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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Цель пособия: формирование у студентов современного и це-

лостного представления об основных этапах, направлениях исто-

рии России в контексте мировой истории, определить место рос-

сийской цивилизации во всемирно-историческом процессе; углуб-

ление и закрепление знаний по Отечественной истории; активиза-

ция познавательной деятельности студентов; развитие историче-

ского мышления, интереса к предмету; оказание помощи студен-

там при подготовке к семинарским занятиям.  

Задачей курса «История России» является изучение экономи-

ческого, политического, социального и культурного развития и 

становления страны от эпохи расселения восточных славян и со-

здания государства Киевская Русь и до настоящего времени в кон-

тексте всемирной истории, через призму выявления воздействия 

мощных цивилизационно-формирующих центров – Востока и За-

пада. А также изучение реформ и контрреформ, проводимых в 

стране; прогрессивных и регрессивных процессов в обществе; воз-

можных альтернатив социального и политического развития обще-

ства, появляющихся на переломных этапах его истории; коллизий 

борьбы вокруг проблем исторического выбора и причин победы 

определенных сил в тот или иной момент. 

Содержание основных разделов пособия отражает актуальные 

проблемы в системе изучения истории современного общества. Эта 

система продолжает развиваться в условиях процесса реформиро-

вания и деидеологизации, кроме того предполагает изучение исто-

рии не как профильного, а как предмета, необходимого для общего 

развития человека, воспитания его патриотизма, гражданственно-

сти, толерантности. 

Настоящее пособие позволит познакомиться с современными 

подходами и стратегией изучения истории развития общества и 

государства. 

В результате изучения курса студенты должны получить 

представление об историческом пути России, уметь рассматривать 

историю России в сравнении с историей стран Запада и Востока, 

уметь аргументировано защищать свои позиции, приобрести навы-

ки самостоятельного поиска ответов на сложные вопросы совре-

менности, опираясь на опыт истории. 
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ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО         

ГОСУДАРСТВА И РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД               

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

Восточные славяне. Образование Древнерусского           

государства 

Происхождение и расселение, общественный строй 

 и хозяйство восточных славян 

Прародину славян с давних пор определяли в Карпатах и в 

бассейне среднего Дуная, точнее к северу от Карпат, между Вислой 

и Днепром. Славяне образовали три отдельные группы: западную 

(поляки, словаки, чехи и др.), южную (сербы, хорваты, словинцы)   

и восточную (русские, украинцы, белорусы). 

 Восточная ветвь славян пришла на Днепр вероятно еще           

в VII в. и, постепенно расселяясь, дошла до озера Ильменя и до 

верхней Оки. Их соседями стали на севере и северо-востоке фин-

ские племена, на северо-западе – литовские племена, на восточных 

окраинах – кочевые азиатские племена, а на юге – Хазарский кага-

нат. Так как заселяемая территория славянами была обширной,        

а плотность коренного населения была низкой, то колонизация, в 

основном, носила мирный характер. 

Первоначально славянские поселки были редкими островками 

среди «лесного моря». Их жители вели хозяйство, применяясь к 

окружающим условиям. Главное место среди их занятий занимало 

земледелие. Но в VII в. славяне еще не знали ни двуполья, ни трех-

полья. У них господствовала залежная (в лесостепях) и подсечно-

огневая (в лесах) системы. Наряду с земледелием славяне занима-

лись оседлым скотоводством, охотой и бортничеством (сбор меда 

диких пчел).  

Первоначально восточные славяне жили «натуральным» хо-

зяйством, которое постепенно сменилось денежным. Главный тор-

говый путь, проходивший через Восточно-Европейскую равнину, 

получил название «Путь из варяг в греки». Он шел из Балтийского 

моря (Финского залива) в Черное море (Константинополь). Глав-

ным торговым партнером была Византийская империя. 

Вначале VI в. славяне жили родовыми общинами. Несколько 

родов объединялись в племя, несколько племен – в союзы племен. 
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Родовые старейшины имели большую власть в своем роде; а сой-

дясь вместе на совет (вече), они решали дела за все свое племя.       

С течением же времени, когда племена и роды расселились на 

больших пространствах началось распадение родовых связей.       

На смену родоплеменному устройству приходит соседская община 

(вервь). Так постепенно из патриархального родового и племенно-

го быта славяне понемногу переходили к общинному устройству.  

Норманнская и антинорманнская теории происхождения     

Древнерусского государства 

В «Повести временных лет» на одной из первых страниц под 

859 г. написано, что варяги из заморья брали дань с чуди, словен, 

мери и всех кривичей, а хазары с северян, полян и вятичей. Затем, 

под 862 г. сказано, что варяг прогнали, но вскоре среди этих пле-

мен начались усобицы, и они решили найти себе князя, «который 

бы ими владел и судил по праву». По их просьбе на Русь пришли 

три брата-варяга: Рюрик, Трувор и Синеус. Рюрик начал княжить   

в Новгороде, Синеус – на Белоозере, а Трувор – в Ладоге.  

Это сообщение «ПВЛ» послужило возникновению в XVIII в. 

дискуссии между норманнистами и антинорманнистами, которая 

продолжается до сих пор. Основоположниками «норманнской тео-

рии» стали немецкие историки И. Г. Байер и Г. Ф. Миллер, кото-

рые были приглашены Петром I для работы в Санкт-Петербург      

в 1724 г. Опираясь на эту выдержку из «ПВЛ» они утверждали, что 

свое имя, вместе с государственностью, Россия получила от скан-

динавов. Первым антинорманнистом стал М. В. Ломоносов.  

Проблемой этой дискуссии стала ее излишняя политизиро-

ванность, т. е. зачастую вопрос о древнерусской государственности 

из научной плоскости переносится в политическую, что естествен-

но сказывается на объективности выводов. Так, например, «нор-

маннская теория» служила историкам-монархистам для того, что-

бы противопоставлять историю России и Запада. Если в Западной 

Европе, рассуждали они, государство создавалось завоеванием, то 

у нас – мирным призванием. А раз так, то в России нет оснований 

для борьбы между народом и монархией, которая  сотрясала запад-

ные страны.  

В тоже время некоторые зарубежные историки-норманнисты 

порой использовали это предание для утверждений о неполноцен-
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ности славян, которые якобы были не способны сами создавать 

государство и нуждались в помощи скандинавов-варягов. Такие 

утверждения, в свою очередь, побуждали часть отечественных 

ученых к попыткам вообще отрицать и само присутствие варягов 

на Руси, и какое бы то ни было их участие в создании древнерус-

ского государства, и варяжское происхождение первых князей. 

В. С. Ключевский назвал варяжскую проблему «патологией обще-

ственного сознания».  

Правление первых киевских князей  

В 879 г. Рюрик умер, а через три года его родственник Олег       

(879–912) с дружиной и малолетним Игорем, сыном Рюрика, дви-

нулся вниз по Днепру и захватил власть в Киеве. Таким образом,   

в 882 г. под властью одного князя объединились Киев и Новгород. 

Олегу удалось объединить в своих руках все главнейшие города по 

великому водному пути. Из Киева он продолжал свою объедини-

тельную деятельность: ходил на древлян, затем на северян и поко-

рил их, далее подчинил себе радимичей. Под его рукою собрались, 

таким образом, все главнейшие племена русских славян, кроме 

окраинных, и все важнейшие русские города. Сбросив хазарское 

иго, Олег старался укрепить свою страну крепостями со стороны 

восточных кочевников (хазар и печенегов) и строил города по гра-

нице степи. Кроме этого, Олег предпринял два удачных похода на 

Византию, в 907 и 911 г. В результате был заключен договор, га-

рантировавший права купцов, приходивших в Византию с Руси.  

Следующим киевским князем стал Игорь Старый (912–945).    

Как и Олег, Игорь предпринял поход на Константинополь, резуль-

татом которого стал еще один договор, не столь выгодный для Ру-

си как предыдущие. Этот договор ограничивал  преимущества рус-

ских купцов в Византии, они лишались пошлинных привилегий.     

В его правление к рубежам Руси впервые подходят печенеги (тюр-

ки-кочевники). В 945 г. Игорь Старый погиб от рук древлян, кото-

рые отказались выплачивать повторную дань. После его смерти 

управлять государством пришлось его жене Ольге (945–957).      

Ею были проведены первые административные реформы: установ-

лена система «погостов», т. е. места сбора дани с подвластных 

племен и введены «уроки», т. е. определен размер дани. В 957 г. 
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Ольга посетила Византию, с этой поездкой связывают принятие ею 

христианства. В этом же году ей наследовал ее сын Святослав.  

Очень активной внешней политикой отличалось правление 

Святослава Игоревича (957–972). В 964 г. он покорил вятичей – 

последнее племя славян, платившее дань хазарам. А затем разгро-

мил и сам Хазарский каганат. Затем воевал в Подонье и Прикуба-

нье с ясами (аланами) и касогами (адыгами). В эти же годы он за-

хватил Тмутаракань, крепость на Таманском полуострове, закры-

вавшую вход в Азовское море. Пути на восток были отрыты для 

Руси. В 967 г. Византия втянула Святослава в войну с Дунайской 

Болгарией. Он успешно воевал там, захватил значительное количе-

ство городов и решил перенести столицу своего государства в при-

дунайский город Переславец. Это не входило в планы Византии.   

В результате русско-болгарская война превратилась в русско-

византийскую. Святослав ее проиграл, вынужден был покинуть 

Болгарию, и по пути домой попал в печенежскую засаду и погиб. 

Уходя вторично за Дунай, Святослав оставил княжить в Киеве 

своего старшего сына Ярополка, в древлянской земле посадил 

среднего Олега, а в Новгороде младшего – Владимира. Вскоре 

между братьями началась междоусобица, в которой победу одер-

жал Владимир (980–1015). В его правление продолжилось подчи-

нение Киеву славянских племен. Так, в 981–982 гг. он дважды хо-

дил в поход на непокорных вятичей и обложил их данью, а в 984 г.  

покорил радимичей. Князь предпринимал частые нападения и на 

земли сопредельных народов. В 981 г. он отнял у ляхов (поляки) 

Перемышль и др. города на территории современной Западной 

Украины, в 983 г. успешно воевал против ятвягов (одно из древне-

литовских племен), в 985 г. ходил на болгар. 

Однако главной заботой по-прежнему оставалась борьба с ко-

чевниками. Печенежские набеги отмечены летописью в 992, 996    

и 997 гг. Непрерывные нападения требовали укрепления юго-

восточной границы. Владимир стал строить  укрепления на грани-

це и заселять их представителями различных племен. Это значи-

тельно затруднило внезапные нападения печенегов. Но главным 

делом Владимира стало крещение Руси в 988 г. Существовало не-

сколько причин для принятия монотеистической религии: во-

первых, необходимость объединения населения Киевской Руси на 

религиозной основе; во-вторых, необходимость поднять престиж 
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государства на международной арене; в-третьих, необходимость, 

поднять престиж княжеской власти. Принятие христианства имело 

большое значение для дальнейшего развития Руси.  

У Владимира I было двенадцать сыновей от нескольких бра-

ков. В качестве отцовских посадников они были направлены           

в главные города Руси. После смерти Владимира между его сыно-

вьями разгорелась междоусобная война, которая закончилась по-

бедой Ярослава(1019–1054).  

В своей внутренней деятельности Ярослав Мудрый был 

неутомимым строителем Руси и создателем новой христианской 

культуры (например: строительство кафедрального собора Св. Со-

фии в Киеве). В 1036 г. Ярослав нанес жестокий удар осадившим 

Киев печенегам. После разгрома они больше не рисковали напа-

дать на русские пределы. Однако на смену печенегам пришли по-

ловцы. Ярослав предпринял ряд военных экспедиций против со-

седних земель и народов. В 1030 г. он совершил успешный поход   

в землю прибалтийской «чуди» и построил к западу от Чудского 

озера город Юрьев. Совершал он также походы в землю литовскую 

и в землю мазовецкую. В 1043 г. имел место последний русский 

поход в Византию: Ярослав послал своего сына Владимира              

с большим войском, но поход окончился полной неудачей.  

При Ярославе Мудром началась, а при его сыновьях продол-

жилась запись норм обычного права (с добавлением позднейших 

княжеских законодательных постановлений), которая образовала 

впоследствии юридический сборник, известный под именем «Рус-

ская правда».  

Русь при Ярославичах 

В 1054 г. Ярослав Мудрый умер. Желая избежать борьбы за 

власть между пятью своими сыновьями, он перед смертью разде-

лил между ними свои обширные владения. Существовал порядок 

передачи престола к старшему в роду, получивший название «оче-

редного» или «лествичного».  

С 1068–1072 гг. прошли крупнейшие народные выступле-

ния в Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской и Черниговской 

землях. «Русская Правда» была дополнена «Правдой» Ярослави-

чей. Восстание 1068 г. в Киеве, вызванное поражением Ярослави-

чей от половцев на р. Альте и нежеланием великого князя Изяслава 
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вооружить киевлян для продолжения борьбы, долгое время оцени-

валось как одно из наиболее значительных городских, антифео-

дальных по своему содержанию движений. Князь Изяслав был из-

гнан киевлянами, и, хотя в 1069 г. с польской помощью вернулся, 

был вынужден теперь считаться с киевской общиной. 

Со смертью в 1093 г. последнего из Ярославичей – 

Всеволода I власть над Киевом перешла к старейшему в роду Свя-

тополку II Изяславичу (1093–1113). Новый князь не сумел спра-

виться с усобицами, противостоять половцам. Более того, он был 

очень неразборчивым в средствах укрепления власти. Так, при нем 

широко велась спекуляция хлебом и солью, процветало бескон-

трольное ростовщичество.  

В 1097 г. по инициативе Владимира Мономаха князья собра-

лись на Любечский съезд. На котором князья решили: «Каждый да 

держит отчину свою». Таким образом, Русь распалась на «отчи-

ны» – наследственные владения различных ветвей княжеского ро-

да. Решения Любечского съезда закрепляли не объединение, а раз-

деление Руси. Но прекратить междоусобную борьбу князей не уда-

лось. В 1100 г. понадобился новый съезд князей в Витичеве, для 

ликвидации вновь возникших конфликтов. В 1103 г. на съезде        

в Долобске князья, по предложению Владимира Мономаха, согла-

сились предпринять против половцев совместный поход, который 

окончился блестящей победой. 

Мощное восстание вспыхнуло в 1113 г. в Киеве в результате 

социального кризиса, вызванного ухудшением экономического по-

ложения, засильем ростовщиков, продолжением междоусобиц         

и непопулярной политикой князя Святополка, способствовавшей,   

в том числе, закабалению свободных людей. Сразу же после его 

смерти киевляне пригласили на княжение переяславского князя 

Владимира Мономаха. Князь, идя навстречу требованиям горожан, 

принял Устав, ограждающий бедноту от произвола ростовщиков    

и от порабощения. Его реформы имели компромиссный характер   

и, в определенной степени, отвечали интересам простых киевлян.  

Политическая раздробленность на Руси 

Владимиру Мономаху, а затем его сыну Мстиславу Великому 

удалось на короткое время приостановить распад Киевской Руси. 

Но после смерти Мстислава в 1132 г. такого лидера не нашлось,      
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и этот год считается датой начала периода феодальной раздроб-

ленности. Причинами раздробленности обычно считают: упадок 

Киевского княжества, связанный с потерей значения торгового пу-

ти «из варяг в греки»; самостоятельность местных князей; наличие 

натурального хозяйства; «лествичный» порядок престолонаследия.  

Конечно, политическая раздробленность ослабляла способ-

ность Руси противостоять внешним врагам. Но в то же время нель-

зя утверждать, что влияние раздробленности на жизнь народа было 

только пагубным. Закрепившись надолго в одной земле, каждый 

князь старался как можно пышнее украсить свою столицу.              

В обособившихся княжествах успешнее, чем прежде, развивались 

ремесла, строительное дело, летописания и т. д.  

Основными политическими центрами в этот период были: на 

северо-востоке Владимиро-Суздальское княжество, на севере Нов-

городская республика, на западе Галицко-Волынское княжество. 

На каждой из этих территории сформировалась своя особая форма 

правления: во Владимиро-Суздальском княжестве сильная княже-

ская власть и превращение дружинников из соратников в слуг,       

в Галицко-Волынском – сильная аристократия при слабой княже-

ской власти, в Новгородской боярской республике – формально 

республиканское правление со всеми необходимыми атрибутами, 

т. е. народное собрание, выборность должностных лиц и т. д., но 

фактически клановая система управления.     

Отражение агрессии с запада и востока  

В начале XIII в. в Центральной Азии образовалось Монголь-

ское государство, которое возглавил Чингисхан, ставший одним из 

самых известных завоевателей в мире. Первое столкновение рус-

ских с монголами произошло в 1223 г. на р. Калке. О том, что мон-

голы постепенно подходят к границам русских княжеств, на Руси 

узнали от половцев, которые обратились к русским за поддержкой. 

Было решено встретить врага за пределами своих территорий.         

В походе участвовали практически все князья, кроме сильнейшего 

на тот момент Юрия Всеволодовича Владимиро-Суздальского.     

Но объединить свои усилия на поле боя русские князья не смогли. 

Отсутствие единого командования, разобщенность и несогласо-

ванность в действиях привели к поражению.  
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Но на территорию Руси монголы не пошли и вернулись об-

ратно в степи. Вскоре Чингисхан умер и ему наследовал его внук 

Батый, который выполняя завещание деда, стал готовиться к даль-

нейшим завоеваниям. В 1237 г. началось нашествие монгол на 

Русь. Сначала разгрому подверглось Рязанское княжество.  

После разорения Рязани монголы вторглись во Владимирскую 

землю. Под Коломной произошло ожесточенное сражение. Русское 

войско, значительно уступавшее по численности монгольскому, 

потерпело поражение. После этого была взята и сожжена Москва,   

а в начале февраля 1238 г., по Клязьме, войска Батыя подошли        

к Владимиру. 7 февраля столица Северо-Восточной Руси пала,        

а 4 марта 1238 г. в битве на р. Сити, были окончательно разбиты 

дружины владимирского князя и сам он погиб.   

Затем, захватив после двухнедельной осады небольшой по-

граничный Торжок, монголы двинулись на Новгород, но, не дойдя 

100 верст, повернули на юг. Местом сбора монгольских отрядов, 

шедших облавной цепью, был небольшой город Козельск. Семь 

недель он защищался, за что Батый прозвал его злым городом. По-

сле успешного похода они ушли на отдых в половецкие степи.  

В 1239–1240 гг. моголы отправились во второй поход на Чер-

ниговское, Переяславское, Киевское, Галицко-Волынское княже-

ства. Зимой 1240 г. монголы взяли и разграбили Киев. После поко-

рения русских княжеств Батый прошелся по территории Польши, 

Венгрии, Чехии и Словакии и летом 1242 г. вернулся в степи.  

Русские княжества попали в зависимость, получившую назва-

ние в научной литературе «татаро-монгольское иго». Эта зависи-

мость выражалась в двух основных формах: политической и эко-

номической. Политическая зависимость подразумевала необходи-

мость получать ярлык, т. е. грамоту, дававшую право на княжение. 

Экономическая зависимость выражалась в необходимости платить 

дань, которая называлась «выход». Для сбора дани на Русь присы-

лались специальные отряды баскаков, т. е. сборщиков дани.   

Нашествие монгол и установление монгольского ига имело 

серьезные последствия для развития Руси. Большие людские поте-

ри, как убитыми, так и уведенными в плен. Разрушены города, не-

которые до такой степени, что не подлежали восстановлению. 

Упростились, а в некоторых случаях были утеряны  ремесла, что 

тормозило создание мелкотоварного производства. Запустели          
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и пришли в упадок старые земледельческие центры. Ослабли связи 

между различными частями государства. Все это в целом тормози-

ло экономическое развитие территорий.   

В это же время на северо-западных землях Руси существовала 

немецко-шведская угроза. В 1212 г. рыцари подчинили Ливонию    

и приступили к завоеванию Эстонии, подойдя вплотную к новго-

родским пределам.  

В 1240 г. в устье Невы высадился шведский отряд. В Новго-

роде тогда княжил молодой Александр Ярославич, сын Ярослава 

Всеволодовича. Получив известие о вторжении шведов, Александр 

не стал дожидаться полков своего отца, великого князя Ярослава    

и даже не стал поднимать все новгородское ополчение, а с одной 

дружиной и немногочисленными ратниками-новгородцами высту-

пил в поход и неожиданно напал на шведский лагерь. В ожесто-

ченном бою шведы были разбиты и бежали. Победа Александра 

предотвратила попытки шведов закрепиться на берегах Невы и Ла-

дожского озера. К имени князя прибавилось прозвище Невский. 

Однако опасность сохранялась. В  том же, 1240 г. ливонские 

рыцари овладели важной псковской крепостью Изборском, а затем 

с помощью измены посадника захватили и Псков. После этого 

войска Ордена вторглись в новгородские владения, построили кре-

пость на месте новгородского укрепленного поселения Копорье.    

В 1241 г. Александр Невский отбил у немцев Копорье, а затем         

и Псков, после чего вторгся во владения дерптского епископа. Пе-

редовой отряд новгородцев был разбит рыцарями. Узнав об этом, 

князь стянул свои силы к Чудскому озеру и занял позицию на льду. 

5 апреля 1242 г. на Чудском озере состоялось знаменитое 

Ледовое побоище, выигранное Невским. В результате Орден вы-

нужден был прислать в Новгород послов и отказаться от агрессив-

ных замыслов по отношению к землям Руси. Победа над кресто-

носцами имела и иное значение: она положила предел попыткам 

навязать Руси католицизм.  

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте процесс создания Древнерусского государства. 

2. Сравните формы правления периода феодальной раздробленно-

сти. 

3. Какие последствия имело монгольское нашествие на Русь? 



 13 

 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ОБРАЗОВАНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА                  

(XV–XVI ВВ.) 

Обычно выделяют две основные причины объединения рус-

ских земель: 

1) необходимость освобождения от монгольского ига; 

2) необходимость экономического развития русских земель. 

На лидерство в процессе объединения, в первую очередь, пре-

тендовали Москва и Тверь. Оба этих города обладали необходи-

мыми условиями для того, чтобы возглавить этот процесс. Это: вы-

годное географическое положение; пресечение торговых и страте-

гических путей; развитое пашенное земледелие; постоянный при-

ток населения. Но решающую роль сыграла политика князей.  

Этапы объединения русских земель: 

1.  XIII – первая половина XIV в. – образование и начало воз-

вышения Московского княжества. 

Первым московским князем в конце XIII в. стал младший сын 

Александра Невского – Даниил. Первоначально Московское кня-

жество было небольшим, но Даниилу удалось значительно расши-

рить его. В 1301 г. он отнял у рязанских князей Коломну, потом 

получил по завещанию племянника Переяславское княжество.  

Решающие события в противоборстве тверских и московских 

князей произошли в 1327 г. В Твери вспыхнуло восстание, вызван-

ное приездом ордынского баскака Чолхана. Московский князь 

Иван Калита (1325–1340) с ордынским карательным войском по-

давил это восстание, за что и получил ярлык на великое княжение. 

Тверское восстание 1327 г. заставило Орду окончательно отказать-

ся от баскачества и поручить сбор дани самим русским князьям.   

 При Иване Калите Московское княжество стало сильнейшим 

на Руси, установив контроль над рядом северных территорий: Уг-

личем, Белоозером, Костромой, северным Галичем и Ростовом. 

Сбор дани с русских земель, порученный ему ханом, позволил кня-

зю значительно разбогатеть. Политику Ивана Калиты продолжили 

его сыновья Симеон Гордый (1340–1353) и Иван Красный 

(1353–1359) гг. 
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2. Вторая половина XIV в. Куликовская битва. 

Когда в 1359 г. умер Иван Красный, нижегородский князь 

Дмитрий Константинович завладел ярлыком на великое княжение, 

воспользовавшись малолетством нового московского князя Дмит-

рия Ивановича (1359–1389). Но уже в 1362 г. сплоченные бояре    

и митрополит Алексий, добились возвращения ярлыка в Москву. 

В 1368, 1370 и 1372 гг. Ольгерд – глава Великого княжества 

Литовского и Русского – осаждал Москву. Однако овладеть горо-

дом, который защищали построенные в 1367 г. белокаменные сте-

ны (первая каменная крепость на Руси!), литовский князь не смог. 

В конце концов, ему пришлось признать великое владимирское 

княжество «отчиной» московских князей. 

Решающую роль в росте могущества Дмитрия Ивановича 

сыграл 1375 г. В этом году князю Михаилу Тверскому удалось за-

владеть ярлыком на великое княжение. Не желая терпеть соперни-

чества, московский князь начал войну с Тверью. По существу про-

тив Твери выступила вся Северо-Восточная Русь. Почти месяц 

продолжалась осада. Михаил Александрович, осознав бесперспек-

тивность борьбы с такой силой, запросил мира. Согласно заклю-

ченному 1 сентября договору, Михаил Тверской признал себя вас-

салом московского князя. Он не мог теперь претендовать на вели-

кое владимирское княжение, которое признал «отчиной» Дмитрия 

Ивановича, замышлять «лихо» против великого князя, вести само-

стоятельные военные действия.  

Таким образом, наметился исторический поворот – превра-

щение самостоятельных князей в удельных, а их княжеств – в уде-

лы Московской Руси. Кроме этого, этот договор имел ярко выра-

женный антиордынский характер: князья договорили о совместных 

действиях.  

В начале 60-х гг. XIV в. в Золотой Орде начались междоусо-

бицы. Почувствовав ослабление Орды, Дмитрий Иванович пере-

стал выполнять ее требования. Столкновение становилось неиз-

бежным. После ряда неудач русским впервые удалось победить 

монгол в 1378 г. в битве на реке Воже. К новому походу Мамай 

готовился два года, и 8 сентября 1380 г. войска встретились на 

Куликовом поле на месте, где река Непрядва впадает в Дон. Битва 
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закончилась разгромом большого золотоордынского отряда, после 

чего Дмитрий Иванович получил знаменитое прозвище Донской.   

 Но окончательно сбросить монгольское иго не удалось.          

В 1382 г. на Москву неожиданно напали войска Тохтамыша и вы-

плату дани пришлось возобновить. 

И все же зависимость от Орды была теперь значительно сла-

бее, чем до Куликовской битвы. Это отразилось и в завещании 

Дмитрия Донского, умершего в 1389 г. В своей духовной грамоте 

он благословил старшего сына Василия Дмитриевича «своею от-

чиной, великим княжением», не спрашивая ханского позволения.  

3. Первая половина XV в. – феодальная война, ускорение 

процесса объединения русских земель. 

При Василии I (1389–1425) в состав Московского княжества 

вошли Суздальско-Нижегородское княжество, Муром, Городец, 

Вологда, Устюг Великий, Торжок, Волоколамск. В 1408 г. состоял-

ся поход хана Едигея на Москву. После смерти Василия I началась 

междоусобица между Василием II и его дядей Юрием Галицким,    

а после его смерти с двоюродными братьями Василием Косым        

и Дмитрием Шемякой. Эту борьбу в 1453 г. окончательно выиграл 

Василий II Темный (1425–1462).  

4. Вторая половина XV – начало XVI в. – освобождение от 

ордынского ига, возникновение единого Российского государства. 

В 1462 г. умер Василий II. Еще при жизни он сделал своим 

соправителем сына Ивана – будущего Ивана III, который правил     

с 1462 по 1505 гг. Именно в это время завершился двухвековой 

процесс единения русских земель. 

К моменту вступления Ивана III на московский престол 

большая часть Северо-Восточной Руси была объединена вокруг 

Москвы. В 1471 г. состоялся поход на Новгород, с целью ликвида-

ции его самостоятельности. В решающем сражении на р. Шелони 

новгородцы потерпели поражение. В 1478 г. независимость Новго-

родской республики была окончательно ликвидирована, традици-

онные органы управления – вече и посадник – запрещены, а вече-

вой колокол увезен в Москву.  

В 1485 г. после двухдневного сопротивления Тверь сдалась 

московским войскам. Большинство тверского боярства перешло на 
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московскую службу. После чего Московское княжество преврати-

лось в общерусское, что и было закреплено в великокняжеском ти-

туле. С 1485 г. московский государь стал именоваться «государем 

всея Руси». В 1489 г. к Русскому государству была присоединена 

важная в промысловом отношении Вятка. 

В 1480 г. Русь окончательно избавилась от монгольского ига. 

Хан Большой Орды Ахмед шел с целью возобновить выплату дани. 

Русские и монгольские войска сосредоточились у притока Оки – 

реки Угры. В октябре Ахмед дважды пытался перейти Угру, но оба 

раза был отброшен русскими войсками. Вскоре хан Ахмед ушел      

в Орду, фактически признав свое поражение. Так бескровно закон-

чилось «стояние на Угре».  

В 1497 г. был принят Судебник, положивший начало процес-

су закрепощения крестьян. В нем юридически были оформлены 

Юрьев день (запрет на переход крестьян от одного хозяина к дру-

гому) и пожилое.  

Василий III (1505–1533) продолжил политику отца. В 1510 г., 

воспользовавшись нападением крымских татар на Литву, он при-

соединил Псков. Как и в Новгороде, здесь был упразднен вечевой 

строй, для управления были назначены московские наместники, 

300 наиболее богатых семей было выселено, а на их место заселе-

ны представители московских городов. В 1514 г. у Литвы был от-

воеван Смоленск, а в 1521 г. в состав Московского княжества 

окончательно вошла Рязанская земля.     

Князья становились боярами московского государя. Княже-

ства стали называться уездами, управлялись наместниками из 

Москвы. Наместники получали управление территориями «в корм-

ление»: им полагались судебные пошлины («присуд») и опреде-

ленная часть налогов («кормленичий доход»). Широко практико-

валось местничество – это право на занятие той или иной должно-

сти в государстве в зависимости от знатности и заслуг предков. 

Раздробленность сменялась централизацией. Совещательным 

органом при великом князе была Боярская Дума, состоявшая из 5–

12 бояр и не более 12 окольничих. На тот момент действовали два 

общегосударственных органа: Дворец и Казна. Дворец управлял 

землями Великого князя, Казна ведала финансами, государствен-

ной печатью, архивом. 
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Таким образом, завершился процесс объединения северо-

восточной и северо-западной Руси в одном государстве, которое     

с конца XV в. стало называться Россией. 

Правление Ивана Грозного 

В 1533 г. умирает Василий III. Его сыну Ивану было всего три 

года, поэтому регентом при нем стала его мать Елена Глинская       

(1533–1538). При ней была проведена денежная реформа, в резуль-

тате которой сложилась единая монетная система и была введена 

серебряная «копейка», которая надолго осталась основной русской 

монетой. Кроме этого, была проведена губная реформа, целью ко-

торой было укрепление системы местного управления в едином 

государстве.  

После смерти Елены Глинской в 1538 г. начался период бояр-

ского правления, в течение которого не прекращалась борьба         

за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских      

и Глинских. Боярское правление привело к ослаблению централь-

ной власти, а произвол вотчинников вызвал широкое недовольство 

и открытые выступления в ряде русских городов.  

В 1546 г. Иван IV объявил о своем желании жениться. Это 

был важный шаг, так как по понятиям того времени женатый чело-

век автоматически становился совершеннолетним, независимо от 

того сколько ему было лет. Но прежде чем жениться, Иван IV 

(1547–1584) венчался на царство в январе 1547 г. 

Около 1549 г. вокруг Ивана IV сложился совет близких к нему 

людей, получивший название Избранная рада. В него вошли: мит-

рополит Макарий, священник Сильвестр, дворянин А. Ф. Адашев, 

князь А. Курбский. Избранная рада просуществовала до 1560 г.       

и провела ряд реформ. 

Возник новый орган власти – Земский собор. Земские соборы 

собирались нерегулярно и занимались решением прежде всего во-

просами внешней политики и финансов. В их состав входили Бояр-

ская дума, представители духовенства, дворянства и верхушки по-

сада. Первый Земский собор был созван в 1549 г. 

В 1550 г. был введен в действие новый, усовершенствованный  

Судебник. Взяв за основу Судебник Ивана III, составители нового 

Судебника внесли в него изменения, связанные с усилением цен-

тральной власти. В нем подтверждалось право перехода крестьян    
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в Юрьев день, и была увеличена плата за «пожилое». Феодал те-

перь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную 

зависимость от господина. Впервые было введено наказание за взя-

точничество государственных служащих. 

Реформа налогообложения: упорядочены налоги, единой 

для всех единицей взимания налогов стала большая соха (400–

600 га земли), введена тягловая подать (денежные и натуральные 

повинности в пользу государства).  

Создание приказов. Еще до реформ середины XVI в. отдель-

ные отрасли государственного управления, а также управление 

различными территориями поручаются боярам. Так возникли при-

казы – учреждения, ведавшие отраслями государственного управ-

ления или отдельными регионами страны. Приказы ведали управ-

лением, сбором налогов и судом. С усложнением задач государ-

ственного управления число приказов росло.  

Отмена кормлений. Губная реформа. Стала складываться 

единая система управления на местах. Ранее там сбор налогов по-

ручался боярам-кормленщикам, они были фактическими правите-

лями отдельных земель. В их личное распоряжение поступали все 

средства, собранные сверх необходимых податей в казну, т. е. они 

«кормились» за счет управления землями. В 1556 г. кормления 

были отменены. На местах управление (сыск и суд по особо важ-

ным государственным делам) было передано в руки губных ста-

рост (губа – округ), избиравшихся из местных дворян, там, где не 

было дворянского землевладения в руки земских старост – из числа 

зажиточных слоев черносошного населения, в городах – в руки го-

родовых приказчиков или излюбленных голов. Таким образом,       

в середине XVI в. сложился аппарат государственной власти в со-

словно-представительной монархии. 

Стоглавый собор. По инициативе митрополита Макария       

в 1551 г. проведен Стоглавый церковный собор, который обсудил 

меры к устранению церковных беспорядков и к улучшению народ-

ной нравственности. Собор получил название Стоглавого, так как 

на нем утвердили «Стоглав» – свод канонических (церковных) за-

конов. На нем было решено унифицировать церковные обряды, пе-

редать церковные земли под контроль царя, укрепить порядок сре-

ди служителей церкви, ввести церковный суд. Был также создан 
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единый общерусский список святых. Собор одобрил принятие  

Судебника 1550 г. и реформы Ивана IV. 

Военная реформа. Под Москвой была посажена на землю 

«избранная тысяча» 1070 провинциальных дворян, которые, по за-

мыслу царя должны были стать его опорой. Впервые было состав-

лено «Уложение о службе». Вотчинник или помещик мог начинать 

службу с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 десятин 

земли и боярин, и дворянин должными были выставлять одного 

воина и являться на смотры «конно, людно и оружно».   

Кроме них, существовали служилые люди «по прибору» 

(набору): городская стража, артиллеристы, стрельцы. Сохранялось 

и ополчение крестьян и горожан – посоха, т. е. вспомогательная 

службу. В 1550 г. была предпринята попытка организации под 

Москвой трехтысячного корпуса «выборных стрельцов из пища-

ли», обязанных быть всегда наготове для исполнения ответствен-

ных поручений. В него вошли представители знатнейших родов      

и верхи Государева двора. Стрельцы представляли собой уже регу-

лярное – войско, вооруженное новейшим оружием и содержащееся 

казной. Организационное строение стрелецкого войска было позд-

нее распространено на все войска.  

Безусловно, благотворное влияние реформ середины XVI в. 

на централизацию власти. Они также способствовали укреплению 

военной мощи страны и реорганизации системы местничества,        

а также привели к усилению власти царя. Все это способствовало 

подготовке страны на пути к образованию новой системы правле-

ния – абсолютной монархии. 

В 1565 г. Иван IV  ввел опричнину. Опричнина («оприч» – 

кроме) это политика Ивана Грозного, которая привела к разделу 

земель Русского государства на земские под управлением Боярской 

Думы и опричные (государев удел) с «государевым двором» и осо-

бым войском. Сопровождалась террором и репрессиями как сред-

ствами достижения политических целей. 

Цели опричнины: 

1) установление неограниченной власти царя; 

2) борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью бояр); 

3) ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных 

княжений, Новгородской вольницы). 
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Царь выделил в опричнину самые плодородные юго-западные 

земли государства, города с большими посадами и поморские го-

рода. Главой опричников назначил Малюту Скуратова. «Земщину» 

обложили огромным налогом на обзаведение опричного войска.  

Последствия опричнины: централизация страны; становление 

деспотического самодержавия; тяжелый экономический кризис; 

способствовало установлению крепостного права; неудачи во 

внешней политике. 

Во внешней политике можно выделить два направления: во-

сточное – борьба с Казанским, Астраханским, Крымским ханства-

ми и западное – достижение выхода к Балтийскому морю. 1552 г. – 

присоединение Казанского ханства. 1556 г. – присоединение 

Астраханского ханства. 1556 г. – неудачный поход на Крымское 

ханство. Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность 

для продвижения в Сибирь, начало освоения которой началось       

с похода Ермака в 1581 г. 

1558–1583 гг. – Ливонская война, которая была проиграна. 

Поводом к войне послужила задержка Ливонским орденом 123 за-

падных специалистов, приглашенных на русскую службу, а также 

невыплата Ливонией дани за город Дерпт (Юрьев) с прилегающей 

к нему территорией за последние 50 лет. Война принила затяжной 

характер. В нее оказались втянутыми несколько европейских дер-

жав. В 1569 г. Польша и Литва объединились в одно государство –  

Речь Посполитую. Войска Речи Посполитой, а также Швеции, за-

хватившие Нарву, вели военные действия против России.   

В 1582 г. был заключен Ям-Запольский мир с Польшей на     

10 лет с условиями сохранения старых границ. В 1583 г. заключено 

Плюсское перемирие России со Швецией, которая получила города 

Ям, Копорье, Ивангород. За Россией остался участок балтийского 

берега с устьем Невы. Неудача в Ливонской войне была следствие 

отставания экономики, опричнины и набегов крымских татар. 

Контрольные вопросы. 

1. Выделите и охарактеризуйте этапы объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

2. Назовите основные события борьбы русских земель с Золотой 

Ордой. 

3. Охарактеризуйте два периода правления Ивана Грозного. 
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ТЕМА 3. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ.  

Россия на рубеже XVI–XVII вв. «Смутное время» 

События рубежа XVI–XVII вв. получили название «Смутное 

время». Смутное время затронуло все стороны русской жизни – 

экономику, власть, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию 

и нравственность. Причины смуты заключались в обострении со-

циальных, сословных, династических и международных отноше-

ний в конце правления Ивана Грозного и при его преемниках. 

После смерти царя Федора Ивановича (1584–1598) на Зем-

ском соборе новым царем был избран Борис Годунов (1598–1605). 

Главная задача нового царя и его советников заключалась в пре-

одолении хозяйственной разрухи. Дав некоторые льготы дворян-

ству и посадским людям, правительство в то же время пошло по 

пути дальнейшего закабаления крестьянства. Положение в стране 

еще более обострилось из-за неурожая и последовавшего за ним 

голода. Борис Годунов организовывал государственные работы, 

привлекал москвичей и хлынувших в столицу беженцев к строи-

тельству, раздавал хлеб из государственных закромов, разрешил 

холопам уходить от своих господ, чтобы прокормиться. Но все эти 

меры не имели успеха. В центре страны вспыхнуло восстание хо-

лопов (1603–1604) под предводительством Хлопка Косолапа. Оно 

было жестоко подавлено, а Хлопок казнен в Москве. 

В 1602 г. в Литве объявился человек, выдававший себя за чу-

дом спасшегося царевича Дмитрия. В 1604 г. Лжедмитрий с помо-

щью польских магнатов, навербовав 2 тыс. наемников и используя 

недовольство казаков, предпринял поход на Москву. Его поддер-

живали многие бояре, дворяне и простолюдины, недовольные Бо-

рисом Годуновым.  

Неожиданно для всех 13 апреля 1605 г. умирает Борис Федо-

рович Годунов. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий I (1605–1606) во гла-

ве с перешедшей на его сторону армией триумфально вступил        

в Москву и был провозглашен царем. Более того, он стал имено-

вать себя императором. Продолжение крепостнической политики, 

новые поборы с целью добыть обещанные польским магнатам 

средства, недовольство русской знати, особенно усилившееся по-

сле женитьбы Лжедмитрия на Марине Мнишек, привели к органи-
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зации против него боярского заговора. В мае 1606 г. вспыхнуло 

восстание против Лжедмитрия, в ходе которого он был убит.  

После смерти Лжедмитрия на престол вступил боярский царь     

Василий Шуйский (1606–1610). Он дал оформленное в виде кре-

стоцеловальной записи (целовал крест) обязательство сохранить 

привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр 

без участия Боярской думы. Знать теперь пыталась разрешить со-

здавшиеся глубокие внутренние и внешние противоречия с помо-

щью боярского царя. 

К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться            

в Москве, однако окраины страны продолжали бурлить. В 1606–

1607 гг. вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Иса-

евича Болотникова. В то время когда Василий Шуйский осаждал 

И. И. Болотникова в Туле, на Брянщине (г. Стародуб) объявился 

новый самозванец. По согласованию с Ватиканом польские шлях-

тичи, противники короля Сигизмунда III (гетманы Лисовский, Ру-

жицкий, Гапега), объединились с казацким атаманом И. И. Заруц-

ким, выдвинув в качестве претендента на русский престол Лжед-

митрия II (1607–1610). Внешними данными этот человек походил 

на Лжедмитрия I, что подметили участники авантюры первого са-

мозванца. До сих пор личность Лжедмитрия II вызывает много 

споров. Вероятно, он происходил из церковной среды. 

 В январе 1608 г. самозванец предпринял поход на столицу. 

Летом 1608 г. Лжедмитрий II подошел к Москве, но взять ее не 

смог. Он остановился в 17 км от Кремля, в местечке Тушино, полу-

чил прозвище «Тушинский вор». В Тушине при Лжедмитрие II из 

числа недовольных Василием Шуйским бояр сложилась своя Бояр-

ская дума, приказы. Взятый в плен в Ростове митрополит Филарет 

был наречен в Тушине патриархом. 

Правительство Василия Шуйского, понимая, что не в состоя-

ния справиться с Лжедмитрием II, в Выборге (1609) заключило до-

говор со Швецией. Россия отказывалась от своих претензий на 

Балтийское побережье, а шведы давали войска для борьбы с Лжед-

митрием II. В ответ Речь Посполитая, состоявшая в войне со Шве-

цией, объявила войну России. Войска короля Сигизмунда III осе-

нью 1609 г. осадили город Смоленск, который оборонялся более  

20 месяцев. Король приказал шляхтичам покинуть Тушино и идти 

под Смоленск. Тушинский лагерь рассыпался, Лжедмитрий II бе-
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жал в Калугу, где вскоре был убит. Посольство тушинских бояр 

отправилось под Смоленск в начале 1610 г. и пригласило на мос-

ковский трон сына короля – Владислава. 

Летом 1610 г. в Москве произошел переворот. Дворяне во 

главе с П. Ляпуновым свергли Василия Шуйского с престола           

и насильно постригли его в монахи. Власть захватила группа бояр 

во главе с Ф. И. Мстиславским. Это правительство, состоявшее из 

семи бояр, получило название «Семибоярщина» (1610–1612).       

В августе 1610 г. Семибоярщина, несмотря на протесты патриарха 

Гермогена, заключила договор о призвании на русский престол 

Владислава, сына короля Сигизмунда, и впустила войска интервен-

тов в Кремль.  

27 августа 1610 г. Москва присягнула Владиславу. Это было 

прямое предательство национальных интересов. Перед страной 

встала угроза потери независимости. К тому же в июне 1611 г. по-

сле почти двух лет героической обороны, организованной бояри-

ном Шеиным, пал Смоленск. Сигизмунд III заявил, что не Влади-

слав, а он сам станет царем России, которая войдет в состав Речи 

Посполитой. Возникла серьезная угроза суверенитету России. 

В этих обстоятельствах патриарх Гермоген призвал к борьбе 

против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 г. в Ря-

занской земле было создано первое ополчение, которое возглавил 

дворянин П. Ляпунов. Ополчение двинулось на Москву, где вес-

ной 1611 г. вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предате-

лей-бояр подожгли город. Войска дрались на подступах к Кремлю, 

но развить успех не удалось и вскоре первое ополчение распалось.  

Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода 

Козьма Минин обратился с призывом к русскому народу о созда-

нии второго ополчения. Возглавили его К. Минин и князь Д. По-

жарский. Ополчение двинулось к Москве весной 1612 г. через 

Ярославль, где было создано временное правительство «Совет всея 

земли». Летом 1612 г. ополчение подошло к столице. Одновре-

менно на выручку осажденным в Московском Кремле полякам по-

дошел отряд гетмана Ходкевича с обозом продовольствия и бое-

припасов. У Крымского брода ополченцы разгромили отряд Ход-

кевича. В октябре 1612 г. польский гарнизон, засевший в Кремле, 

сдался. 
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В 1613 г. в Москве состоялся Земский собор, на котором был 

избран новый царь Михаил Федорович Романов (1613–1645). 

Россия в XVII в. «Бунташный век» 

Политическое и экономическое развитие России 

11 июля 1613 г. первый русский царь из династии Романовых 

Михаил венчался на царство. Молодому и неопытному царю в 

условиях разорения страны требовалась поддержка. Первые 10 лет 

правления Земские соборы заседали почти беспрерывно. В 1619 г. 

из польского плена, возвратился отец Михаила. В Москве Филарет 

был провозглашен патриархом Московским и всея Руси и великим 

государем. До своей смерти в 1633 г. он, умный и властный поли-

тик, вместе с сыном правил страной. 

Главной задачей, стоявшей перед Россией, было восстановле-

ние разрушенной экономики страны, внутреннего порядка и ста-

бильности,  а во внешней политике – возвращение потерянных в 

годы Смуты земель и дальнейшее расширение территории страны. 

В результате Смуты около 50 % ранее пахотных земель были 

заброшены, обезлюдели многие деревни, опустели города. Восста-

новление хозяйства продолжалось несколько десятилетий, только   

в середине столетия площади обрабатываемых земель достигли 

прежних размеров. К середине XVII в. проявились новые черты     

в экономическом развитии России. Это выразилось в развитии то-

варного производства, как в городе, так и в деревне. Города стано-

вятся центрами торгово-промышленной жизни страны. Формиру-

ются районы, специализирующиеся на производстве определенных 

товаров. Изготовление полотна сконцентрировалось в Новгороде, 

Пскове, Смоленске, Ярославле, Костроме, Вологде.  

Крупнейшими центрами железоделательных промыслов были 

Тульско-Серпуховской, Тихвинский, Устюжно-Железополский 

районы, по обработке кожи – Ярославль, Вологда, Казань, Нижний 

Новгород, Калуга. Первоклассными плотниками славилось Помо-

рье – основной район соледобычи. Поволжье являлось главным по-

ставщиком хлеба.  

В 20-30-х гг. XVII в. в России появляются первые мануфак-

туры – относительно крупные производства с разделение труда, на 

которых применялся ручной труд квалифицированных мастеров     
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и приписных крестьян. Первые мануфактуры возникли в металлур-

гии. Однако в допетровской российской экономике мануфактурное 

производство так и не получило должного развития, открываемые 

предприятия оказывались нежизнеспособными, прежде всего из-за 

отсутствия квалифицированной вольнонаемной рабочей силы. Об-

щее количество мануфактур в конце XVII в. едва достигало двух-

трех десятков и выпускало ничтожную долю товарной продукции. 

Решающее значение в обеспечении населения промышленными 

изделиями и формировании всероссийского рынка принадлежало 

мелкому товарному производству. 

 Укрепление межрайонных связей привело к возникновению 

торговых ярмарок всероссийского значения – Макарьевской близ 

Нижнего Новгорода, Свенской под Брянском, Ирбитской на Урале. 

Крупнейшим торговым центром была Москва, куда стекались из-

делия сельского хозяйства и промышленного производства, товары 

из стран Востока и Западной Европы.  

В 1649 г. собрался крупнейший Земский собор в истории Рос-

сии. Его заседания проходили в 1648–1649 гг. и завершились при-

нятием Соборного уложения царя Алексея Михайловича (1645–

1676).   
Важнейшим разделом Соборного уложения была глава XI 

«Суд о крестьянах»: вводился бессрочный сыск беглых и увезен-

ных крестьян, запрещались крестьянские переходы от одного вла-

дельца к другому. Это означало юридическое оформление системы 

крепостного права. Одновременно с частновладельческими кресть-

янами крепостнические порядки распространялись на черносош-

ных и дворцовых крестьян, которым запрещалось покидать свои 

общины. В случае бегства они подлежали бессрочному сыску. 

Глава XIX Соборного уложения «О посадских людях» внесла 

изменения в жизнь города. Были ликвидированы «белые» слободы, 

их население включалось в посад. Все городское население должно 

было нести тягло на государя. Под страхом смертной казни запре-

щались переход из одного посада в другой, и даже женитьба на 

женщинах из другого посада, население посада закреплялось за от-

дельным городом. Горожане получали монопольное право торгов-

ли в городах. Крестьяне не имели права держать лавки в городах,   

а могли торговать только с возов и в торговых рядах. 
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Таким образом, все податное население страны было при-

креплено либо к земле, либо, как это было в городах, к посаду. 

Крепостное право получило юридическое оформление. 

Церковные реформы Никона. Раскол 

Церковная реформа диктовалась необходимостью укрепить 

дисциплину, порядок, нравственные устои духовенства. Расшире-

ние связей с Украиной и православными народами бывшей Визан-

тийской империи требовало введения одинаковой церковной об-

рядности во всем православном мире. Распространение книгопеча-

тания открывало возможность унификации церковных книг. 

В конце 40-х гг. XVII в. в Москве сложился Кружок ревните-

лей древнего благочестия. В него вошли церковные деятели: цар-

ский духовник Стефан Вонифатьев, настоятель Казанского собора 

на Красной площади Иоанн, царский постельничий Ф. Ртищев, вы-

дающиеся деятели церкви нижегородцы Никон и Аввакум и др. 

Стремясь превратить русскую церковь в центр мирового пра-

вославия, властный и «крутой» патриарх Никон начал реформу по 

унификации обрядов и установлению единообразия. За образец 

были взяты греческие правила и обряды. 

Реформы, проводившиеся в условиях массового народного 

недовольства, вызвали протест со стороны части бояр и иерархов 

церкви, которые боялись, что перемены в церкви подорвут ее авто-

ритет в народе. Произошел раскол в русской церкви. Приверженцы 

старых порядков – старообрядцы – отказывались признать рефор-

му Никона и выступали за возврат к дореформенным порядкам. 

Внешне разногласия между Никоном и его противниками-

старообрядцами, среди которых выделялся протопоп Аввакум, 

сводились к тому, по каким образцам – греческим или русским – 

унифицировать церковные книги. Спор между ними шел и о том, 

как следует креститься – двумя (старый вариант) или тремя пер-

стами (новый), как совершать крестный ход – по ходу солнца или 

против солнца (новый вариант) и т. д.  

Раскол стал одной из форм социального протеста народных 

масс, связывавших ухудшение своего положения с реформой церк-

ви. Тысячи крестьян и жителей посада бежали на Поморский Се-

вер, в Заволжье, на Урал, в Сибирь, где основывали старообрядче-

ские поселения. 
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Наиболее мощно протест против церковной реформы про-

явился в Соловецком восстании 1668–1676 гг. Сюда, в далекую 

обитель с мощными стенами и значительным запасом продоволь-

ствия, стекались противники реформ. Здесь нашли приют многие 

участники разинского восстания. В 1676 г. предатель через тайный 

лаз впустил царские войска в монастырь. Из 600 защитников кре-

пости в живых остались только 50. 

Предводители старообрядчества протопоп Аввакум и его еди-

номышленники были сосланы в Пустозерск (низовье Печоры)        

и провели 14 лет в земляной тюрьме, после чего были сожжены 

заживо. С тех пор старообрядцы часто подвергали себя «огненному 

крещению» – самосожжению в ответ на приход в мир «Никона-

Антихриста». 

Городские восстания середины века 

В середине XVII в. в связи с активной внешней политикой 

(войны со Швецией, Речью Посполитой) вырос налоговый гнет. 

Правительство царя Алексея Михайловича увеличило косвенные 

налоги, подняв в 1646 г. цену на соль в 4 раза. Однако увеличение 

налога на соль не привело к пополнению казны. Налог на соль был 

отменен уже в следующем 1647 г.; было решено взыскать недоим-

ки за три последних года. Вся сумма налога падала на население 

«черных» слобод, что вызывало недовольство горожан.  

В 1648 г. оно вылилось в открытое восстание в Москве, так 

называемый «Соляной бунт». В начале июня 1648 г. Алексею Ми-

хайловичу, возвращавшемуся с богомолья, была подана челобит-

ная от московского населения с требованиями наказать наиболее 

корыстных представителей царской администрации. Однако требо-

вания горожан не были удовлетворены, и они начали громить ку-

печеские и боярские дома. 

Было убито несколько крупных сановников. Царь вынужден 

был выслать боярина Б. И. Морозова, возглавлявшего правитель-

ство, из Москвы. С помощью подкупленных стрельцов, которым 

увеличили жалованье, восстание удалось подавить. 

За двадцатилетие (с 1630 по 1650 гг.) восстания прошли в      

30 русских городах: Великом Устюге, Новгороде, Воронеже, Кур-

ске, Владимире, Пскове, сибирских городах. 
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В 1662 г. в стране прошел Медный бунт. Изнурительные 

войны истощили казну. Болезненно ударила по экономике страны 

моровая язва 1654–1655 гг., унесшая десятки тысяч жизней. В по-

исках выхода из тяжелого финансового положения русское прави-

тельство взамен серебряной монеты по той же цене стало чеканить 

медную (1654). За восемь лет медных денег (в том числе и фаль-

шивых) было выпущено так много, что они совершенно обесцени-

лись. Правительство собирало налоги серебром, а жалованье пла-

тили медными деньгами. Возникшая в этих условиях дороговизна 

хлеба и других продуктов привела к голоду. Доведенный до отчая-

ния московский люд поднялся на восстание. 

Летом 1662 г. несколько тысяч москвичей двинулись в заго-

родную резиденцию царя – село Коломенское. Царь Алексей Ми-

хайлович вышел на крыльцо Коломенского дворца и попытался 

успокоить толпу, потребовавшую выдать на расправу наиболее 

ненавистных бояр. Пока шли переговоры, посланный царем боярин 

И. Н. Хованский тайно привел в Коломенское верные правитель-

ству стрелецкие полки. Войдя в царскую резиденцию через задние 

хозяйственные ворота Коломенского, стрельцы жестоко расправи-

лись с восставшими. Погибло более 7 тыс. москвичей. Однако пра-

вительство вынуждено было принять меры для успокоения масс, 

была прекращена чеканка медных денег, которые вновь заменялись 

серебряными. Восстание в Москве 1662 г. было одним из пред-

вестников новой крестьянской войны. 

В 1670–1671 гг. произошло восстание Степана Разина. При-

чины: усиление крепостного гнета, осложнение отношений прави-

тельства с донским казачеством. В июне 1670 г. войсками Разина 

были взяты Царицын и Астрахань. Без боя сдались Самара и Сара-

тов. В октябре Разин предпринял попытку осады Симбирска, но 

был разбит. Зажиточные казаки выдали его правительству и вскоре 

он был казнен. 

Внешняя политика 

Смоленская война 1632–1634 гг.  

В 1632 г. Земский собор принял решение вернуть Смоленск, 

утерянный после Смуты. Задачу облегчали смерть польского коро-

ля Сигизмунда III и выборы нового монарха. 30-тысячное русское 
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войско при 150 пушках осадило Смоленск. Осада завершилась 

крупной неудачей. В 1634 г. неподалеку от г. Вязьмы на реке     

Поляновке был подписан мирный договор. За Польшей остава-

лись Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли. 

Владислав, занявший польский трон, отказался от русского пре-

стола. 

Азовское взятие 1637 г.  

В 1637 г. донские казаки по собственной инициативе захвати-

ли турецкую крепость Азов в устье Дона. Казаки обратились к ца-

рю с просьбой принять Азов под свою власть. Земский собор 

1642 г. единства по этому поводу не высказал. Было ясно, что Рос-

сии придется вести трудную войну с Турцией и Крымом, а сил для 

этого нет. Казаки вынуждены были оставить Азов. 

В 1654 г. на Переяславской раде было принято решение       

о воссоединении Украины с Россией. Гетман Богдан Хмельницкий, 

возглавивший борьбу украинцев против Речи Посполитой, высту-

пил инициатором объединения России и Украины. Украина сохра-

няла широкую автономию. Она имела выборного гетмана, органы 

местного самоуправления, право устанавливать дипломатические 

отношения со всеми странами, кроме Польши и Турции, и иметь 

реестровые войска до 60 тыс. человек. Налоги должны были по-

ступать уже в царскую казну. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. и русско-шведская вой-

на 1656–1658 гг. 

 Речь Посполитая не признала воссоединения Украины с Рос-

сией. Русско-польская война стала неизбежной. Война ознаменова-

лась успехом русских и украинских войск. Русские войска заняли 

Смоленск, Белоруссию, Литву; Б. Хмельницкий – Люблин, ряд го-

родов в Галиции и на Волыни. 

Воспользовавшись неудачами Польши, Швеция начала про-

тив нее военные действия. Шведы взяли Варшаву и Краков. Поль-

ша стояла на краю гибели. В условиях «бескоролевья» после смер-

ти короля Яна-Казимира Алексей Михайлович, рассчитывая на ко-

ролевский престол, объявил войну Швеции (1656–1658). Было за-

ключено русско-польское перемирие. Русские войска взяли Дина-

бург (Даугав-пилс), Дерпт (Тарту), осадили Ригу, нанесли пораже-
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ние шведам под Гдовом (1657). Однако все успехи России были 

перечеркнуты изменой украинского гетмана И. Выговского, сме-

нившего умершего в 1657 г. Б. Хмельницкого. И. Выговский пошел 

на секретный союз с Польшей против России. 

В 1658 г. было заключено русско-шведское перемирие на три 

года, а в 1661 г. – Кардисский (близ Тарту) мир. Россия возвращала 

завоеванные в ходе войны территории. Балтика оставалась за Шве-

цией. Проблема выхода к Балтийскому морю оставалась первооче-

редной, важнейшей задачей внешней политики. 

Изнурительная, затяжная русско-польская война завершилась 

в 1667 г. заключением Андрусовского (близ Смоленска) переми-

рия на 13 с половиной лет. Россия отказывалась от Белоруссии, но 

оставляла за собой Смоленск и Левобережную Украину. Киев, рас-

положенный на правом берегу Днепра, был передан России на два 

года (после завершения этого срока он так и не был возвращен). 

Запорожье переходило под совместный контроль Украины               

и Польши. 

Русско-турецкая война 1677–1681 гг.  

Воссоединение с Россией части Украины вызвало противо-

действие Крымского ханства и стоящей за его спиной Османской 

империи, которые и развязали против России войну 1677–1681 гг. 

Русско-украинским войскам в 1677 г. удалось отстоять стратегиче-

ски важную крепость Чигирин, осажденную превосходящими си-

лами противника. Упорное сопротивление России заставило осла-

бевшую к этому времени Порту подписать в 1681 г. в Бахчисарае 

20-летнее перемирие с Россией, по которому признавались ее при-

обретения, а земли между Днепром и Бугом объявлялись 

нейтральными.  

Контрольные вопросы. 

1. Назовите всех правителей Смутного времени. 

2. Перечислите самые крупные восстания XVII в. 

3. Охарактеризуйте основные этапы закрепощения крестьян. 
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ТЕМА 4. СКЛАДЫВАНИЕ АБСОЛЮТИЗМА.  НАЧАЛО 

МОДЕРНИЗАЦИИ И «ЕВРОПЕИЗАЦИИ» РОССИИ.      

«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» В РОССИИ 

Правление Петра Великого 

После смерти в 1682 г. бездетного царя Федора Алексеевича 

(1676–1682) началась борьба за престол между двумя боярскими 

группировками – Милославскими и Нарышкиными. В результате 

которого Иван Алексеевич (1682–1696) был провозглашен «пер-

вым царем», а младший брат Петр (сын царя от второго брака) – 

«вторым царем». Регентом стала царевна Софья (1682–1689). По-

сле подавления второго стрелецкого бунта Петр I (1682–1725) ста-

новится единовластным правителем. 

Основным содержанием военной реформы было создание 

регулярной рекрутской армии и русского военно-морского флота. 

Была введена воинская повинность, поголовная для дворян, ре-

крутская для прочих сословий (от 20 дворов по одному рекруту). 

Казачьи войска стали постоянной составной частью армии.  

Реформы в экономике 

Значительная часть мануфактур были государственными. 

Главным металлургическим районом стал Урал. В 1698 г. на Урале 

был построен Невьянский металлургический завод, потом еще 

11 заводов. Уральское железо на долгие годы оказалось лучшим      

в мире, а Россия по выплавке черных металлов в середине ХVIII в. 

вышла на первое место в Европе, опередив Англию.  

Также получили развитие текстильная (суконная, полотняно-

парусная) и кожевенная отрасли промышленности, которые в ос-

новном работали на армию. За первую четверть было создано око-

ло 200 мануфактур.  

Реорганизация государственного управления  

Вместо воеводской администрации в 1708–1715 гг. была вве-

дена губернская система управления. Первоначально страна была 

разделена на восемь губерний. Во главе них стояли губернаторы. 

Каждая губерния делилась на провинции,  во главе которых стоял 

воевода. Провинции, в свою очередь были поделены на уезды. 
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Вместо Боярской думы был учрежден Сенат в 1711 г. в со-

ставе 9 человек. Он сосредоточивал судебные, административные   

и законосовещательные функции, ведал губерниями, коллегиями    

и другими центральными учреждениями. В 1718–1721 гг. вместо 

полусотни приказов было учреждено 11 коллегий. Каждая колле-

гия ведала строго определенной отраслью управления.  

В 1721 г. Петра I провозгласили императором, что означала 

дальнейшее усиление власти самого царя. А в 1722 г. Петр I издал 

указ о престолонаследии, позволявший императору самому 

назначать себе преемника.  

В истории государственной реформы особое место занимает 

указ от 12 января 1722 г., создававший один из важнейших кон-

трольных органов империи – прокуратуру. Также был введен тай-

ный контроль за деятельностью должностных лиц, который осу-

ществляли фискалы.  

Социальная политика  

Стремясь побудить дворян к службе, Петр I в 1714 г. издал 

«Указ о единонаследии», который запретил дробить дворянские 

имения при передаче по наследству и предписывал передавать вот-

чины и поместья одному из сыновей. Остальные сыновья должны 

были нести обязательную службу в армии, на флоте или в органах 

государственной власти. Одновременно дворянское поместье 

уравнялось в правах с боярской вотчиной. С этого времени свет-

ских феодалов стали называть дворянами. 

В 1718 г. была проведена перепись населения, что позволило 

перейти к подушному взиманию налогов. Подушная подать для 

крепостного крестьянина в 1725 г. составляла 74 коп., а для госу-

дарственного крестьянина или посадского человека – 1 руб. 14 коп.  

В 1722 г. последовало издание «Табели о рангах», разделив-

шей военную, гражданскую и придворную службы на 14 рангов.   

С получением 14-го ранга на военной или 8 ранга на статской 

службе присваивалось потомственное дворянство, благодаря лич-

ным заслугам.  

Церковная реформа 

 В 1721 г. Петр I утвердил «Духовный регламент». Патриар-

шество было упразднено, а для управления церковью был со-
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здан Святейший правительствующий Синод. Во главе Синода 

назначался особый чиновник – обер-прокурор Синода. Все имуще-

ство церкви, закрепленные за ней земли и крестьяне, находились     

в ведении Монастырского приказа, подчиненного Синоду. Таким 

образом, это означало подчинение церкви государству.  

Реформы в области образования и культуры  

Первыми появились Навигацкая и Артиллерийская школы 

(1701), Инженерная школа (1712), Медицинское училище 

(1707). Для упрощения процесса обучения сложный церковно-

славянский шрифт был заменен на более современный. Получило 

развитие издательское дело, созданы типографии в Москве, Петер-

бурге и других городах. 

В 1725 г. в Петербурге была создана Академия наук. Пропа-

ганду научных знаний осуществляла открытая в 1719 г. Кунстка-

мера – первый отечественный естественно-исторический музей.     

С 1 января 1700 г. в России было введено новое летоисчисление 

по юлианскому календарю.  

Происходила коренная ломка всех традиционных представле-

ний о бытовом укладе жизни российского общества. Поведение 

молодых дворян в обществе регламентировалось западноевропей-

скими нормами, изложенными в переводной книге «Юности чест-

ное зерцало». Указ 1718 г. о проведении ассамблей с обязатель-

ным присутствием женщин. Петровские преобразования вводились 

зачастую насильственными методами и носили ярко выраженный 

политический характер.  

Народные восстания  

Непосредственными причинами восстание 1705 г. в Астра-

хани стали: произвол местного начальства, введение новых повин-

ностей и сокращение жалования стрельцам и т.д. В восстании при-

няли участие верхи и низы посада, стрельцы. После расправы с во-

еводой, приказными людьми, офицерами и иностранцами восстав-

шие создали земское управление. В марте 1706 г. Б. П. Шереметев 

штурмом взял город и расправился с восставшими. 

Восстание Кондратия Булавина. Рост численности беглых 

людей, скрывшихся на Дону, приводил к организации правитель-

ством их сыска и возвращения. Это нарушало донские традиции     
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и вольности – «с Дона выдачи нет», и обостряло отношения между 

вновь прибывшими и домовитыми казаками. В результате в 1707 г. 

на Дону вспыхнуло мощное восстание под руководством 

К. Булавина. В октябре 1707 г. новопришлые люди напали на от-

ряд, направленный на Дон для возвращения беглых, и уничтожили 

его. Верные правительству домовитые казаки разбили булавинцев. 

Сам вожак бежал в Запорожье. В феврале 1708 г., используя тяже-

лую внешнеполитическую ситуацию, К. Булавин вновь появился 

на Дону, собрал значительные силы и захватил Черкасск – столицу 

Войска Донского. Атаман был казнен, а К. Булавина на казачьем 

круге избрали на его место. После неудачной осады Азова К. Була-

вин был убит казацкой старшиной.  

Внешняя политика 

Выделяют основные направления внешней политики России 

при Петре I: южное, восточное и северо-западное направления. 

В начале своего царствования Петр I организовал два похода 

на Азов (1695–1696). Второй поход успешно завершился взятием 

Азова. Петр I, выехав в составе Великого посольства в Европу, 

надеялся обрести союзников в дальнейшей борьбе против Турции. 

Однако таковых найти не удалось. Зато ему удалось создать анти-

шведский Северный союз России с Данией, Польшей и Саксонией.  

Северная война (1700–1721) начинается для союзников 

крайне неудачно. Шведский король Карл ХII разгромил Данию       

и вывел ее из войны. Затем 19 ноября 1700 г. неожиданным ударом 

он разгромил русскую армию, осаждавшую крепость Нарву. По-

сле этого, Карл ХII двинул свои войска в Польшу, в которой они, 

по словам Петра I, «увязли». Используя появившуюся передышку, 

Петр I набрал новую армию, восстановил артиллерию. 

В 1702 г. русские войска возобновили наступление в Прибал-

тике и вскоре взяли сильные крепости, в том числе и Нарву            

и Дерпт. Весной 1703 г. на реке Неве была заложена Петропавлов-

ская крепость и основан Санкт-Петербург. Россия вышла к морю 

и предложила Швеции мир, на что получила отказ. Карл ХII по-

беждает польского короля, который заключает сепаратный мир, 

отказывается от польской короны и от союза с Россией.  

Летом 1708 г. Карл ХII предпринял поход на юг России. У де-

ревни Лесной (1708) русские войска одержали победу, разбив 
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корпус генерала Левенгаупта. Шведы потеряли обоз с провиантом 

и остались почти  без боеприпасов. В исторической Полтавской 

битве (27 июня 1709) шведская армия была разбита. Сам Карл ХII 

сумел бежать в Турцию. После битвы на сторону России вновь пе-

решли Дания и Польша, а также Пруссия и Ганновер.  

Но западным дипломатам удалось втянуть Турцию в войну     

с Россией (1710–1711). Турецко-татарская армия, насчитывающая 

около 200 тысяч человек, окружила войска Петра I на реке Прут 

(Прутский поход). Только ценой уступки Азова эта неудачная для 

России война была завершена. 

В Прибалтике главным стал морской театр боевых действий. 

В 1714 г. русский галерный флот у мыса Гангут разбил шведскую 

эскадру. Петр назвал эту победу морской Полтавой. Вторую заме-

чательную победу русский флота одержал у острова Гренгам 

(1720). Русский десант высадился в Швеции.  

Начались мирные переговоры, завершившиеся в 1721 г. под-

писанием Ништадтского мира. Россия получила выход к морю     

с тремя первоклассными портами (Петербург, Ревель и Ригу), зем-

ли всей восточной Прибалтики (Ингрию, Эстляндию, Лифляндию), 

Карелию и даже часть Финляндии с Выборгом.  

Воспользовавшись внутриполитическим кризисом в Иране, 

Россия активизировала свою внешнюю политику в Закавказье.        

В 1722 г. Петр I лично возглавил поход на Кавказ и Иран. Этот по-

ход получил название Каспийского или Персидского (1722–

1723). В результате этого похода Россия получила западный берег 

Каспийского моря с городами Баку, Рештом, Астрабадом. Даль-

нейшее продвижение в Закавказье было невозможно из-за вступле-

ния в войну Турции. 

Период дворцовых переворотов 

После смерти Петра I, Россия вступает в длительную полосу 

дворцовых переворотов. Ряд историков определяет вторую чет-

верть – середину XVIII в. как «эпоху временщиков», «период по-

литической нестабильности».  

Екатерина I (1725–1727) 

В январе 1725 г. скончался Петр I, не успевший назвать свое-

го преемника. По инициативе А. Д. Меншикова на престол была 
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возведена Екатерина I. Фактическим правителем страны стал    

А. Д. Меншиков. В феврале 1726 г. был создан Верховный тай-

ный совет с целью ограничения роли правительствующего Сената. 

В его состав вошли А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Г. И. Голов-

кин, П. А. Толстой, Д. М. Голицын, А. И. Остерман и герцог 

Голштинский. В целом же была продолжена политика Петра I: по 

его замыслам открыта Академия наук (1725), отправлена экспеди-

ция В. Беринга на северо-восточную оконечность Азии и т. д.     

После смерти Екатерины I согласно завещанию наследником пре-

стола стал Петр II, внук Петра I и сын царевича Алексея, при ре-

гентстве Верховного тайного совета. 

Петр II (1727–1730) 

Назначение Петра II наследником престола произошло под 

давлением А. Д. Меншикова. Однако молодой царь попал в зави-

симость от недругов Меншикова – А. И. Остермана и семейства 

князей Долгоруковых, которые в сентябре 1727 г. добиваются опа-

лы и ссылки А. Д. Меншикова. Устранив его, фаворитами Петра II 

становятся Долгоруковы. Петр II не занимался серьезной государ-

ственной деятельностью. Большую часть времени он проводил на 

охоте и в развлечениях. В январе 1730 г. юный Петр II сильно про-

студился, заболел и умер. 

Анна Иоанновна (1730–1740) 

Со смертью Петра II оборвалась мужская ветвь династии Ро-

мановых. Члены Верховного тайного совета пригласили на русский 

престол курляндскую герцогиню Анну Ивановну, вынудив подпи-

сать «кондиции» – пункты, регулировавшие ее полномочия на 

престоле. Но при поддержке дворянства она их разорвала. Анна 

Ивановна приняла ряд мер, направленных на улучшение социаль-

ного положения дворянства и укрепление самодержавия. В марте 

1730 г. был ликвидирован Верховный тайный совет. Для опера-

тивного управления страной осенью 1731 г. был образован Каби-

нет министров. Значительную роль при дворе Анны Ивановны 

стали играть иностранцы, во главе с герцогом Э. И. Бироном.  

В 1730 г. был отменен петровский закон о единонаследии.      

В 1736 г. появился указ, устанавливающий 25-летний срок служ-

бы для дворян и облегчавший увольнение из армии. Были уста-
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новлены русским офицерам жалованья на уровне оплаты ино-

странцам. Анна Ивановна умерла 17 октября 1740 г., завещав пре-

стол только что родившемуся сыну своей племянницы Анны Лео-

польдовны Ивану VI Антоновичу при регентстве Э. И. Бирона. 

Иван VI Антонович и Анна Леопольдовна (1740–1741) 

Регентство Э. И. Бирона продолжалось всего три недели. 

Вскоре он был арестован и отстранен от власти. Функции прави-

тельницы при младенце-императоре перешли к Анне Леополь-

довне, не желавшей всерьез заниматься управлением страной. Про-

тив нее составился заговор, решающую роль в котором сыграли 

сторонники Елизаветы Петровны – ее врач И. Г. Лесток, М. И. Во-

ронцов, братья А. И. и П. И. Шуваловы, А. Г. Разумовский. В ночь 

на 25 ноября 1741 г. силами Преображенского полка был совершен 

очередной дворцовый переворот. Иван Антонович и его мать Анна 

Леопольдовна были свергнуты с престола и отправлены в ссылку. 

Императрицей провозгласили Елизавету Петровну. 

Елизавета Петровна (1741–1761) 

Став властительницей России, она первым делом видоизме-

нила структуру государственного управления: восстановила роль 

Сената, был ликвидирован Кабинет министров и учреждена личная 

императорская канцелярия, через которую проходили все докумен-

ты. В интересах дворян-помещиков были расширены их права         

в отношении крестьянства, что еще больше усилило крепостной 

гнет: с 1742 г. вводился запрет для помещичьих крестьян по своей 

воле поступать на военную службу, в 1747 г. было разрешено дво-

рянам продавать крестьян в рекруты, в 1760 г. помещики получили 

право ссылать неугодных им крестьян в Сибирь.  

Экономическую политику в период правления Елизаветы 

Петровны во многом определял П. И. Шувалов (1710–1762). Он 

разработал проекты экономических и финансовых реформ: отмена 

внутренних таможенных пошлин в стране (1753), новый Таможен-

ный устав (1755) и тариф. В 1754 г. он предложил учредить Дво-

рянский и Купеческий банки в России, что способствовало раз-

витию экономико-финансовой системы страны. Банки давали кре-

диты под 6 % годовых, а ростовщики под 20 %. В 1744–1747 гг. 
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была проведена перепись населения и упорядочена система нало-

гообложения.  

Елизавета Петровна оказывала поддержку науке, культуре      

и просвещению. В 1755 г. был открыт Московский университет.  

Наследником престола под именем Петра III был провозгла-

шен ее племянник, который после смерти Елизаветы Петровны       

в декабре 1761 г. наследовал русскую корону. 

Петр III (25 декабря 1761 – 28 июня 1762 гг.) 

 Основным из преобразований правительства Петра III явля-

лись манифест «О вольности дворянства» (18 февраля 1762 г.), 

согласно которому оно освобождалось от обязательной государ-

ственной службы; Указ о секуляризации церковных земель      

(19 февраля 1762 г.), т. е. о передаче земельных владений мона-

стырей вместе с жившими на них крестьянами в ведение государ-

ства; ликвидация Тайной канцелярии, ведавшей политическим 

сыском (21 февраля 1762 г.). Если реформаторский характер внут-

ренней политики Петра III не вызывает сомнений, то сложнее объ-

яснить его внешнюю политику. Выход из Семилетней войны, воз-

врат завоеванных территорий, переход от конфронтации к союзу     

с Пруссией, вызывали недовольство в армии, преимущественно      

в гвардейских частях. В результате против Петра III созревает за-

говор, который реализовался посредством очередного дворцового 

переворота, и на престол вступает его жена Екатерина II. 

Внешняя политика 

Русско-турецкая война 1735–1739 гг.   

Военные действия между государствами начались осенью 

1735 г., когда 40-тысячный корпус во главе с генералом 

М. И. Леонтьевым двинулся к Перекопу. Но вследствие бездоро-

жья и плохой организации снабжения войска, понеся большие по-

тери, полк вынужден был вернуться обратно. В кампании 1736 г. 

русские войска под командованием Б. Х. Миниха перешли Пере-

коп, заняли Бахчисарай. Но в очередной раз вынуждены были от-

ступить. Более успешно русские войска действовали под Азовом. 

П. П. Ласси взял Азов в 1736 г. В кампанию 1737 г. удалось взять 

Очаков.  Но ввиду сепаратного мира Австрии с Турцией Россия 

свернула свою военную компанию. В 1739 г. возобновились воен-
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ный действия. Турецкие войска были разбиты под Ставучанами      

и вынуждены были отказаться от обороны Хотина. В итоге в Бел-

граде в 1739 г. был подписан мирный договор, в результате кото-

рого Россия вернула себе Азов. 

Русско-шведская война 1741–1743 гг.  

Франция и Пруссия подталкивали Швецию к войне и пыта-

лись уговорить Елизавету отдать завоевания отца в Прибалтике. 

Попытки Швеции вернуть утраченные во время Северной войны 

территории пресечены рядом побед русской армии в 1741–1742 гг. 

Мирный договор в Або сохранил прежнее статус-кво. 

Семилетняя война 1756–1763 гг. 

В 1756 г. Россия на стороне коалиции из Австрии, Франции, 

Швеции и Саксонии вступила в войну с Пруссией, поддерживае-

мой Англией. В августе 1757 г. в битве при Гросс-Егерсдорфе 

русская армия С. Ф. Апраксина в результате успешных действий 

отряда генерала П. А. Румянцева добилась первой победы. 

В 1758 г. под командованием генерала В. В. Фермора был взят Ке-

нигсберг. В августе 1758 г. произошла самая кровопролитная бит-

ва XVIII в. при Цорндорфе. В битве при Кунерсдорфе в августе 

1759 г. войска под руководством нового командующего – 

П. С. Салтыкова разгромили армию Фридриха. 

Осенью 1760 г. русско-австрийские войска захватили Берлин 

и лишь смерть Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г. спасла 

Пруссию от полной катастрофы. Ее наследник Петр III, боготво-

ривший Фридриха II, вышел из коалиции и, заключив с ним мир-

ный договор, вернул Пруссии все потерянное в войне. 

Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II 

(1762–1796)  

В 1762 г. на престол в результате очередного дворцового пе-

реворота на престол взошла Екатерина II. Период ее правления 

вошел в историю под названием «просвещенного абсолютизма», 

когда революционно-демократическим преобразованиям противо-

поставляли мирный путь устранения отживших феодальных ин-

ститутов.  
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Ее желание править единолично, но с учетом общественного 

мнения, выразилось в том, что в 1763 г. Сенат лишился законо-

дательных прав. В 1764 г. было ликвидировано Гетманство на 

Украине. В этом же году была проведена секуляризация (изъя-

тие) церковных и монастырских земель. Ограничения могуще-

ства церкви – одно из направлений просвещенного абсолютизма.   

В 1765 г. учреждается Вольное Экономическое общество, кото-

рое должно было приучать помещиков к передовым экономиче-

ским отношениям, сельским нововведениям.  

В 1767 г. начала работу Уложенная Комиссия, т. к. требова-

лась кодификация законов. Было собрано 567 депутатов: от дво-

рянства (от каждого уезда), купечества, государственных крестьян, 

а также оседлых инородцев. В качестве руководящего документа 

Комиссии 1767 г. императрица подготовила «Наказ» – теоретиче-

ское обоснование политики просвещенного абсолютизма.  

 Неожиданно для Екатерины II и ее приближенных в центре 

обсуждения оказался крестьянский вопрос. Некоторые депутаты 

выступали с критикой отдельных сторон крепостничества. Работа 

Комиссии продолжалась более года и под предлогом войны с Тур-

цией была распущена в 1768 г., не создав нового законодательства. 

В период правления Екатерины II были приняты законы, 

направленные на усиление крепостного права: один запрещал под 

страхом кнута и Сибири жаловаться крестьянам на своих господ 

(1762), другой предоставил помещикам право ссылать крестьян на 

каторгу (1765). 

В 1775 г. было издано «Учреждение для управления губер-

ний» и осуществлена реформа местного управления. Число губер-

ний возросло с 23 до 50, каждую из которых возглавлял губерна-

тор, назначаемый императором. Провинции упразднялись, сохра-

нились только губернии и уезды.  

Полностью изменилась судебная система. Она была построе-

на по сословному принципу: для каждого сословия – свой суд. 

Высшим судебным органом был Сенат. 

В 1775 г. был издан манифест о свободе предприниматель-

ства. Можно было открывать предприятия без разрешения прави-

тельственных учреждений и без регистрации в них. 

Программными документами Екатерины II стали Жалован-

ная грамота дворянству и Грамота городам, изданные в 1785 г.  
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Первая свела воедино, подтвердила и несколько дополнила 

дворянские привилегии. Она закрепила права дворянства на свобо-

ду от подушной подати, телесных наказаний, конфискации имений 

за уголовные преступления, подтвердила свободу дворян от обяза-

тельной службы, предоставила им право торговли и устройства за-

водов, право свободного выезда за границу (до этого не разреша-

лось). В грамоте провозглашалось, что дворяне имеют исключи-

тельное право владеть землей и крестьянами. Она распространила 

на губернию создание сословных дворянских собраний, обеспечив 

их значительное влияние на губернские органы власти. 

 Грамота городам разделила горожан на шесть разрядов в за-

висимости от имущественного положения и несколько расширила 

права верхушки городского населения – «именитых горожан»         

и гильдейского купечества. Все шесть разрядов составляли «град-

ское общество». Купцам была предоставлена привилегия – они 

освобождались от рекрутской повинности при условии уплаты за 

каждого рекрута в размере 300 рублей.  

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева        

(1773–1775) 

Причины восстания: наступление правительства на казачьи 

привилегии; политика российского правительства в национальных 

окраинах; тяжелые условия труда и сильная эксплуатация; сильный 

крепостной гнет, бесправие и эксплуатация крестьян помещиками. 

Участники восстания: казачество, башкиры, народы Повол-

жья, работные люди уральских заводов, крепостные крестьяне. 

Первый этап войны начался в сентябре 1773 г. в землях 

яицкого казачества. После неудачи под Яицким городком вос-

ставшие двинулись к Оренбургу, который в начале октября был 

осажден. Правительство подтянуло к городу войсковые части во 

главе с А. И. Бибиковым, которые в сражении под Татищевой 

крепостью в марте 1774 г. нанесли Е. Пугачеву поражение. Под 

Уфой 24 марта потерпели поражение отряды Чики-Зарубина, Сала-

вата Юлаева. 1 апреля 1774 г. под Самарским городом Е. Пугачев 

потерпел новое поражение. С отрядом в 500 человек Е. Пугачев 

отошел в горнозаводские районы, где к нему присоединились при-

писные крестьяне, работные люди уральских заводов, башкиры. 
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На апрель-июнь 1774 г. приходится второй этап крестьян-

ской войны. После ряда боев на Среднем Урале основные силы 

восставших двинулись по Каме на Казань. 

Начался третий этап крестьянской войны. В начале июля 

1774 г. Е. Пугачев с 20-тысячным войском подошел к Казани и 

овладел ею. К Казани подошли войска полковника И. И. Михель-

сона, которые нанесли поражение восставшим. С отрядом в 500 че-

ловек Е. Пугачев переправился на правый берег Волги и начал от-

ступление на юг. Война охватила все Поволжье и грозила переки-

нуться в центральные районы страны. Против Е. Пугачева были 

двинуты отборные армейские части, которые оттеснили восстав-

ших на юг, в казачьи районы Дона и Яика. Под Царицыном на пути 

к Черному Яру пугачевцы были разбиты. С небольшим отрядом   

Е. Пугачев устремился на Яик, но на полпути туда он был аресто-

ван домовитыми казаками и выдан властям. Началась жесточайшая 

кровавая расправа с восставшими. Е. Пугачев 10 января 1775 г. был 

казнен на Болотной площади в Москве. 

Внешняя политика 

Русско-турецкая война (1768–1774)  

Турция начала военные действия под предлогом вмешатель-

ства России во внутренние дела Польши и отказа вывода русских 

войск с польской территории в конце 1768 г.  

Военные действия 1768–1769 гг. для русской армии были не-

удачными. Решающие события, определившие исход войны, про-

изошли в 1770 г., когда армия под командованием полководца 

П. А. Румянцева разбила превосходящие силы противника внача-

ле у р. Ларга, а затем на берегах р. Кагул (притоках реки Прут)    

и вышла к Дунаю. В 1771 г. русские войска прорвались в Крым. 

Здесь в Чесменской бухте произошло морское сражение. Турец-

кий флот был уничтожен эскадрой адмирала Г. А. Спиридова.   

В июле 1774 г. в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи был 

подписан мирный договор, по которому: Россия получала земли 

между Днепром и Южным Бугом с Кинбурном; к России отошла 

Керчь, она получала право плавания торговых судов по Азовскому 

и Черному морям, черноморским проливам Босфор и Дарданеллы; 

Россия стала черноморской державой; Крым получил независи-
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мость от Турции. Россия же получила Азов, Малую Кабарду и не-

которые другие территории. 

В 1777 г. русские войска вторглись в Крым и поставили 

крымским ханом Шагин-Гирея. Однако его власть была непрочной. 

В 1783 г. под давлением Г. А. Потемкина Шагин-Гирей отрекся от 

престола, а Крым был присоединен к России, как и земли по реке 

Кубань. В том же 1783 г. по Георгиевскому трактату, грузинский 

царь Ираклий II признал протекторат России над Грузией.  

Русско-турецкая война (1787–1791)  

Война была начата Турцией, потребовавшей вернуть Крым     

и объявившей военные действия против России. В сражении при 

Кинбурне, А. В. Суворов одержал победу, а в 1788 г. Г. А. Потем-

кин захватил крепость Очаково. В 1789 г. были одержаны еще две 

крупные победы. Вначале А. В. Суворов разгромил турецкую ар-

мию у Фокшан. Еще важнее была победа на реке Рымник.   

Адмирал Ф. Ф. Ушаков в сражениях при Синопе, Самсуне 

и др. (1790–1791) уничтожил турецкий флот. Особое значение 

имело взятие А. В. Суворовым в 1790 г. турецкой крепости Из-

маила. Наряду с сухопутными войсками успешно действовал флот, 

которым командовал адмирал Ф. Ф. Ушаков. В сражении у мыса 

Калиакрия (неподалеку от болгарского города Варна) в 1791 г. 

турецкий флот был уничтожен. Турция обратилась к России             

с предложением заключить мир. По Ясскому мирному договору 

1791 г. было подтверждено присоединение к России Крыма            

и Кубани, установлена граница между Россией и Турцией по Дне-

стру. К России также отходила крепость Очаков.  

Вторая внешнеполитическая задача – воссоединение украин-

ских и белорусских земель – была осуществлена в результате раз-

делов Речи Посполитой Австрией, Пруссией и Россией. Эти разде-

лы происходили в 1772, 1793, 1795 гг.  

Русско-шведская война (1788–1790) 

В 1788 г. Швеция решила вернуть земли, утраченные еще        

в Северной войне. Военные действия проходили вблизи Петербур-

га, когда основные русские армии сражались на юге против Тур-

ции. Наступление шведов на суше не дало результатов, и вскоре 

шведский король и его войска покинули пределы России. Более то-
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го, русские войска заняли значительную часть шведской Финлян-

дии. Сражения на море шли с переменным успехом. В 1790 г.          

в финской деревне на реке Кюммене был подписан Верельский 

мир, сохранявший прежние границы. 

Третьей задачей стала борьба с революционной Францией.  

Русское правительство оказывало помощь французским эми-

грантам, в 1793 г. заключило договоры с Пруссией и Англией          

о совместных действиях против Франции. К походу готовился        

60-тысячный корпус А. В. Суворова, русский флот участвовал        

в морской блокаде Франции. Однако эту задачу Екатерине II уже 

не суждено было решить. Революция во Франции и особенно яко-

бинский террор 1793 г. подтолкнули Екатерину II к вступлению в 

антифранцузскую коалицию. Лишь кончина императрицы сорвала 

поход русской армии под командованием А. В. Суворова в Европу.  

Правление Павла I 

Екатерину II сменил на престоле Павел I (1796–1801). Павел I 

отменил некоторые положения Жалованной Грамоты дворянству,      

а именно свободу от телесных наказаний (в случае уголовного пре-

ступления). Павел I издал закон о Престолонаследии и Учрежде-

ние об Императорской Фамилии в 1797 г. Эти документы опре-

деляли порядок престола наследия (трон передавался только по 

мужской линии) и круг лиц, имевших право причислять себя           

к Императорской Фамилии. 

В отношении крестьян Павел I за 4 года царствования разда-

рил около 600 тыс. крепостных, искренне полагая, что за помещи-

ком им будет жить лучше. В 1796 г. произошло закрепощение кре-

стьян в области войска Донского и Новороссии.    

Был обнародован в 1797 г. Манифест о трехдневной бар-

щине, вводивший ограничения на эксплуатацию помещиками кре-

стьянского труда и ограничивавший их владельческие права. 

В 1797 г. была запрещена продажа дворовых и безземельных 

крестьян, а через год был установлен запрет на продажу украин-

ских крестьян без земли. 

Стремление Павла I к мелочной регламентации сказалось и на 

его вмешательстве в повседневную жизнь подданных. Так, специ-

альными указами были запрещены определенные фасоны одежды, 

причесок, танцы, в которых император видел проявления свободо-
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мыслия. Была введена жесткая цензура, запрещен ввоз книг из-за 

границы. 

 Всеми этими мерами Павел I восстановил против себя дво-

рянство и был убит заговорщиками в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.   

Внешняя политика  

В 1798 г. была создана антифранцузская коалиция, в состав 

которой вошли Англия, Австрия, Турция и Россия. В Средиземное 

море была направлена Черноморская эскадра под командованием 

Ф. Ф. Ушакова. Русский флот освободил Ионические острова          

и Южную Италию от французской оккупации. В феврале 1799 г. 

произошло крупное сражение за остров Корфу, где был разбит 

трехтысячный французский гарнизон. Русские войска вступили      

в Неаполь и Рим. В 1799 г. Россия начала сухопутную фазу войны. 

По настоянию союзников командование войсками было поручено 

А. В. Суворову. 16–17 апреля 1799 г. русские одержали победы при 

р. Адде, открыв путь на Милан и Турин. За пять недель была осво-

бождена вся Северная Италия. Этот успех был закреплен победами 

в июне 1799 г. при Треббии и в августе того же года при Нови. 

Опасаясь роста влияния России в Италии, Австрия добилась 

переброски войск А. В. Суворова в Швейцарию.  

Вместо движения во Францию и на Рейн А. В. Суворов вы-

нужден был выполнять приказ Павла I о переброске войск через 

Альпы в Швейцарию на соединение с корпусом А. М. Римского-

Корсакова. Это был беспримерный переход. 13 сентября 1799 г. 

русские овладели перевалом Сен-Готард, а на следующий день 

разбили французов у Чертова моста и ворвались в Швейцарию, но 

были окружены превосходящими силами французов. Потеряв          

в жестоких боях 7 тыс. человек, Суворов все же вырвался из окру-

жения. Швейцарский поход еще более обострил отношения в коа-

лиции и привел к выходу России из войны. Павел I заключил союз 

с Наполеоном и разорвал отношения с Англией. 

Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте основные реформы Петра I. 

2. Перечислите всех правителей эпохи дворцовых переворотов. 

3. Проанализируйте внутреннюю и внешнюю политику Екатери-

ны II. 

http://historynotes.ru/aleksandr-vasilevich-suvorov
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ТЕМА 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 

РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX В.  

Внутренняя политика Александра I 

Эпоха правления Александра I (1801–1825) началась в ре-

зультате дворцового переворота. Большую помощь Александру I 

оказывал Негласный комитет, неофициальный орган, в который 

вошли друзья и соратники царя. 

В 1801 г. был издан указ о ликвидации Тайной экспеди-

ции – органа политического сыска. С 1802 по 1811 гг. коллегии 

заменены министерствами: военное, морское, иностранных дел, 

внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения и 

юстиции. В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим 

судебным органом государства. В 1810 г. Негласный комитет был 

упразднен и высшим законосовещательным органом стал – Госу-

дарственный Совет. 
В социальной сфере проведены следующие реформы: 

В 1801 г. были восстановлены Жалованные грамоты дво-

рянству и городам, отмененные Павлом I, а также издан указ         

о политической амнистии: освобождены 12 тыс. заключенных. 

В этом же году издан указ о покупке земли недворянами – 

купцами, мещанами, государственными крестьянами. 

В 1803 г. выходит указ о вольных хлебопашцах, т. е. осво-

бождение крепостных крестьян с землей за выкуп, целыми селени-

ями или отдельными семействами, по обоюдной договоренности 

их с помещиком.  

Университетский устав 1804 г. предоставлял значительную 

автономию университетам, разрешив выбирать ректора. 

Второй этап правления обусловил поворот царя к реакцион-

ному курсу. В 1816 г., желая сократить расходы на содержание ар-

мии, Александр I начал введение военных поселений. Восстанов-

ление палочной дисциплины в армии послужило поводом к вос-

станию в гвардейском Семеновском полку в 1820 г. В 1821 г. были 

разгромлены Московский и Казанский университеты, начались го-

нения на либеральных профессоров. Было восстановлено право 

помещиков, ссылать крестьян в Сибирь в 1822 г.  
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После внезапной смерти Александра I в Таганроге, прежде-

временно началось восстание декабристов на Сенатской площади. 

Декабристы потерпели поражение, и на престол взошел Николай I. 

Внешняя политика Александра I 

Русско-иранская война (1828–1829) 

Война началась в 1804 г. Персии оказывала содействие Фран-

ция и Англия. Однако ряд побед русских войск в Закавказье спо-

собствовал присоединению к России нескольких ханств: Ганджий-

ского, Карабахского, Текинского, Ширванского, Дербентского, Ку-

бинского, Бакинского и Талышского. В 1813 г. русско-иранская 

война была закончена и подписан Гюлистанский мирный дого-

вор, по которому за Россией оставались все завоеванные ею земли, 

которые были преобразованы в две губернии: Бакинскую и Елиза-

ветпольскую. Таким образом, Грузия и Азербайджан окончательно 

вошли в состав России. Кроме того, Россия получила исключи-

тельное право иметь флот на Каспии. 

Русско-турецкая война (1826–1828)  

В 1806 г. началась очередная русско-турецкая война, про-

длившаяся шесть лет. Из-за недостатка ресурсов и необходимости 

ведения военных действий на три фронта (с французами и перса-

ми) русско-турецкая кампания приобрела затяжной характер. Од-

нако в результате успешных побед на суше и на море России уда-

лось заключить выгодный Бухарестский мирный договор 1812 г. 

К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья, были 

подтверждены привилегии Молдавии, Валахии, Сербии и право 

России на покровительство христиан – подданных Турции. 

Участие России в антифранцузских коалициях 

В 1805 г. Наполеон разгромил русско-австрийские войска в 

сражении при Аустерлице, что привело эту третью антифранцуз-

скую коалицию к распаду. В 1806 г. по инициативе Пруссии была 

создана четвертая коалиция. В июне 1807 г. под Фридландом, 

русская армия потерпела сокрушительное поражение, что привело 

к заключению невыгодного для России Тильзитского мира            

в июле 1807 г. Россия была вынуждена присоединиться к конти-

нентальной блокаде Англии. 
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Отечественная война 1812 г.  

12 июня 1812 г. почти 500 тысяч солдат Наполеона I, перейдя 

реку Неман, вторглись в Россию. Русская армия, насчитывавшая 

более 220 тыс. человек, была разделена на три части. Отступая        

с боями, русским армиям удалось соединиться под Смоленском, 

но под угрозой окружения, после боев 6 августа они вынуждены 

были оставить город. После назначения М. И. Кутузова главноко-

мандующим, он  26 августа 1812 г. дал сражение у села Бородино. 

Обе стороны понесли тяжелые потери. М. И. Кутузов принимает 

решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. Наполеон I 

вступил в Москву 2 сентября и пробыл там до 6 октября 1812 г. 

В результате умелого маневра русская армия расположилась   

в лагере под Тарутино южнее Москвы, таким образом контроли-

руя сложившуюся ситуацию. После оставления Москвы Наполеон I 

направил свою армию к Калуге. 12 октября у Малоярославца его 

встретили войска М. И. Кутузова и после упорного сражения вы-

нудили отступить на опустошенную войной Смоленскую дорогу. 

Сражение при Березине завершило разгром армии Наполеона,        

и границу России пересекли только 30 тыс. французских солдат.  

В 1813–1814 гг. русская армия вместе с союзниками очистила          

от наполеоновских войск Центральную и Западную Европу.                         

В 1814–1815 гг. состоялся Венский конгресс европейских госу-

дарств, на котором были удовлетворены территориальные притя-

зания стран-победительниц. Венский конгресс положил начало 

существованию Священного Союза (Австрия, Пруссия, Россия), 

который был окончательно оформлен в Париже 26 сентября 1815 г. 

Союз имел реакционную направленность, подавляя революцион-

ные и национально-освободительные движения в Европе. 

Движение декабристов 

В ходе Отечественной войны и заграничных походов многие 

русские офицеры изменили отношение к крепостному праву и кон-

сервативному курсу Александра I. Первые организации «Священ-

ная артель», «Союз спасения», «Общество истинных и верных 

сынов Отечества», «Союз благоденствия» вели просветитель-

скую деятельность, а также наряду с мирными задачами ставили 

более радикальные цели – введение конституции и ликвидация 

крепостничества.  
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В 1821 г. было образовано «Южное общество» на Украине 

(руководитель П. И. Пестель). Программным документом общества 

стала «Русская Правда», написанная Пестелем. Оба программных 

документа выражали единую цель – уничтожение крепостного 

права и ликвидацию самодержавного правления. По «Русской 

правде» в России провозглашалась парламентская республика. 

 В 1822 г. были образованы Северное общество в Петербурге 

(основатели Н. М. Муравьев и Н. И. Тургенев). Программным до-

кументом общества стала «Конституция», написанная Н. М. Му-

равьевым. По «Конституции» Россия объявлялась конституцион-

ной монархией. 

Внутренняя политика Николая I 

Николай I (1825–1855) стремился укрепить абсолютную мо-

нархию за счет расширения прав государственных органов.  

В 1826 г. было создано II отделение Собственной его импера-

торского величества канцелярии, приступившее к кодификации за-

конов и их упорядочиванию. Было издано 45 томов «Полного со-

брания законов Российской империи» (ПСЗ). Под руководством       

М. М. Сперанского были обобщены законы, принятые после       

Соборного уложения 1649 г. В отдельный «Свод законов» – 15 т., 

были помещены действующие законы, соответствовавшие право-

вому положению в стране. В 1826 г. учреждено III отделение цар-

ской канцелярии в ведении, которого находилась Тайная политиче-

ская полиция – жандармерия. Во главе жандармов стоял граф         

А. Х. Бенкендорф. 

Социально-экономическая политика при Николае I 

Наиболее важным вопросом внутренней политики был кре-

стьянский. Реформа управления государственными крестьянами 

проведена в 1837–1841 гг., создано новое министерство по управ-

лению ними, проведено частичное переселение крестьян в Сибирь, 

созданы местные органы управления, открыты больницы и школы. 

В отношении помещичьих крестьян принят указ «Об обязан-

ных крестьянах» в 1842 г. По которому, получая личную свободу, 

крестьяне оставались прикрепленными к земле и отбывали повин-

ности в пользу помещика. 



 50 

 

В 1847 г. в западных губерниях (Белоруссии и Правобереж-

ной Украине) была проведена инвентарная реформа (т. е. зафик-

сированы размеры крестьянских наделов и повинностей в пользу 

помещиков, которые впредь нельзя было изменять). 

Характерная черта внутренней политики Николая I – укреп-

ление и консервация дворянского сословия. 

Были введены в 1832 г. звания потомственных почетных 

граждан и почетных граждан. Они освобождались от рекрутской 

повинности, телесных наказаний, подушной подати. 

В 1845 г. издан указ, по которому потомственное дворянство 

приобреталось на военной службе, начиная со старших офицерских 

чинов, а на гражданской – с 5 класса, а не с 8, как было ранее. 

Важной экономической мерой была финансовая реформа              

Е. Ф. Канкрина, направленная на упорядочение денежного обра-

щения. В основу денежного обращения был положен серебряный 

рубль и определен его курс обмена 1:3,5 бумажных ассигнаций. 

Ограничены государственные расходы и создан большой запас ме-

талла.  

Университетский устав 1835 г. ограничил автономию уни-

верситетов, установил строгий полицейский надзор за студентами, 

вводилась должность инспектора и его помощников, исполнявших 

административно-полицейские функции. 

Общественное движение второй четверти XIX в. 

В 1830-х гг. оформилось консервативное, либеральное и ре-

волюционно-социалистическое течения. 

Наиболее значительными представителями консервативного 

течения стали историк М. П. Погодин, филолог С. П. Шевырев, 

известные журналисты Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. Россия не зна-

ет сословной вражды, а истоки русской истории лежат в правосла-

вии – истинном просвещении, к которому необходимо вернуться 

после петровских реформ. С. С. Уваров сформулировал «теорию 

официальной народности» основу которой составляли – само-

державие, православие, народность. Приверженцы теории высту-

пали за самодержавную форму правления, незыблемость крепост-

ничества, патриотизм. 

Одним из представителей либерального направления был               

П. Я. Чаадаев, опубликовавший «Философические письма». Писа-
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тель, соглашаясь с тем, что Россия шла своим особенным путем 

развития, одним из первых оценил этот путь как обрекающий 

страну на отсталость.  

 В конце 1830-х – начале 1840-х гг. сложились два либераль-

ных направления: славянофилы и западники. Идеологами славя-

нофилов были литераторы и философы И. В. и П. В. Киреевские, 

братья К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др. 

Они считали, что у каждого народа своя судьба и что Россия раз-

вивается по пути, отличному от европейского.  

Иных взглядов на исторический путь России придерживались 

западники. Западники (историки Т. Н. Грановский, П. Н. Кудряв-

цев, юрист и философ К. Д. Кавелин, литераторы П. В. Анненков, 

В. П. Боткин, В. Ф. Корш и др.) исходили из мысли о единстве ис-

торического развития человечества, а, следовательно, и о единстве 

исторических путей России и Европы.  

Особенностями революционно-социалистического идейно-

го течения явилось совмещение ряда идей западничества, славяно-

фильства и европейского социализма.  

Основоположником теории «русского социализма» высту-

пил А. И. Герцен, другими идеологами – Н. Г. Чернышевский,       

Н. П. Огарев, Н. А. Добролюбов, М. А. Бакунин, ратовали за соци-

алистическое развитие России на основе крестьянской общины. 

В 1844 г. в Петербурге возник кружок В. М. Буташевича-

Петрашевского – чиновника Министерства иностранных дел.              

Большинство петрашевцев выступало за республиканское устрой-

ство, полное освобождение крестьян без выкупа. 

Революционные и социалистические настроения сильны были 

в Кирилло-Мефодиевском обществе, действовавшем с 1845 г. на 

Украине. Члены этого общества выступали за всеславянскую рес-

публиканскую федерацию. 

Внешняя политика Николая I 

Основным направлением во внешней политике стало восточ-

ное. Однако в разгар русско-иранской войны Николай I оказал по-

мощь Греции в борьбе с турецким султаном. Объединенная эскад-

ра России, Англии и Франции в битве при Наварине в 1827 г. раз-

громила турецкий флот. Это позволило Греции успешно продол-
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жить борьбу. Лондонская конференция 1832 г. признала независи-

мость Греции. 

Русско-иранская война (1826–1828)  

При поддержке Англии войну начал Иран, рассчитывавший 

вернуть себе потерянные в начале XIX в. в войне с Россией земли. 

Но вскоре его войска были разбиты Кавказским корпусом генерала 

А. П. Ермолова. По Туркманчайскому мирному договору 1828 г. 

к России отошла Восточная Армения (Эриванское и Нахичеван-

ское ханства), Иран выплатил большую контрибуцию, Россия по-

лучала право иметь военный флот на Каспийском море.  

Русско-турецкая война (1828–1829)  

Война началась из-за враждебных действий турецкой сторо-

ны, недовольной поддержкой Россией национально-

освободительного движения в Греции и закрывшей проливы для 

русских судов. Военные действия носили тяжелый и затяжной ха-

рактер и велись на Балканах, в Закавказье и на Черном море. В ито-

ге войска султана были разгромлены на всех фронтах. По Адриа-

нопольскому мирному договору 1829 г. к России отходила Юж-

ная Бессарабия с устьем Дуная, области Ахалкалаки и Ахалцихе в 

Закавказье, Кавказское побережье Черного моря. Турция признала 

присоединение к России Грузии, Имеретии, Мингрелии. Черно-

морские проливы становились свободными для прохода русских 

судов, Турция выплачивала большую контрибуцию.  

Кавказская война  

Длилась с 1817 по 1864 гг. Наступление России на горный 

Кавказ вызвало в среде горцев-мусульман движение мюридов – 

борцов за веру. 1817 г. – мощное наступление русских войск        

(50 тыс. чел. – отдельный Грузинский корпус + 40 тыс. чел. – Чер-

номорское войско) на Чечню и Дагестан. 

1812–1826 гг. – активное ведение военных действий и подав-

ление восстаний в Кабарде, Адыгее, Чечне. В 1830–1840 гг. новому 

вождю имаму Шамилю удалось одержать ряд побед над русскими 

войсками. Однако суровость внутренних порядков в государстве 

Шамиля, постепенно разлагали имамат изнутри. В 1859 г. в сраже-

нии у аула Гуниб войска Шамиля были окончательно разбиты, а он 

пленен. Завершилось присоединение Кавказа к России в 1864 г. 
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Западное направление 

На западном направлении в 1830 г. через несколько месяцев 

после французской и бельгийской революций восстала Польша.   

В результате в начале 1831 г. восстание было подавлено русскими 

войсками. Конституция 1815 г. была упразднена. 

Весной 1849 г. 150-тысячная русская армия под командовани-

ем И. Ф. Паскевича совместно с австрийской армией жестоко по-

давила революцию в Венгрии и тем спасла единство Австрийской 

империи. Россия стала играть роль «жандарма Европы».  

Крымская война (1853–1856) 

Основной причиной войны стало столкновение интересов Ан-

глии, Франции, Австрии, Пруссии и России на Балканах и Ближ-

нем Востоке. На первом этапе с октября 1853 г. по апрель 1854 г. 

военные действия велись на Дунайском и Кавказском фронтах.       

В ноябре 1853 г. разгром турецкого флота под командованием 

Осман-паши эскадрой адмирала П. С. Нахимова при Синопе.  

На втором этапе в апреле 1854 г. англо-франко-турецкие вой-

ска высадились в Крыму и начали наступление на Севастополь. 

Русская армия потерпела поражение на реке Альма отступила 

вглубь полуострова. Севастополь был осажден и в августе 1855 г. 

после 11-месячной осады взят. В то же время в Закавказье русским 

войскам удалось взять сильную турецкую крепость Карс. 

Итоги Крымской войны подвел Парижский мирный договор   

(1856 г.). Провозглашались нейтрализация Черного моря. Россия 

возвращала Турции крепость Карс в обмен на захваченный у нее 

Севастополь, Балаклаву и другие крымские города. Россия лиши-

лась южной части Бессарабии с устьем Дуная, права покровитель-

ствовать Сербии, Молдавии и Валахии. Россия обязалась не возво-

дить укреплений на Аландских островах. 

Контрольные вопросы. 

1. Проанализируйте либеральный и консервативный периоды 

правления Александра I. 

2. Сравните программные документы Северного и Южного об-

ществ. 

3. Охарактеризуйте основные направления внутренней и внешней 

политики Николая I. 
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ТЕМА 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НА ПУТИ   

 К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ ВО ВТОРОЙ              

ПОЛОВИНЕ XIX В.  

Отмена крепостного права в 1861 г. 

На смену Николаю I на царский престол взошел Александр II 

(1855–1881). В начале 1857 г. был учрежден Секретный комитет 

для подготовки крестьянской реформы. 19 февраля 1861 г. Алек-

сандр II подписал «Положение о крестьянах, вышедших из кре-

постной зависимости» и манифест «О всемилостивейшем даро-

вании крепостным людям прав состояния свободных сельских 

обывателей». 
Крестьяне получали личную свободу со дня опубликования 

документа. Также крестьянам предоставлялись социальные права: 

свободное вступление в брак; самостоятельное заключение любых 

договоров; свобода занятий торговлей, промышленностью; участие 

в органах общественного самоуправления; возможность перехо-

дить в любые сословия; поступать в учебные заведения, на любую 

службу; никто не мог лишить прав состояния кроме суда. 

Имущественные права: приобретать движимое и недвижимое 

имущество; свободно распоряжаться выкупными землями; насле-

довать имущество и передавать его по наследству. 

Основные положения реформы: 

Крестьяне получали установленный земельный надел за вы-

куп. Около четверти суммы общей стоимости крестьянин должен 

был единовременно уплатить помещику. Остальную сумму поме-

щик получал от государства, а крестьянин погашал ее в течение    

49 лет. Выкупной платеж вычислялся из суммы оброка – 6 % годо-

вого оброка. 

До выкупа крестьянин считался «временнобязанным» по от-

ношению к помещику, платил оброк и отрабатывал барщину.  

Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались 

«Уставными грамотами», в которых определялись размеры наделов 

и повинности. Помещик подписывал грамоту не с каждым кресть-

янином отдельно, а с общиной. 

С 1858 по 1863 гг. была проведена реформа удельных (при-

надлежавших императорской фамилии), а в 1866 г. – реформа гос-

ударственных крестьян.  
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Реформа 1861 г. спровоцировала сильные крестьянские вы-

ступления. Самыми мощными оказались восстания в Пензенской 

(деревня Кандеевка) и Казанской губерниях (Спасский уезд).  

Буржуазные реформы 1860–1870 гг. 

Университетская реформа (1863 г.) 

Была восстановлена автономия университетов. Разрешались 

студенческие общества. В университетах было 5 факультетов: фи-

зико-математический, медицинский, юридический, историко-

философский, восточный (в Петербурге). Поступали после оконча-

ния гимназии и учились 4 года. При поступлении сдавали экзаме-

ны. Появление высшего женского образования (Лубянские высшие 

женские курсы и Высшие медицинские курсы в Москве, Влади-

мирские в Петербурге). 

Положение о начальных народных училищах (1864 г.) 

Открывать такие училища могли общественные учреждения             

и частные лица. Контролировали – губернские и уездные училищ-

ные советы. Изучали закон Божий, церковное пение, грамматику, 

чтение, арифметику. Были образованы 3 школы: министерские, 

земские и церковно-приходские. 

Устав гимназий и прогимназий (ноябрь, 1864 г.) 

Обучались 7 лет, могли поступать все сословия. Обучение 

было платное. Гимназии подразделялись на классические и реаль-

ные. В классических гимназиях изучали общеобразовательные 

предметы, древние языки для поступления в университет. В реаль-

ных гимназиях изучали естественные дисциплины для поступления 

в высшие технические училища. Вводились прогимназии со сро-

ком обучения 4 года. 

1870 г. был разработан устав для женских гимназий. Обуча-

лись 7 лет. Цикл учебных предметов был сокращенный. 

Земская реформа (1 января 1864 г.) 

Земские учреждения были выборными. Избирания проходило 

по трем куриям: 1) землевладельцы, 2) горожане, 3) сельские об-

щества. В основу избирательной системы положен имущественный 

ценз. Земские учреждения делились на: распорядительные органы 
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(земские собрания), в которых работали гласные бесплатно и ис-

полнительные органы (земские управы), в которых работали на по-

стоянной основе и получали жалованье.   

Основные функции земства: культурно-просветительные         

и благотворительные (создание больниц, школ). Контроль осу-

ществлялся из центра Министерства внутренних дел. 

Судебная реформа (20 января 1864 г.) 

Основные положения реформы: бессословный суд; разбор 

жалоб в присутствии спорящих сторон; публичность, право освя-

щения в печати; судьи с юридическим образованием, независимые; 

присяжные заседатели; присяжные поверенные (адвокаты); судеб-

ные следователи; судебные решения могли обжаловаться в высших 

инстанциях. Верховным судом, а также высшим органом судебно-

го надзора являлся Сенат. Для священников был свой суд – духов-

ная консистория. Крестьян судили волостным судом, военных – 

военным, высших чиновников – верховным судом. Также были от-

менены публичные наказания и клеймение. 

Городская реформа (1870 г.)   

Избирательные права предоставлялись российским поддан-

ным, мужского пола, достигшим 25 лет и платившим в пользу го-

рода налоги и сборы, обладавшие имущественным цензом.  

Распорядительным органом была городская дума, избиралась        

на 4 года. Исполнительным органом была городская управа, во 

главе которой стоял – городской голова и его помощники.  

Городское самоуправление занималось благоустройством го-

рода (освещение, водоснабжение, очистка, транспорт и пр.), обра-

зованием, здравоохранением, попечением торговли и промышлен-

ности; имело свой бюджет, часть которого шло на содержание по-

жарной охраны, полиции, тюрем.  

Военная реформа (1 января 1874 г.) 

Рекрутский набор заменили на всеобщую воинскую повин-

ность. Призыв был для всех сословий с 20 лет. В 1888 г. – с 21 го-

да. Срок службы в сухопутных войсках – 6 лет, на флоте – 7 лет. 

Если получил высшее образование, то служил 6 месяцев, окончил 

гимназию – 1,5 года, училище – 3 года, начальную школу – 4 года. 
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Освобождались от службы: единственный сын, кормилец, ес-

ли отслужил старший брат, физически непригодные. 80 % призыв-

ников были неграмотными, возвращались домой обученные грамо-

те. Техника изменилась – гладкоствольное оружие заменено – 

нарезным, вместо ружей стали использовать винтовки, появился 

паровой флот. 

Общественно-политические движения второй половины 

XIX в.   

В 1860–1870-е гг. окончательно сформировались три основ-

ных общественно-политических направлений: консервативное, ли-

беральное и революционное. 

Сторонниками консервативного движения были видные 

государственные деятели, литераторы и философы – К. П. Победо-

носцев, Д. А. Толстой, М. Н. Катков и др. Основным идеологиче-

ским принципом оставалась формула – самодержавие, правосла-

вие, народность. Основной задачей оставалось сохранение незыб-

лемости самодержавия. 

Основными деятелями либерализма были, в основном, пред-

ставители научной и творческой интеллигенции – Б. Н. Чичерин,  

К. Д. Кавелин, И. С. Тургенев и др. Придерживались принципов 

обеспечение прав личности, конституционной монархии, теории 

недопустимости революций, реформирования России, просвети-

тельской работы.  

В 70–80-х гг. XIX в. революционное движение проявилось    

в форме народничества. Их вдохновителями были А. И. Герцен     

и   Н. Г. Чернышевский, которые полагали, что благодаря кре-

стьянской общине, Россия может прямо перейти к социализму.  

Конец 1850 – начало 1860 гг. – создание первых организаций 

народников: студенческий кружок в Харьковском университете, 

кружок пропагандистов в Москве во главе с П. Э. Аргиропуло         

и П. Г. Заичневским. 

1861–1864 гг. основание «Земли и воли» первой крупной ор-

ганизацией народников. Ее руководителями стали А. А. Слепцов, 

Н. А. Серно-Соловьевич, Н. Н. Обручев, Н. И. Утин, В. С. Куроч-

кин. Главной целью организации считалось создание условий для 

революции, которая ожидалась в 1863 г, когда должно было завер-

шиться подписание уставных грамот. 
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В 1863–1866 гг. была создана революционная организация 

«Ишутинцы» (по имени ее руководителя Н. А. Ишутина). Член 

организации Д. В. Каракозов, совершил неудачное покушение на 

Александра II. Организация была разгромлена. 

В конце 1860-х гг. возникла революционная организация 

«Народная расправа». Организатор – С. Г. Нечаев. Пропаганди-

ровал открытую революционную борьбу, считая, что цель оправ-

дывает средства (даже уголовное преступление). 

В 1869–1874 гг. существовало «Большое общество пропа-

ганды» («чайковцы»). Его возглавляли Н. В. Чайковский,            

С. Л. Перовская, М. А. Натансон, П. А. Кропоткин. Чайковцы 

участвовали в акции пропаганды социализма среди крестьян «хож-

дение в народ», однако не смогли поднять крестьян на бунт. 

Издательской деятельностью занимался кружок А. В. Долгу-

шина, существовавший в Петербурге в 1872–1873 гг. 

На рубеже 1860–1870-х гг. сформировалась идеология народ-

ничества, которые важнейшую задачу своей деятельности видели в 

подготовке народа к революционной борьбе.  

Анархистское движение возглавил М. А. Бакунин, отрицав-

ший государственную власть и частную собственность. Считал, 

что нищета и страдания народа сами приведут его к революции. 

Лидером пропагандистского направления был П. Л. Лав-

ров. Он считал, что народ еще не готов к революции, нужно его 

просвещать.  

Во главе заговорщического направления был П. Н. Ткачев. 

Он считал, что народ не готов к революции. Нужна группа профес-

сионалов, которые захватят власть.  

В 1876–1879 гг. действовала организация «Земля и воля».             

Ей руководили М. А. Натансон, Г. В. Плеханов и др. Их основной 

целью было поднять народ на революцию. В 1879 г. партия раско-

лолась на «Народную волю» и «Черный передел». 

Появляются первые рабочие организации придерживающиеся 

народнической идеологии. «Южнороссийский союз рабочих» 

(1875–1876) основан в Одессе под руководством Е. О. Заславского. 

«Северный союз русских рабочих» (1878–1880) основан в Петер-

бурге под руководством В. П. Обнорского и С. Н. Халтурина. 

Партию «Народная воля» (1879–1882) возглавлял Исполни-

тельный комитет, куда входили А. И. Желябов, А. Д. Михайлов      
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и др. Они ставили цель революционный захват власти, построение 

общинного социализма.  

Партией «Черный передел» (1879–1882 гг.) руководили –                

Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод и др. Целью своей деятельности 

считали подготовку крестьянской революции – бунта при помощи 

пропаганды в деревне.  

Народовольцы провели ряд террористических актов по отно-

шению к императору и его семье. В результате последнего 8 поку-

шения Александр II был убит. 

Внешняя политика второй половины XIX в. 

Российской империи необходимо было создать благоприят-

ные условия для отмены ограничительных статей Парижского 

мирного договора, восстановления влияния на Балканах, ведения 

активной политики в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

В связи с этим по Симодскому договору (1855) с Японией 

Курильские острова, за исключением южных островов, признава-

лись за Россией. Остров Сахалин объявлялся совместным владени-

ем. Согласно Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам 

с Китаем, Россия приобрела Уссурийский край. По договору            

с Японией (1875), к России отошел остров Сахалин, а Япония по-

лучила Курильские острова. В 1867 г. Соединенным Штатам Аме-

рики была продана Аляска. 

Присоединение Средней Азии проходило в три этапа, начав-

шись в 1864 г. и закончилось в 1884 г., которое укрепило Россию 

экономически и политически. Однако оно весьма дорого обошлось 

России: так, за первые двенадцать лет после присоединения госу-

дарственные затраты в три раза превышали доходы.  

В 1873 г. был заключен договор России, Австро-Венгрии         

и Германии – «Союз трех императоров» (русского, германского, 

австро-венгерского). Этот Союз имел антианглийскую направлен-

ность и способствовал восстановлению влияния России на евро-

пейскую политику.  

Русско-турецкая война (1877–1878) 

В 1875 г. произошли восстания в Боснии, Герцеговине, Болга-

рии, Сербии, Черногории, но они были жестоко подавлены турка-

ми. В 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Османской им-
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перии. Россия не осталась в стороне и в апреле 1877 г. объявила 

войну Турции. 

Балканский фронт. Войска под командованием брата царя –    

Николая Николаевича форсировали Дунай и вступили в Северную 

Болгарию. Передовой отряд генерала И. В. Гурко занял стратегиче-

ски важный перевал Шипка, открывавший дорогу в южную Болга-

рию. Но был остановлен турками и с июня по декабрь 1877 г. геро-

ически удерживал Шипку от превосходивших сил противника.  

Основная масса войск осадила сильнейшую турецкую кре-

пость Плевну и три раза безуспешно штурмовала ее. И только по-

сле правильно организованной генералом Э. И. Тотлебеном блока-

ды в ноябре 1877 г. Плевна капитулировала. 

Освободившиеся силы были брошены в наступление, и, в де-

кабре 1877 г. русские войска вступили в Южную Болгарию и взя-

ли Софию, Филиппополь и Адрианополь, вошли в Сан-Стефано, 

находившийся на подступах к Стамбулу. 

Кавказский фронт. На кавказском фронте русский корпус 

генерала М. Т. Лорис-Меликова в мае 1877 г. овладел сильными 

крепостями Баязет и Ардаган. Турки предприняли контрнаступ-

ление. После успешной обороны города Баязета русские войска      

в ноябре 1877 г. перешли в наступление и штурмом взяли крепость 

Карс. Активные действия русских в Закавказье лишили турецкое 

командование возможности перебросить войска на Балканы. 

19 февраля 1878 г. в местечке Сан-Стефано, в двенадцати 

километрах от Константинополя, был подписан мирный договор. 

Западные державы, опасаясь усиления влияния России на Балка-

нах, потребовали пересмотра Сан-Стефанского договора на меж-

дународном конгрессе. Летом 1878 г. состоялся Берлинский кон-

гресс по решению, которого Болгария была разделена на две части. 

Были сокращены территории Сербии, Черногории и Румынии. Рос-

сия возвращала Турции Баязет. Значительно уменьшена сумма 

контрибуции. 

Контрреформы Александра III 

Александр III (1881–1894) отверг программу, направленную 

на продолжение реформ. В апреле 1881 г. император подписал ма-

нифест «О незыблемости самодержавия». В августе 1881 г. было 
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утверждено «Положение о мерах к сохранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия». 

В августе 1882 г. были приняты Временные правила о печа-

ти. Все газеты обязаны предоставлять цензорам публикуемые ма-

териалы. Новый университетский устав 1884 г. ликвидировал ав-

тономию университетов, ректор и профессора назначались прави-

тельством. В 1887 г. был издан циркуляр «о кухаркиных детях», 

который запрещал принимать в гимназию детей из недворянских 

семей – кучеров, прачек, мелких лавочников. 

Так как крестьянский вопрос до конца не был решен, то были 

предприняты следующие меры. В 1881 г. все бывшие помещичьи 

крестьяне переводились на обязательный выкуп, отменялось их 

зависимое «временнообязанное» положение и понижались выкуп-

ные платежи. В 1882 г. был учрежден Крестьянский банк, кото-

рый оказывал содействие крестьянам в покупке земли.                    

В 1883–1885 гг. была снижена, а затем отменена подушная подать.  

Подверглись регламентации отношения между рабочими и 

промышленниками. В 1882 г. был принят закон о запрещении тру-

да малолетних (до 12 лет) и учреждена фабричная инспекция, сле-

дившая за его выполнением. По закону 1885 г. воспрещалась ноч-

ная работа несовершеннолетних и женщин. Законом 1897 г. мак-

симальная продолжительность рабочего дня не превышала – 

11,5 ч., в праздничные дни – 10,5 ч. 

Изменению подверглась и судебная реформа в 1887 г. По-

вышался имущественный ценз и образовательный ценз для при-

сяжных заседателей, что значительно увеличивало число дворян.  

Контрреформой явилось положение о «земских начальни-

ках» в 1889 г. Существовавший в деревне мировой суд был уни-

чтожен, власть земского начальника становилась неограниченной.  

Другой крупной контрреформой было новое «положение        

о земствах», принятое в 1890 г. Для дворян уменьшался имуще-

ственный ценз, и их количество в земствах увеличивалось. Кресть-

яне совсем лишались представительства в земствах.  

Новое «городовое положение» в 1892 г. усиливало власть 

городского головы, исключало из состава избирателей приказчиков 

и местных торговцев, что давало преимущество на выборах дво-

рянству и крупной буржуазии. 
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Социально-экономическое развитие России в конце XIX – 

начале XX вв. 

С 1893 г. в России начинается промышленный подъем, свя-

занный с подъемом в других странах. Причины подъема: 

1. В России окончательно утвердился национальный тип ка-

питализма.  

2. Завершение промышленного переворота, т. е. экономиче-

ского – переход от ручного к машинному труду, социального – 

сформировалось 2 класса: пролетариат и буржуазия. 

3. Сильное социально-экономическое расслоение деревни. 

Бедняки. В 1905 г. почти 60 % крестьян имели наделы до 

9 дес., а свыше 60 % использовали в хозяйстве не более 1 лошади. 

Середняки. Немногим более 30 % крестьян работал на наделе         

от 9 до 20 дес. каждый, используя при этом 1–2 лошади.  

Зажиточные. 10 % крестьян владели наделами размером 

больше 20 десятин, используя по 5–6 лошадей. 

 4. Мощное железнодорожное строительство. 

С конца 1880–1890 гг. было проложено 22,5 тыс. верст желез-

нодорожных линий. В 1891 г. была построена Транссибирская ма-

гистраль – Владивосток – Челябинск (строили с двух концов). 

5. Объем промышленной продукции увеличился в 2 раза. 

6. Созданы новые промышленные районы – нефтеносный Ба-

ку, южная часть Украины – Донбасс, также Петербург и Прибалти-

ка являлись развитыми промышленными районами.        

7. Сильная концентрация производства и капитала, которая 

вела к образованию монополий. Поначалу монополии в России 

складывались в форме синдикатов – объединяет предприятия на 

условиях заказов, закупки сырья, сбыта. Сохранение производ-

ственной и потеря коммерческой самостоятельности. Затем, уже     

в XX в. стали возникать тресты –  объединение, при котором 

предприятия теряют всякую самостоятельность, являясь частью 

отдельного гигантского производства. 

Концентрация банковского капитала шла в России парал-

лельно концентрации промышленного производства. В начале 

XX в. пять крупнейших банков контролировали основную массу 

финансов. Эти средства они вкладывают в промышленность, под-

чиняя ее в значительной степени своему контролю. Широко при-
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влекался в Россию иностранного капитала в виде займов и инве-

стиций. Первое место занимал капитал французский, за ним следо-

вали английский, германский и бельгийский. Иностранных пред-

принимателей привлекали в России богатые природные ресурсы, 

дешевизна рабочей силы. 

В 1900 г. Россию поразил экономический кризис. Упали це-

ны на сырье, на нефть – в 3 раза, на уголь – в 2 раза. Сократилось 

промышленное производства, особенно в тяжелой промышленно-

сти. Сокращение прилива капитала в промышленность, как ино-

странного, так и местного. Закрылось 3 тыс. предприятий, в основ-

ном мелкие и средние в тяжелой промышленности. 

Социальный строй 

К концу XIX в. Россия была самой большой по территории и 

населению страной мира. 28 января 1897 г. была проведена Все-

общая перепись населения. Согласно которой насчитывалось 

126 млн человек, 71 % населения России принадлежал к сословию 

крестьян, 11 % – мещан, по 0,5 % – купцов и духовенства, 1,5 % – к 

сословию дворян. Перепись показала неравномерность сосредото-

чения населения. 75 % жителей проживали в 50 губерниях России, 

13 % – в Польше, 10 % – на Кавказе, несколько процентов – в Си-

бири и Средней Азии. 

Внешняя политика в конце XIX в. 

В период правления Александра III в результате переговоров 

России, Германии и Австро-Венгрии в 1881 г. был подписан сро-

ком на шесть лет договор, известный как второй «Союз трех им-

ператоров». 

В 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия создали Трой-

ственный союз, направленный против Франции и представлявший 

опасность для России, которая отказалась присоединиться к нему. 

В 1886 г. Россия была вынуждена разорвать дипломатические 

отношения с Болгарией, где к власти пришла группировка, при-

держивавшаяся австро-германской ориентации. 

Был подписан договор между Россией и Германией в 1887 г., 

однако противоречия между странами все более обострялись.  

Наметившееся политическое и экономическое сближение 

между Россией и Францией приводит к заключению в августе 
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1891 г. секретного соглашения о взаимопомощи в случае воен-

ной агрессии стран Тройственного союза. В 1892 г. была подписа-

на военная конвенция о совместных военных действиях против 

Германии, Австро-Венгрии и Италии в случае их нападения на од-

ну из стран. Окончательное оформление союза произошло в 1894 г. 

после утверждения русско-французской военной конвенции. 

На восточном направлении Россия вышла к границам Афга-

нистана, входившего в сферу влияния Англии, что вызвало 

обострение отношений с ней. При поддержке Австрии и Германии 

кризис был преодолен. По договору 1885 г. с Англией Россия за-

крепляла за собой территориальные приобретения в Средней Азии.  

Рабочее движение в России 1890-х гг. и начало распро-

странения марксизма 

В 1883 г., разочаровавшись в народничестве и оказавшись       

в эмиграции, чернопередельцы во главе с Г. В. Плехановым, 

В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом перешли на позиции марксизма   

и создали в Женеве группу «Освобождение труда» – первую рус-

скую социал-демократическую организацию. Революционеры, за-

являл Г. В. Плеханов, должны ориентироваться не на крестьянство, 

а на пролетариат – единственный революционный класс. 

Первые марксистские кружки возникают в России в 1880-е гг. 

Петербургские группы Д. И. Благоева (1884–1885), «Товарище-

ство санкт-петербургских мастеров» (1885–1888) П. В. Точис-

ского и М. И. Бруснева (1889–1892), кружок Н. И. Федосеева 

(1888–1889) в Казани, в деятельности которой принимал участие   

В. И. Ленин. Работа кружков сводилась к изучению марксистской 

литературы и пропаганды ее среди рабочих. 

В 1885 г. на Никольской мануфактуре в Орехово-Зуево про-

ведена стачка (Морозовская). Стачечники потребовали учредить 

действенный государственный контроль за положением рабочих, 

принять законодательство об условиях найма. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

2. Охарактеризуйте буржуазные реформы второй половины XIX в. 

3. Проанализируйте контрреформы, проведенные при Александ-

ре III. 



 65 

 

ТЕМА 7. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. 

Внутренняя политика Николая II 

Николай II (1894–1917) продолжал политику, направленную 

на сохранение самодержавия и крепостнических пережитков. 

Министр финансов С. Ю. Витте провел ряд мероприятий, 

способствовавших развитию капиталистических отношений в Рос-

сии. В 1895 г. ввел государственную винную монополию.              

В 1897 г. проведена одна из главных реформ – финансовая. Вве-

дено золотое обеспечение рубля и его свободное конвертирование.       

С. Ю. Витте продолжил политику протекционизма, провел рефор-

му торгово-промышленного налогообложения (1898), расширил 

вмешательство государства в экономику, прямо поддерживая от-

дельные отрасли. 

С именем С. Ю. Витте связан и новый подход к крестьянско-

му вопросу. В 1903 г. издан «Манифест о неприкосновенности 

общинного землевладения». Согласно которому крестьянам было 

предоставлено право на аренду земельных участков за пределами 

общинных земель. В 1903–1904 гг. приняты законы о переселении 

на казенную землю, об уравнивании в правах крестьян с другими 

сословиями. 

Развивавшееся рабочее движение главным средством борьбы 

видело стачки и забастовки. В мае 1901 г. на Обуховском воен-

ном заводе в Петербурге во время забастовки 3,5 тыс. рабочих раз-

вернулись столкновения с полицией. Еще большую активность 

проявили участники стачки в Ростове-на-Дону, применившие       

в ноябре 1902 г. оружие против казаков и полиции. Своей высшей 

точки рабочее движение в предреволюционный период достигло     

в 1903 г., когда состоялась всеобщая стачка на Юге России, но-

сившая политический характер.  

Рабочая политика самодержавия претерпела некоторые изме-

нения. По инициативе начальника Московского охранного отделе-

ния С. В. Зубатова в 1901–1902 гг. в 10 крупнейших городах Рос-

сии возникло более 30 легальных рабочих организаций под 

надзором полиции, члены которых могли разрешать конфликты      

с хозяевами через посредничество властей. Однако с ростом борь-

бы рабочих организации постепенно выходили из-под контроля.  
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Внешняя политика при Николае II 

Наиболее важным событием стала международная конферен-

ция в 1899 г. По инициативе России и лично Николая II в Гааге 

(Нидерланды) с участием 27 государств открылась конференция   

о мирном решении международных споров, о законах и обычаях 

войны на суше, но по главному вопросу – ограничение гонки во-

оружений – решения принять не удалось. 

Русско-японская война (1904–1905) 

Столкновение интересов России и Япония в Корее и Мань-

чжурии в конченом итоге привели к военным действиям. В ночь на 

26 января 1904 г. Япония без объявления войны атаковала рус-

скую эскадру в Порт-Артуре. Днем 27 января возле Чемульпо 

(Корея) после неравного 45-минутного боя был затоплен крейсер 

Варяг, а канонерская лодка Кореец – взорвана. Новый командую-

щий эскадрой вице-адмирал С. О. Макаров 31 марта на флагман-

ском броненосце Петропавловск подорвался на мине и затонул.  

Вскоре Порт-Артур был осажден. Россия потеряла порт Да-

олянь и потерпела поражение под Вафангоу, Лаояном, на             

р. Шахэ. Порт-Артур, между тем, оказывал героическое сопротив-

ление, но в ноябре 1904 г. город был сдан. В феврале 1905 г. оче-

редное серьезное поражение – под Мукденом – потерпела и мань-

чжурская армия. 

Прибывшая на помощь 2-я эскадра была разгромлена в Цу-

симском проливе, а 3-я, окруженная японским флотом, сдалась 

без боя. В 1905 г. начались мирные переговоры в США, в городе 

Портсмуте. По Портсмутскому миру 1905 г. Россия уступила юж-

ную часть острова Сахалин. Япония получала в аренду Квантун-

ский полуостров с Порт-Артуром. Корея признавалась сферой вли-

яния Японии. Также Россия не выплачивала контрибуцию Японии. 

Возникновение политических партий в России в конце            

XIX – начале XX вв. 

В 90-е гг. XIX в. возникают первые рабочие революционные 

организации. В 1894 г. в Москве образован «Рабочий союз», его 

цель просвещение рабочих через пропаганду.  

В Петербурге в 1895 г. основан «Союз борьбы за освобож-

дение рабочего класса». Во главе «Союза» стояли В. И. Ленин,   
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Ю. С. Мартов, Н. К. Крупская. Члены «Союза» организовали шко-

лы, рабочие газеты, провели несколько забастовок на предприятии. 

В декабре 1895 г. «Союз» был разгромлен. 

В конце 1890-х гг. на базе народничества действовали союзы 

и кружки социалистов-революционеров, которые в 1902 г. объеди-

нении в Партию русских социалистов-революционеров (руково-

дители: В. М. Чернов, Г. А. Гершуни, Н. Д. Авксентьев и др.). Про-

грамма партии предусматривала: свержение самодержавия, уста-

новление демократической республики, предоставление политиче-

ских и гражданских свобод, «социализация земли» – передача всей 

земли общинам и раздача по трудовым нормам всем, кто ее обра-

батывает. Основные методы борьбы: террор, государственный пе-

реворот, революция. 

На основе марксистских кружков в Минске 1 марта 1898 г. 

состоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП). На съезде присутствовало 9 делегатов. Продол-

жался несколько дней, но был выслежен и членов съезда арестова-

ли. Но ее организационное оформление реально началось с издани-

ем в Женеве газеты «Искра» (1900). 

В 1903 г. был созван II съезд, который проходил сначала         

в Брюсселе, затем в Лондоне. Была образована партия РСДРП. В 

ходе дискуссий были приняты: программа-минимум – ближай-

шие задачи – свержение царизма; программа-максимум – прове-

дение социалистической революции, социалистических преобразо-

ваний, установление диктатуры пролетариата. Аграрная про-

грамма – возвращение земельных отрезков крестьянам, которые 

были изъяты по реформе 1861 г., отмена выкупных и оброчных 

платежей. 

В ходе съезда среди делегатов возникли разногласия по пово-

ду устава. Преобладание сторонников В. И. Ленина сказалось и при 

выборах в руководящий орган партии – Центральный Комитет, в 

котором они получили заметное большинство. Именно после этих 

выборов их стали называть большевиками, а их противников – 

меньшевиками. 
В начале XX в. продолжилось оформление либерального 

движения. В 1904 г. был создан Союз Освобождения, в руковод-

ство которого вошли И. И. Петрункевич, Н. Ф. Анненский и др., 

требовавший введения конституционной монархии, всеобщего из-
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бирательного права, принудительного отчуждения помещичьих 

земель, права наций на самоопределение. 

В 1903 г. нелегально собрался учредительный съезд Союза 

земцев-конституционалистов, принявший программные требова-

ния конституционной монархии, всеобщего избирательного права 

и демократических свобод.  

После публикации Манифеста 17 октября начали создаваться 

либеральные партии правого порядка. В 1905 г. была образована 

партия народной свободы или конституционные демократы – 

кадеты, во главе с П. Н. Милюковым. Их основная цель и задачи: 

Учредительное собрание. Установление парламентской монархии, 

Политические и демократические свободы. Сохранение частной 

собственности на землю, предоставление малоземельным и беззе-

мельным крестьянам части помещичьих и государственных земель. 

В 1905 г. был образован Союз 17 октября или октябристы 

под руководством А. И. Гучкова, Д. Н. Шипова (ноябрь 1905 г.). 

Основные цели и задачи «Союза»: конституционная монархия. 

Гражданские права. Разрушение крестьянской общины, возвраще-

ние крестьянам отрезков.  

Самой крупной монархической партией правонационалисти-

ческого толка стал Союз русского народа, образованный в ноябре 

1905 г. и возглавлявшийся А. И. Дубровиным и В. М. Пуришкеви-

чем. Черносотенцы, использовали лозунг православие, самодержа-

вие, народность. Цели и задачи: сохранение самодержавия. Борьба 

с либералами и революционерами всеми доступными методами. 

В 1907 г. был образован «Русский народный союз» имени 

Михаила Архангела. Лидером стал В. М. Пуришкевич. Цели и за-

дачи: незыблемость самодержавия, привилегированное положение 

православия, антисемитизм. Государственное страхование рабо-

чих, сокращение рабочего дня. Помощь крестьянам-переселенцам. 

 Первая русская революция 1905–1907 гг.  

Причины: нерешенность аграрного вопроса, противоречие ка-

питализма с пережитками феодализма, тяжелое положение рабоче-

го класса, тяжелое положение интеллигенции, отсутствие граждан-

ских прав и свобод, национальное притеснение. 

Революция носила буржуазно-демократический характер. Ос-

новной движущей силой был пролетариат. 
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Поводом к революции послужило мирное шествие к царю, с 

петицией о нуждах рабочих. 9 января 1905 г. 140-тысячное ше-

ствие рабочих с хоругвями во главе с Гапоном было остановлено 

на подступах к Зимнему дворцу. Власти организовали расстрел де-

монстрантов.  

На первом этапе (зима – весна – лето 1905) уже в январе 

1905 г. в забастовках участвовало около 450 тыс. рабочих. К весне 

1905 г. по всей стране началось мощное крестьянское движение, 

сопровождавшееся разгромом помещичьих усадеб, запашкой по-

мещичьей земли, дележом помещичьего хлеба и скота. Главным 

требованием крестьян стал раздел земли помещиков. 

12 мая 1905 г. стачка в Иваново-Вознесенске охватила весь 

город. Впервые был создан новый орган власти – Совет рабочих 

уполномоченных, просуществовала 72 дня. 

Весна – лето 1905 г. – активизация крестьянского движения. 

В июле-августе образовался Всероссийский крестьянский союз, 

формально внепартийный, а фактический принявший аграрную 

программу эсеров – вплоть до требования социализации земли.  

Летом 1905 г. в Севастополе начались учения броненосца 

«Потемкина» и в тоже время было поднято восстание. Но осталь-

ные корабли не поддержали, и в итоге команда была арестована.  

На втором этапе (осень – зима 1905) началось самое массо-

вое выступление революции. В сентябре 1905 г. забастовали пе-

чатники Москвы, вскоре к ним также примкнули железнодорож-

ники. Всероссийская октябрьская политическая стачка           

(6–25 октября), начатая рабочими-железнодорожниками Москвы, 

также привлекла на свою сторону и другие слои населения. Для 

стабилизации ситуации Николай II подписал манифест 17 октяб-

ря «Об усовершенствовании государственного порядка», по ко-

торому объявлялось: амнистия политическим заключенным; сво-

бода слова, печати, профсоюзов, партий; Дума из совещательной 

становится законодательной.  

Под влиянием Октябрьской стачки и борьбы крестьян про-

изошли 89 волнений и восстаний в армии (в Харькове, Киеве, Таш-

кенте, Варшаве). С оружием поднялись моряки Кронштадта. Са-

мым крупным выступлением военных стало восстание в Севасто-

поле под руководством лейтенанта П. П. Шмидта (ноябрь). 
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В декабре 1905 г. началось вооруженное восстание                 

в Москве. На Красной Пресне были сооружены баррикады, кото-

рые продержались 10 дней. Но в итоге восстание было подавлено. 

На третьем этапе (1906 – 3 июня 1907 гг.) рабочее движение 

пошло на спад, хотя в ряде мест прошли новые вооруженные вос-

стания пролетариата, и даже стихийная крестьянская партизанская 

война (в некоторых районах Прибалтики и Закавказья). Движение   

в армии продолжалось в 1906 г. восстаниями в Кронштадте и 

Свеаборге (июль).  
Демократическое движение горожан переключилось на вы-

борную думскую кампанию, итогом, которой стала деятельность      

I и II Государственных дум. Роспуск II Думы привел к окончатель-

ному поражению революции. 

Причины поражения революции: не было партии готовой        

к свержению царизма, армия осталась верной правительству,      

т. к. после окончания русско-японской войны, хорошо вооружен-

ная армия подавила революцию, заем у Франции стабилизировал 

экономику. 

Опыт российского парламентаризма. Деятельность             

I и II Государственных Дум 

11 декабря 1905 г. вышел указ о выборах в Государственную 

думу. Были созданы 4 курии. Земледельческая курия направляла     

1 депутата от 2 тыс., городская – от 7 тыс., крестьянская – от 

30 тыс., рабочая – от 90 тыс. человек. Избирались лица мужского 

пола с 25 лет, кроме военных. 23 апреля по указу императора опуб-

ликованы «Основные государственные законы Российской импе-

рии». Согласно ст. 87, если Дума распускалась на каникулы, то 

царь самостоятельно принимал решения. 

27 апреля 1906 г. была открыта I Дума в Таврическом двор-

це. Председателем был кадет С. А. Муромцев. 179 мест получила 

партия кадетов, 16 мест – октябристы, 97 – фракция трудовиков, 

социал-демократы (меньшевики) 18 мест. Основной вопрос – аг-

рарный, по этому вопросу было предложено 3 проекта: 

1) проект 42-х кадетов предусматривал: наделение крестьян 

землей за счет покупки участков помещиков и казенных земель. 

2) проект 104-х трудовиков: уравнительное распределение 

всех земель между крестьянами «по трудовой норме». 
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3) проект 33-х эсеров: передача земли в частную собствен-

ность, ликвидация крупного помещичьего землевладения. 

9 июля 1906 г. Дума была распущена, так как она преврати-

лась в революционную трибуну, поставив вопрос о принудитель-

ном отчуждении помещичьей земли. 

20 февраля 1907 г. начала работу II Дума, еще более рево-

люционная. Председателем был кадет Ф. А. Головин. Кадетов бы-

ло – 98, трудовиков – 104, социал-демократов – 65 (большевиков –

18), эсеров – 37, правых и октябристов – 54. Аграрный вопрос так-

же был в центре и представлены те же проекты кадетов, трудови-

ков, эсеров. Меньшевики выступали – за муниципализацию земли 

(ликвидация помещичьего землевладения и передача ее общинам), 

а большевики – за национализацию (передача земли государству). 

Деятельность Думы шла вразрез с интересами власти, и власть по-

шла на грубую провокацию, обвинив фракцию социал-демократов 

в подготовке государственного переворота. 

3 июня 1907 г. Дума была распущена. Роспуск Думы оцени-

вается как государственный переворот, так как была нарушена       

ст. 86 Основ государственных законов. Эта дата считается оконча-

нием первой русской революции. 

Характерные черты «третьеиюньской монархии» 

После роспуска II Думы был опубликован новый избиратель-

ный закон от 33 июня 1907 г. Состав Государственной Думы изме-

нился в пользу помещиков и крупной буржуазии. 

После завершения избирательной кампании в состав III Ду-

мы вошли правонационалистические группы – 32 %, октябристы – 

30 %, кадеты и прогрессисты – 21 %, левые (социал-демократы и 

трудовики) – 7 %. Однако, ни одна из этих группировок не могла в 

одиночку обеспечить при голосовании утверждение того или иного 

законопроекта. Все решала позиция центра – октябристов («октяб-

ристский маятник»). Эту партию вполне удовлетворяла политика, 

проводимая новым главой правительства.  

По рабочему вопросу принят закон (1912 г.) о государствен-

ном страховании рабочих и создании больничных касс. По нацио-

нальному вопросу в 1910 г. издан закон, ограничивший автоно-

мию Финляндии. По аграрному вопросу принят закон «Об измене-

нии и дополнении некоторых постановлений о крестьянском зем-
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левладении» от 14 июня 1910 г. Согласно которому крестьяне ста-

новились полноправными владельцами своих наделов и т. д.         

III Дума проработала весь положенный 5-ти летний срок. 

Выборы в IV Государственную Думу проходили осенью 

1912 г. Несмотря на дискриминационный закон, она оказалась бо-

лее левой, чем III Дума, хотя социал-демократы и трудовики 

уменьшили свое представительство. Кадеты и прогрессисты полу-

чили 25 % мест, но октябристы (22 %) в силу своего политического 

положения сохранили решающую роль. Председателем Думы был 

весь срок октябрист М. В. Родзянко. В условиях общего сдвига 

влево правые либералы все чаще блокировались с радикальными 

либеральными фракциями прогрессистов и кадетов. Деятельность 

Думы была низкой, так как правительство использовало возможно-

сти принятия законодательных актов без ее участия.  

После Февральской революции 1917 г. Временное правитель-

ство 6 октября 1917 г. распустило Думу на неопределенный срок. 

«Столыпинская» агарная реформа (9 ноября 1906 г.) 

Содержание реформы: 

– разрушение общины и вывод крестьян на отруба (выделение 

крестьянина с землею из общины при сохранении усадьбы на 

прежнем месте) и хутора (выделение с переносом усадьбы на новое 

место). 

– переселение крестьян имело 2 цели: разрядить земельную 

тесноту в Европейской России; заселить земли Сибири, Дальнего 

Востока, Алтая. 

– новая политика крестьянского поземельного банка, скупка 

им помещичьих земель для продажи крестьянам (продажа мелких 

участков на достаточно выгодных условиях для крестьян). 

Итоги реформы: государство помогло вырваться из общин 

самым способным и предприимчивым крестьянам. Из общины  

вышли 25–27 % крестьянских дворов. Значительно повысилась то-

варность крестьянского хозяйства. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные этапы Первой русской революции. 

2. Проанализируйте деятельность Государственных Дум. 

3. Назовите основные положения аграрной реформы 1906 г.  
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ТЕМА 8. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ    

И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА. 1914–1920 ГГ. 

Первая мировая война и участие в ней России 

Образование двух военно-политических блоков в Европе – 

Тройственного союза и Антанты, боровшихся за передел мира, – 

неудержимо вело к мировой войне. Первая мировая война началась 

в конце июля – начале августа 1914 г. и закончилась 11 ноября 

1918 г. Все основные участники войны преследовали захватниче-

ские цели. Основными фронтами Первой мировой войны были За-

падный (где против Германии сражались английские, французские 

и бельгийские войска) и Восточный (где Россия вела борьбу про-

тив Германии и Австро-Венгрии).  

Военные действия на Восточном фронте начались 17–22 ав-

густа 1914 г., когда две русские армии под командованием генера-

лов П. К. Ренненкампфа и А. В. Самсонова с боями продвинулись 

вглубь Восточной Пруссии и имели вначале частичный успех. 

Однако вскоре русские войска стали терпеть поражение и перешли 

к обороне. Более успешно протекала Галицийская наступательная 

операция (там соперничали Россия и Австро-Венгрия), которая за-

вершилась взятием Галиции и значительной части Буковины.          

С весны 1915 г. Восточный фронт стал центральным фронтом 

Первой мировой войны. Оставив надежные заслоны на Западном 

фронте, германское командование перебросило на Восточный 

фронт лучшие дивизии, большое количество военной техники.        

В мае 1915 г. немцы прорвали позиции русских войск у Горлицы 

и захватили Западную Украину, Буковину, часть Волыни, Царство 

Польское, Литву, часть Латвии.  

Летом 1915 г. Николай II занял пост верховного главнокоман-

дующего. В мае 1916 г. началось грандиозное наступление русских 

войск под командованием генерала А. А. Брусилова в Галиции на 

участке фронта шириной в 340 км («Брусиловский прорыв»).       

В результате наступления к осени 1916 г. было занято 25 тыс. км
2
 

территории Галиции. Восточный фронт стабилизировался. 

После Октябрьского переворота Советская Россия начала 

мирные переговоры с Четверным блоком, вначале успешные, кото-

рые вскоре зашли в тупик. Однако в феврале 1918 г. Совнарком 

РСФСР направил правительству Германии радиограмму о согласии 
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подписать мир. Советская делегация во главе с Г. Я. Сокольнико-

вым 3 марта 1918 г. подписала мирный договор с Четверным сою-

зом. Граница прошла в районе Пскова – Могилева. Россия теряла 

Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии, Карс, Ардаган и Батум на 

Кавказе, Моонзундские острова. Россия обязывалась демобилизо-

вать армию, очистить от своих войск Украину, Финляндию, 

Эстляндию, Лифляндию и Аландские острова. Украина и Финлян-

дия признавались самостоятельными государствами.  

Февральская буржуазно-демократическая революция 

Причины революции: 

1. Незавершенность политических и экономических реформ. 

2. Нерешенность аграрного и национального вопросов.  

3. Глубокое социальное расслоение, рост маргинальных групп 

населения в условиях начавшейся индустриализации и мировой 

войны.  

4. Первая мировая война, обострившая имеющиеся противо-

речия.  

1917 г. начался забастовочной волной такой силы, какой Рос-

сия не знала с 1905 г. 9 января 1917 г. в Петрограде произошла 

стачка, в которой участвовало 148 тыс. человек со 132 предприя-

тий. В связи с этими событиями Петроградский военный округ был 

выделен из состава Северного фронта, его командующим назначен 

генерал С. С. Хабалов, получивший чрезвычайные полномочия       

в борьбе с революцией. 18 февраля в Петрограде началась заба-

стовка на Путиловском заводе. 22 февраля администрация закрыла 

завод, в результате чего 30 тыс. человек остались без работы.  

23 февраля 1917 г. считается началом революции. В ходе 

митингов в День работницы массы рабочих стихийно вышли на 

улицы Петрограда, 24 февраля движение приняло характер обще-

политической демонстрации против царизма. К рабочим присоеди-

нились другие демократические слои: студенты, служащие, интел-

лигенция. Вечером 25 февраля Николай II, находящийся в Ставке, 

отдал приказ командующему Петроградским военным округом: 

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки».  

26 февраля власть пыталась покончить с движением силой: 

арестами революционных деятелей, стрельбой по демонстрантам. 

В этот же день была распущена Государственная дума. 27 фев-
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раля утром восстала учебная команда Волынского полка. К концу 

дня на сторону революции перешло около 60 тыс. солдат. Роль ар-

мии в победе революции была решающей.  

К вечеру 27 февраля царское правительство перестало суще-

ствовать. Были созданы Временный комитет Государственной 

думы во главе с М. В. Родзянко и Временный исполнительный 

комитет Совета рабочих депутатов. Председателем Петросовета 

был избран меньшевик Н. С. Чхеидзе, его заместителями – мень-

шевик М. И. Скобелев и трудовик А. Ф. Керенский.  

После отречения от престола Николая II (2 марта 1917 г.),      

а затем его брата Михаила Александровича было образовано Вре-

менное правительство (2 марта 1917 г.), председателем которого 

стал Г. Е. Львов. Временное правительство до созыва Учредитель-

ного собрания выполняло исполнительные и законодательные 

функции. 

Таким образом, в стране установилось двоевластие – одно-

временное существование двух органов власти: Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих депутатов.  

Страна в условиях двоевластия (март – июнь 1917) 

Одним из первых мероприятий Петросовета было принятие 

приказа № 1, означавшего решительную демократизацию армии 

(создание солдатских комитетов, отмену «тыканья», вежливое об-

ращение и т. д.). Петросоветом была создана рабочая милиция, взя-

то под контроль распределение продовольствия в городе, расходо-

вание государственных средств, запрещен выпуск черносотенных 

газет, принято решение об аресте царской семьи. В марте в стране 

действовало около 600 Советов рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов. В мае прошел Всероссийский съезд крестьянских 

депутатов, а в июне I съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов. Оба съезда создали Всероссийские Центральные исполни-

тельные комитеты (ВЦИКи) – высшие органы Советов. В 1917 г. 

сменилось четыре состава Временного правительства, которые об-

разовывались 2 марта, 5 мая, 24 июля и 25 сентября. Начиная с мая 

1917 г., правительство было коалиционным. С июля министром-

председателем стал А. Ф. Керенский.  

Сразу после своего образования Временное правительство 

провело ряд демократических мер: амнистию политических заклю-
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ченных, введение политических свобод, отмену ограничений по 

национальным и религиозным признакам. Решениями Временного 

правительства запрещалось издание крайне правых газет, отменя-

лась смертная казнь и военно-полевые суды, началась подготовка   

к выборам в Учредительное собрание на основе так называемой 

«четыреххвостки» (всеобщего, прямого, равного и тайного голосо-

вания). Под давлением масс была взята под арест царская семья,        

а в августе выслана в Тобольск.  

Несмотря на все меры, предпринятые Временным правитель-

ством и Петросоветом, основные вопросы жизни страны не реша-

лись. Это было связано с фактическим многовластием, ожиданием 

созыва Учредительного собрания, выборы в которое постоянно от-

кладывались; а также с отсутствием четкой правительственной 

программы.  

В экономической жизни Временное правительство пыталось 

действовать методами государственного регулирования. Была вве-

дена государственная монополия на продажу и куплю зерна         

(25 марта), т. е. продразверстка, с указанием, какое количество зер-

на и круп имел право оставить земледелец на пропитание и семена. 

Одновременно в городах вводились хлебные карточки, а затем        

и карточки на мясо, сахар, крупы и т. д., что привело к возрастаю-

щему дефициту продуктов и товаров, росту спекуляции и колос-

сальной инфляции. В этих условиях были неизбежны рост недо-

вольства населения, политические кризисы. Наиболее крупные       

из них произошли в апреле (20–22), июне (10–18); июле (2–5), ав-

густе (25–30). 

I кризис Временного правительства 

 18 апреля 1917 г. министр иностранных дел П. Н. Милюков 

обращался к союзникам с нотой, в которой заверял, что Россия бу-

дет вести войну до победного конца. Нота министра вызвала воз-

мущение солдат и рабочих. В результате 20 апреля солдаты вышли 

на улицы с лозунгами: «Мир без аннексий и контрибуций!». Вре-

менное правительство было вынуждено вывести из своего состава 

П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова. 5 мая было сформировано I коа-

лиционное Временное правительство, в составе 10 «министров-

капиталистов» (представителей правых партий) и 6 «министров-

социалистов», представителей меньшевиков и эсеров.  
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II кризис Временного правительства 

 4 июля в Петрограде прошла массовая демонстрация, в ко-

торой приняло участие около 500 тыс. человек. Демонстранты 

окружили Таврический дворец, где размещался ВЦИК, требуя взя-

тия власти Советами. Правительство вызвало войска с фронта, пра-

вая печать обвиняла В. И. Ленина и большевиков в получении 

немецких денег (вопрос, по которому и сегодня нет полной ясно-

сти) и в шпионаже.  

На фронте была восстановлена смертная казнь, главнокоман-

дующим вместо «либерального» А. А. Брусилова 18 июля был 

назначен генерал Л. Г. Корнилов. После длительных переговоров 

был ликвидирован правительственный кризис и 24 июля образо-

валось II коалиционное правительство. После июльских собы-

тий двоевластие фактически прекратилось (Советы стали безвласт-

ными). Большевики сняли на время лозунг «Вся власть Советам»,   

а на VI съезде партии (26 июля – 3 августа) провозгласили курс 

на социалистическую революцию и вооруженное восстание.  

Проявившийся на Государственном совещании сдвиг полити-

ческих сил, в том числе меньшевиков и эсеров, вправо, подтолкнул           

А. Ф. Керенского и Л. Г. Корнилова к подготовке диктатуры. Еще  

в мае 1917 г. в Ставке по инициативе М. В. Алексеева был создан 

«Союз офицеров армии и флота», в котором существовала консер-

вативная группа, готовившая военный переворот. Новый этап под-

готовки переворота начался после провала июньского наступления 

и революционных выступлений в Петрограде в начале июля 1917 г. 

Возглавить военную диктатуру предложили Л. Г. Корнилову. 

III кризис Временного правительства 

 По замыслу А. Ф. Керенского Л. Г. Корнилов должен был 

под его контролем обуздать революционное движение в армии и в 

тылу. Однако союз А. Ф. Керенского и Л. Г. Корнилова не удался, 

так как во главе диктатуры каждый видел себя. В конце августа       

Л. Г. Корнилов двинул войска на Петроград. Для борьбы с «корни-

ловщиной» А. Ф. Керенский идет на союз с большевиками. В Пет-

рограде и других городах стали создаваться народные комитеты 

для борьбы с контрреволюцией, отряды Красной гвардии. На под-

ступах к городу войска Л. Г. Корнилова были остановлены. Мятеж 
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провалился. 1 сентября в Ставке арестованы Л. Г. Корнилов и дру-

гие генералы.  

Таким образом, благодаря поддержке со стороны левых сил, 

удалось предотвратить мятеж Л. Г. Корнилова, однако и после это-

го А. Ф. Керенский продолжает проводить центристский курс.     

Он пытается ограничить победу левых сил, не допустив тотального 

разгрома правых. Вместе с тем, не дожидаясь Учредительного со-

брания, 1 сентября провозгласил Россию республикой: это долж-

но было внести успокоение в ряды революционной демократии.  

25 сентября объявлен состав III Коалиционного правитель-

ства, состоявшего из 6 кадетов, 4 эсеров и трудовиков, 4 независи-

мых. Это была лишь смена лиц, новой программы у правительства 

не было. Действия правительства А. Ф. Керенского в сентябре 

1917 г. свидетельствовали об агонии власти. Все это вело к быст-

рой радикализации масс, росту авторитета большевиков, которые 

начинают активную подготовку вооруженного восстания.  

Победа вооруженного восстания в Петрограде в октябре 

1917 г. Приход к власти большевиков 

Курс на переход в перспективе к социалистической револю-

ции и на вооруженное восстание был принят VI съездом РСДРП (б)                    

(26 июля – 3 августа 1917 г.). Решение о проведении вооруженного 

восстания было принято на заседаниях ЦК партии большевиков    

10 и 16 октября. Организатором восстания стал Петросовет (пред-

седатель – Л. Д. Троцкий). 12 октября, несмотря на противодей-

ствие меньшевиков и эсеров был создан Военно-революционного 

комитета (ВРК) для вооруженного захвата власти. 

Утром 24 октября в ответ на разгром юнкерами типографии, 

где печатался «Рабочий путь», ЦК большевиков и ВРК приняли 

меры по обороне и нейтрализации частей Временного правитель-

ства. Уже днем 24 октября войска ВРК начинают теснить почти не 

сопротивляющегося противника, захватывают телеграф, мосты, 

другие стратегические объекты. Активная оборона незаметно пе-

реходит в наступление.  

Ночью и утром 25 октября восставшие захватили вокзалы, 

телефонную станцию и большинство других ключевых объектов 

Петрограда. Днем 25 октября войска ВРК окружили Мариинский 

дворец и разогнали заседавший там Предпарламент. К вечеру        
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25 октября восставшие захватили Зимний дворец и арестовали 

Временное правительство.  

Параллельно в 22:40 25 октября глава старого ЦИК Ф. Дан 

открыл II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Вечером 26 октября после доклада В. И. Ленина «Ра-

бочим, солдатам и крестьянам» съезд принял Декрет о мире, в ко-

тором предлагалось «всем воюющим народам и их правительствам 

начать немедленно переговоры о справедливом демократическом 

мире» без аннексий и контрибуций. Съезд принял Декрет о земле, 

который во многом повторял эсеровскую аграрную программу. 

Земля объявлялась «всенародным достоянием» и подлежала урав-

нительному разделу между крестьянами по трудовой норме.  

Съезд избрал новый состав ВЦИК. 2 ноября большевики 

опубликовали Декларацию прав народов России. Она провозгла-

шала равенство и суверенность народов России; их право на сво-

бодное самоопределение, вплоть до отделения и образования само-

стоятельного государства; отмену всяких национальных и религи-

озных привилегий; свободное развитие национальных меньшинств.  

На II съезде Советов кроме избрания нового состава ВЦИК 

было сформировано большевистское правительство – Совнарком. 

Его председателем стал В. И. Ленин. При Совнаркоме 2 декабря 

1917 г. был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) 

под председательством Н. Осинского (В. В. Оболенского),                

с 23 марта 1918 г. – В. П. Милютина, с 3 апреля – А. И. Рыкова.       

На ВСНХ возлагалась организация народного хозяйства и государ-

ственных финансов. 7 декабря 1917 г. была создана Всероссий-

ская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и са-

ботажем (ВЧК), которую возглавил Ф. Э. Дзержинский.  

Были сформированы вооруженные силы новой власти: 15 ян-

варя 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет «О Рабоче-

крестьянской Красной Армии» и 29 января 1918 г. создан 

Красный флот. Совнарком открыл Учредительное собрание        

5 января 1918 г., огласив принятую накануне «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой провозглаша-

лись основные политические, экономические и социальные цели 

партии большевиков. Большинство членов собрания отказалось об-

суждать этот документ и 6 января 1918 г. Учредительное собрание 

было разогнано большевиками.  
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10 января 1918 г. в том же здании Таврического дворца, где 

заседало Учредительное собрание, открылся III съезд Советов. 

Проходивший с 4 по 10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Со-

ветов принял Конституцию РСФСР, закрепившую установление 

в стране диктатуры пролетариата в форме Советов, основой совет-

ской власти был объявлен союз рабочих и крестьян, закреплялось 

равноправие всех народов России. Высшим органом государствен-

ной власти объявлялся Всероссийский съезд Советов.  

Проходивший 6–8 марта 1918 г. VII экстренный съезд 

РСДРП (б) утвердил после жарких споров Брестский мирный до-

говор. На этом же съезде было решено партию из РСДРП (б) пере-

именовать в РКП (б) и перенести столицу государства из Петро-

града в Москву ввиду сохранения военной опасности. Ярыми про-

тивниками подписания мира были левые эсеры. На V съезде Сове-

тов левые эсеры еще раз попытались выступить против Брестского 

мира, получив отпор, они покинули съезд и 6–7 июля 1918 г. под-

няли мятеж – попытались установить свою власть в Москве. В те-

чение нескольких часов мятеж был ликвидирован.  

Сразу после прихода к власти большевики начали социально-

экономические преобразования в стране. Согласно Декрету о земле 

от 26 октября 1917 г. навсегда отменялась частная собственность 

на землю. III Всероссийский съезд Советов в январе 1918 г. при-

нял «Основной закон о социализации земли», в котором утвер-

ждался принцип уравнительного землепользования. 14 ноября 

1917 г. ВЦИК и СНК приняли положение о рабочем контроле над 

производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов. 

14 декабря 1917 г. ВЦИК принял декрет о национализации бан-

ков, в апреле 1918 г. – внешней торговли, в мае – промышлен-

ных предприятий. 30 октября 1917 г. был опубликован декрет    

о 8-часовом рабочем дне; введена система охраны труда женщин 

и подростков, страхование на случай болезни, безработицы; бес-

платным стало медицинское обслуживание и обучение в школах. 

Повышалась заработная плата рабочим и служащим, на 100 % уве-

личивались пенсии по инвалидности рабочим. В декабре 1917 г. 

был утвержден Кодекс законов о труде. Издается Декрет о браке 

и семье, устранивший неравноправное положение женщины.  

К весне 1918 г. Советская власть утвердилась на основной 

территории России. Взятие власти шло в центре в основном мир-
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ным путем (вооруженной была борьба в 15 из 84 губернских горо-

дов). Это объяснялось тем, что большевиков к концу 1917 г. под-

держивала наиболее радикально настроенная часть населения про-

мышленных центров, огромные солдатские массы, требовавшие 

скорейшего прекращения войны. Первые декреты Советской вла-

сти увеличили популярность большевиков среди рабочих, крестьян 

и в национальных районах. 

Политика «военного коммунизма» (лето 1918 – начало 

1921 гг.) 

Проведение политики «военного коммунизма» было вызвано 

как идеологией большевизма, так и условиями военного времени. 

В области промышленности это выразилось в широкой национали-

зации промышленных предприятий, переводе заводов на выпуск 

военной продукции, переводе рабочих на казарменное положение   

с выдачей им пайков вместо заработной платы. 

– В сельском хозяйстве была введена «продразверстка», т. е. 

обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам 

всех излишков (кроме необходимого на хозяйственные нужды) 

хлеба и других продуктов. Шло активное создание колхозов. 

– Вводилась всеобщая трудовая повинность. 

– Ликвидация товарно-денежных отношений, отмена денег, 

запрет рынков (коммунистические принципы в быту). 

– Запрет других партий, преследование инакомыслящих, цен-

зура на печать. 

Острейшая обстановка, усиление классовой ненависти приве-

ли к массовым репрессиям. В 1918 г. вводится смертная казнь, 

осуществляется политика красного террора, создаются концлагеря. 

VIII съезд РКП (б) в марте 1919 г. принял новую программу 

партии, содержавшую план перехода к новому, социалистическому 

обществу на основе политики «военного коммунизма».  

В этот период был осуществлен переход к однопартийной си-

стеме (подавление левоэсеровского антибольшевистского выступ-

ления 6 июля 1918 г.), развязан «красный террор» (действия ВЧК) 

в ответ на покушение на жизнь руководителей партии, в том числе 

В. И. Ленина. 

Установление диктатуры пролетариата вело за собой господ-

ство насильственных методов, характерных для всякого революци-
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онного преобразования, но в условиях России носивших особенно 

жесткий характер. 

Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 

Гражданская война – организованная вооруженная борьба за 

государственную власть между социальными группами.   

Причины гражданской войны.  

Объективные: экономический кризис; крайнее обострение 

борьбы между угнетателями и угнетенными; огромный запас нена-

висти к помещикам, буржуазии, генералитету; первая мировая 

война.   

Субъективные: провозглашение большевиками диктатуры 

пролетариата; роспуск Учредительного собрания; сопротивление 

свергнутых классов; заключение Брестского мира; недальновидная 

политика большевиков в области экономики; вмешательство ино-

странных государств  во внутренние дела Советской России.  

После победы Октябрьской революции в стране существовали 

три крупные силы, разделившиеся по отношению к новой власти.                  

1. Активно поддерживавшие Советскую власть («красные»): боль-

шая часть промышленного и сельского пролетариата, городская     

и сельская беднота, низшие чины офицерства, часть интеллиген-

ции. 2. Активно противостоящие Советской власти («белые»): 

крупная промышленная   и финансовая буржуазия, помещики, зна-

чительная часть офицерства, чины бывшей полиции и жандарме-

рии, часть высококвалифицированной интеллигенции. 3. Колеб-

лющиеся, искавшие возможности обойтись без классовой борьбы, 

но непрерывно вовлекавшиеся в нее активными действиями пер-

вых двух групп («зеленые»): городская и деревенская мелкая бур-

жуазия, крестьянство, часть пролетариата, часть офицерства, зна-

чительная часть интеллигенции. Причем решающей силой классо-

вой борьбы было именно крестьянство – самый многочисленный 

слой населения.  

Проблема периодизации истории Гражданской войны неод-

нократно была предметом научных дискуссий. Но до сих пор по 

этому вопросу нет единого мнения. В одной из последних перио-

дизаций, предложенной академиком Ю. А. Поляковым, выделяется 

шесть периодов: 
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1) февраль – март 1917 г. – насильственное свержение само-

державия, социально-политическая поляризация общества; 

2) март – октябрь 1917 г. – неудача российской демократии     

в попытке установить гражданский мир, усиление социально-

политического противостояния  в обществе, эскалация насилия; 

3) октябрь 1917 г. – март 1918 г. – свержение большевиками 

Временного правительства, установление советской власти, новый 

раскол общества, распространение вооруженной борьбы (в том 

числе и Брестский мир как один из факторов раскола); 

4) март – июнь 1918 г. – локальные военные действия, фор-

мирование белых и красных армий, террор с обеих сторон, даль-

нейшая эскалация насилия; 

5) лето 1918 г. – конец 1920 г. – «Большая» Гражданская 

война между массовыми регулярными армиями, иностранная ин-

тервенция, партизанская борьба в тылах, милитаризация экономи-

ки и т. д. (это собственно гражданская война в полном смысле этих 

слов, хотя точнее называть это время – этапом «Большой» граж-

данской войны); 

6) 1921–1922 гг. – постепенное затухание войны, ее затухание 

на окраинах и полное окончание. 

Причины поражение белого движения: У «белых» отсутство-

вала единая программа, единство вообще. Программа решения зе-

мельного вопроса «белых» не получила поддержки у крестьян. 

Национальные районы не поддержали «белых», так как те отрица-

ли право наций на самоопределение. На территориях, захваченных 

«белыми», творились произвол и беззаконие.  

Итоги гражданской войны: 1. Гибель около 12–13 млн чело-

век. 2. Потеря Молдавии, Бессарабии, Западной Украины и Бело-

руссии. 3. Развал экономики. 4. Раскол общества на «своих» и «чу-

жих». 5. Обесценивание человеческой жизни. 6. Гибель лучшей ча-

сти нации. 7. Падение международного авторитета государства.  

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте участие России в Первой мировой войне. 

2. Назовите знаковые события 1917 г.  

3. Выделите этапы и движущие силы Гражданской войны. 
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ТЕМА 9. ФОРМИРОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ                 

СОВЕТСКОГО СТРОЯ. 1921–1939 ГГ. 

Образование СССР 

К концу Гражданской войны на территории бывшей Россий-

ской империи сложился конгломерат государственных образова-

ний, в той или иной мере связанных с Советской Россией (РСФСР). 

В 1920–1921 гг. были образованы Украинская ССР, Белорусская 

ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР.       

В ноябре 1921 г. Грузия, Армения и Азербайджан объединились     

и образовали  Закавказскую СФСР. 

Коммунисты считали необходимым объединение всех наций 

и народностей для выполнения своей главной цели – построения 

социалистического общества. 

Во власти сложились две идеи объединения республик: 

– проект И. В. Сталина: автономизация – вхождение в состав 

РСФСР всех остальных республик на правах автономии;  

– проект В. И. Ленина: федерация – соединение всех респуб-

лик на равноправной основе с сохранением атрибутов государ-

ственности и суверенитета, за исключением вопросов, передавае-

мых в ведение центра. Объединение произошло по проекту            

В. И. Ленина. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов 

утвердил Договор и Декларацию об образовании Союза Совет-

ских Социалистических Республик (СССР). Был избран Цен-

тральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР, который возгла-

вили 4 председателя, по одному от каждой республики, от 

РСФСР – М. И. Калинин. 

Первоначально в состав СССР вошли РСФСР, Украинская 

ССР, Белорусская ССР (БССР) и Закавказская СФСР 

В 1924 г. была принята первая Конституция СССР. Консти-

туция закрепляла следующую структуру органов власти и управле-

ния СССР: 

Съезд Советов СССР – высший орган власти, созывался 

один раз в год. Только съезд Советов СССР был вправе утверждать 

и Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР – вер-

ховный орган власти в период между съездами. Состоял из двух 

равноправных палат – Союзного Совета и Совета национально-

стей. Созывался три раза в год. 
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Президиум ЦИК СССР – высшим законодательным, испол-

нительным и распорядительным органом власти в период между 

сессиями. 

Совет народных комиссаров СССР – высший орган госу-

дарственного управления. 

Наркоматы – центральные органы отраслевого управления. 

Существовало два вида: наркоматы СССР и республиканские 

наркоматы. 

Каждая союзная республика имела свои органы власти             

и управления по образцу союзных, а также конституцию, при усло-

вии, что она не противоречит Основному закону СССР. 

Политическое развитие СССР в 1920–30-е гг.:                

формирование системы государственного социализма 

В 1920-е гг. в СССР укрепляется режим политической дикта-

туры. Утверждается однопартийная политическая система. Наибо-

лее значительные решения принимались ЦК РКП (б), который         

в 1921 г. состоял из 27 членов и 19 кандидатов и собирался на пле-

нарные заседания раз в два месяца. Подлинным руководящим цен-

тром было Политбюро ЦК РКП (б), в которое в 1921 г. входили  

Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, В. И. Ленин, И. В. Сталин,                

Л. Д. Троцкий. Кандидатами в члены Политбюро являлись             

Н. И. Бухарин, М. И. Калинин, В. М. Молотов.  

В годы гражданской войны партия приняла форму милитари-

зированной, замкнутой боевой организации. С начала 1920-х гг.    

В. И. Ленин в связи с ухудшающимся состоянием здоровья отходит 

от руководства. Весной 1922 г. генеральным секретарем ЦК 

РКП (б) был назначен И. В. Сталин. Это ускорило процесс цен-

трализации и бюрократизации партии. В 1920–1930-е гг. в партии 

неоднократно возникали фракции, и велась ожесточенная полити-

ческая борьба. К основным оппозиционным группам следует отне-

сти: рабочую оппозицию 1920–1922 гг., «левую оппозицию»    

1923–1924 гг., ленинградскую или «новую оппозицию» 1925 г., 

«объединенную оппозицию» 1926–1927 гг.  

Умело обостряя противоречия между своими политическими 

противниками, основными из которых были Л. Д. Троцкий,            

Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, И. В. Сталин сумел 

отстранить их от руководства страной. Одновременно продолжает-
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ся начавшийся в годы гражданской войны процесс формализации 

власти Советов. Они лишаются реальной власти, все чаще граж-

дане не принимают участия в выборах Советов. Основными мето-

дами государственной власти становятся приказы и команды.  

С целью усиления системы контроля проходят преобразова-

ния в органах госбезопасности. 10 июля 1934 г. было распущено 

ГПУ. Вопросы государственной безопасности перешли в ведение 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), возглавляе-

мого Г. Ягодой.  

1 декабря 1934 г. был убит руководитель ленинградской пар-

тийной организации С. М. Киров. Его гибель была использована   

И. В. Сталиным для развязывания террора. В стране прошел целый 

ряд политических процессов над видными партийными деятелями, 

большинству из которых был вынесен смертный приговор.  

В 1936 г. на VIII чрезвычайном съезде Советов 5 декабря 

была принята новая Конституция, действовавшая до 1977 г. Дан-

ная Конституция была в тот период одной из наиболее демокра-

тичных в мире, однако на деле большинство ее положений не вы-

полнялось.  

1937 г. вошел в историю как «год массовых репрессий».       

В стране прошли массовые процессы над специалистами-

саботажниками, якобы виновными в экономических просчетах.      

В феврале 1937 г. покончил с собой нарком тяжелой промышлен-

ности Орджоникидзе, которому Сталин поручил подготовить до-

клад о вредительстве в его ведомстве. 27 февраля 1937 г. были 

арестованы Н. И. Бухарин и А. И. Рыков. В стране царила обста-

новка разоблачений и доносительства, широко применялся штамп 

«враг народа». Были репрессированы и тысячи чекистов, знавших 

о первых процессах. 

В июне 1937 г. прошел так называемый «процесс генера-

лов», в ходе которого 8 человек, в том числе маршал Советского 

Союза, заместитель наркома обороны М. Н. Тухачевский, коман-

дармы 1-го ранга И. Э. Якир, И. П. Уборевич, «признались» в том, 

что они «германские шпионы», создавшие контрреволюционную 

организацию. За два последующих года чистки армии были ре-

прессированы 11 заместителей наркома обороны, 75 из 80 членов 

Высшего военного совета, восемь адмиралов, двое (А. И. Егоров    

и В. К. Блюхер) из четырех оставшихся к этому времени маршалов, 
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14 из 16 генералов армии, 90 % корпусных армейских генералов, 

35 тыс. из 580 тыс. офицеров. По справке КГБ 786 тыс. человек 

были приговорены к расстрелу за контрреволюционную деятель-

ность с 1921 по 1953 гг., из них 682 тыс. человек приходится на 

1937–1938 гг.  

Количество заключенных в тюрьмах и лагерях – 3,35 млн че-

ловек. Создается целая система лагерей – ГУЛАГ. На стройках 

первых пятилеток зачастую использовался подневольный труд за-

ключенных. К концу 1930-х гг. в СССР сложилась целостная обще-

ственно-политическая система, которую можно определить как 

«государственный социализм». Одновременно в стране сформиро-

вался и культ личности И. В. Сталина.  

СССР в период НЭПа 

Причины перехода к новой экономической политике:  

 I. Экономические: 1. Экономический кризис. 2. Нарушение 

денежного обращения, инфляция. 3. Отсутствие единого рынка об-

мена между городом и деревней. 4. Внешнеэкономическая блокада 

Советской России.  

II. Политические: 1. Крестьянство требует полной реализации 

права распоряжения землей и продуктами своего труда. В стране 

прошел ряд крестьянских выступлений, вызванных недовольством 

продразверсткой, политикой «военного коммунизма», наиболее 

крупным, из которых было восстание в Тамбовской губернии 

1920–1921 гг. 2. Рост недовольства в армии, наиболее ярким про-

явлением, которого стал Кронштадтский мятеж 1921 г. 3. Рост 

недовольства среди рабочих, так как в условиях падения производ-

ства многие рабочие превратились в маргиналов, кустарей-

ремесленников. В Москве и Петрограде начались волнения рабо-

чих с требованиями свободы торговли, «власти Советам, а не пар-

тиям», ликвидации привилегированных продпайков.  

III. Социальные: 1. Голод, охвативший 40 млн человек. 2. Об-

нищание всех групп населения. 3. Демобилизация армии: к мирной 

жизни вернулись около 2,5 млн человек, которым надо было 

предоставить жилье и трудоустроить. 4. Отсутствие фактически 

равенства мужчин и женщин. 5. Национальные противоречия.        

6. Безграмотность населения (на 1000 человек приходилось         

319 грамотных). 7. Беспризорные (в 1922 г. – 7 млн). Необходи-
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мость нормализации экономики и внутренней политики заставила 

партийно-государственное руководство перейти к новой экономи-

ческой политике (НЭПу).  

В марте 1921 г. на Х съезде РКП (б) было принято решение 

перейти к новой экономической политике (НЭПу). Основные ме-

роприятия нэпа в сельском хозяйстве:    

замена продразверстки продналогом (землевладельцу уста-

навливали натуральный налог в зависимости от количества земли. 

Остальной продукцией производитель мог распоряжаться сам);  

свобода торговли (крестьянин мог торговать излишками сель-

хозпродукции);  разрешение аренды земли и использования наем-

ного труда; принятие декретов о кредитной и потребительской ко-

операции. В период НЭПа все большую роль в экономике начинает 

играть кооперативный сектор. Правительством кооперация была 

поставлена в более выгодное положение, чем частный капитал.  

Основные мероприятия в промышленности и финансах: 

22 февраля 1921 г. создана Государственная общеплановая 

комиссия – Госплан; проводится разгосударствление промышлен-

ности – мелкие и некоторые средние предприятия передаются 

прежним владельцам; привлечение иностранного капитала путем 

предоставления концессий – передачи иностранным предпринима-

телям на определенный срок природных богатств и предприятий, 

создание совместных предприятий; перевод промышленности на 

полный хозрасчет и самоокупаемость; отмена всеобщей трудовой 

повинности; отмена карточной системы и уравнительного распре-

деления, восстановление денежной формы оплаты труда; новая та-

рифная политика, учитывающая при оплате труда квалификацию 

рабочих, количество и качество произведенной продукции; плат-

ность всех услуг; вместо главков – государственных структур – со-

здавались тресты, отвечавшие за результаты деятельности своим 

имуществом. 

Восстановление экономики началось с сельского хозяйства    

и легкой промышленности. Этому способствовало введение парал-

лельной валюты, червонца, обеспеченного золотом и товарами. 

Был восстановлен единый Государственный банк, появились ко-

оперативные банки, кредитные и страховые товарищества, биржи. 

В начале 1924 г. была проведена денежная реформа. На твердые 

дензнаки было обменено около 900 квадриллионов старых рублей. 
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Нарастал объем фабрично-заводской продукции. Был превышен 

уровень дореволюционной России по выработке электроэнергии, 

добыче нефти, угля, выпуску металлорежущих станков. В 1921–

1927 гг. народное хозяйство в основном было восстановлено.          

В российской деревне стал набирать силу активный, самостоятель-

ный крестьянин, поверивший в тезис о государственной поддержке 

«старательного, культурного хозяина». Приблизился к довоенному 

уровню объем промышленного производства. Надеялась на разви-

тие сотрудничества с новой властью значительная часть интелли-

генции. Вместе с тем все острее вставала проблема средств для мо-

дернизации страны.  

СССР на пути форсированного строительства социализма   

(конец 1920–1930-е гг.) 

Индустриализация страны 

Индустриализация – переход к крупному машинному произ-

водству во всех отраслях экономики. 

XIV съезд партии (стала именоваться Всесоюзная коммуни-

стическая партия (большевиков) – ВКП (б) взял курс на индустри-

ализацию страны (1925). 

Цели индустриализации: ликвидация технико-экономической 

отсталости страны; первоочередное развитие тяжелой промышлен-

ности; достижение экономической независимости.  

Средства на индустриализацию: «сплошная коллективиза-

ция» – установление контроля продажи зерна за границу за валюту; 

труд заключенных в лагерях Главного управления лагерей 

(ГУЛАГ); средства от репрессированных нэпманов и кулаков. 

Особенности индустриализации: развитие тяжелой промыш-

ленности в ущерб легкой; высокие темпы индустриализации; сред-

ства на индустриализации – внутренние ресурсы; короткие сроки 

осуществления. 

В период индустриализации введены пятилетние планы раз-

вития экономики (первые «пятилетки» 1928–1932; 1933–1937; 

1937–1942 гг.). 

В 1935 г. в стране развернулось стахановское движение – 

массовое движение последователей А. Г. Стаханова, новаторов со-

циалистического производства – рабочих, колхозников, инженер-
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но-технических работников, многократно превышавших установ-

ленные нормы производства (А. Г. Стаханов, Н. А. Изотов,             

А. Х. Бусыгин). 

Итоги индустриализации: 

– к 1937 г. индустриализация была осуществлена: СССР из 

аграрной страны превратился в индустриальную державу; 

– созданы Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий комбина-

ты, Сталинградский, Харьковский, тракторные заводы, Москов-

ский и Горьковский автомобильные заводы и др.; 

– повысилась обороноспособность государства; 

– СССР достиг экономической независимости от Запада. 

По абсолютным объемам промышленного производства стра-

на вышла на 2-е место в мире. Однако жизненный уровень населе-

ния оставался одним из самых низких в мире. 

Коллективизация в СССР 

XV съезд ВКП (б) взял курс на сплошную коллективизацию 

сельского хозяйства (1927). 

Цели: получение средств на индустриализацию за счет про-

дажи зерна за границу; установление централизованного руковод-

ства сельским хозяйством; ликвидация кулачества (зажиточные 

крестьяне) как класса. 

Этапы: 

В 1928–1929 гг. – начало массовой коллективизации. 

– В ноябре 1929 г. – опубликована статья И. В. Сталина «Год 

великого перелома». 

– 5 января 1929 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О темпе кол-

лективизации и мерах помощи государства колхозному строитель-

ству». Вся страна была разделена на три аграрные зоны, установ-

лены сроки завершения коллективизации. Первая – Северный Кав-

каз, Нижняя и Средняя Волга, сроки окончания: осенью 1930 г. или 

весной 1931 г. Вторая – Центрально-Черноземный район, Украина 

(исключая степные районы), Сибирь, Урал, зерновые районы Ка-

захстана, сроки: осенью 1931 г. или весной 1932 г. Третья – все 

остальные районы страны, сроки: к 1933 г. 

– В феврале 1930 г. – принят закон о запрете аренды и наем-

ного труда на селе. 
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– Машинно-тракторные станции (МТС) перешли в собствен-

ность государства. 

– В 1932 г. – издан закон об охране социалистической соб-

ственности («закон о трех колосках»). 

– 1932 г. – колхозники были лишены паспортов (до 1961). 

– К 1937 г. коллективизация была завершена. 

Итоги и последствия коллективизации: голод в Поволжье   

и Украине 1932–1933 гг.; ликвидация кулачества как класса; уни-

чтожение частной собственности в деревне; снижение среднегодо-

вого производства зерна (до уровня 1913 г.); уменьшение поголо-

вья скота почти на 50 %; внеэкономическое принуждение кресть-

янства. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-х гг. и накануне 

Великой Отечественной войны 

В 1920–1921 гг. Россия вышла из международной изоляции, 

дипломатические отношения были установлены с Монголией, 

Турцией, Ираном и др. В 1922 г. Россия приняла участие в Генуэз-

ской конференции. Делегацию возглавлял нарком иностранных 

дел Г. В. Чичерин. В рамках Генуэзской конференции был подпи-

сан Рапалльский договор с Германией – отказ от взаимных пре-

тензий и установление дипломатических отношений. 

1924 г. назван «полосой признания СССР», т. к. нашу стра-

ну признали многие государства. Были установлены дипломатиче-

ские отношения с США (1933). В 1934 г. СССР вступил в Лигу 

Наций. В 1935 г. в связи с установлением нацистского режима        

в Германии (1933) и его агрессивной политикой СССР заключил 

договор с Францией, Чехословакией о военной взаимопомощи. 

Милитаристская политика Японии на Дальнем Востоке при-

вела к двум столкновениям: Квантунской армии Японии и войск 

СССР районе озера Хасан (август 1938). В качестве повода Япо-

ния выдвинула претензии на ряд высот. Войска Дальневосточного 

фронта (командующий маршал В. К. Блюхер) к 11 августа 1938 г. 

отбросили противника и восстановили государственную границу. 

В мае 1939 г. японские войска вторглись в Монголию. Агрес-

сия «оправдывалась» претензиями на часть территории МНР           

в районе реки Халхин-Гол. СССР оказал союзнику военную по-

мощь согласно договору о взаимопомощи 1936 г. Бои шли с пере-
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менным успехом, достигнув наибольшего ожесточения во второй 

половине августа 1939 г. Советские войска были объединены           

в 1-ю армейскую группу под командованием Г. К. Жукова. Согла-

сованные действия советских и монгольских войск координировал 

командарм 2-го ранга Г. М. Штерн. К концу августа японские вой-

ска были отброшены в Маньчжурию. Государственная граница 

МНР была восстановлена. 15 сентября 1939 г. в Москве СССР, 

МНР и Япония подписали соглашение о ликвидации конфликта      

у реки Халхин-Гол. 

В сентябре 1938 г. подписан Мюнхенский договор Англии, 

Франции, Италии и Германии, по которому Чехословакия уступала 

Германии Судетскую область, это вынудило СССР активизировать 

свою политику на западном направлении. 23 августа 1939 г. был 

заключен пакт Молотова-Риббентропа; соглашение между Герма-

нией и СССР о ненападении, и одновременно секретные протоко-

лы о разделении «сфер влияния» в Восточной Европе (сфера инте-

ресов СССР – Финляндия, Бессарабия, Латвия, Эстония, Польша). 

1 сентября 1939 г. Гитлер напал на Польшу, началась Вторая 

мировая война. 28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией 

договор «О дружбе и границе». В сентябре 1939 г. СССР ввел 

войска в Западную Украину и Западную Белоруссию. 

Ноябрь 1939 г. – март 1940 г. – Советско-финская война.     

Союз с Гитлером подтолкнул СССР на вооруженный конфликт с 

Финляндией. Продолжавшиеся 4 месяца (ноябрь 1939 – март 1940) 

боевые действия носили ожесточенный характер. Потери Красной 

Армии составили более 120 тыс. человек. Война закончилась под-

писанием мирного договора, по которому СССР получил весь Ка-

рельский перешеек с г. Выборг. Финское правительство предоста-

вило СССР на 30 лет военную базу на о. Ханко. 

В декабре 1939 г. СССР был исключен из Лиги Наций как 

агрессор. В 1940 г. в состав СССР были включены Литва, Латвия, 

Эстония, Бессарабия, Северная Буковина. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите два проекта образования СССР. 

2. Охарактеризуйте новую экономическую политику. 

3. Выделите характерные черты индустриализации и коллективи-

зации. 
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ТЕМА 10. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕНАЯ ВОЙНА                

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Великая Отечественная  война советского народа 

Начальный период войны – 22 июня 1941 – 18 ноября 

1942 гг.  

Германия начала разработку конкретного плана нападения на 

СССР еще в декабре 1940 г. План носил кодовое название «Барба-

росса» и был рассчитан на «молниеносную войну» – блицкриг. 

22 июня 1941 г. германские войска пересекли советскую гра-

ницу. Ее воздушные и механизированные армии нанесли мощные 

удары на трех стратегических направлениях – на Москву (группа 

армий «Центр»), на Ленинград (группа армий «Север»), на Киев 

(группа армий «Юг»).  

29 июня 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) издали специаль-

ную директиву, в которой наметили перестройку страны на воен-

ный лад. В стране было введено военное положение. 30 июня был 

создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе          

с И. В. Сталиным. 8 августа 1941 г. созданная Ставка Главного Ко-

мандования была преобразована в Ставку Верховного Главноко-

мандования во главе с И. В. Сталиным. 

К концу июня 1941 г. на Белостокском выступе были окру-

жены соединения Западного фронта, по которому германские 

войска нанесли главный удар, стремясь овладеть «воротами Моск-

вы» – Смоленском. Это была первая военная катастрофа. В июле-

августе были захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия.         

На центральном, московском направлении враг был временно 

остановлен в 300 км от Москвы в ходе двухмесячного Смолен-

ского сражения (10 июля – 10 сентября 1941). Стратегический 

план германского командования овладеть советской столицей к се-

редине июля дал трещину. 

Вторая военная катастрофа произошла в сентябре 1941 г. на 

Юго-Западном фронте, где в окружение попала Киевская группи-

ровка советских войск. 

В конце сентября развернулась четырехмесячная Московская 

битва, первые недели которой обернулись третьей военной ката-

строфой. В октябре 1941 г. под Вязьмой и Брянском 5 армий За-
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падного и Резервного фронтов и 10 (из 12) дивизий народного 

ополчения оказались в «котле». 8 сентября 1941 г. замкнулось 

кольцо блокады вокруг Ленинграда. В первые месяцы войны мас-

совая сдача в плен была явлением невиданным в российской воен-

ной истории. Она свидетельствовала не только о мощи военной 

машины противника, мастерстве его военного командования, но и 

о моральном разложении Красной армии. Героическая борьба сол-

дат до последнего патрона, до последней капли крови была на этом 

этапе войны скорее исключением (героическая защита Брест-

ской крепости). К декабрю 1941 г. Красная армия потеряла 

3,9 млн пленными и 1,2 млн убитыми. 

Первой крупной победой Красной армии начального периода 

войны стала Московская битва (30 сентября 1941 – январь 

1942). Начавшись с катастрофического поражения, она закончи-

лась разгромом немцев под Москвой. В январе 1942 г. контрна-

ступление под Москвой распространялось по всему советско-

германскому фронту. К марту войска противника были отброшены 

от столицы на 150–350 км. Были освобождены вся Московская, 

Тульская области, значительная часть Калининской области. 

Успехи контрнаступления по всему фронту, которое продол-

жалось до апреля 1942 г., оказались непрочными и вскоре оберну-

лись крупными потерями. На северо-западном направлении неуда-

чей закончилась попытка прорвать блокаду Ленинграда. На юго-

западном направлении также не удалось достигнуть поставленных 

Ставкой целей – разгромить донбасскую и харьковскую группи-

ровки врага. После московского поражения германское командова-

ние уже не могло проводить наступление по всему Восточному 

фронту. Определяя задачи летней кампании 1942 г., оно решило 

нанести главный удар на юге, стремясь овладеть Кавказом и Ниж-

ним Поволжьем. В мае 1942 г. в районе Харькова немцы окружи-

ли три армии Юго-Западного фронта, в плен попало 240 тыс. чело-

век. В том же месяце поражением закончилась и Керченская опе-

рация. 8 мая 1942 г. немецкие войска, используя внезапность и не-

подготовленность Крымского фронта к обороне, мощным ударом 

вынудили его 12 мая оставить Керченский полуостров. Это поз-

волило сосредоточить все силы против оборонявшегося 250 дн. 

Севастополя и 3 июля захватить главную военно-морскую базу на 

Черном море. 
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После поражений началось массовое отступление советских 

войск. 17 июля 1942 г. немецкие части начали стремительное дви-

жение на Сталинград, а в августе – на Кавказ. Захватив Ставро-

поль, Краснодар, Новороссийск, немцы достигли Большого Кав-

казского хребта и водрузили флаг со свастикой на вершине       

Эльбруса. 

Необходимость остановить бегство войск привело к подписа-

нию приказа № 227. Основным моментом, которого было созда-

ние заградительных отрядов, располагавшихся за спиной воюющих 

бойцов. Они имели право расстреливать на месте отступавших без 

приказа солдат. 

Период коренного перелома – 19 ноября 1942 г. – конец 

1943 г.  

25 августа 1942 г. в Сталинграде было введено осадное поло-

жение. Началась Сталинградская битва (25 августа 1942 –           

2 февраля 1943). Основная тяжесть борьбы за город, к которому 

рвался враг, выпала на долю 62-й армии под командованием гене-

рал-лейтенанта В. И. Чуйкова. В результате операции «Уран» 

(окружении Сталинградской группировки немцев посредством 

ударов с севера (Сталинградский фронт) и с юго-запада (Донской и 

Юго-Западный фронты) все попытки немцев деблокировать окру-

женные войска закончились неудачей. 2 февраля 1943 г. группи-

ровка Паулюса капитулировала. Завершающий этап Сталинград-

ской битвы перерос в общее наступление вооруженных сил СССР 

на 1200-километровом фронте от Воронежа до Новороссийска, а на 

северо-западном участке южнее Ладожского озера. Важнейшим 

звеном общего наступления стала Северокавказская наступа-

тельная операция (1 января – 4 февраля 1943), в ходе, которой 

войска Закавказского (командующий генерал армии И. В. Тюле-

нев) и Южного (до 1 января он назывался Сталинградским) фрон-

тов освободили почти весь Северный Кавказ. 

Зимой 1942–1943 гг. было освобождено 500 тыс. км
2
 совет-

ской территории. В январе 1943 г. с пятой попытки была прорвана 

блокада Ленинграда. Коренной перелом, начатый Сталинградской 

битвой, был завершен Курской битвой и битвой за Днепр.  

Оборонительный этап сражения на Курской дуге продолжал-

ся с 5 по 12 июля 1943 г. За это время немецким частям удалось 
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продвинуться в глубь советской обороны на северном фасе высту-

па на 9–15 км, на южном – на 35 км. 12 июля в районе деревни 

Прохоровка произошло крупнейшее танковое сражение На втором 

этапе битвы советские войска осуществил две операции: «Куту-

зов» – разгром орловской группировки противника войсками За-

падного, Брянского, Центрального фронтов; и «Полководец Ру-

мянцев» – разгром белгородско-харьковской группировки против-

ника силами Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии 

с Юго-Западным фронтом. 

5 августа 1943 г. были освобождены Белгород и Орел.        

23 августа 1943 г. был освобожден Харьков – важнейший поли-

тический, экономический и стратегический центр юга страны, 

Освобождением Харькова завершилась Курская битва.  

Контрнаступление под Курском переросло в августе 1943 г.    

в стратегическое наступление Красной армии по всему фронту 

протяженностью в 2 тыс. км. Оно продолжалось по ноябрь 1943 г. 

В летне-осенней кампании 1943 г. враг был сокрушен на цен-

тральном, юго-западном и южном направлениях. Советские войска 

продвинулись на запад на 300–600 км. Были освобождены Левобе-

режная Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в Крыму. В ре-

зультате битвы за Днепр 6 ноября был освобожден Киев.  

Завершающий период войны. 1944 – 9 мая 1945 гг. 

В этот период территория СССР была полностью очищена от 

врага. В январе 1944 г. войска Ленинградского (командующий     

Л. А. Говоров) и Волховского (командующий К. А. Мерецков) 

фронтов окончательно сняли блокаду Ленинграда. 27 января 

1944 г. закончилась битва за Ленинград, которая продолжалась   

900 дней. 

В январе – апреле 1944 г. была освобождена Правобереж-

ная Украина. В ходе ее освобождения в январе-феврале войска    

1-го и 2-го Украинских фронтов (командующие соответственно ге-

нералы армии Н. Ф. Ватутин и И. С. Конев) провели Корсунь-

Шевченковскую операцию, окружив и разгромив более 80 тыс. 

солдат противника. Разгром группировки был назван «новым Ста-

линградом». 26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта 

вышли к государственной границе СССР с Румынией. 3-й Укра-
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инский фронт (Р. Я. Малиновский) освободил Одессу. Севасто-

поль был освобожден 9 мая 1944 г. 

Войска 4-го Украинского фронта (Ф. И. Толбухин) разгроми-

ли немцев в Крыму. 12 мая Крым был освобожден полностью.      

С освобождением Крыма было завершено зимне-весеннее наступ-

ление советских войск.  

В июне – августе 1944 г. была проведена Выборгско-

Петрозаводская операция, в которой участвовали войска Ленин-

градского и Карельского фронтов, которыми командовали соответ-

ственно генералы Л. А. Говоров и К. А. Мерецков, а также Балтий-

ский флот под командованием адмирала В. А. Трибуца. В ходе 

операции была освобождена Карело-Финская ССР. 9 августа 

1944 г. операция завершилась выходом на государственную гра-

ницу СССР с Финляндией. 

В ходе операции «Багратион» была освобождена Белоруссия       

(23 июня – 17 августа 1944 г.). В ней участвовали три Белорус-

ских фронта под командованием генералов К. К. Рокоссовского,    

Г. Ф. Захарова, И. Д. Черняховского и 1-го Прибалтийского фронта 

под командованием генерала И. X. Баграмяна. 3 июля 1944 г. был 

освобожден Минск. 17 августа 1944 г. войска вышли на границу     

с Германией (Восточная Пруссия). В ходе операции было разгром-

лено 30 дивизий врага и освобождена часть территории Польши. 

На южном направлении войска 1-го Украинского фронта 

начали наступление в середине июля 1944 г. и к концу месяца, 

разгромив группировку «Северная Украина», освободили Львов. 

В августе 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинского фронтов провели 

Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе которой освободили 

Молдавию и часть Румынии, уничтожили 22 дивизии группы ар-

мий «Южная Украина». Таким образом, к осени 1944 г. была пол-

ностью освобождена территория Советского Союза, за исключени-

ем Заполярья, отвоеванного в октябре. 

В июле – октябре 1944 г. советские войска освободили рес-

публики Прибалтики: Литву (июль), Эстонию (сентябрь), Лат-

вию (октябрь). В октябре 1944 г. было освобождено Советское 

Заполярье, врага изгнали из Мурманской области. Одновременно 

от фашистов были очищены и северо-восточные районы Норвегии. 

К 7 ноября 1944 г. войска оккупантов были окончательно изгнаны 

с территории СССР.  
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Летом 1944 г. начался освободительный поход вооруженных 

сил СССР в Европу. Были освобождены Румыния, Болгария,        

а также часть Польши, Норвегии и Венгрии. В конце сентября 

1944 г. войска 3-го Украинского фронта вступили на территорию 

Югославии и в октябре совместно с Народно-освободительной 

армией под командованием маршала И. Броз Тито провели Бел-

градскую операцию по освобождению столицы Югославии. 

В феврале 1945 г. Висло-Одерская операция привела к пол-

ному освобождению Польши. К апрелю 1945 г. советские войска 

полностью освободили Венгрию, которая в декабре 1944 г. разо-

рвала союз с Германией и объявила ей войну. 13 февраля заверши-

лась трехмесячная битва за Будапешт, а в марте немецкие войска 

потерпели серьезное поражение в ходе Балатонского сражения.     

В марте – апреле 1945 г. Советская армия освободила Австрию.     

С января по апрель 1945 г. проходила Восточно-Прусская опе-

рация. 25 апреля 1945 г. войска советских фронтов сошлись в рай-

оне Потсдама и окружили 300-тысячную берлинскую группировку 

противника. После кровопролитных боев 2 мая 1945 г. Берлин-

ский гарнизон капитулировал. Поздним вечером 8 мая 1945 г.     

в пригороде Берлина – Карлсхорсте был подписан Акт о безогово-

рочной капитуляции Германии. 9 мая 1945 г. советские войска 

освободили Прагу. Война в Европе закончилась.  

Четвертый период 

Особым периодом Великой Отечественной войны стала война 

СССР с милитаристской Японией (9 августа – 2 сентября 1945 г.). 

В ходе 24-дневной военной кампании была разгромлена миллион-

ная Квантунская армия, которая находилась в Маньчжурии.       

Разгром этой армии стал определяющим фактором поражения 

Японии. 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на американском 

линкоре «Миссури» Япония подписала акт о полной и безогово-

рочной капитуляции. 

Советская экономика 

Советская экономика в годы войны прошла в своем развитии 

два этапа: первый – перестройки народного хозяйства на военный 

лад (22 июня 1941 – осень 1942), второй – роста военного хозяй-

ства (осень 1942 – лето 1945). 
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За 1941–1942 гг. в тыл было эвакуировано более 2 тыс. круп-

ных промышленных предприятий, около 25 млн человек. Были 

также эвакуированы часть сельскохозяйственной техники, сотни 

тысяч голов скота, часть продовольственных запасов, сырья, про-

мышленных товаров. Восточные районы на время войны стали ос-

новной базой военного хозяйства. Высшего уровня военное произ-

водство достигло в 1944 г. В целом тыл обеспечил потребности 

фронта в боевой технике, вооружении и боеприпасах. Он создал 

условия для разгрома Германии и Японии. 

Партизанское движение 

 Народно-освободительная борьба на оккупированной врагом 

территории развернулась с июня 1941 г. по лето 1944 г. Она прохо-

дила в двух основных, взаимосвязанных формах – партизанского    

и подпольного движения. Партизанские отряды были малочислен-

ны, плохо вооружены, не имели опытных командиров и квалифи-

цированных специалистов, прежде всего подрывников и радистов. 

Тем не менее, борьба развернулась с первых дней агрессии. К лету 

1942 г. руководство партизанским движением было централизова-

но. 30 мая 1942 г. при Ставке ВГК был создан Центральный штаб 

партизанского движения (ЦШПД), начальником которого стал 

первый секретарь ЦК КП (б) Белоруссии П. К. Пономаренко. В хо-

де стратегического наступления летом-осенью 1943 г. по указанию 

ЦШПД была проведена партизанская операция «Рельсовая война». 

Осенью 1943 г. партизаны сыграли большую роль и в подготовке 

плацдармов на правом берегу Днепра в ходе битвы за Днепр.          

В 1944 г. военная операция «Багратион» была подкреплена парти-

занской операцией «Концерт». 

Международная политика 

 Важным шагом на пути к коалиции стала Московская кон-

ференция представителей СССР, США и Великобритании (29 сен-

тября – 1 октября 1941 г.). Было достигнуто соглашение об аме-

риканских и английских поставках вооружения, промышленного 

оборудования и продовольствия на период до 30 июня 1942 г.        

В свою очередь, СССР обязался снабжать союзников необходимым 

сырьем и товарами. В 1942 г. действие соглашение было продлено 

до окончательной победы над противниками. 
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Первая встреча руководителей СССР, США и Великобрита-

нии состоялась в Тегеране в конце ноября 1943 г. Главной темой 

обсуждения в Тегеране был вопрос об ускорении окончательного 

поражения гитлеровской Германии. И. В. Сталин настаивал на от-

крытии второго фронта. Разногласия вызвало определение места 

высадки англо-американского десанта. Советская сторона, поддер-

жанная Т. Рузвельтом, предлагала территорию Северной Франции. 

У. Черчилль же настаивал на том, чтобы высадить основные силы   

в Италии и Греции. Было принято компромиссное решение выса-

дить экспедиционные армии союзников в обоих регионах не позд-

нее мая 1944 г. На Тегеранской конференции Т. Рузвельт и У. Чер-

чилль фактически признали аннексию Советским Союзом прибал-

тийских республик, а также советские притязания на Кенигсберг    

и Восточную Пруссию. 

Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств 

трех держав состоялась 4–11 февраля 1945 г. На Ялтинской кон-

ференции были согласованы планы окончательного разгрома Гер-

мании, условия ее капитуляции, порядок ее оккупации, механизм 

союзного контроля, о взимании репараций. На конференции был 

окончательно решен вопрос о создании Организации Объединен-

ных Наций для обеспечения международной безопасности в после-

военные годы. Принято решение о вступлении Советского Союза   

в войну против Японии после окончания войны в Европе.  

Ареной острого противоборства по проблемам послевоенного 

мирного урегулирования стала Потсдамская (Берлинская) кон-

ференция «Большой тройки» (17 июля – 1 августа 1945 г.).       

Она проходила во дворце Цедилиенхоф. На этой конференции  

присутствовали американский президент Г. Трумэн, премьер-

министр Великобритании вначале У. Черчилль, а с 28 июля К. Эт-

тли и глава СССР И. В. Сталин. Руководители трех держав пришли 

к взаимоприемлемым решениям по германскому вопросу и по во-

просам о репарациях, о новых границах Польши, по проблемам 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Общественно-политическая жизнь страны в 1945–1953 гг. 

После войны СССР вернулся к модели экономического разви-

тия 1930-х г. к 1947 г. закончилась демилитаризация экономики, 

которая сопровождалась модернизацией военно-промышленного 
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комплекса. Другой приоритетной отраслью по-прежнему остава-

лась тяжелая промышленность. 

За годы 4 пятилетки было построено 4500 промышленных 

предприятий, чему способствовали: 

– директивная экономика, сохранявшаяся в условиях экстен-

сивного развития; 

– репарации с Германии (4,3 млрд долларов); 

– бесплатный труд заключенных ГУЛАГА (8–9 млн человек) 

и военнопленных (1,5 млн немцев и 0,5 млн японцев); 

– перераспределение средств из легкой промышленности         

и производства товаров народного потребления в сферу тяжелой; 

– денежная реформа 1947 г., обмен старых денег на новые     

и деноминация (до 3-х тыс. меняли 1:1, от 3 до 10 тыс. – 1/3 вклада 

изымалась, более 10 тыс. – 2/3 изымалось);  

– вынужденное приобретение облигаций государственного 

займа.  

В 1947–1948 гг. в отношении колхозников правительство 

прибегло к мерам принуждения. Два указа, принятые в 1947 г., 

предусматривали от 5 до 25 лет лагерей за всякое «посягательство 

на государственную или колхозную собственность». 

Жесткое ограничение личного подсобного хозяйства, обложе-

ние его непомерными натуральными налогами. Колхозники не 

имели даже паспортов. 

В социальной области: отмена карточной системы, введение  

в строй 100 млн м
2
 жилой площади, увеличение количества обще-

образовательных школ, расширении сети вузов. 

В идейно-политической сфере был восстановлен контроль над 

умами советских граждан. 20 % из 227 тыс. репатриированных по-

лучили разрешение вернуться домой. По возвращении они отправ-

лялись в лагеря. 2 млн советских граждан не вернулись на родину.  

В послевоенное время репрессии продолжились, но по срав-

нению с 1937–38 гг. их стало меньше. 

В июне 1946 г. опубликован указ о высылке за коллективное 

предательство чеченцев, ингушей, крымских татар. 

В 1948 г. были созданы лагеря «специального режима»,        

в которых содержались в очень тяжелых условиях политические 

заключенные. С 1948–1954 гг. – восстания заключенных на Печо-

ре, Салехарде, Воркуте, Норильске. 
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Началась очередная «чистка» высшего эшелона власти.            

В 1949 г. («ленинградское дело») в государственной измене обви-

нили ряд руководителей высшего и среднего ранга, связанных ра-

ботой в Ленинграде в годы войны и послевоенное время. 

В 1952–1953 гг. состоялось «дело врачей» (евреев по нацио-

нальности), которых обвиняли в подрывной деятельности и смерти 

высокопоставленных лиц. В стране раздувалась антисемитская 

кампания. 

Все русское объявлялось приоритетным, началась борьба        

с так называемым космополитизмом. Она негативно отразилась на 

многих отраслях науки: кибернетика, генетика, психоанализ, вол-

новая механика объявлялись «буржуазными лженауками». Усиле-

ние идеологического контроля особенно жестко коснулось гумани-

тарной сферы. На ожидание перемен власти ответили мощной 

кампанией, которая проводилась под руководством сталинского 

идеолога А. А. Жданова. Изощренной идеологической травле под-

верглись в целой серии партийных постановлений поэт А. А. Ах-

матова, писатель М. М. Зощенко, кинорежиссер С. М. Эйзенштейн, 

многие историки и философы, композиторы С. С. Прокофьев,        

А. И. Хачатурян, Д. Д. Шостакович и др. Всем им инкриминиро-

вался отход от «общественно значимых идеалов» в творчестве,        

а также низкопоклонство перед Западом. 

В последние годы в советском обществе тесно переплетались 

два противоположных курса: курс на фактическое усиление ре-

прессивной роли государства и курс на формальную демократиза-

цию политической системы. В 1946–1948 гг. прошли перевыборы 

советов всех уровней и был обновлен депутатский корпус, создан-

ный еще в 1937–1939 гг. Первая сессия ВС СССР нового, второго 

созыва состоялась в марте 1946 г. На ней был утвержден 4-й пяти-

летний план, принят закон о преобразовании Совета народных ко-

миссаров в Совет Министров СССР. Наконец, в 1949–1952 гг. воз-

обновились после долгого перерыва съезды общественных и обще-

ственно-политических организаций СССР. Так, в 1949 г. состоялся 

X съезд профсоюзов и XI съезд комсомола (спустя соответствен-

но 17 и 13 лет после предыдущих). А в 1952 г. состоялся XIX съезд 

партии, последний съезд, на котором присутствовал И. В. Сталин. 

Съезд принял решение переименовать ВКП (б) в КПСС. 
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Отношение СССР с другими странами в послевоенное 

время. Начало «Холодной войны» 

1946 г. стал поворотным в процессе создания новой системы 

международных отношений: от политики сотрудничества бывшие 

союзники перешли к конфронтации. Считается, что с речи У. Чер-

чилля в Фултоне (США) в международной политике началась эра 

«холодной войны». Эти противоречия проявились уже при реше-

нии германской проблемы: создание на территории Германии двух 

государств – ФРГ и ГДР (1949 г.) и в связи с обращением прези-

дента США Г. Трумэна к Конгрессу (доктрина «сдерживания и от-

брасывания коммунизма») и «планом Маршалла» (оказание эконо-

мической помощи странам Европы). Этот план поставил под угро-

зу влияние СССР в странах Восточной Европы, чего сталинское 

руководство не могло допустить. Оно дало понять этим странам, 

что их присоединение к «плану Маршалла» будет рассматриваться 

СССР, как враждебное действие. 

Развязывание «холодной войны» привело к созданию              

в 1949 г. Организации Североатлантического договора (НАТО), 

а затем в 1955 г. – Организации Варшавского договора (ОВД).  

В 1949 г. в СССР была создана атомная бомба. Это сыграло 

решающую роль в изменении соотношения сил в мире. 12 марта 

1951 г. Верховный Совет СССР принял Закон о защите мира; 

пропаганда войны объявлялась тягчайшим преступлением против 

человечества. 

СССР навязывал восточноевропейским странам свою модель 

преобразований. Любое противодействие или отклонение от этой 

модели воспринималось сталинским руководством враждебно. По 

этой причине произошел полный разрыв отношений с Югославией 

(1948 г.), и только летом 1953 г., после смерти И. В. Сталина, были 

предприняты первые шаги по нормализации советско-югославских 

отношений. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы ВОВ. 

2. Перечислите международные конференции и выделите их ос-

новные решения. 

3. Охарактеризуйте политическую ситуацию в СССР после войны.  
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ТЕМА 11. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В СЕРЕДИНЕ               

1950–1960-Х ГГ. 

Развитие СССР в 1953–1964 гг. Период «оттепели» 

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Пост Председателя Совета 

министров занял Г. М. Маленков. Л. П. Берия вернул себе пост ми-

нистра внутренних дел (МВД). Н. С. Хрущѐв остался Первым сек-

ретарем ЦК КПСС (второе место в ЦК партии после Генерального 

секретаря). Все члены политического руководства понимали необ-

ходимость преобразований, но каждый по-своему. 10 марта 1953 г. 

Г. М. Маленков предложил прекратить политику культа личности 

И. В. Сталина. Было прекращено дело врачей. Проведена «бериев-

ская амнистия» 1953 г., в результате которой освобождено около 

1 млн человек. В дальнейшем борьба за власть между партийными 

лидерами Л. П. Берией Г. М. Маленковым и Н. С. Хрущѐвым за-

кончилась победой последнего. 

Важной вехой советской истории, стал XX съезд КПСС, про-

ходивший в феврале 1956 г. В его повестке дня стояли вопросы 

внешней и внутренней политики, подведение итогов пятой пяти-

летки, пути строительства коммунизма. Съезд сделал теоретиче-

ские выводы о событиях в мире. Важнейшим регулятором мира 

становится мирное сосуществование стран с различным обще-

ственным строем, выражающееся в виде соревнования систем со-

циализма и капитализма. На съезде Н. С. Хрущѐв выступил с сек-

ретным докладом «О культе личности и его последствиях».         

В этом документе впервые открыто говорилось о массовых репрес-

сиях и о культе личности И. В. Сталина. Основная ответственность 

за преступления, совершенные в период массовых репрессий, воз-

лагалась на самого И. В. Сталина и некоторых его сподвижников. 

 С весны 1953 г. начинается реабилитация узкого круга пар-

тийной элиты, то затем она коснулась миллионов простых граждан 

СССР, даже целых народов. В январе 1957 г. Верховный Совет 

СССР восстановил справедливость в отношении репрессированных 

в годы войны калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкар-

цев (кроме крымских татар и немцев Поволжья, корейцев и турок-

месхетинцев). Была восстановлена их национальная государствен-

ность, им позволили вернуться на историческое место жительства.  
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С 1958 г. Н. С. Хрущѐв стал совмещать пост Первого секрета-

ря ЦК КПСС с должностью Председателя Совета Министров 

СССР. В его руках сосредоточивается необъятная, все менее кон-

тролируемая власть. Культурное развитие общества после смерти 

И. В. Сталина порой, с легкой руки писателя И. Г. Эренбурга, 

называют периодом «оттепели». Она выразилась в процессах либе-

рализации внутренней и внешней политики, в попытках осуществ-

ления экономических и политических реформ. 

Резким диссонансом возникшим надеждам прозвучало в мае    

1956 г. самоубийство писателя А. А. Фадеева. Примером такого за-

пугивания в конце 1950-х гг. стала кампания против поэта               

Б. Л. Пастернака, которому в октябре 1958 г. была присуждена Но-

белевская премия по литературе за опубликованный в Италии го-

дом ранее роман «Доктор Живаго». Роман был назван «политиче-

ским пасквилем», а его автор «внутренним эмигрантом» и «преда-

телем». В 1959 г. на III съезде писателей СССР Н. С. Хрущѐв осу-

дил «очернителей», а также «лакировщиков» советской действи-

тельности. Тем не менее, в 1962 г., по настоянию Н. С. Хрущѐва, 

Президиум ЦК КПСС разрешил опубликовать повесть А. И. Сол-

женицына «Один день Ивана Денисовича», в которой содержались 

сведения о режиме и порядках в советских концлагерях, считавши-

еся тогда секретными. 

 Реформы в социально-экономической сфере 

По инициативе Н. С. Хрущѐва партийное руководство сфор-

мулировало задачу – догнать и перегнать ведущие капиталистиче-

ские страны по экономическим показателям. С этой целью была 

проведена реформа управления экономикой. Вместо существовав-

ших министерств были созданы советы народного хозяйства 

(совнархозы): централизованная система управления промышлен-

ностью, основанная на отраслевом принципе, ликвидировалась       

и заменялась территориальным управлением. Однако на практике 

это привело лишь к увеличению управленческого аппарата. 

Крупным народнохозяйственным экспериментом конца   

1950-х гг. был переход от пятилетнего к семилетнему планирова-

нию. Семилетка – 1959–1965 гг. – охватила два последних года 

шестой пятилетки и следующее пятилетие. За семилетие промыш-

ленный потенциал СССР увеличился почти вдвое. Вместо плано-
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вых 80 % рост составил 84 %. Однако предприятия группы «Б» 

план не выполнили. 

Затронули реформы и сельское хозяйство. В марте 1954 г. 

было принято решение об освоении целинных и залежных зе-

мель, с целью решить проблему обеспечения страны продоволь-

ствием. Госпланом СССР было намечено распахать в Казахстане, 

Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 

43 млн га целинных и залежных земель.  

Однако сам процесс освоение целины, происходил с некото-

рыми недочетами. Огромные посевные площади были буквально 

сметены ветрами, довольно характерными для Северного Казах-

стана. В погоне за высокими показателями были распаханы огром-

ные территории. Это привело к нарушению экологического равно-

весия. Усилилась эрозия почв. Сократились пастбища, что ослож-

нило заготовку кормов и сена для скота. Все это создало огромный 

дефицит зерна и в 1961 г. хлебные изделия и мука стали выдавать-

ся по карточкам. Одновременно начались проблемы и с другими 

видами продовольствия.   

Другой «идеей» Н. С. Хрущѐва в эти годы стала кукуруза. 

Насмотревшись во время визита в Америку на успехи фермеров, он 

решил срочно преобразовать структуру посевов в стране. Прину-

дительно повсеместно сажали кукурузу – от Архангельска до Аст-

рахани. Уменьшены посевы пшеницы, однако почва не подходила 

для выращивания кукурузы. Кукурузная эпопея провалилась.  

Третьей «инициативой» Н. С. Хрущѐва стало соревнование 

СССР с США в области животноводства. В 1957 г., выступая в Ле-

нинграде, Н. С. Хрущѐв сформулировал сверхзадачу: «Догнать       

и перегнать Америку по производству мяса, молока, и масла на 

душу населения». Области, опережая друг друга, начали рапорто-

вать о досрочной и сверхплановой сдаче молока и мяса. Часто это 

достигалось не за счет увеличения производства, а за счет забоя 

племенного скота, а также закупки мяса и молока у населения – 

лишь бы отличиться, угодить Н. С. Хрущѐву.  

В 1958 г. были ликвидированы МТС (Машино-тракторные 

станции. Они были созданы государством в период коллективиза-

ции и принадлежали государству). В 1959 г. принято решение об 

укрупнении мелких колхозов и совхозов путем их сливания в одно 

хозяйство.  
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В 1958 г. начались гонения на личные подсобные хозяйства. 

Горожанам было запрещено иметь огороды. В 1959 г. началась 

кампания по борьбе с частниками. Колхозам приказали скупить 

скот у колхозников. Это привело к забою скота.  

Именно благодаря экспериментам Н. С. Хрущѐва страна ока-

залась на грани голода в 1963 г. и вынуждена была тратить золото 

на покупку зерна за границей. В 1962–1963 гг. в большинстве го-

родов были введены продовольственные карточки. По стране про-

катилась волна массовых выступлений рабочих. События в Ново-

черкасске в 1962 г.: 6–7 тыс. человек направились к центру горо-

да. Было применено оружие для разгона демонстрации, что приве-

ло к гибели 24 человек, в том числе 1 школьника.  

В 1957–1960 гг. произошел переход на 7-часовой рабочий 

день. В 1956 г. было принято новое пенсионное законодатель-

ство: уменьшились возрастные границы – мужчины с 60 лет,           

а женщины с 55 лет. В 1964 г. были введены пенсии для колхозни-

ков. С 1958 г. стали им выдавать паспорта.  

Денежная реформа в 1961 г. – деноминация рубля (10 руб. 

стали 1 рублем) вызвала стихийное повышение цен (на 28 %) и де-

фицит предметов народного потребления и особенно продуктов 

питания.  

Все эксперименты Н. С. Хрущѐва разворачивались на фоне 

начавшегося «строительства коммунизма». Дело в том, что             

в 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята новая программа 

партии, которая объявила, что СССР приступает к строительству 

коммунизма, которое предполагалось завершить в 1980 г.  

Наибольший успех гражданский сектор экономики имел          

в направлении жилищного строительства. Было введено типовое 

домостроение («хрущевки»). Московский район эксперименталь-

ной застройки «Черемушки» многократно повторился в других го-

родах страны. Темпов, которыми велось жилищное строительство 

в первой половине 1960-х гг., наша страна не знала ни до, ни после 

этого периода. Жилой фонд увеличился на 40 %, к середине        

1960-х гг. 40 % жителей страны въехали в новые квартиры. 

Развитие отечественной науки и техники 

Включившись в соревнование с США за стратегическое пре-

восходство, СССР был вынужден тратить огромные средства на 
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реализацию атомного проекта, а несколько позже – на освоение 

космоса. Летом 1949 г. на семипалатинском полигоне была испы-

тана атомная бомба. В 1953 г. на Новой земле была испытана новая 

мощная термоядерная бомба, одним из создателей которой был 

академик А. Д. Сахаров. Научным руководителем всего атомного 

проекта был академик И. В. Курчатов. 

В эти же годы советские ученые работали над проблемами 

использования атомной энергии в мирных целях. В 1954 г. вошла   

в строй атомная электростанция в городе Обнинске Калужской 

области. Ядерные установки стали использовать в качестве энерге-

тических установок на кораблях (атомный ледокол «Ленин») и на 

подводных лодках. Интенсивно шел процесс разработки и создания 

ракетной техники. В октябре 1957 г. был запущен первый искус-

ственный спутник Земли. Выдающимся конструктором в этой 

области был создатель первых советских ракет С. П. Королѐв, под 

руководством которого, в апреле 1961 г., был осуществлен полет 

человека в космос (Ю. А. Гагарин). В 1950–1960-е гг. бурно раз-

вивалась радиотехника и электроника. Именно тогда в дома многих 

советских людей пришло телевидение.  

Внешняя политика СССР 

Для осуществления противовеса НАТО (1949), а также для во-

енного сотрудничества социалистических стран и СССР в мае 

1955 г. был создан военно-политический союз социалистических 

стран Европы (кроме Югославии), получивший название – Орга-

низация Варшавского договора (ОВД) (СССР, Польша, Чехосло-

вакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания). Естественно, 

что ведущую роль в ОВД принадлежала Советскому Союзу. 

Первой крупной акцией этой организации было подавление 

антисоветского и антисоциалистического восстания в Венгрии 

(1956 г.). Венгерские события 1956 г. стали одной из первых ак-

ций СССР по ужесточению своей политики в рамках «социалисти-

ческого лагеря», что одновременно привело к падению популярно-

сти коммунистических идей в мире.  

Во многом политика Н. С. Хрущѐва была непредсказуемой     

и во внешних вопросах. В 1955 г. руководство СССР выступило      

с призывом прекратить гонку вооружений и созвать Всемирную 

конференцию по этому вопросу. Первый визит руководителя Со-



 109 

 

ветского правительства и партии в ведущую капиталистическую 

страну – США состоялся в сентябре 1959 г. по приглашению пре-

зидента США Д. Эйзенхауэра. Во время встречи были затронуты 

такие вопросы, как частичное разоружение, Берлинский вопрос. 

Лидеры стран никак не могли прийти к общему разрешению по-

ставленных вопросов, однако начало все же было положено, по-

скольку оба лидера выразили уверенность в необходимости прове-

дения политики разрядки напряженности.  

Визит Н. С. Хрущѐва в США совпал по времени с сессией Ге-

неральной Ассамблеи ООН, на которой он выступил с речью по 

проблеме разоружения. Заявив о том, что никогда еще гонка во-

оружений не таила в себе столько опасностей, как в век атома,      

Н. С. Хрущѐв от имени Советского правительства изложил четы-

рехлетнюю программу всеобщего разоружения. 12 октября 1960 г. 

состоялось самое бурное в истории Организации Объединенных 

Наций заседание Генеральной Ассамблеи. В этот день делегация 

Советского Союза, которую возглавлял Н. С. Хрущѐв, внесла на 

рассмотрение проект резолюции о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам.  

Для предотвращения событий по венгерскому сценарию, было 

принято решение о строительстве разделительной стены между Во-

сточным и Западным Берлином. До этого западная часть Берлина 

контролировалась правительством ФРГ и фактически оттуда велась 

антисоветская пропагандистская деятельность. В 1961 г. она была 

построена. 

Вслед за Берлинским последовал «ракетный» Карибский 

кризис, который поставил мир на грань катастрофы: СССР              

и США, как никогда ранее, оказались у черты термоядерной вой-

ны. 1 января 1959 г. на Кубе победила революция, в результате ко-

торой к власти пришли антиамериканские повстанческие силы во 

главе с Фиделем Кастро. США развернули массированную пропа-

гандистскую и подрывную войну против Кубы, планировалось да-

же нанесение бомбовых ударов по стратегическим пунктам страны.  

СССР в сентябре 1962 г. принял решение об оказании Остро-

ву Свободы военно-технической и экономической помощи, в соот-

ветствии с которым на Кубе в глубокой тайне были размещены со-

ветские ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголов-

ками. Правительство Кубы было вынуждено искать защиты у дру-
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гих стран. Такой страной стал СССР. Правительство СССР увидело 

в данной проблеме возможность расширить социалистический ла-

герь и построить свой форпост прямо у берегов США. Летом 

1962 г. по решению советского руководства, в целях обезопасить 

Кубу и изменить в свою пользу военно-политический баланс на 

континенте, на остове тайно были размещены ядерные ракеты 

средней дальности Р-12 с радиусом действия 2 тыс. км. В октябре 

1962 г. американская разведка раскрыла советские планы. Обнару-

жив их, США объявили морскую и воздушную блокаду Кубе           

и привели в полную готовность свои войска. Вооруженные силы 

США и СССР были приведены в повышенную боевую готовность. 

Белый дом потребовал убрать с Кубы уже установленные ракеты     

и вернуть военные корабли, которые везли новые ракеты. В про-

тивном случае он угрожал нанести ракетно-бомбовые удары по 

ним, в результате неизбежно последовала бы полномасштабная 

война между странами.  

Мир был на грани III Мировой войны. В последний момент            

(22–27 октября 1962 г.) лишь благодаря прямым переговорам по 

трансатлантическому телефону между президентом США Джоном 

Кеннеди и лидером Советского Союза Н. С. Хрущѐвым, удалось 

предотвратить ядерный катаклизм. СССР вывез ядерные ракеты      

с Кубы, вернул корабли в свои порты. Взамен правительство США 

пообещало не организовывать прямые вторжения на остров, а так-

же вывести из Турции ракеты среднего радиуса действия с ядер-

ными боеголовками, нацеленными на СССР. Карибский кризис 

был кульминацией обострения отношений государств периода 

«холодной войны». В 1963 г. был заключен договор между СССР, 

США и Великобританией о запрещении испытаний ядерного 

оружия в трех сферах: воде, атмосфере, космосе. В 1964 г. СССР 

заявил о мерах по ослаблению гонки вооружений. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте основной тезис доклада Н. С. Хрущева на XX 

съезди КПСС. 

2. Почему период правления Н. С. Хрущева получил название «от-

тепели»? 

3. Охарактеризуйте внешнюю политику середины 1950–1960-х гг. 
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ТЕМА 12. СССР В СЕРЕДИНЕ 1960–1980-Х ГГ. 

Развитие СССР в 1964–1982 гг. 

Политическое развитие 

В октябре 1964 г. Н. С. Хрущѐв был обвинен в «волюнтариз-

ме» и «субъективизме», снят со всех постов и отправлен на пен-

сию. В том же месяце руководящие посты были перераспределены. 

Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев, Пред-

седателем Совета Министров СССР назначен А. Н. Косыгин, 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР оставался до 

конца 1965 г. А. И. Микоян (затем его сменил Н. В. Подгорный). 

Руководство дало клятву никогда больше не нарушать «ленинские 

принципы» коллективности руководства и не допускать впредь 

совмещения в одном лице должности руководителя партии и главы 

правительства, как это было при И. В. Сталине и Н. С. Хрущѐве. 

В новой Конституции 1977 г. была принята и закреплена но-

вая идеологическая концепция – «развитого социализма». Основ-

ными ее чертами явились следующие: 1. СССР вступил в новую 

историческую стадию – период развитого социализма, который яв-

ляется закономерным этапом на пути к коммунизму; в СССР сло-

жилась новая историческая общность – советский народ. 2. Усили-

лась руководящая и направляющая роль КПСС в жизни общества, 

что закреплено в ст. 6 Конституции. (Ранее КПСС рассматривалась 

как политическая организация рабочего класса). Для занятия лю-

бой руководящей должности или продвижения по служебной лест-

нице необходимо было иметь билет члена КПСС.  

В результате возросла роль партийной и государственной бю-

рократии, образовался новый правящий класс (номенклатура). 

При Л. И. Брежневе сформировался стабильный, несменяемый 

слой партийно-государственных чиновников с особой психологией 

и практикой управления. В середине 1970-х гг. начал утверждаться 

культ Л. И. Брежнева. В 1977 г. он совместил пост генсека с по-

стом Председателя Президиума Верховного Совета СССР, стал 

уже и номинально главой государства. Внешние атрибуты вели-

чия – четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистиче-

ского Труда, Маршал Советского Союза, лауреат Ленинской пре-

мии по литературе и др.  
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Экономическое и социальное развитие 

В 1965 г. началась реформа, целями которой являлось повы-

шение эффективности управления экономикой, увеличение мате-

риальной заинтересованности работников в результатах своего 

труда, повышение производительности труда. Для этого предпола-

галось расширение материального стимулирования и самостоя-

тельности предприятий, возрастание ответственности коллективов 

за результаты работы, более рациональное использование матери-

альных ресурсов и средств, а также введение хозрасчета. Инициа-

тор экономической реформы 1965 г. (разработана экономистом  

Е. Г. Либерманом) был А. Н. Косыгин, выступивший на Пленуме 

ЦК КПСС в сентябре 1965 г. с докладом.  

В сельском хозяйстве увеличены капитальные вложения 

государства; взят курс на создание крупных агрокомплексов; по-

вышена роль экономических стимулов к труду (увеличены заку-

почные цены, установлен твердый план государственных закупок, 

введена 50 %-я надбавка к основной цене за сверхплановую про-

дукцию, повышены зарплата и пенсии колхозникам). Реформы да-

ли положительный эффект, но кардинального улучшения не про-

изошло. На предприятиях были введены новые показатели – объ-

ем реализованной продукции, прибыль, рентабельность, но они не 

давали желаемых результатов. Поощрительные фонды не смогли 

должным образом стимулировать рабочую силу из-за недостаточ-

ности их объемов, а использование фонда на социальные нужды 

затруднилось из-за неразберихи в планировании. Одна из причин 

неудачи – излишняя централизация управления.  

Со 2-й половины 1970-х гг. началось падение темпов эконо-

мического роста. Советское руководство по-прежнему развивало 

отрасли, присущие индустриальному обществу. В результате стра-

на вышла на первое место в мире по производству чугуна, стали, 

угля, нефти, газа, тракторов и минеральных удобрений. Число 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в СССР не превышало 

несколько десятков тысяч, страна отстала в области телевидения, 

производстве компьютеров, полимеров, лазеров, станков с число-

вым программным управлением (ЧПУ), роботов и т. д. На военные 

расходы тратилось в начале 1980-х гг. более 60 % прямых и непря-

мых бюджетных ассигнований, что вело к возникновению дефици-
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тов на различные виды товаров; значительный рост теневой эконо-

мики («цеховики», «несуны», спекулянты, «фарцовщики» и др.). 

В 1970-е гг. СССР сумел избежать экономического кризиса за 

счет экспорта на западный рынок энергоносителей. Экономика 

держалась за счет сырьевых отраслей, прежде всего нефтяной. 

Экспорт нефти давал более половины дохода от всего советского 

экспорта. Но миллиарды нефтедолларов были потрачены не ра-

зумно (замораживались в долгостроях, шли на обеспечение много-

численного бюрократического аппарата, на безвозмездную помощь 

социалистическим и развивающимся странам, а также коммуни-

стическим партиям всех континентов). К середине 1980-х гг. ва-

лютный поток стал иссякать – цены на нефть упали. Несмотря на 

все негативные явления в экономике, уровень жизни в СССР мед-

ленно повышался до середины 1970-х гг., и до 1980-х гг. не сни-

жался. Реформа была свернута уже в конце 1960-х гг. после чехо-

словацких событий. Руководство опасалось, что экономическая 

либерализация может повлечь за собой политическую.  

У руководства явно не хватало воли и целеустремленности 

для реализации намеченного курса на интенсификацию. При их 

обсуждении на XXV съезде КПСС (1976) превалировало благо-

душное настроение, парадный тон. Признаком явного бессилия 

стал бессодержательный лозунг, провозглашенный Л. И. Брежне-

вым на XXVI съезде (1981): «Экономика должна быть экономной», 

дискредитировавший программу хозяйственной деятельности. Как 

памятники периода застоя появились грандиозные «проекты ве-

ка» – подъем российского Нечерноземья, строительство БАМа, 

поворот северных рек; разрабатывались впечатляющие про-

граммы – продовольственная, энергетическая, мелиоративная 

и др. Но решающих перемен в жизни не происходило. Многие ре-

шения и постановления правительства принимались формально,     

в лучшем случае из десяти выполнялось одно-два. 

В результате к началу 1980-х гг. появились признаки кризис-

ного состояния экономики. Среднегодовые темпы прироста нацио-

нального дохода составляли: в восьмой пятилетке – 7,7 %, девя-

той – 5,7 %, десятой – 4,2 %, одиннадцатой – 3,5 % , т. е. темпы 

экономического роста в эти годы едва покрывали прирост населе-

ния, а к середине 1980-х гг. они снизились почти до нуля. 
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Сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственном произ-

водстве. Начиная с 1965 г. прилагались определенные усилия          

к развитию сельского хозяйства: резко возросли ассигнования,        

в два раза поднялись закупочные цены на сельхозпродукцию, воз-

росла энерговооруженность труда, введено пенсионное обеспече-

ние колхозников. Темпы роста валовой продукции здесь несколько 

улучшились и составили в восьмой пятилетке 21 %, затем они сни-

зились в девятой до 13 %, десятой – до 9 %, одиннадцатой – до 

6 %. При всех поворотах государство сохраняло за собой механизм 

изымания из аграрного сектора потребных ему средств путем по-

вышения цен на технику, удобрения, комбикорма и т. д. Производ-

ство всех видов животноводческих продуктов, кроме яиц, было для 

хозяйств убыточным. Сохранение приоритета промышленности 

вело к разорению не только колхозов и совхозов, но и страны, ко-

торая вынуждена была в больших размерах закупать продоволь-

ствие за рубежом. За 1970–1987 гг. импортные закупки мяса и мя-

сопродуктов возросли в 5,2 раза, рыбы и рыбопродуктов – в 12,4, 

растительного масла – в 12,8, зерна – в 13, 8, сахара – в 6,9 раза. 

Одной из самых острых оставалась жилищная проблема.                 

В 1970-е гг. значительно возрос жилищный фонд страны. Однако 

очереди на получение жилья не уменьшались. Еще меньше средств 

направлялось на сооружение социально-бытовых объектов. В за-

пущенном состоянии оставалось здравоохранение. Здесь также 

уменьшалась доля расходов в бюджете, снижалось качество меди-

цинского обслуживания. Общество «развитого социализма»             

к началу 1980 г. оказалось на 35-м месте в мире по продолжитель-

ности жизни. Почти 50 стран имели более низкую детскую смерт-

ность, чем наша страна. 

В национальных отношениях также обострялись противоре-

чия, связанные с нарушением экономических основ равноправия 

наций, с субъективным подходом к судьбам народов, не учетом 

национальных условий и традиций, нарушением экологии, ростом 

числа безработных (Средняя Азия, Казахстан). Рост национального 

самосознания, повышение интересов к истории своего народа,         

к его традициям выдавались за национализм.  

Кризисные явления затронули и политическую сферу. К нача-

лу 1970-х гг. заглохли всякие попытки либерализации режима, 

напротив, усилилась жесткая регламентированность всей полити-
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ческой жизни. Утвердилась практика прямого партийного коман-

дования и подмены функций государственных органов. В условиях 

отсутствия гласности, контроля за деятельностью аппарата усили-

лись бесконтрольность и безнаказанность чиновников, широко 

распространились хищения и взяточничество, приписки и очковти-

рательство, создались благоприятные условия для роста черного 

рынка. Капиталы теневой экономики оценивались в 70–80 млрд 

руб. Наиболее пораженными коррупцией и злоупотреблениями 

оказались торговля, сфера обслуживания, система заготовки, мяс-

ная, рыбная промышленность, переработка хлопка, предприятия 

автосервиса, общественного питания и т. д. 

Параллельно с этим шло моральное разложение общества.       

В нем стали господствовать двойные стандарты жизни, двойная 

мораль – официальные и реальные.  

Однако в этот период начинает формироваться духовная оп-

позиция – диссидентское  движение. Начало правозащитного дви-

жения относят к 1965 г., когда новое брежневское руководство 

впервые ясно дало понять, что намерено прибрать к рукам интел-

лигенцию «распустившуюся» за время хрущевской «оттепели». 

Его условными вехами можно считать два судебных процесса: суд 

над Иосифом Бродским в Ленинграде и суд над Ю. М. Даниэлем 

и А. Д. Синявским в Москве. 

Идеологом диссидентского движения стал А. И. Солженицын, 

который придал ему характер бескомпромиссной антикоммуни-

стической борьбы. По мысли А. И. Солженицына, все беды России 

начались с «безжалостных реформ» Петра или раньше, с попыток 

модернизации православного культа, предпринятых в XVII в. пат-

риархом Никоном. 1917 г. с его революцией стал лишь последним 

шагом в пропасть. 

Внешняя политика в 1964–1982 гг. 

Основными внешнеполитическими целями были сохранение 

любыми средствами существующего порядка в Восточной Европе 

(получило на западе название «Доктрина Брежнева») и снижение 

напряженности взаимоотношений с западными странами («Разряд-

ка»). В международных отношениях продолжал быть актуальным 

вопрос снижения международной напряженности. В 1968 г. заклю-
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чен договор о нераспространении ядерного оружия между СССР, 

США и Великобританией. 

Были заключены американо-советские договоры об ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений, которые, однако, 

не подкреплялись адекватными мерами доверия и контроля. Пери-

од 1969–1979 гг. характеризуется снижением  противостояния двух 

систем и расширением сотрудничества СССР и Запада в различных 

сферах. Угроза ядерной войны отрезвила советских и американ-

ских лидеров. В 1971 г. советским руководством выдвинута «Про-

грамма мира», в которой предлагалось сократить военные расхо-

ды, обеспечить европейскую безопасность, заключив договоры       

о запрещении ядерного, химического, бактериологического ору-

жия. Советский лидер Л. И. Брежнев налаживает хорошие отноше-

ния с президентами США – Р. Никсоном, Д. Фордом и Д. Карте-

ром, президентами Франции Ж. Помпиду и (особенно) Жискар 

д'Эстеном, канцлерами ФРГ В. Брандтом и Г. Шмидтом. В 1972 г.      

в ходе визита президента Р. Никсона в Москву подписан советско-

американский договор об ограничении стратегического вооруже-

ния (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО). 

В 1974 г. во время Дальневосточной встречи Л. И. Брежнева  

с президентом США Джералдом Фордом во Владивостоке была 

достигнута договоренность о разработке нового договора об огра-

ничении стратегического вооружения (ОСВ-2), расширенного за 

счет включения статей о разделяющихся боеголовках и стратегиче-

ских бомбардировщиках. 

Символом наступившей эпохи «разрядки» стала стыковка    

11 июля 1975 г. советского и американского космических аппара-

тов «Союз» и «Аполлон».  

Апогеем международной разрядки стала Хельсинская кон-

ференция 1975 г. по безопасности и сотрудничеству в Европе,       

в которой помимо европейских стран участие приняли США и Ка-

нада. 1 августа этого года 33 страны-участницы, в том числе и 

СССР, а также США и Канада подписали заключительный акт Со-

вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинских 

соглашений), предусматривавших неизменность границ европей-

ских государств.  
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Этот документ стал важным результатом разрядки междуна-

родной напряженности и содержал принципы взаимного уважения 

во внешней политике и соблюдения прав человека.  

СССР и социалистические страны 

В отношениях с социалистическими странами Л. И. Брежнев 

стал инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», 

предусматривающей акции устрашения вплоть до военного втор-

жения в те страны, которые пытались проводить независимую от 

СССР внутреннюю и внешнюю политику. 

В 1964–1973 гг. СССР оказывал помощь Вьетнаму, где так 

же установлен социализм, во время агрессии США. Усиливались 

разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе 

происходили вооруженные столкновения, самым крупным из кото-

рых был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. Отношения 

между двумя странами нормализовались лишь после смерти Мао 

Цзэдуна и Л. И. Брежнева. 

В 1968 гг. в Чехословакию была введена армия ОВД для по-

давления «пражской весны» – попытки нового секретаря партии  

А. Дубчека проводить либеральные преобразования, объективно 

способствовавшие свертыванию социализма. 

Разрядка завершилась в 1979 г., когда СССР ввел войска        

в Афганистан. В 1978 г. афганские военные совершили государ-

ственный переворот и взяли курс на социалистическое строитель-

ство. Столкнувшись с вооруженным сопротивлением населения, 

Кабул обратился за военной помощью к СССР. В 1979 г. советское 

руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан под ло-

зунгом «интернациональной помощи» и защиты демократических 

сил. Этот необдуманный шаг привел к затяжной войне.  

Международный авторитет СССР был значительно подорван.  

Правление Ю. В. Андропова (1982–1984) и К. У. Черненко 

(1984–1985) 

После смерти Л. И. Брежнева в ноябре 1982 г., на пост гене-

рального секретаря был назначен Юрий Владимиров Андропов, на 

которого возлагались приличный надежды. Простые люди видели 

в лидере сильного политика, способного продолжить линию пар-

тии, вернув стране былое могущество. В кулуарах самой партии 
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наоборот ходили расхожие мнения о том, что Ю. В. Андропов яко-

бы слишком стар, и вытянуть государство из затяжного кризиса 

ему не под силу. 

Несмотря на довольно короткий период нахождения у власти, 

генеральному секретарю удалось провести несколько важных ре-

форм, сказавшихся коренным образом на будущем страны. 

Экономические реформы 

Как видный деятель коммунистической партии, имеющий 

представление обо всей подноготной государства, Ю. В. Андропов 

понимал, что главная его цель – улучшить экономическое положе-

ние страны. Были ужесточены меры трудовой дисциплины.          

Ю. В. Андропов вел активную борьбу со спекуляцией, нетрудовы-

ми источниками дохода, с коррупцией и злоупотреблением в тор-

говле. Настаивал на наращивании экономического влияния отече-

ственной продукции и полной ликвидации иностранных товаров.   

В 1983 г. принят Закон о трудовом коллективе. В промышленно-

сти делается акцент на создание территориально-

производственных комплексов, увязывающих добычу сырья, пер-

вичную его обработку и дальнейшую транспортировку. 

Своеобразная политика генерального секретаря в экономиче-

ском секторе дала свои плоды. В частности, уже в 1983 г. был до-

стигнут прирост в объемах производства народного хозяйства        

в 6 %. Однако меры, вводимые Ю. В. Андроповым, носили вре-

менный характер, и они вряд ли могли обеспечить долговременный 

экономический прирост. 

Затронули реформы и устройство государственного аппарата. 

В конце 1982 г. заметно сократилась численность аппарата госу-

дарственного секретаря. В дальнейшем, 19 министров лишились 

работы, произошло переизбрание новых лиц коммунистической 

партии на самые ответственные посты. Ю. В. Андропов, как и его 

предшественники, пытается сформировать вокруг себя некую 

группу сподвижников, готовых поддерживать все его реформы. 

Также генеральный секретарь привлекает к государственной дея-

тельности ученых, докторов экономических наук.  

Сменивший, умершего после тяжелой болезни Ю. В. Андро-

пова 73-летний Константин Устинович Черненко, ближайший спо-

движник Л. И. Брежнева, был личностью совершенно незаметной. 
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Долгое время он выполнял при Л. И. Брежневе роль высокопостав-

ленного секретаря – или, как о нем говорили, «перекладывателя 

бумаг и открывателя бутылок». Он был выдвинут группировкой 

руководителя московских коммунистов При К. У. Черненко сразу 

же вернули к власти чиновников, уволенных Ю. В. Андроповым. 

Тем не менее, и К. У. Черненко, в духе своих предшественников-

утопистов, успел объявить о чудодейственном методе подъема 

сельского хозяйства – программе мелиорации и переброске стоков 

северных и сибирских рек на юг страны, что вызвало, целую волну 

довольно смелых протестов среди ученых и писателей. 

По-видимому, в какой-то момент в высших эшелонах власти 

поняли, что продолжение царства старцев нанесет стране и правя-

щему режиму невосполнимый урон. 

Внешняя политика 

Ю. В. Андропов придерживался более открытой модели 

внешней политики, нежели его предшественники. Однако отноше-

ния с США все еще оставались крайне натянутыми. В недолговре-

менный период нахождения Андропова у власти произошло не-

сколько ключевых событий, повлиявших на развитие внешнеполи-

тической стратегии СССР. 

8 марта 1983 г. – Рональд Рейган называет СССР «империей 

зла». 23 марта 1983 г. советский истребитель сбил пассажирский 

самолет с 283 пассажирами на борту, из-за чего в международной 

прессе стали проскальзывать моменты давления на советскую 

власть. Улучшение отношений с Китаем. Размещение США атом-

ных ракет в Великобритании, ФРГ и Бельгии. Несмотря на то, что 

Ю. В. Андропов пытался добиться разрядки международных от-

ношений, его реформы привели лишь к ухудшению положения 

СССР на мировой арене. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему период правления Л. И. Брежнева получил название «за-

стой»? 

2. Охарактеризуйте международное положение СССР 1970-х гг. 

3. Оправдались ли надежды народа, связанные с приходом к власти 

Ю. В. Андропова? 
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 ТЕМА 13. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА (1985–1991 ГГ.) 

Процесс перестройки в СССР 

Экономическое развитие 

В марте 1985 г., после смерти К. У. Черненко, Генеральным 

секретарем ЦК КПСС был избран 54-летний относительно молодой 

и энергичный М. С. Горбачѐв. Совет Министров СССР возглавил 

Н. И. Рыжков.  

На апрельском (1985) Пленуме ЦК КПСС был намечен курс 

на ускорение социально-экономического развития СССР, кото-

рый предполагал при этом активное использование достижений 

науки и техники, осуществление децентрализации в управлении 

народных хозяйством, расширение прав предприятий, введение хо-

зяйственного расчета, укрепление порядка и дисциплины на пред-

приятиях и учреждениях. Однако как и раньше ведущая роль в об-

новлении общества отводилась партии.  

В сентябре 1985 г. для улучшения производительности труда 

и качества выпускаемой продукции создавалась еще одна контро-

лирующая инстанция – госприемка. Ставка на энтузиазм, не под-

крепленная необходимой техникой, квалификацией работающих, 

привела не к ускорению, а к резкому росту аварий и катастроф. 

Одним из показателей тяжелого состояния экономики явилась ава-

рия на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.  

Катастрофа на АЭС ускорила принятие экономической ре-

формы (1987). Главная ее направленность заключалась в переходе 

от преимущественно административных к экономическим методам 

управления производством. Но существующей административно-

командной системы реформа не затрагивала. Возрос бюджетный 

дефицит, чему отчасти способствовало и сокращение поступлений 

от экспорта нефти.  

В конце 1980-х гг. большинство экономистов, хозяйственни-

ков, партийных руководителей признали необходимость широкого 

развития рыночных отношений, I Съезд народных депутатов СССР 

постановил начать переход к новой модели экономического разви-

тия. Широкими правами наделялись предприятия, согласно Закону 

о государственном предприятии – 1987 г. Принятие Закона «Об 
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общих началах предпринимательства в СССР» и постановления 

Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируе-

мой рыночной экономике» – 1990 г. – должно было содейство-

вать формированию экономических и правовых условий для разви-

тия частного предпринимательства. 

Попытки преобразований не вели к улучшению социально-

экономической обстановки в стране. Проявлением этого стали 

шахтерские забастовки лета 1989 г., поддержанные рабочими          

и служащими ряда промышленных предприятий. В январе 1990 г.   

в Ленинграде и некоторых других городах были введены карточки 

на продукты первой необходимости.  

В целях преодоления этих негативных тенденций заговорили 

о необходимости развития т. н. «социалистического рынка». Одной 

из таких программ перехода к рынку была программа «500 дней», 

разработанная С. С. Шаталиным и Г. А. Явлинским. Это была про-

грамма поэтапной «приватизации экономики». Поскольку она 

предусматривала не просто сокращение, а лишение союзного пра-

вительства монопольной экономической власти, альтернативная 

программа была отклонена.  

Политическое развитие 

На XXVII съезде КПСС, проходившем в 1986 г., был постав-

лен вопрос о расширении гласности и более глубоком изучении 

опыта КПСС и извлечении из него уроков. М. С. Горбачѐв объявил 

о новых подходах во внешней и внутренней политике – о новом 

политическом мышлении. С этого момента была принята концеп-

ция перестройки, выдвинутая М. С. Горбачѐвым на январском 

(1987) Пленуме ЦК КПСС. Под перестройкой понималось корен-

ное реформирование всех сторон тоталитарного советского обще-

ства с сохранением главных параметров системы и ее идеологии. 

На XIX партийной конференции КПСС в 1988 г. впервые 

была затронута стержневая проблема перестройки – необходи-

мость политической реформы в стране. Главным ее инструментом 

стала – гласность – объективное освещение всех сторон жизни 

общества. По инициативе М. С. Горбачѐва было выдвинуто пред-

ложение о создании нового органа власти Съезда народных депу-

татов, а Верховный Совет СССР должен был стать парламентов – 

постоянно действующим органом законодательной власти. Меня-
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лась практика выборов, они должны были проводиться на альтер-

нативной основе. После проведения на новой демократической ос-

нове выборов был создан Съезд народных депутатов СССР.  

Всего состоялось пять Съездов народных депутатов. На пер-

вом съезде (май-июнь 1989) Председателем Верховного Совета 

СССР был избран М. С. Горбачѐв. На этом же съезде выявился ряд 

разногласий, и оформилась оппозиция, которую возглавили акаде-

мик А. Д. Сахаров и Б. Н. Ельцин. В эту группу вошло 256 депута-

тов. Съезд постановил одновременно решать обе задачи: дополнять 

действующую Конституцию; и безотлагательно начать работу по 

подготовке новой Конституции. 

В декабре 1989 г. состоялся II съезд народных депутатов 

СССР. Съезд принял три конституционных закона: 1. «Об уточне-

нии некоторых положений Конституции (Основного Закона) СССР 

по вопросам порядка деятельности Съезда народных депутатов 

СССР, Верховного Совета СССР и их органов» от 20 декабря 

1989 г. 2. «Об изменениях и дополнениях Конституции СССР по 

вопросам избирательной системы» от 20 декабря 1989 г. 3. «Об из-

менениях и дополнениях ст. 125 Конституции СССР» от 23 декаб-

ря 1989 г. Кроме этих законов, съезд принял постановление «О по-

ручениях Верховному Совету СССР и Конституционной комиссии 

по некоторым конституционным вопросам» от 19 декабря 1989 г. 

На третьем (внеочередном) съезде в марте 1990 г. М. С. Гор-

бачѐв был избран Президентом СССР. Самым важным решением 

этого съезда стала отмена ст. 6 Конституции СССР о «руководя-

щей и направляющей роли КПСС». Именно с этого времени можно 

говорить о начале процесса зарождения новых политических 

групп, партий и течений.  

Внешняя политика. «Новое политическое мышление» 

Внешняя политика начала меняться после смены министра 

иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко этот пост в июле 

1985 г. занял Э. А. Шеварднадзе). 

В 1987 г. оформилась новая внешнеполитическая концепция 

советского руководства, названная «новым мышлением», в осно-

ве, которой был приоритет общечеловеческих ценностей.  

Основные принципы «нового политического мышления»: 
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– отказ от идеологического противостояния и деления мира на 

две противоположные общественно-политические системы (социа-

листическую и капиталистическую); 

– стремление решать международные проблемы не с позиции 

силы, а на основе баланса интересов сторон; 

– признание приоритета общечеловеческих ценностей над 

иными (классовыми, национальными, идеологическими, религиоз-

ными).  

Стали оформляться новые отношения между СССР и США, 

странами Европы и Азии.  

Советско-американские отношения. Начало ядерного 

разоружения  

В ноябре 1985 г. состоялась первая встреча М. С. Горбачѐва 

с президентом США Р. Рейганом. Она положила начало новому 

потеплению в отношениях между Востоком и Западом. В связи с 

этим уже в 1987 г. СССР и США подписали Договор о ликвида-

ции ракет средней и меньшей дальности, создававших особую 

опасность для европейских союзников США. 

Перелом в отношениях с Западом произошел во время встре-

чи М. С. Горбачѐва и нового президента США Дж. Буша (старше-

го) на Мальте в конце 1989 г., где советский руководитель объ-

явил, что «доктрина Брежнева мертва». Это означало, что СССР не 

будет силой препятствовать переменам в странах Восточной Евро-

пы и внутри страны по отношению к союзным республикам.  

Летом 1991 г. СССР и США заключили Договор об ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), преду-

сматривавший сокращение на 40 % самых мощных видов наступа-

тельного оружия. 

В этот же период Дж. Буш выдвинул М. С. Горбачѐву «шесть 

условий», на которых Запад был согласен дальше сотрудничать       

с СССР: демократия, рынок, федерация, изменение политики 

СССР на Ближнем Востоке, а также в Африке, отказ от модерниза-

ции советских ракетно-ядерных сил. Впервые американцы ставили 

условия не только в сфере международной политики, но и требова-

ли перемен во внутренней политике Советского Союза.  

Параллельно для подталкивания М. С. Горбачѐва в этом 

направлении они стали вести прямые переговоры с руководителя-
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ми союзных республик. Осенью 1991 г. контакты Запада с лидера-

ми союзных республик были настолько прочны и доверительны, 

что даже о денонсации Союзного договора 1922 г. от «беловежской 

тройки» первым узнал президент США Д. Буш, а уже потом прези-

дент СССР М. С. Горбачѐв. 

Распад социалистической системы 

Перемены в социалистических странах Восточной Европы 

начались в 1987 г. Под давлением М. С. Горбачѐва произошло ча-

стичное обновление их руководства, демократизации.  

В 1989 г. начался вывод советских войск из государств Вар-

шавского договора, что вызвало в них волну не только антисоциа-

листических, но и антисоветских настроений.  

Вскоре в ходе выборов и «бархатных революций» произошла 

смена руководства в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 

Албании.  

В конце 1989 г. вооруженным путем был свергнут режим                

Н. Чаушеску в Румынии. Наиболее серьезные перемены произошли 

в ГДР после отставки Э. Хонеккера (октябрь 1989). В ноябре 

1989 г. прекратила существование Берлинская стена – символ 

раздела Европы. В 1990 г. в Москве состоялась встреча канцлера 

ФРГ Г. Коля с М. С. Горбачѐвым. В ходе переговоров, было до-

стигнуто соглашение об объединении двух германских государств 

и вхождении единой Германии в состав НАТО, которое состоялось 

в ноябре 1990 г. и ознаменовало собой конец холодной войны.  

Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и 

ОВД. К этому времени советские войска покинули Венгрию и Че-

хословакию. Таким образом, в ходе событий 1989–1991 гг. про-

изошло крушение социалистической системы, создавшее каче-

ственно новую политическую и социально-экономическую ситуа-

цию на европейском континенте. 

Внешняя политика М. С. Горбачѐва, который ликвидировал 

окончательно «железный занавес», обеспечила ему уважение во 

всем мире. Президенту СССР в 1990 г. была вручена Нобелевская 

премия мира за направленную на развитие сотрудничества между 

странами деятельность. 

После распада СССР в декабре 1991 г. американский прези-

дент поздравил свой народ с победой в «холодной войне». 
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Отношения со странами «третьего мира» 

Главной среди региональных проблем оставалась для СССР 

война в Афганистане. Требовалось остановить ее любой ценой.     

В апреле 1988 г. было заключено соглашение о прекращении аме-

риканской военной помощи моджахедам в Афганистане и начале 

вывода оттуда советских войск. 15 февраля 1989 г. завершился вы-

вод  из этой страны почти 100 тыс. советских солдат и офицеров. 

Прекратилось военное присутствие СССР в Эфиопии, Мозам-

бике, Никарагуа. При содействии Советского Союза из Кампучии 

были выведены вьетнамские, а из Анголы – кубинские войска. Это 

сняло последние препятствия для решения вопроса об урегулиро-

вании отношений с Китаем. В 1989 г. состоялся визит М. С. Горба-

чѐва в КНР, в ходе которого было объявлено о нормализации дву-

сторонних отношений. 

Снятие идеологических барьеров во внешней политике спо-

собствовало налаживанию отношений СССР с ЮАР, Южной Коре-

ей, Тайванем, Израилем. 

Распад СССР и крах перестройки 

Резкий спад в экономике, ослабление роли КПСС, переход 

власти на местах в руки местных национальных элит, – все это 

способствовало обострению межнациональных конфликтов. Од-

ним из ярких примеров стал конфликт в Нагорно-Карабахской ав-

тономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана и 

приведший к военным действиям между Арменией и Азербайджа-

ном. Кульминацией межнациональных конфликтов стал «парад су-

веренитетов». Его инициаторами стали прибалтийские республики. 

12 июня 1990 г. к нему присоединилась РСФСР. В марте 1991 г. 

на территории СССР был проведен референдум, который показал, 

что большинство населения желает жить в едином государстве.  

Разработка нового союзного договора началась в мае 1991 г.  

в Ново-Огарево. Подписание договора намечалось на 20 августа 

1991 г. Предполагалось создать Союз Суверенных государств,         

в которых вошли бы девять бывших республик СССР.  

Однако противники подписания такого договора решили вос-

препятствовать его подписанию. 19 августа 1991 г. часть союзного 

руководства совершает попытку государственного переворота. 
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Наиболее консервативное крыло из руководства СССР объявили     

о создании Государственного комитета по чрезвычайному положе-

нию (ГКЧП) и фактически отстраняет президента от выполнения 

своих обязанностей, и блокирует его в южной резиденции Форос.  

Но переворот не удался. Основным политическим соперни-

ком ГКЧП было руководство РСФСР во главе Б. Н. Ельциным. Во-

круг здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома») были 

сконцентрированы войска, которые должны были занять здание, 

разогнать парламент. 22 августа 1991 г. он потерпел поражение,     

а члены ГКЧП арестованы. После подавления путча распад СССР 

принимает необратимый характер. 23 августа 1991 г. на чрезвы-

чайной сессии ВС РСФСР вопреки его возражению М. С. Горбачѐ-

ва президент России Б. Н. Ельцин подписал указ «О приостановле-

нии деятельности Коммунистической партии РСФСР» на том ос-

новании, что она поддержала попытку переворота. 

V внеочередной съезд народных депутатов СССР (2–5 сен-

тября 1991 г.) принял два акта – закон «Об органах государствен-

ной власти и управления Союза ССР в переходный период» и по-

становление «О мерах, вытекающих из совместного заявления 

Президента СССР и высших руководителей союзных республик     

и решений внеочередной сессии Верховного Совета СССР». 

Под давлением президента СССР и его сторонников съезд по-

становил прекратить деятельность Съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР. 

8 декабря 1991 г. на встрече в Беловежской пуще –              

Б. Н. Ельцин, Л. Н. Кравчук и С. С. Шушкевич объявили о прекра-

щении действия союзного договора 1922 г. Затем на встрече в Ал-

ма-Ате 21 декабря 1991 г. была принята декларация, провозгла-

сившая образование СНГ из одиннадцати бывших республик 

СССР без единых органов власти и управления.  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины политического и экономического кризиса в 

СССР в середине 1980-х гг. 

2. Приведите основные положения политики «нового мышления»? 

3. Распад СССР: причины, последствия. 
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ТЕМА 14. РОССИЯ В ПЕРИОД 1993-2010 ГГ. 

Политическое развитие России 

 1993 г. ознаменовался жестким противостоянием двух выс-

ших институтов власти: законодательной – в лице руководства 

Верховного Совета РСФСР и исполнительной – в лице Президен-

та. В марте 1993 г. президент обратился по телевидению ко всем 

гражданам России, заявив, что он подписывает указ о введении 

особого (президентского) порядка управления страной до преодо-

ления кризиса. Был проведен Всероссийский референдум в апре-

ле 1993 г., на который были вынесены вопросы о доверии прези-

денту и поддержке его курса реформ, а также о доверии депутат-

скому корпусу. 

Кризис власти продолжал набирать обороты. Верховный Со-

вет отстранил Б. Н. Ельцина от должности и возложил его обязан-

ности на вице-президента А. В. Руцкого. В ответ здание Верховно-

го Совета «Белого дома» было блокирован силами МВД и 3–4 ок-

тября 1993 г. подверглось штурму. Руководство оппозиции в лице 

вице-президента А. В. Руцкого, председателя Верховного Совета  

Р. И. Хасбулатова было арестовано. 

Закрепляя победу в конфликте с Верховным Советом прези-

дент и его сторонники провели референдум по проекту новой Кон-

ституции, который был одобрен большинством граждан России. 

Конституция провозгласила Российскую Федерацию президент-

ской республикой. Конституция закрепила новое федеративное 

устройство, сложившееся после заключения Федеративного дого-

вора 1992 г. Субъектами федерации стали 89 национально-

государственных и административных образований: 21 республи-

ка, 6 краев, 2 города (Москва и Санкт-Петербург), 1 автономная 

область (Еврейская), 10 автономных округов. Конституция утвер-

дила субъектом РФ Чеченскую республику. 

В соответствии с ранее принятыми решениями 12 декабря 

1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную 

Думу. 17 декабря 1995 г. были проведены выборы в новый парла-

мент. В Думе образовалось четыре фракции победивших партий и 

блоков: КПРФ (Компартия России, лидер Г. А. Зюганов), ЛДПР 

(Либерально-демократическая партия, лидер В. В. Жириновский), 
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блок «Наш дом – Россия» во главе с В. С. Черномырдиным и блок 

«Яблоко» (лидер Г. А. Явлинский). 

Летом 1996 г. состоялись выборы президента. На этот пост 

претендовало 9 кандидатов. 16 июня большинство голосов получи-

ли Б. Н. Ельцин, глава КПРФ Г. А. Зюганов и генерал А. И. Лебедь. 

Перед вторым туром выборов Б. Н. Ельцин назначил А. И. Лебедя 

секретарем Совета безопасности, отстранил от должности мини-

стра обороны П. С. Грачѐва, провел кадровые перестановки и тем 

самым укрепил свои позиции. 3 июля во втором туре президент-

ских выборов Б. Н. Ельцин получил 53,5 %, а Зюганов – 40,5 % го-

лосов. Президентом на четырехлетний срок вновь стал Б. Н. Ель-

цин. 10 августа Госдума утвердила В. С. Черномырдина главой 

правительства. 

23 марта 1998 г. указом президента РФ Б. Н. Ельцина было 

отправлено в отставку правительство во главе с В. С. Черномырди-

ным, а через месяц Государственная Дума с третьего раза утверди-

ла председателем правительства С. В. Кириенко. Обвал националь-

ной валюты в августе-сентябре 1998 г. привел к неизбежной от-

ставке С. В. Кириенко, а в России началась «министерская чехар-

да»: сентябре 1998 г. председателем правительства был назначен   

Е. М. Примаков, в мае 1999 г. его сменил С. В. Степашин, в августе 

правительство возглавил В. В. Путин. Умеренно-либеральный курс 

при этом не изменялся. 

19 декабря 1999 г. в России в установленный срок состоялись 

очередные выборы в Государственную Думу. Наибольшее количе-

ство голосов получила КПРФ (24,22 %). Это будет самая много-

численная фракция в Думе, которая, не имеет теперь оппозицион-

ного большинства. Следом за коммунистами идет проправитель-

ственный блок «Единство» («Медведь» – лидер С. К. Шойгу 

(23,37 %), далее – движение «Отечество – Вся Россия» во главе       

с лидером Е. М. Примаковым (12,64 %) и «Союз правых сил» (ли-

дер С. В. Кириенко) (8,72 %). 5 % барьер преодолели также объ-

единение «Яблоко» (6,13 %) и блок В. В. Жириновского (6,08 %).  

После успеха проправительственного блока на парламентских 

выборах Б. Н. Ельцин принял решение о передаче своих полномо-

чий председателю правительства В. В. Путину (31 декабря 1999 г.). 

На выборах, которые состоялись 26 марта 2000 г., в первом же ту-

ре президентом был избран В. В. Путин. 
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«Опорными точкам» нового этапа развития государства           

и консолидации российского общества были названы рыночные 

отношения, патриотизм, державность, социальная солидарность. 

Первым шагом президента В. В. Путина к созданию сильного 

государства стала административная реформа – учреждение в мае 

2000 г. семи федеральных округов и введение в них института 

представителей Президента РФ. Целью реформы стало повышение 

эффективности деятельности федеральных органов государствен-

ной власти и совершенствование системы контроля за исполнени-

ем решений. Реформа создала федеральную исполнительную вер-

тикаль, связав центр с местами.  

Вторым шагом к укреплению государства стало приведение    

в соответствие с Конституцией РФ законов субъектов федерации, 

прежде всего республик, объявивших о своем суверенитете в 1990–

1991 гг. В этом процессе активную роль играли, представили пре-

зидента. В итоге из конституций всех российских республик (кро-

ме Чеченской, конституция, которой была принята лишь весной 

2003 г.) было изъято положение об их суверенном статусе. 

В декабре 2000 г. Государственная Дума приняла Федераль-

ные конституционные законы о государственных символах России 

(флаг, герб и гимн). 

В 2001 г. была начата работа по пересмотру всей системы 

взаимоотношений между центром и субъектами. 

Реформа Совета Федерации. В итоге в июне 2000 г. был 

принят федеральный закон, по которому членами верхней палаты 

парламента становились не руководители исполнительных и пред-

ставительных органов власти субъектов федерации, а их предста-

вители, работающие в СФ на профессиональной (постоянной) ос-

нове четыре года. Закон вступил в силу 1 февраля 2001 г. Бывшие 

члены Совета Федерации вошли в состав нового совещательного 

органа при президенте – Государственного Совета. 

Реорганизация Государственной Думы. В январе 2000 г. че-

тыре фракции Думы («Единство», КПРФ, ОВР, «Народный депу-

тат») приняли «пакетное соглашение» о распределении между со-

бой руководящих постов. Она открыла простор президенту и пра-

вительству для начала нового этапа либеральных экономических 

реформ, которые нуждались в поддержке Думы. 
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В 2001 г. Госдума приняла закон «О политических парти-

ях», а в 2002 г. его новый вариант. Он был направлен на то, чтобы 

поднять значение политических объединений в общественной 

жизни страны и усилить их влияние, максимально сократив коли-

чество действующих партий, а остальные значительно укрупнить.  

В 2002 г. в России было официально зарегистрировано           

46 партий, в том числе партия «Единая Россия», созданная путем 

слияния «Единства» и ОВР. Политологи назвали ее «партией вла-

сти». В декабре 2002 г. Высший Совет партии возглавил министр 

внутренних дел Б. В. Грызлов. Первоочередными задачами партии 

стали победа на парламентских выборах 2003 г. и переизбрание     

В. В. Путина на президентских выборах в следующем 2004 г. 

Осуществлена реформа избирательной системы в 2004 г. 

Переход от системы выборов депутатов Государственной Думы по 

одномандатным округам к пропорциональной избирательной си-

стеме, отмена минимального порога явки избирателей, введение 

единого дня голосования. 

Важными мерами для консолидации общества стало создание 

Общественной палаты в 2005 г., которая должна стать посредни-

ком в диалоге между властью и обществом.  

В 2007 г. состоялись выборы в Государственную Думу V со-

зыва. Согласно итогам выборов, в Думу прошло 4 партии – «Еди-

ная Россия» (70 %), КПРФ (12,7 %), ЛДПР (8,9 %) и «Справедливая 

Россия» (8,4 %). Остальные партии, не набравшие необходимых 

7 % голосов, в Думе не представлены.  

Согласно военной реформе 2008 г., срок военной службы со-

кратили до 12 мес., альтернативной гражданской до 21 мес. 

В декабре 2008 г. внесены поправки в Конституцию РФ: 

увеличены полномочия Президента РФ до 6 лет, Госдумы до 5 лет. 

Проведена реформа МВД в 2009–2011 гг.: переименование 

«милиции» в «полицию», сокращение численности сотрудников, 

жесткая аттестация сотрудников МВД. 

В 2011 г. состоялись выборы в Государственную Думу VI 

созыва. Впервые Дума избиралась на 5 лет. Выборы проходили по 

пропорциональной избирательной системе – все 450 депутатов из-

бирались по партийным спискам по единому федеральному округу, 

а затем депутатские мандаты распределялись пропорционально 

проценту набранных партиями голосов. В качестве участников вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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боров были зарегистрированы все официально зарегистрированные 

в РФ политические партии. В очередной раз в Думу прошли 4 пар-

тии – «Единая Россия» (49,32 %), КПРФ (19,19 %), «Справедливая 

Россия» (13,24 %) и ЛДПР (11,67 %). 

Чеченский конфликт  

В целях сохранения государственности в марте 1992 г. в 

Москве был подписан Федеративный договор, где оговаривались 

полномочия субъектов, и обозначались их границы. Впервые все 

субъекты РФ получили право на создание собственных законов.     

В 1994 г. на особых условиях к договору присоединился Татарстан. 

Чечня отказалась от его подписания. В декабре 1994 г. с целью 

восстановления конституционного порядка в Чечне сюда были 

введены федеральные войска, что привело к кровопролитной двух-

летней войне, которую удалось завершить лишь к осени 1996 г.  

В октябре в Хасавюрте была достигнута договоренность          

о проведении президентских выборов и об откладывании на пять 

лет вопроса о политическом статусе Чеченской Республики. Выбо-

ры состоялись 27 января 1997 г. Президентом Чеченской Респуб-

лики был избран полковник А. Масхадов, провозгласивший курс 

на национальную независимость Чечни. 12 мая 1997 г. был подпи-

сан Договор о мире и принципах взаимоотношений между Россий-

ской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. 

После окончания войны в Чечне Россия столкнулась с про-

блемой терроризма на Северном Кавказе, которая осенью 1999 г. 

превратилась в общенациональную проблему. Боевики из чечен-

ских бандформирований после серии взрывов в Буйнакске, 

Москве, Волгодонске, начали политику устрашения российских 

властей. В качестве ответной меры российское правительство во 

главе с В. В. Путиным приняло решение использовать в борьбе      

с террористами силовые методы. В результате началась вторая че-

ченская война. В 2000–2002 гг. продолжалась начатая в 1999 г. ан-

титеррористическая операция в Чечне. Боевики были вытеснены из 

населенных пунктов в горы. В Чеченской республике российское 

правительство создало администрацию по установлению консти-

туционного порядка. В 2003 г. была принята конституция респуб-

лики, на ее основе создаются новые органы власти, включая выбо-

ры президента. 
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Социально-экономическое развитие России                          

в постсоветский период 

Тяжелое экономическое наследие, доставшееся от СССР, за-

трудняло проведение реформы в России. Все же с января 1992 г. 

российское правительство во главе с Е. Т. Гайдаром приступило     

к экономическим реформам, призванным обеспечить переход      

к рынку, к легитимной частной собственности.  

Реформа решила несколько задач и прошла три этапа. На пер-

вом этапе (1991–1992 гг.) были определены курс, задачи, проведе-

ны либерализация цен, малая приватизация, введена свобода тор-

говли. На втором (октябрь 1992 г. – июнь 1994 г.) проведена чеко-

вая (ваучерная, большая) приватизация. На третьем (с июня 

1994 г.) – денежная приватизация. 

На первом этапе программа приватизации предусматривала 

одновременно с либерализацией цен и введением свободы торгов-

ли развернуть малую приватизацию, т. е. приватизировать пред-

приятия торговли и сферы услуг, что позволяло ликвидировать то-

тальный товарный дефицит, ставший реальностью к концу 1991 г. 

До осени 1992 г. она проходила за деньги, затем за ваучеры. 

С осени 1992 г. начинается второй этап приватизации – при-

ватизация государственных предприятий путем прямого акциони-

рования и начало продажи акционерных предприятий. В ходе при-

ватизации были расхищены национальные богатства в огромных 

размерах.  

Официально денежная приватизация (третий этап) началась     

1 июля 1994 г., а фактически с осени 1995 г., когда начались зало-

говые аукционы. В денежной приватизации принимал участие не-

большой процент населения – олигархи, «денежные мешки».  

В 1998 г. правительство В. С. Черномырдина предприняло ряд 

мер в целях выхода из финансового кризиса – проведена деноми-

нация рубля, принят новый закон о банкротстве. Однако ситуация 

продолжала ухудшаться. В марте 1998 г. правительство В. С. Чер-

номырдина было отправлено в отставку.  

Новым председателем правительства был назначен С. В. Ки-

риенко. Правительство выступило с заявлением об ужесточении 

бюджетной политики, одновременно обратившись за помощью       

к главам государств США, Германии, а также МВФ. 19 августа 
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1998 г. российскую экономику поразил дефолт – отказ от приня-

тых  ранее на себя обязательств. 23 августа 1998 г. правительство 

С. В. Кириенко было отправлено в отставку. Последствия кризиса: 

высокая инфляция (до 60 %) и рост цен привели к снижению ре-

альных доходов граждан на 2/3 (1 р.: 20 дол.). 

В сентябре 1998 г. новым главой правительства был назначен         

Е. М. Примаков. Главные принципы его политики: введение более 

жесткого государственного регулирования рынка, по возможности 

ограничение денежной эмиссии в размерах, не допускающих гипе-

ринфляцию, борьба против криминализации в сфере экономики. 

В правительственных кругах развернулась борьба по пробле-

мам выхода из кризиса, результатом которой стала отставка в мае 

1999 г. Е. М. Примакова. Новым главой Кабинета министров стал                     

С. В. Степашин, которого 16 августа 1999 г. сменил В. В. Путин. 

После избрания В. В. Путина Президентом во главе Кабинета 

министров стал М. М. Касьянов. Кабинет министров в 2000 г. при-

нял новую правительственную программу на ближайшие 10 лет. 

В 2000 г. впервые в истории России был вовремя принят 

бюджет, одобрена пенсионная реформа, прошел обсуждение новый 

Таможенный кодекс, подоходный налог снижен до 13 %, введен 

единый социальный налог, повышено денежное содержание воен-

нослужащих. 

В ноябре 2001 г. был принят закон «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации», 31 декабря 

2001 г. – Трудовой кодекс РФ, 3 июня 2002 г. – закон «О граж-

данстве РФ», 22 декабря 2004 г. – Жилищный кодекс РФ в но-

вой редакции.    

Исполнилось 10 лет с начала рыночных реформ в России         

в 2002 г. По данным официальной статистики, ВВП (валовой внут-

ренний продукт) сократился на 44 %. По сведениям большинства 

граждан жизнь стала дороже. 

В октябре 2002 г. проведена Всероссийская перепись насе-

ления, согласно которой в стране проживало 145,2 млн человек. 

В мае 2003 г. принят закон «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». Согласно принятому закону крестьянское (фермер-

ское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связан-

ных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную           
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и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии. 

2003 г. – пиковый для России по выплате внешнего долга. 

В конце марта 2004 г. новое правительство РФ во главе           

с М. Е. Фрадковым взяло за основу своей работы «Сценарные 

условия социально-экономического развития РФ на 2005 г.        

и на период до 2007 г.», составленные Министерством экономиче-

ского развития и торговли (министр Г. О. Греф). Сценарий был 

разработан, как и несостоявшаяся «трехлетка Касьянова», исходя 

из зависимости экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Был создан Стабилизационный фонд, из средств которого     

в 2005 г. была погашена часть внешнего долга РФ Парижскому 

клубу кредиторов в размере 15 млрд долл. 

Впервые в новейшей истории России была введена практика 

целевого проектирования бюджета, который разрабатывается на 

три года. 

Стабильное развитие экономики характеризовалось неболь-

шим, но постоянным повышением пенсий, зарплат работников 

бюджетной сферы, увеличением финансирования образования         

и науки. Однако в августе 2004 г. принят закон № 122 о монети-

зации льгот, согласно которому с 1 января 2005 г. все льготы от-

менялись, и вместо них предлагался социальный пакет, из которого 

льготники должны были покрывать свои расходы на транспорт       

и т. д. В начале закон был провальным и во многих регионах льго-

ты были временно сохранены. 

В 2008 г. предприняты попытки несколько ослабить государ-

ственное регулирование предпринимательской деятельности. Указ 

«О неотложных мерах по ликвидации административных 

ограничений при осуществлении предпринимательской дея-

тельности» (май 2008 г.) предполагал сократить количество доку-

ментов, необходимых для открытия предприятия. В некоторой сте-

пени указ оправдал надежды предпринимателей. 

Высокие мировые цены на природные ресурсы 2003–2008 гг. 

позволили несколько стабилизировать экономику. Это, в свою оче-

редь сделало страну уязвимой. В результате начавшегося осенью 

2008 г. мирового экономического кризиса было потеряно более 

10 % ВВП. 
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В 2009 г. президент Д. А. Медведев определил модернизиро-

вать российскую экономику на основе инноваций и сферы высоких 

технологий, необходимостью отказа от односторонней топливно-

сырьевой ориентации, противодействовать коррупции, уменьшить 

административное влияние. 

На всей территории России в 2009 г. был введен Единый гос-

ударственный экзамен, с целью улучшения качества образования, 

упрощения процедуры поступления в вузы. Опираясь на мировой 

опыт в 2011 г. была введена двухуровневая система высшего об-

разования.    

Внешняя политика РФ 

Перед Россией встала задача интеграции в мировой рынок      

и гармонизации политического курса с политикой ведущих миро-

вых держав. В конце 1991 – начале 1992 гг. Президентом России 

было заявлено о том, что ядерные ракеты больше не направлены на 

объекты США и других западных стран. В совместной декларации 

двух стран (Кэмп-Дэвид, 1992 г.) было зафиксировано окончание 

холодной войны и заявлено, что Россия и США не рассматривают 

друг друга в качестве потенциальных противников. Россия присо-

единилась также к Конвенции о запрещении химического оружия.  

В январе 1993 г. между Россией и США был заключен новый 

договор об ограничении стратегических наступательных вооруже-

ний (ОСНВ-2). Согласно Договору, к 2003 г. должно быть достиг-

нуто сокращение ядерного потенциала двух стран на 2/3 по срав-

нению с уровнем, определенным Договором ОСНВ-1.  

31 августа 1994 г. завершен вывод российских войск из Во-

сточной Германии и Прибалтики. Улучшились отношения со 

многими странами, в том числе с Китаем, Южной Кореей, Япони-

ей. Россия стала полноправным членом Международного Валют-

ного Фонда (МВФ).  

В июне 1995 г. Российская Федерация присоединилась к про-

грамме НАТО «Партнерство во имя мира», потребовав создания 

новой системы безопасности в Европе и отказа от расширения 

НАТО на Восток. В мае 1997 г. в Париже принят «Основополага-

ющий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасно-

сти» 16 странами-участниками НАТО и Россией, официально за-

вершивший 50-летний период «холодной войны». 
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В июне 1997 г. Россия вступила в «семерку» развитых стран 

мира (Англия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япо-

ния), которая превратилась в «восьмерку». Россия оказывает под-

держку многосторонней деятельности Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия в 1997 г. вошла        

в «Парижский клуб» кредиторов – международную организацию, 

обслуживающую государственные долги.  

В 1999 г. отношения России с НАТО обострились в связи с 

начавшейся 24 марта военной операцией блока против Югославии.   

Была принята в 2000 г. новая редакция «Концепция внешней 

политики Российской Федерации». Она предполагала усиление по-

зиций России на международной арене, создание системы много-

полярного мира, отрицала претензии какого-либо государства на 

мировую гегемонию. 

После террористического акта в США 11 сентября 2001 г. 

главным направлением внешней политики РФ стало активное уча-

стие в борьбе мирового сообщества с международным террориз-

мом. Весной 2002 г. была создана российско-американская ра-

бочая группа по вопросам взаимодействия, обмена информацией 

и разработке прогнозов борьбы с терроризмом. Кроме того, в 

2003 г. Россия (совместно с Германией и Францией) возражала 

против силового свержения правящего режима в Ираке, обвинен-

ного США в производстве оружия массового поражения. 

Укрепление позиций в азиатском направлении. В 2001 г. под-

писан договор с Китаем, создание Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС), создание Евразийского экономического со-

общества (ЕврАзЭС). 

В странах ближнего зарубежья и СНГ России приходится 

оказывать помощь по защите границ, по налаживанию добрых от-

ношений, отстаивать интересы русскоязычного населения. В нача-

ле 1993 г. был принят Устав СНГ (который подписали лишь           

7 стран). Затем перед государствами СНГ встала задача этапного 

формирования рынка товаров, услуг, капитала, труда. С этой целью 

был заключен ряд соглашений: Договор о создании экономиче-

ского союза (24 сентября 1993), соглашение о формировании 

Межнационального экономического комитета стран СНГ 
(1994), Договор об углублении интеграции в экономической       

и гуманитарной сферах (29 марта 1996). В январе 1995 г. был за-
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ключен Таможенный союз между Россией и Белоруссией, к кото-

рому присоединился Казахстан. В марте 1996 г. был образован 

Межгосударственный совет четырех в составе: Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, перед которыми, встала задача принятия со-

гласованных принципов проведения реформ и структурной пере-

стройки.  

Практическим шагом на пути интеграции стало подписание 

Договора о Содружестве суверенных республик России и Бело-

руссии (2 апреля 1996 г.), неоднозначно воспринятый обществен-

ностью обеих стран. Очередным этапом на пути объединения двух 

государств стало подписание 8 декабря 1999 г. в Москве Прези-

дентами двух республик договора о союзном образовании России 

и Белоруссии, в рамках которого в будущем должны появится со-

юзный парламент, правительство, Суд, Высший Совет. 

Охлаждение отношений с Украиной, в которой в 2004 г. нача-

лась «Оранжевая революция», в 2005–2006 гг. – «газовая война». 

Обострились отношения с Грузией. Начался вооруженный кон-

фликт в Южной Осетии в августе 2008 г. 

В 2009 г. принята «Стратегия национальной безопасности 

РФ». В этом же году состоялась первая встреча БРИК – неофици-

ального объединения, в рамках которого развивающиеся страны 

обмениваются опытом, оказывают помощь друг другу. С 2010 г. – 

БРИКС. Принята новая «Военная доктрина Российской Федера-

ции», направленная на обеспечение безопасности государства в 

2010 г. В 2010 г. между Россией и США был заключен новый дого-

вор о сокращении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-3). 

Контрольные вопросы: 

1. В каком положении оказалась социальная сфера, наука и культу-

ра в результате реформ? 

2. В силу, каких причин происходила частая смена правительства в 

1993–1999 гг.? 

3. Какие приоритеты определились во внешней политике России? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном учебном пособии по истории России освещаются 

основные темы курса, составленные для подготовки специалистов 

и бакалавров экономических, технических, естественнонаучных и 

социально-гуманитарных направлений, составленные в соответ-

ствии с Государственным образовательным стандартом для выс-

ших учебных заведений. 

 В пособии прослежен путь формирования Российского госу-

дарства, начиная от истоков и заканчивая современным периодом. 

В работе отражены наиболее важнейшие события российской ис-

тории, которые должен знать каждый гражданин нашей страны. 

Обширный исторический материал, в достаточно четком изложе-

нии дает возможность студентам, ознакомиться с основными пери-

одами социально-экономического и политического развития Рос-

сии.  

Знания, полученные в процессе изучения исторических фак-

тов, позволяют сформировать собственное видение исторических 

реалий, дать объективную оценку не только событиям давно ми-

нувших лет, но и современным деяниям.  

Пособие предполагает оказание существенной помощи сту-

дентам в самостоятельной подготовке к семинарским занятиям, 

ориентировать их в историческом пространстве и времени, чтобы 

способствовать успешному освоению теоретической части истори-

ческой науки. 
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    СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Абсолютизм – форма правления, при которой монарху принадле-

жит неограниченная верховная власть. 

Барщина – форма крестьянских повинностей, даровой принуди-

тельный труд зависимого крестьянина, работающего собственным 

инвентарем в хозяйстве феодала. 

Ваучер – в 1992–1994 гг. ценная бумага целевого назначения, 

предназначенная для бесплатной передачи гражданам объектов 

Гласность – формально: открытость, доступность информации для 

общества, контроль и обсуждение деятельности учреждений и 

должностных лиц; фактически: контролируемое правящими круга-

ми, смягчение цензуры над СМИ. 

Диктатура пролетариата – в соответствии с марксистской теори-

ей власть рабочего класса, устанавливаемая в результате социали-

стической революции и имеющая целью построение социализма. 

Европеизация – переход к западноевропейскому образу жизни. 

«Железный занавес» – система мер, направленных на внешнюю 

изоляцию СССР от других стран. 

«Зеленое движение» – обиходное название в России в годы Граж-

данской войны военизированных отрядов, выступавших «третьей 

силой» наряду с «белым» и «красным» движением.  

Империализм – в широком смысле – государственная политика, 

направленная на  завоевание колоний, установление политического 

или экономического контроля над другими государствами; в марк-

систской теории – высшая стадия развития капитализма (монопо-

листический капитализм).  

Колхоз – коллективное хозяйство; форма сельскохозяйственного 

производства в СССР, основанная на обобществлении средств 

производства и коллективном труде.  

Мировой посредник – должностное лицо в период крестьянской 

реформы 1861 г., обладающий судебно-административной вла-

стью. Назначался из дворян для составления и утверждения устав-

ных грамот и разбора споров между крестьянами и помещиками. 

Неформальное движение – общественное формирование, объеди-

ненное общностью интересов, целей, возникающее без государ-

ственного и общественного признания. 
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Ордынский выход – дань с русских земель Золотой Орде в XIII–

XV вв., которым облагалось все население, кроме духовенства. 

Пожилое – в XV–XVII вв. денежный сбор с крестьян при уходе от 

землевладельцев в Юрьев день. 

Республика – форма правления, при которой все высшие органы 

государственной власти либо избираются, либо формируются 

представительными учреждениями (парламентами). 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению; движение за 

отделение части государства и создание нового государственного 

образования или за предоставление части страны автономии. 

ТОЗ (Товарищества по совместной обработке земли) – форма 

сельскохозяйственной производственной кооперации в Советском 

государстве в 1920-х гг. Члены ТОЗа объединяли свои земельные 

наделы и совместно обрабатывали их. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, 

при которой территория государства не имеет в своем составе фе-

деральных единиц (земель, штатов), а территориальные образова-

ния (районы, области и т. п.) полностью делегируют свои права 

центральной власти, и являются исключительно административ-

ными единицами. 

Фаворит – лицо, пользующееся благосклонностью и расположе-

нием правителя, получающее от него привилегии и оказывающее 

влияние на взгляды и поступки своего покровителя. 

Холопы – зависимое население Древней Руси, близкое по своему 

положению к рабам. 

Централизованное государство – государство, в котором проис-

ходит политическое и экономическое объединение всех земель во-

круг сильной центральной власти. 

Чересполосица – расположение земельных участков одного хо-

зяйства полосами вперемежку с чужими участками. 

Шатровый стиль – вид архитектурного сооружения, которое за-

вершается высокой многогранной пирамидой. 

Экспроприация – принудительное лишение собственности, без-

возмездное или оплачиваемое. 

Юрьев день – день (26 ноября), в который разрешался переход 

крестьян от одного феодала к другому. 

Ярлык – льготная грамота, выдаваемая золотородынскими ханами 

русским князьям с правом на княжение. 
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