Брежнева Л.И. 
4) Горбачева М.С. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Древняя Русь. 
2. Политическая раздробленность русских земель. Борьба с внешними 

врагами. 
3. Возвышение Москвы. Образование централизованного государства. 
4. Внутренняя политика Ивана IV Грозного. 
5. Внешняя политика Ивана IV Грозного. 
6. «Смутное время» в Московском государстве. 
7. Россия в XVII в.: после «смутного времени». 
8. Рождение империи. Петр Великий и его реформы. 
9. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
10. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
11. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
12. Внутренняя политика Александра I: от реформ к реакции. 
13. Внешняя политика России при Александре I.Отечественная война 1812 г. 
14. Движение декабристов. 
15. Россия в период царствования Николая I. 
16. Общественно-политические движения в 30-40-х годах XIX в. 
17. Великие реформы 60-70-х годов XIX в. Александр II. 
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18. Общественные движения в России во второй половине XIX в. 
19. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
20. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Александр III. 
21. Революция 1905-1907 гг. Николай II. 
22. Возникновение политических партий в России. 
23. Реформы Столыпина. 
24. Россия в годы первой мировой войны. 
25. Февральская революция 1917 г. 
26. Приход к власти большевиков. 
27. Гражданская война в России. 
28. Советское государство в годы НЭПа. 
29. «Великий перелом»: индустриализация и коллективизация. 
30. Политическая система советского общества в 1920-1930-х годах. 
31. Внешняя политика СССР в 1920-1930-х годах. 
32. СССР в годы Великой Отечественной войны: советско-германский 

фронт. 
33. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
34. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. 
35. Восстановление народного хозяйства СССР (1945-1953 гг.). 
36. Социально-политическое развитие СССР (1945-1953 гг.). 
37. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 
38. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 
39. Политическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 
40. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
41. Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1982 гг. 
42. Общественно-политическая жизнь СССР в 1964 -1982 гг. 
43. Внешняя политика СССР в 1964-1982 гг. 
44. Перестройка в СССР. 
45. Становление политической системы Российской Федерации. 
46. Россия в XXI в. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

«Дело врачей» – обвинение выдающихся медиков в неправильной 
диагностике и лечении высшего руководства, а 
также в том, что они были наемными агентами 
иностранных разведок. 

«Дело еврейского 
антифашистского 
комитета» –  

обвинение и расправа над созданным во время II 
мировой войны комитетом во главе с С. 
Михоэлсом.  

«Железный занавес» – термин, обозначавший изоляцию СССР от 
капиталистического мира, символ стены, 
отделяющей социализм от капитализма. 

«Земля и воля» – революционно-народническая организация 1870-х 
годов, боровшаяся за землю и волю для крестьян. 
Среди организаторов были М.А. Натансон, А.Д. 
Михайлов, Г.В. Плеханов и др. 

«Кровавое воскресенье» – день расстрела царскими войсками мирного 
шествия петербургских рабочих 9 января 1905г, 
начало первой русской буржуазно-
демократической революции. 

«Ленинградское дело» – сфабрикованное в конце 40-х годов XX века 
против видных деятелей партии и государства. 

«Народная воля» – революционно-народническая организация, 
образованная в 1879г. после раскола «Земли и 
воли», использовавшая тактику индивидуального 
террора. Членами ее были А.Д. Михайлов, А.И. 
Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер и др. 

«Освобождение труда» – название первой российской марксистской 
организации, созданной Плехановым в 1883г. в 
Женеве. В нее также входили П.Б. Аксельрод, Л.Г. 
Дейч, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов, с 1888 С.М. 
Ингерман. 

«Оттепель» – распространенное обозначение перемен в 
социальной и культурной жизни СССР, 
наметившихся после смерти И.В. Сталина 
(1953г.). Этот период характеризовался 
смягчением политического режима, началом 
процесса реабилитации жертв массовых репрессий 
1930-х - начала 50-х гг., расширением прав и 
свобод граждан, некоторым ослаблением 
идеологического контроля в области культуры и 
науки.  

«Путь из варяг в греки» – древний водный торговый путь из Балтийского в 
Черное море, по которому в IX – XII вв. шла 
торговля Руси и Северной Европы с Византией. 
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Путь пролегал из Балтийского моря по реке Нева, 
Ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, 
реке Ловать, волоком до реки Западная Двина, 
волоком до реки Днепр и далее в Черное море. На 
этом пути находились крупнейшие русские города 
Новгород Великий, Киев и др. 

«Русь» –  первоначальное название государственного 
образования восточных славян в IX веке на 
Среднем Днепре, до начала XII века – название 
Киевской Руси. В XII – XIII веках Русью 
называются все древнерусские земли и княжества. 
Версии происхождения термина: 1) 
географическое название (от реки Рось, притока 
Днепра); 2) от названия племени росичей; 3) 
лингвистическое (от «ruotsi» - финского названия 
шведов, острова Рюген, немецкого местечка 
Райсланд); 4) другие версии. 

«Табель о рангах» – законодательный акт, утвержденный Петром I в 
1722 г., устанавливавший систему воинских, 
гражданских и придворных чинов (14 классов). 

«Третий элемент» – так называли служащих земских учреждений 
(земских врачей, учителей, статистиков, 
агрономов). 

«Третье отделение» – отделение Собственной его императорского 
величества канцелярии с 1826 по 1880 гг., 
контролирующие все стороны общественной 
жизни, орган политического сыска и следствия в 
России. 

«Холодная война» – острый период борьбы двух противостоящих 
социально-экономических и общественно-
политических систем за преобладающее влияние в 
мире, глобальное соперничество СССР и США. 

II Всероссийский съезд 
Советов –  

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 25 
– 27 октября 1917 года, на котором были приняты 
Декрет о мире, Декрет о земле, избраны ВЦИК и 
СНК и провозглашена Советская власть. 

Аграрный вопрос – главный вопрос развития России, связанный с 
кризисами в сельском хозяйстве, возникшими из-
за малоземелья крестьян. 

Антигитлеровская 
коалиция –  

военно-политический союз государств, ведущих 
борьбу в годы II мировой войны против 
агрессивного блока фашистских государств.  

Аренда – наем помещения, земельной площади, имущества, 
предприятия во временное пользование. 
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Беловежское соглашение 
– 

договор о создании СНГ и роспуске СССР, 
подписанный руководителями России, Украины и 
Белоруссии (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) 8 
декабря 1991 года в Беловежской пуще. 

Берлинский кризис – обострение международных отношений, 
возникшее в 1961 году, когда СССР заблокировал 
западным державам доступ в Западный Берлин. 

Большевики – члены фракции РСДРП, возглавляемой В.И. 
Лениным и их сторонники, выступавшие за 
установление диктатуры пролетариата и 
строительство социализма. 

Бояре – высшее сословие феодалов. 
Боярин – представитель высшего сословия феодалов в 

России IX – XVII вв. 
Боярская дума – высший государственный орган русского 

государства с XV века при великих князьях и 
царях. В нее входили бояре, окольничие, думные 
дворяне и думные дьяки. 

Варяги –  древнерусское название жителей Скандинавии, в 
IX – XI вв. служивших дружинниками у русских 
князей, а также скандинавских купцов, 
торговавших на пути «из варяг в греки». 

Венский конгресс – конгресс европейских стран 1814 – 1815гг., по 
решениям которого территория Франции 
вернулась к границам 1789г. и была восстановлена 
власть Бурбонов. 

Вече – народное собрание в Древней и средневековой 
Руси в X – XIV вв., решавшее вопросы войны и 
мира, принимавшее законы, избиравшее князей и 
т.д. Народное вече сыграло огромную роль в 
истории Новгорода Великого. 

Викинги – древнескандинавские воины, участники морских 
завоевательных походов. 

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков. Это наименование существовало с 
декабря 1925 по октябрь 1952 года. 

Военная интервенция – вооруженное вмешательство одного или 
нескольких государств во внутренние дела другой 
страны. 

Военные поселения – особая организация части войск в 1810 – 1857 гг., 
сочетавшая военную службу и занятия сельским 
хозяйством. С 1816 г. возглавлялись 
А.Аракчеевым. 
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Военный коммунизм – совокупность социально-экономических 
мероприятий большевистского руководства для 
обеспечения победы в гражданской войне и 
ликвидации капиталистических элементов 
методом штурма. 

Волость – административно-территориальная единица 
России до 1923 г. В Древней Руси – территория, 
подчиненная князю. 

Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепостной 
зависимости с землей по взаимной 
договоренности с помещиком по указу 1803 г. 

Волюнтаризм – система руководства, основанная на 
субъективизме руководителя не учитывающая 
объективное состояние дел. 

Восстание на 
Сенатской площади –  

восстание декабристов 14 декабря 1825г. 

Восточные славяне –  основа этноса русичей наряду с финно-уграми и 
балтами (поляне, древляне, кривичи, радимичи и 
др.). 

Восточный вопрос – комплекс международных проблем, связанных с 
ослаблением Османской империи (колониальные 
захваты, национально-освободительные движения, 
укрепление границ России). 

Вотчина – земли, полностью принадлежащие русским 
феодалам, передаваемые по наследству. 

Временное 
правительство – 

 центральный исполнительный и законодательный 
орган государственной власти в России с 15 марта 
по 7 ноября 1917г., созданный в результате 
победы февральской буржуазно-демократической 
революции. 

Временно-обязанные 
крестьяне - 

бывшие помещичьи крестьяне, освобожденные от 
крепостной зависимости Положениями 19 февраля 
1861г., но не переведенные на выкуп, несшие 
повинности в пользу помещиков. 

ВРК – военно-революционный комитет – штаб восстания 
при Петроградском Совете, созданный 12 октября 
1917 г. 

ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства – высший 
государственный центральный орган по 
управлению народным хозяйством (1917 -1932 
гг.). 

Второй фронт -  был создан в 6 июня 1944 года после высадки 
англо-американских войск в Нормандии. 
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ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет, избранный на II Всероссийском съезде 
Советов, высший орган государственной власти в 
России в 1917 – 1936 годах. 

Выход – дань с русских земель сначала в виде натуральных 
поборов, а затем серебром, выплачивая Золотой 
Орде в XIII – XV веках. 

Ганзейский союз – крупнейший городской союз, созданный в 1356г. 
для защиты своих торговых интересов и борьбы с 
княжеским произволом и рыцарским разбоем. 
Центр союза – г. Любек. В союз входили Гамбург, 
Кельн, Висмар, Рига, Таллин и др. 

Гвардия – отборная, привилегированная часть войск. Первые 
гвардейские полки – Преображенский и 
Семеновский– были созданы Петром I в 1690 г. 

Генерал-прокурор – в Российской империи высший государственный 
чиновник. Наблюдал за законностью деятельности 
государственного аппарата, возглавлял Сенат. 

ГКЧП – Государственный Комитет по Чрезвычайному 
положению, 19 августа 1991 года пытавшийся 
взять власть в свои руки в результате путча. 

Гласные – члены городской думы, депутаты земских 
собраний. 

Государев двор – название опричных учреждений после отмены 
опричнины осенью 1572г. 

Государственная дума – орган представительной и законодательной власти 
в России, с начала 1906г. – нижняя палата 
российского парламента. 

Государственные 
крестьяне – 

в России XVIII – первой половины XIX вв. 
крестьяне, жившие на казенных землях. Они несли 
феодальные повинности в пользу государства, но 
считались лично свободными. 

Государственный 
Комитет Обороны 
(ГКО) –  

чрезвычайный орган сосредоточивший всю 
полноту власти с 30 июня 1941 года по сентябрь 
1945 года. 

Государственный совет 
– 

высший законосовещательный орган Российской 
империи в 1810 – 1917 гг. Председатель и члены 
его назначались царем. 

Гражданская война – вооруженная классовая борьба внутри общества.  
Гриди – телохранители князя, княжеские дружинники. 
Дань – натуральный или денежный побор с покоренных 

народов. 
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Двоевластие – система управления, при которой Временное 
правительство вынуждено было согласовывать 
свои действия с Петроградским Советом рабочих 
и солдатских депутатов. 

Дворец – с конца XVI в. – название органов 
государственной власти во главе с дворецкими. 
Управляли поземельными отношениями феодалов, 
повинностями тяглого населения и др. Ряд 
функций Дворца унаследовали приказы. 

Демилитаризация 
производства –  

ориентация промышленных производств на 
выпуск мирной продукции. 

Денационализация 
мелкой и кустарной 
промышленности –  

разрешение частным лицам открывать 
собственные предприятия, брать в аренду 
государственные мелкие и средние предприятия. 

Диссидентство – инакомыслие, движение против тоталитарного 
режима в СССР с конца 1950-х годов. 

Дружина – вооруженные отряды при князе в Древней Руси. 
Состояла из Старшей (знать) и Младшей (гриди). 

Дым – единица налогообложения на Руси. 
Жалованная грамота 
дворянству 1785г. –  

законодательный акт Екатерины II; свод 
дворянских привилегий. 

Жандармы – служащие полицейских и военных формирований 
в Российской империи, образованных в 1827 г. для 
контроля политической ситуации в стране. 

Западники – представители русского общественного течения, 
ориентированного на европейские ценности. 

Заповедные годы (лета) – срок, в течение которого запрещался крестьянский 
переход в Юрьев день к другому хозяину. 

Земские ополчения войны из людей, не находящихся на военной 
службе. Первое – созданное весной 1611г. во главе 
с рязанским воеводой П.Ляпуновым, князем 
Д.Трубецким, и атаманом Заруцким. Второе – 
созданное в 1611 – 1612 гг. во главе с 
нижегородским старостой Козьмой Мининым и 
воеводой князем Дмитрием Пожарским, 
освободившее Москву от поляков. 

Земский начальник – в 1889 – 1917гг. назначенное должностное лицо, 
обладающее в уезде административной и судебной 
властью. 

Земский собор – орган управления Россией, возникший в 1549г., 
занимавшийся решением важнейших 
государственных дел, прежде всего вопросами 
внешней политики и финансов. Функционировал 
до конца XVII века. 
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Земство – выборные органы местного самоуправления в 
России с 1864г., ведавшие просвещением, 
здравоохранением, сбором налогов для местных 
нужд, вопросами благотворительности и т.п. 

Золотая Орда – феодальное государство монголов, основанное в 
начале 40-х годов XIII века ханом Батыем. 

Избранная Рада – особый совет при царе Иване IV из лидеров 
дворянства и представителей крупнейшей знати, 
проводивший реформы середины XVI века. 

Изгои – лица, вышедшие из своей обычной социальной 
группы, среды, – крестьяне, вышедшие из 
общины, вольноотпущенные или выкупленные 
холопы. 

Император – в России официальный титул главы государства с 
1721 г., введенный Петром I. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного 
производства во всех отраслях хозяйства, 
особенно в промышленности. 

Карибский кризис – резкое обострение международной обстановки, 
вызванное агрессивными действиями США 
против Кубы в 1962 году. 

Карточная система – нормативное распределение продовольственных 
товаров.  

Князь – вождь племени, наследственный титул. 
Коалиционные 
правительства –  

правительства, существовавшие с апреля 1917 по 
март 1918 года, состоящие из представителей 
различных партий (либералов, социалистов, 
кадетов) и беспартийных. 

Коллегии – центральные учреждения в России, ведавшие 
отдельными отраслями государственного 
управления. Созданы Петром I в нач. XVIII века. 
Подчинялись императору и Сенату. 

Коллективизация – объединение мелких единоличных крестьянских 
хозяйств в крупные коллективные 
социалистические хозяйства. 

Колхозы – коллективные хозяйства – производственные 
объединения трудящихся крестьян для 
коллективного ведения сельского хозяйства на 
закрепленной за ними земле. 

Комбеды – организации деревенской бедноты, опорные 
пункты диктатуры пролетариата в деревне, 
которые действовали на территории европейской 
части России и в Белоруссии во второй половине 
1918 года. 
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Концессия – договор, заключаемый государством с частным 
предпринимателем или иностранной фирмой на 
эксплуатацию промышленных предприятий, 
природных богатств и хозяйственных объектов. 

Кормление – способ содержания должностных лиц за счет 
местного населения на Руси до середины XVI 
века. 

Крепостное право –  система полной зависимости крестьян: 
прикрепление их к земле и подчинение власти 
землевладельца. В России оформлялось в 
общегосударственном масштабе Судебником 
1497г., указами конца XVI – начала XVII вв. о 
заповедных и урочных летах; окончательно было 
установлено Соборным уложением 1649г. 
Отменено крестьянской реформой 1861г. 

Культ личности – возвеличивание роли одного человека, 
приписывание ему при жизни определяющего 
влияния на ход исторического развития. 

Культурная революция – система мер, направленная на внедрение в 
сознание народа новой идеологии и 
подразумевающая жесткий контроль со стороны 
государства за идейным развитием общества.. 

Ленд-лиз – система передачи США взаймы или в аренду 
вооружения, сырья, продовольствия странам-
союзницам по антигитлеровской коалиции, в том 
числе и СССР, во II мировой войне. 

Люди – свободные крестьяне-общинники. 
Манифест 17 октября 
1905 г. –  

манифест Николая II, опубликованный в дни 
Всероссийской Октябрьской политической стачки, 
даровавший народу демократические свободы и 
созвавший законодательную Государственную 
думу. 

Мануфактура – крупное промышленное предприятие с ручным 
трудом, разделенным по специальностям, 
ориентированное на рынок. 

Меньшевики – члены фракции РСДРП и их сторонники, 
выступавшие за внедрение в России западно-
европейской модели социал-демократии. Лидеры 
и идеологи - Л. Мартов, А. С. Мартынов, П. Б. 
Аксельрод, Г. В. Плеханов 

Местничество – система распределения служебных мест в русском 
государстве, учитывающая происхождение, 
древность и знатность рода (отмененная в 1782 г.). 

Механизм торможения 
– 

совокупность застойных явлений и процессов в 
сфере экономики, в социальной, политической и 
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духовной жизни, в международных отношениях, 
которые препятствовали ускорению социально-
экономического развития страны. 

Министерства – исполнительные учреждения, заменившие 
коллегии при Александре I. 

Мировой посредник – назначенное должностное лицо, рассматривающее 
в уездах споры и недоразумения, возникающие 
между помещиками и крестьянами в ходе 
реализации реформы 1861г. 

Модернизация – совершенствование экономической, политической 
и общественной жизни. 

Монголо-татарское иго 
– 

вассальная зависимость русских княжеств от хана 
Орды (с 1237 по 1480 гг.). 

Мужи – свободные общинники – воины, имеющие право 
участвовать в народных собраниях. 

Наказ – документ, подготовленный Екатериной II для 
обсуждения созванной ею Уложенной комиссией, 
содержащий программу преобразований в России. 

Народничество – течения утопического социализма, возникшие в 
России в 70-е годы XIX века. Родоначальники – 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, главные 
идеологи – М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. 
Ткачев. 

НАТО – военно-политический Североатлантический блок, 
образованный в 1949 году во главе с США, 
направленный против СССР. 

Национализация – передача из частной собственности в 
собственность государства предприятий, земель, 
банков и т.д. 

Негласный комитет – неофициальный совещательный орган в России 
при Александре I. 

Новая экономическая 
политика –  

государственная политика на основе 
использования новой формы взаимоотношений 
государственной власти и крестьянства при 
сохранении пролетарской диктатуры, ведущей 
роли рабочего класса и однопартийной системы. 

Новое политическое 
мышление –  

признание приоритета общечеловеческих 
ценностей. 

Норманны – общее название племен, населявших Скандинавию 
в средние века и внесших вклад в образование 
российского государства. 

Нюрнбергский процесс – суд над главными нацистскими преступниками, 
происходивший с 20 ноября 1945 года по 1 
октября 1946 года. 
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Окольничий – один из высших придворных чинов в русском 
государстве до XVIII века. 

Октябристы – члены политической партии крупных помещиков 
и торгово-промышленной буржуазии в России в 
начале XX века, отстаивающей власть монарха и 
борющейся против Советской власти. В числе 
основателей «Союза 17 октября» были А.И. и Н.И. 
Гучковы, М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков и др. 

ООН – международная Организация Объединенных 
Наций, созданная в 1945 году. 

Опричнина – 1) в России в 1565 – 1572гг.: система 
чрезвычайных мер, осуществленных Иваном IV 
для разгрома боярско-княжеской оппозиции и 
укрепления самодержавии 2) часть 
государственных территорий, находившаяся в 
непосредственном управлении царя Ивана IV и 
служившая ему опорой в насаждении этих мер 3) 
специальные царские войска 4) в Древней Руси: 
земельное владение, выделявшееся вдове князя. 

Отруб – участок земли, выделяющийся в личную 
собственность крестьянину при выходе его из 
общины. 

Партократия – жесткий контроль партийного аппарата всех сфер 
деятельности общества. 

Первое, Второе – военные формирования, создававшиеся во время  
Переселенческое 
движение –  

переселение наиболее ожесточившихся крестьян 
подальше от помещичьих имений и «крепких 
хозяев», преимущественно в Сибирь, одно из 
направлений реформы Столыпина. 

Перестройка – политика, проводимая руководством СССР в 
середине 80-х годов XX века с целью 
реформирования социалистического общества. 

Печенеги – тюркские и сарматские племена, кочевавшие в IX 
– XI вв. на юго-востоке Европы. 

План Маршалла – программа американской помощи в 
восстановлении экономики послевоенной Европы, 
осуществляемая в 1948 – 1951 годах. 

Погост – племенные центры, города, села, образованные из 
военных укреплений, центры сбора дани. 

Половцы – тюркоязычный народ, обитавший в X – XIII вв. в 
южнорусских степях и Средней Азии. 

Полюдье – процесс собирания дани с населения 
древнерусского государства. 

Поместье – земельный надел в России конца XV – начала 
XVIII веков, предоставленный государством за 
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несение военной и государственной службы. Его 
не разрешалось продавать, обменивать, передавать 
по наследству. 

Посадник – наместник князя в землях древнерусского 
государства X – XI вв.; позднее – высшая 
выборная должность. 

Праславяне –  предки славян, населявших бассейн рек Одры, 
Вислы и Днепра. 

Приказы – органы центрального управления в России XVI – 
XVIII веков, занимавшиеся отдельной сферой 
государственной жизни. 

Приписные крестьяне –  зависимое население в России в XVII– сер. XIX 
вв., которое было обязано вместо уплаты 
подушной и оброчной податей работать на 
казенных или частных заводах и фабриках. 

Присяжный поверенный 
– 

адвокат, осуществляющий защиту обвиняемого на 
суде. 

Продналог – налог продуктами или деньгами, заменивший 
продразверстку. 

Продотряды – отряды рабочих и беднейших крестьян, 
создававшиеся в период установления советской 
власти и гражданской войны в 1918 – 1919 гг. для 
заготовки хлеба и другого продовольствия. 

Продразверстка – изъятие излишков хлеба сверх установленных 
норм душевого потребления. 

Просвещенный 
абсолютизм –  

политическая концепция, направленная на 
приспособление дворянского государства к 
зарождающимся капиталистическим отношениям; 
проводилась Екатериной II, увлекавшейся идеями 
европейского просвещения, реформами с целью 
заботы об «общественном благе». 

Протекционизм – экономическая политика государства, 
направленная на ограждение национальной 
экономики от иностранной конкуренции. 

Пятилетка – государственный перспективный план 
экономического и социального развития на 
пятилетие. 

РВС – Революционный военный совет, в 1918 году 
возглавивший вооруженные силы советской 
России. Председатель – Л.Д. Троцкий. 

Репарация – возмещение за причиненные войной убытки, 
выплачиваемая стране-победительнице 
побежденным государствам.  

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
образованная Декретом СНК 15 января 1918 года. 
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Священный союз – союз, созданный по предложению Александра I 
для подавления национально-освободительных и 
революционных наступлений. 

Северное общество – тайная организация декабристов в Петербурге, 
образованная в 1825 г. Учредители: Н.М. 
Муравьев, Н.И. Тургенев, М.С. Лунин, С.П. 
Трубецкой, Е.П. Оболенский, И.И. Пущин. 

Секуляризация – передача церковных земель светским лицам, 
осуществленная в XVIII веке Петром I, Петром III, 
Екатериной II. 

Сельские общества – общества на помещичьих землях с волостным 
управлением. 

Сенат – в России высший орган управления, созданный в 
1711 г. превратившийся в XIX в. в высший орган 
суда и надзора. Сенат был учрежден указом Петра 
I в 1711г. и заменил Боярскую думу. 

Синод – один из высших государственных органов в 
России в 1721–1917 гг., введенный Петром I. 
Ведал делами православной церкви. 

Славянофилы – представители русского общественного течения, 
ориентированного на развитии России по 
самобытному пути, отличному от пути народов 
Западной Европы. 

Служилые люди «по 
отечеству» –  

люди, находившиеся на государственной службе, 
имевшие привилегии и занимавшие руководящие 
должности в армии и государстве (бояре, дворяне, 
их дети, владевшие землей с крестьянами). 

Служилые люди «по 
прибору» –  

стрельцы, пушкари, городовые казаки и т.п., 
набиравшиеся из крестьян и посадских людей, 
получавшие денежное и хлебное жалование и 
землю, освобожденные от государственных 
налогов и повинностей. 

Смерды – крестьяне-общинники в Древней Руси IX – XIV вв.
Смутное время – сложный комплекс событий, характеризующийся 

слабостью государственной власти, 
неподчинением окраин центру, самозванством, 
гражданской войной и иностранной интервенцией, 
произошедших в России в период от смерти Ивана 
IV (1584) до воцарения на русском престоле 
Михаила Федоровича Романова (1613). 

СНГ – Содружество Независимых Государств – 
межгосударственное образование, созданное 8 
декабря 1991 года после распада СССР. 



  
151

 
   

 

СНК – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. 
Лениным – большевистское правительство, 
избранное на II Всероссийском съезде Советов. 

Соборное Уложение 1649 
г. – 

кодекс законов русского государства, 
которыйобеспечил юридическую базу системы 
крепостного права и укрепление феодализма. 

Совет рабочих и 
солдатских депутатов –  

органы власти, возникшие в ходе Февральской 
революции 1917 г., выражающие интересы 
народных масс. 

Советы рабочих 
депутатов –  

выборные политические организации. Возникли в 
ходе Революции 1905 – 1907гг. Во время 
Февральской революции 1917г. создавались как 
органы революционной власти. В большинстве 
случаев образовывались единые Советы рабочих и 
солдатских депутатов. 

Совхозы – советские хозяйства – крупные социалистические 
государственные сельскохозяйственные 
предприятия. 

Соревнование – соперничество, стимулирующее рабочую и 
творческую активность масс и ведущее к подъему 
производительности труда, улучшению качества 
продукции. 

Союз благоденствия – тайная организация декабристов в 1818 – 1821 гг. 
Организаторами были Ф.Н. Глинка, Ф.П. Толстой, 
М.И. Муравьев-Апостол. 

Союз спасения – первое тайное политическое общество 
декабристов, созданное в феврале 1816г. по 
инициативе А.Н.Муравьева. В него также входили 
М.И. Муравьев-Апостол, П.И. Пестель, С.П. 
Трубецкой и др. 

Сталинизм – система жесткого партийно-государственного 
контроля над всеми сферами жизни общества; 
эпоха массовых репрессий и развития 
тоталитарной системы в 1922 – 1953 гг, когда 
Советским государством руководил И.В. Сталин. 

Стахановское движение 
– 

движение работников в СССР за повышение 
производительности труда и лучшее 
использование техники, начавшееся в 1935 году с 
угольной промышленности Донбасса, получившее 
название по имени Алексея Стаханова. 

Стачка – организованное массовое прекращение работы в 
знак протеста или с целью добиться каких-либо 
требований. 
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Столыпинская аграрная 
реформа –  

реформа, проведенная П.А. Столыпиным в 1906 – 
1917гг., ориентированная на разрушение 
крестьянской общины, укрепление сельской 
буржуазии, переселение части бедноты. 

СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи, созданный 
в 1949 году с целью укрепления сплоченности 
СССР и социалистических стран Восточной 
Европы; для координации экономических 
отношений между этими странами. 

Теория официальной 
народности – 

реакционно-охранительное направление 
духовного развития России, основные идеи 
которого: – «православие, самодержавие, 
народность»; были сформулированы С.С. 
Уваровым. 

Токийский процесс – суд над главными японскими военными 
преступниками, происходивший в Токио с 3 мая 
1946 по 12 ноября 1948 года. 

Тресты – объединения нескольких однотипных 
предприятий. 

Третьеиюньская 
монархия –  

государственный строй, существовавший в России 
со дня обнародования манифеста о роспуске II 
Думы (3 июня 1907г.) до февраля 1917 г. 

Тысяцкий – военный предводитель городского ополчения на 
Руси до середины XV века. 

Тьма – в старинном русском счете – 10 тысяч. 
Ударничество – движение передовых работников 

социалистического производства, добивающихся 
наивысших результатов в труде. 

Удельная система – деление крупных княжеств на уделы.. 
Уложенная комиссия – временный коллегиальный орган в России в XVIII 

вв., который действовал с целью создания нового 
свода законов на основе Соборного Уложения 
1649 г. и правовых норм, вступивших в силу после 
его издания. 

Урбанизация – рост городов, сосредоточение в них населения, 
материальной и духовной жизни. 

Урочные лета –  срок, в течение которого владельцы могли 
возбудить иск о возвращении им беглых 
крепостных крестьян.  

Уставная грамота 
1861г. – 

документ, подтверждающий количество земли, 
предоставленной крестьянам в пользование, и 
размер повинностей, причитающихся с крестьян в 
пользу помещика. 
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Учредительное собрание 
– 

представительное учреждение в России, созванное 
5 января 1918 г. на основе всеобщего 
избирательного права, предназначенное для 
решения важнейших вопросов жизни страны.. 

Фашизм – идеология воинствующего антикоммунизма, 
шовинизма и расизма, выражающая интересы 
наиболее реакционных и агрессивных сил 
империалистической буржуазии; основанные на 
такой идеологии политические течения, а также 
открытая террористическая диктатура, 
направленная на подавление прогрессивных 
общественных движений, на уничтожение 
демократии, установление режима жестокой 
реакции и на подготовку агрессивных войн. 

Феодальная 
раздробленность – 

процесс распада единого государства на 
множество самостоятельных земель-государств. 

Феодальная республика – политически независимое государство в 
средневековой Руси. 

Фискал – в России в начале XVIII в. государственный 
служащий для надзора за деятельностью 
государственных учреждений и должностных лиц. 
В переносном смысле – ябеда, доносчик. 

Хазары –  древний народ, образовавший в VI – X вв. 
государство, простиравшееся от нижней Волги до 
Кавказа и Северного Причерноморья. 

Хозрасчет – плановое ведение хозяйства предприятия или 
производства на основе финансовой 
независимости. 

Холопы – зависимое население, не имевшее своего 
хозяйства и выполнявшее различные работы в 
хозяйстве феодала. 

Христианство – религия, основанная на культе Иисуса Христа и 
имеющая три основных направления: православие, 
католицизм и протестантизм. 

Хутор – обособленный земельный участок с усадьбой 
владельца. 

Церковный раскол – раскол русской церкви на господствующую и 
старообрядческую – реакция на реформу 
патриарха Никона в середине XVII века. 

ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет – высший 
орган государственной власти в СССР в период 
между съездами Советов. 

Челядь – в VI – X вв. – рабы, затем – феодально-зависимое 
население. 
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Черная сотня – реакционные общественные организации в России 
в начале XX века («Союз русского народа», «Союз 
русских людей» и др.), которые боролись с 
революционным движением. В Древней Руси – 
тягловое население, весь простой люд. 

Чехословацкий корпус – 50-тысячный корпус, сформированный в России 
из бывших военнопленных австро-венгерской 
армии, с восстания которого началась открытая 
гражданская война в советской России. 

Число – крестьяне, переписанные на великокняжеских 
землях, обязанные платить дань Орде. 

Экономические 
крестьяне – 

 бывшие монастырские крестьяне, ставшие 
государственными в результате секуляризации. 

Эсеры (социалисты-
революционеры) – 

члены партии, созданной в 1901 – 1902гг., 
защищавшей интересы крестьян, преемники 
народничества. Лидеры партии – В.М. Чернов, 
А.Р. Гоц, Г.А. Гершуни, Н.Д. Авксентьев. 

Южное общество – тайная организация декабристов на Украине в 
1821 – 1825 гг. В него входили П.И. Пестель, С.Г. 
Волконский, М.И. и С.И. Муравьевы-Апостолы, 
М.П. Бестужев-Рюмин и др. Была разгромлена 
после поражения восстания Черниговского полка 
(29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г.). 

Юрьев день – дата (ориентировочно 26 ноября), с которой в 
России связывалось осуществление права 
перехода крестьян от феодала к феодалу (по 
неделе до и после Юрьева дня). 

Язычество – общее название первобытных религий, 
основанных на многобожии (Сварог – бог неба, 
Даждьбог – бог солнца, Стрибог – бог воздушных 
стихий, Перун – бог грозы, Велес – покровитель 
скота и бог богатства, Ярило – бог плодородия). 
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