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ТЕМА № 9 

Российское государство во второй половине XIX века.  

Александр II. Александр III 

 

Буржуазные реформы Александра II. Царствование Александра II 

(1855–1881 гг.) вошло в историю как эпоха Великих реформ. Императора 

называли «революционером на троне», а его преобразования – «революцией 

сверху».  

Причины и предпосылки реформ. Поражение в Крымской кампании 

1853–1856 гг. констатировало отставание Российской империи от ведущих 

западных стран. Кризис феодально-крепостнической системы обусловливал 

низкую производительность труда в помещичьем и крестьянском хозяйствах, 

отсутствие рынка свободной рабочей силы и частного капитала.  

19 февраля 1861 г.  Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права. Крестьянину предоставлялась личная свобода и участок 

земли, который он должен был выкупить у помещика. До заключения Уставной 

грамоты – документа, регулировавшего выкупную земельную операцию, 

крестьяне находились во временно обязанном состоянии, выполняя крепостные 

повинности – барщину и оброк (1863–1883 гг.).  

Крестьянский надел был обратно пропорционален качеству земли. Появился 

термин «отрезки» – уменьшение земельного надела и «чересполосица» – 

некомпактное расположение участка, вынуждавшее крестьянина арендовать 

соседние территории у помещика. Государство взяло на себя выплату 80 % 

выкупных платежей с последующим погашением ссуды крестьянами в течение 

49 лет. Главный недостаток реформы заключался в том, что крестьяне не 

получили достаточного количества земли. 

Вопрос о создании системы органов местного самоуправления был решен 

1 января 1864 г., когда вышло «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях» (автор – статс-секретарь Н.А. Милютин). Земства были лишены 

политических функций и занимались хозяйственными вопросами местного 

значения: устройством и содержанием путей сообщения, почты, школ, больниц, 

статистическим изучением народного хозяйства. 

20 ноября 1864 г. Александр II утвердил новые Судебные уставы (автор – 

статс-секретарь Государственного совета С.И. Зарудный). Они предполагали 

бессословность суда, его независимость от административной власти; устный 

характер, состязательность и гласность судебного процесса, наличие 

институтов адвокатуры, прокуратуры и присяжных заседателей, деятельность 

Сената как высшей кассационной инстанции.   

Главными правительственными задачами в сфере образования стали 

повышение уровня грамотности населения и подготовка молодежи к 

общественной службе. Законы о начальной и средней школах 1864 г. 

предполагали наличие трех типов начальных школ – министерские, земские и 

церковноприходские. Новый Устав гимназий вводил принцип равенства для 

всех сословий и вероисповеданий, подразделяя гимназии на классические 

(гуманитарные) и реальные (естественно-математические). 16 ноября 1862 г. в 
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стране было положено начало высшему женскому образованию. 

Демократизация общественно-политической жизни способствовала появлению 

феномена женщины-революционера в народническом движении в России во 

второй половине XIX в. (С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер,  

В.И. Засулич). 18 июня 1863 г. был утвержден новый Университетский устав, 

предоставлявший высшим учебным заведениям значительную автономию. 

Радикально настроенное студенчество стало одной из главных 

антиправительственных сил в России во второй половине XIX в. 

Поражение России в Крымской войне требовало радикальных 

преобразований в военной промышленности (автор – военный министр  

Д.А. Милютин). Срок солдатской службы сократился с 25 до 16 лет, 

отменяются телесные наказания в армии, на вооружение поступила винтовка, 

для подготовки высококвалифицированных кадров открыли новые военные 

гимназии, юнкерские училища и академии. Главной реформой становится 

введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности, распространявшейся на все 

мужское население, достигшее 20-летнего возраста, вне зависимости от 

сословия.  

 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Крупными 

внешнеполитическими свершениями Александра II стали: присоединение 

Средней Азии, покорение Кавказа, вхождение в состав России Амурского и 

Уссурийского края (по итогам договоров с Китаем). Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. завершилась разгромом Османской империи, восстановлением 

державных прав России на Черном море и освобождением Балканских 

христиан от османского ига. Подписанный по ее итогам Сан-Стефанский 

мирный договор создал предпосылки для решения Восточного вопроса, 

учитывавшего интересы Российской империи. Пересмотр условий Сан-

Стефанского мира в пользу Турции связан с работой Берлинского конгресса. 

Это собрание европейских держав, созванное по инициативе Англии и Австро-

Венгрии. Министр иностранных дел А.М. Горчаков, отстаивавший интересы 

России на Берлинском конгрессе, назвал его «самыми черными страницами 

своей биографии». Дипломатическую неудачу предопределило то, что Европа 

видела Россию как региональный центр силы, а не мировую державу. 

Нерешенность Восточного вопроса привела к крупнейшему военному 

конфликту начала XX в. – Первой мировой войне. 

В царствование «царя-миротворца» Александра III, считавшего своими 

главными «союзниками» армию и флот, Российская империя не вела ни одной 

войны.  

 

Общественно-политические движения в России на рубеже 70-х – 80-х 

гг. Народничество – это анархо-социалистическое движение, возникшее в среде 

русской интеллигенции в начале 60-х гг. XIX в. и предполагавшее 

безгосударственное общественное устройство. Его появление обусловили 

либеральные реформы Александра II, позволившие оппозиционной 

интеллигенции перейти к конкретной политической деятельности. 



6 

 

Возникновение народничества связано с деятельностью А.И. Герцена и  

Н.Г. Чернышевского. А.И. Герцен является автором теории «общинного 

социализма», согласно которой Россия может миновать капиталистическую 

стадию развития и сразу перейти к социалистической. Н.Г. Чернышевский 

обосновал экономическую эффективность общины. В своем романе «Что 

делать?» он впервые вывел на историческую авансцену тип народника-

нигилиста-аскета, характерный для будущей революционной интеллигенции.  

Существует три течения в народничестве: либерально-революционное 

(идеолог – П.Л. Лавров), социально-революционное (П.Н. Ткачев), 

анархистское (М.А. Бакунин). 

Первой крупной организацией народников стала «Земля и воля» (1861–

1863 гг., А.А. Слепцов, Н.А. Серно-Соловьевич и др.). Ее программа включала 

передачу земли крестьянам за выкуп и замену чиновников выборными лицами.  

«Чайковцы» (С. Л. Перовская, С.М. Кравчинский, П.А. Кропоткин) 

организовали в 1874 г. «хождение в народ» – пропаганду и убеждение крестьян 

в несправедливости существующего строя. Однако революционные идеи не 

были восприняты в деревне, и уже к концу 1874 г. программа «хождения в 

народ» провалилась. Это обусловило переход народничества от пропаганды и 

агитации к политическому терроризму. 

Образованная в 1876 г. вторая «Земля и воля» (Г.В. Плеханов,  

А.Д. Михайлов, Л.А. Тихомиров и др.) представляла собой централизованное 

иерархическое объединение, политической программой которого была 

организация крестьянской революции с последующим обобществлением земли 

и замена государства Федерацией общин. В 1879 г. единая организация 

раскололась на две части – «Черный передел» во главе с пропагандистами и 

«Народную волю», ставшую открытой террористической организацией.  

Народовольцы совершили восемь покушений на Александра II. 1 марта 

1881 г. царь был убит. Однако надежды революционеров на то, что верховная 

власть пойдет на уступки, не оправдались. Всего за три года царствования 

Александра III народники были полностью разгромлены, а их лидеры  

А.И. Желябов и С.Л. Перовская публично казнены.  

 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 
Правление Александра III (1881–1894 гг.) необоснованно называют эпохой 

реакции и контрреформ. Последняя четверть XIX в. стала периодом 

промышленного подъема в Российской империи. Завершился промышленный 

переворот, одной из ведущих черт которого стало массовое фабрично-

заводское производство. Из-за ограниченных возможностей внутреннего рынка 

государство выступало одним из главных заказчиков и потребителей 

продукции тяжелой промышленности. 

Министр финансов Российской империи С.Ю. Витте считал иностранные 

инвестиции «прививкой от бедности». Высокое темпы железнодорожного 

строительства обусловливались привлечением в эту сферу зарубежных 

капиталов.  
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В последней четверти XIX в. происходит становление ипотечного 

кредитования в Российской империи. Система учреждений долгосрочного 

кредита была представлена Крестьянским поземельным (основан в 1882 г.) и 

Государственным Дворянским земельным (основан в 1885 г.) банками, 

находившимися в ведении Министерства финансов. 

В начале 80-х гг. XIX в. в России появляются первые монополистические 

объединения – картель, синдикат, трест и концерн. Каждая стадия 

характеризуется постепенным снижением производственной и коммерческой 

самостоятельности предприятий и сращиванием в конечном счете банковского 

и промышленного капитала. 

Образование монополий, концентрация банковского капитала, 

складывание финансовой олигархии свидетельствовало о вступлении России в 

империалистическую стадию развития. Это предполагает агрессивную 

внешнюю политику, усиление экономической экспансии, борьбу за рынки 

сбыта и ресурсы. 

 

Рабочее движение в 70–90-х гг. Распространение идей марксизма в 

России. Первой рабочей организацией стал Южнороссийский союз рабочих, 

основанный в 1875 г. в Одессе Е.О. Заславским. В 1878 г. в Петербурге возник 

Северный союз русских рабочих (В.П. Обнорский. С.Н. Халтурин). Крупным 

событием стала Морозовская стачка (1885 г.) на текстильной фабрике 

Морозова. Она отличалась небывалым размахом, организованностью и 

стойкостью забастовщиков. Рост стачечного движения вызвал необходимость 

создания «рабочего законодательства» – серии законов, регламентирующих 

отношения рабочих и фабрикантов. 

С середины 1890-х гг. начался пролетарский этап освободительного 

движения в России. Его характерными особенностями стали политический 

характер стачек и формирование революционных партий. Распространение 

марксизма в России связано с группой «Освобождение труда» (1883 г., Женева: 

Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л Г. Дейч, В.И. Засулич,  

В.И. Игнатов). Ее целью являлось распространение идей научного социализма в 

России путем перевода на русский язык произведений  

К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 

Используемая литература: [1–7, 9, 22, 29, 30, 35, 43, 45, 46]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте характеристику реформам Александра II 60-х – 70-х гг. XIX в.: отмена 

крепостного права; земская и судебная реформа; реформы в области 

образования и военной сферы. 

2 Перечислите главные направления внешней политики в царствование 

Александра II. 

3 Обозначьте основные общественно-политические движения в России на 

рубеже 70-х – 80-х гг. XIX в. Дайте определение термину «народничество», 
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его идеологии и политической деятельности. Охарактеризуйте 

формирование рабочего движения и зарождение марксизма в России. 

4 Раскройте особенности социально-экономического развития и 

промышленной модернизации Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

5 Дайте характеристику политическим партиям в России: РСДРП, эсеры, 

кадеты, октябристы, Союз русского народа. 

6 Перечислите основные тенденции развития культуры в России во второй 

половине XIX в. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

«Три течения в народничестве» 

 
Название направления Основные представители Взгляды 

Анархистское    
Пропагандистское    

Бунтарское   

 

Задание 2 

 

Прав ли был В.И. Ленин, называвший земские учреждения «пятым 

колесом в телеге российской государственности»? Как соотносилось земское и 

общинное самоуправление? 

 

Прокомментируйте изречение Александра II, сформулированное им во 

время выступления перед представителями московского дворянства 30 марта 

1856 г.: «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели 

дождаться до того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». 

Каковы основные причины отмены крепостного права в России? 

 

Дайте определение термину «нигилизм», исходя из девиза русских 

нигилистов: «Пушкин – наше ничто». Назовите основных представителей этого 

течения в России. 

 

Писатель Ф.М. Достоевский в своем произведении «Дневник писателя» 

сказал: «Да, повторяю аксиому – либерал враг народа». Как эта фраза 

характеризует государственные реформы Александра II? 

 

«У России есть только два союзника: армия и флот» – эта известная 

фраза, по воспоминаниям великого князя Александра Михайловича, 

принадлежит царю Александру III. Дайте характеристику 

внешнеполитическому курсу развития России в последней четверти XIX в. 
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Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: адвокатура, буржуазия, 

винная монополия, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, земство, 

инвестиции, ипотечное кредитование, картель, контрреформы, концерн, 

марксизм, мировой суд, модернизация, народничество, нигилизм, отрезки, 

присяжные заседатели, прокуратура, промышленный переворот, пропаганда, 

Редакционные комиссии, синдикат, социализм, трест, Уставная грамота, 

чересполосица. 

 

ТЕМА № 10 

Российское государство в начале XX века.  

Николай II. Первая русская революция 

 

Николай II и политическое развитие страны. Начало царствования 

Николая II (1894–1917 гг.) связано с Ходынской катастрофой – массовой 

давкой, произошедшей 18 мая 1896 г. на Ходынском поле в связи с 

торжествами по случаю коронации императора.  

Успешное экономическое развитие страны осуществлялось на 

фундаменте, заложенном его отцом. По инициативе С.Ю. Витте в 1894 г. была 

введена государственная монополия на торговлю крепкими спиртными 

напитками, доходы от которой к началу XX в. составили 30% всех бюджетных 

поступлений страны. В 1895–1897 гг. была проведена денежная реформа, 

вводившая в России золотой монометаллизм. 

Николай II стал инициатором созыва Гаагской мирной конференции 1899 

г., на которой была принята Конвенция о мирном решении международных 

столкновений и Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. 

 

Формирование политических партий в России. На рубеже  

XIX–XX вв. в России начался процесс оформления политических партий. 

Политическая партия – это соответствующим образом оформленная 

организация самой активной части класса, которая выражает его интересы и 

борется за них. В зависимости от политических целей, средств и методов их 

достижения все политические партии делятся на социалистические, 

либерально-буржуазные и национал-монархические. К первой группе 

относится Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков 

(РСДРП(б) – В.И. Ленин), меньшевиков (РСДРП(м)  – Ю.О. Мартов) и партия 

Социалистов-революционеров (Эсеры – В.М. Чернов). Ко второй – партия 

Конституционных демократов (Кадеты – П.Н. Милюков) и «Союз  

17 октября» (Октябристы – А.И. Гучков). Третья группа представлена 

черносотенным движением – партиями «Союз русского народа» и «Союз 

Михаила Архангела» (А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич). 

 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Главной причиной войны стало 

противостояние России и Японии на Дальнем Востоке и борьба за сферы 
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влияния в Китае и Корее. Во внутриполитическом плане русско-японская война 

явилась средством отвлечения населения от революционного движения. 

Министр внутренних дел В.К. Плеве назвал ее «маленькой победоносной 

войной». 

В ночь с 26 на 27 января 1904 г. японский флот обстрелял русскую 

эскадру на рейде Порт-Артура. Утром 27 января в корейском порту Чемульпо 

японская эскадра атаковала два русских корабля. После ожесточенного боя 

русские взорвали канонерскую лодку «Кореец», а легендарный крейсер 

«Варяг» стал символом мужества и национальной чести русских воинов.  

С мая по декабрь 1904 г. русские войска героически обороняли крепость 

Порт-Артур, отрезанную от основных сил армии. Она была сдана в результате 

предательства коменданта крепости, генерал-лейтенанта  

А.М. Стесселя и вопреки решению Военного совета.  

14–15 мая 1905 г. у острова Цусима потерпела поражение  

2-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала В.П. Рожественского, прибывшая из 

Балтийского моря на Дальний Восток.  «Цусима» стала нарицательным 

обозначением катастрофы, полного поражения и оказала решающее влияние на 

негативный исход всей войны. 

23 августа 1905 г. между Россией и Японией был подписан Портсмутский 

мирный договор. Наши геополитические интересы защищал С.Ю. Витте. 

Россия теряла Южный Сахалин и передавала Японии Квантунский полуостров 

вместе с Порт-Артуром. Итоги Портсмутского мира серьезно подорвали 

Дальневосточную геополитику нашей страны. 

 

Первая русская революция 1905–1907 гг. Поражение в Русско-японской 

войне стало главной внешнеполитической причиной Первой русской 

революции. Внутриполитическими причинами явились: традиционная модель 

управления государством, экономическая дестабилизация, нерешенность 

аграрной проблемы. Личность Николая II и его неспособность принимать 

волевые решения привела к массированной кампании по высмеиванию царя в 

оппозиционной печати.  

Начало революции связано с событиями 9 января, вошедшими в историю 

как «Кровавое воскресенье». Оно получило неоднозначную историческую 

оценку: расстрел мирной демонстрации, шедшей к царю с петицией, или 

целенаправленная провокация радикальных партий, призывавших к свержению 

самодержавия.   

Весной 1905 г. в Иваново-Вознесенске был сформирован первый в России 

Совет рабочих депутатов (Г.С. Хрусталев-Носарь). Появилась новая форма 

организации трудящихся, пришедшая на смену либеральным земствам. 6 

августа был обнародован царский Манифест об утверждении Государственной 

думы, получившей название «Булыгинская» и не обладавшей реальной 

законодательной властью. В.И. Ленин назвал ее «самым наглым 

издевательством над народным представительством». 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка в октябре 1905 г. стала 

следствием неудовлетворенности общества уступками правительства.  
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Главными требованиями бастующих были: введение 8-часового рабочего дня, 

предоставление демократических свобод и созыв Учредительного собрания. 17 

октября 1905 г. Николай II издал «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка». Главный документ Первой русской революции 

вводил законодательную Государственную Думу и даровал населению 

основные гражданские права и свободы. В Российской империи началась эпоха 

парламентаризма. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве стало кульминацией 

событий 1905 г. После этого революционная волна пошла на убыль, а 

правительство пошло по пути репрессий. Тактика ведения боев заключалась не 

в удержании баррикадных рубежей, а в создании маневренных групп боевиков, 

совершавших нападения и налеты на отдельные правительственные отряды и 

учреждения. 

 

Начало российского парламентаризма. Указ о выборах в 

Государственную Думу предполагал сохранение старой куриальной системы, 

выборы не были всеобщими, прямыми и равными. 

Первая Государственная Дума (27 апреля 1906 г. – 8 июля 1906 г., 

председатель – кадет С.А. Муромцев), проработала 72 дня, большинство мест в 

ней получила партия Кадетов. Вторая Государственная Дума (20 февраля – 3 

июня 1907 г., председатель – кадет Ф.А. Головин) оказалась более радикальной 

по составу, большинство мест в ней заняли представители «левых» парий.  

3 июня 1907 г. вошло в историю как «Третьеиюньский государственный 

переворот». Разгон Думы сопровождался нарушением одного из основных 

Законов – избирательного. Революция 1905–1907 гг. закончилась. Итоги 

Первой русской революции: ограничение самодержавия, введение 

представительной законодательной власти в стране, либерализация и 

демократизация общественной жизни.  

Аграрный вопрос – это комплекс взаимосвязанных социально-

экономических проблем, сложившихся в Российской империи во второй 

половине XIX в. и обусловленных последствиями отмены крепостного права. 

Третьей Государственной Думе (1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г., 

председатели – А.И. Гучков, Н.А. Хомяков, М.В. Родзянко) удалось его решить 

в рамках Столыпинской аграрной реформы. Указ от 9 ноября 1906 г. 

предполагал разрушение общинного землепользования и создание хуторских и 

отрубных крестьянских хозяйств. Реформа привела к росту посевных 

площадей, повышению урожайности и увеличению количества 

сельскохозяйственных машин. 

Деятельность Четвертой Государственной Думы (28 ноября 1912 г. –  

28 февраля 1917 г., председатель – М.В. Родзянко) связана с периодом Первой 

мировой войны и Февральской революции, что обусловило ее новую роль – 

призыв к единению перед лицом врага. 

 

Участие России в Первой мировой войне. Главной причиной Первой 

мировой войны стало обострение внешнеполитических противоречий между 
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крупнейшими европейскими державами, борьба за колонии и рынки сбыта. В 

начале ХХ в. Российской империи необходимо было получить контроль над 

черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Вступление в Антанту в 

1907 г. (союзники – Англия, Франция) должно было решить этот вопрос в 

условиях войны с Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и 

Италия).  

Поводом к войне послужило убийство в Сараево эрцгерцога  

Ф. Фердинанда сербским националистом Г. Принципом. 28 июля 1914 г. 

Австро-Венгрия объявила Сербии войну. В ответ на это Николай II подписал 

Указ о всеобщей мобилизации, в результате чего Германия объявила войну 

России 1 августа 1914 г.  

Боевые действия начались форсированными темпами: немецкие войска 

подходили к Парижу, и, чтобы оттянуть их оттуда, было развернуто 

наступление двух русских армий в Восточной Пруссии. Российская империя 

спасала Францию – своего главного внешнеполитического кредитора. 

Наступление не встречало никакого сопротивления, пока сюда не прибыл 

генерал Пауль фон Гинденбург. Он наладил оборону, окружил и разбил армию 

А.В. Самсонова, а после заставил отступить П.К. Рененкампфа. На юго-

западном направлении в 1914 г. Ставка провела ряд операций против австро-

венгерский войск, были заняты часть Галиции и Буковины.  

К 1915 г. в русской армии начала сказываться нехватка вооружения и 

боеприпасов, войска покинули Галицию, Польшу, Прибалтику, Беларусь, 

Украину. В феврале 1916 г., имея явное преимущество на востоке, Германия 

перебросила основные силы на Западный фронт, где началась битва при 

Вердене. Экономика России полностью перестроилась, на фронт стала 

поступать техника, вооружение и боеприпасы. На русско-австрийском фронте 

генерал А.А. Брусилов начал наступление с целью прорвать фронт и вывести 

Австро-Венгрию из войны. «Брусиловский прорыв» позволил русским войскам 

существенно продвинуться на запад, немцы не смогли взять Верден. 

К началу 1917 г. в России нарастало недовольство войной. Свержение 

Николая II и приход к власти Временного правительства окончательно 

разложили фронт, появились Комитеты солдатских депутатов. Следствием 

Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков стало 

заключение сепаратного Брестского мирного договора между Россией и 

Германией 3 марта 1918 г. Россия теряла Прибалтику, часть современной 

Белоруссии, выводила войска из Финляндии и Украины, демобилизовала 

армию и разоружала флот. Британский премьер-министр У. Черчилль так 

охарактеризовал поражение России в Первой мировой войне: «Ее корабль 

пошел ко дну, когда гавань уже была видна». 

 

Используемая литература: [1–7, 8, 10]. 
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Вопросы для обсуждения 

 

1 Охарактеризуйте внутриполитический курс России в царствование Николая 

II. 

2 Перечислите причины, основные события и итоги Русско-японской войны 

1904–1905 гг. 

3 Исходя из различных историографических подходов, проанализируйте 

главные события и итоги Первой русской революции. В чем заключается 

политическое значение Манифеста 17 октября 1905 г.? 

4 Обозначьте особенности политического состава и реализации ключевых 

законопроектов в работе I–IV Государственной Думы. Раскройте сущность 

Столыпинской аграрной реформы. 

5 Назовите ключевые военные кампании на западном и Восточном фронте в 

период Первой мировой войны: Восточно-прусская операция, Галицийская 

битва, Великое отступление русских армий, Брусиловский прорыв. Дайте 

характеристику Брестскому миру и условиям выхода России из войны. 

6 Дайте характеристику особенностям развития русской культуры в этот 

период. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу: 

«Политические партии в Российской империи  

в конце XIX – начале XX вв.» 

 
Критерии 

анализа 

РСДРП 

(б) 

РСДРП 

(м) 

Эсеры Кадеты Октябристы Союз 

русского 

народа 

Направление       

Дата создания       

Лидеры       

Социальный 

состав 

      

Видение 

государственного 

устройства 

      

Аграрный вопрос       

Рабочий вопрос       

Национальный 

вопрос 

      

Способы 

достижения 

поставленных 

целей 
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 «Страны-участники Первой мировой войны и  

их геополитические интересы» 

 
Основные 

противники I МВ 

Их интересы Страны, 

присоединившиеся к 

блоку (год) 

Их геополитические 

интересы 

Тройственный союз    
Антанта    

 

Задание 2 

 

«Промелькнуло царствование Александра III. Началось новое 

царствование. Нельзя придумать ничего более противоположного! Он просто с 

первого дня начал, не имея даже подозрения об этом, полный развал всего, всех 

основ дела отца своего, и, конечно, даже не понимал этого, так значит, не 

понимал, в чем сущность царствования отца. С новым царствованием на 

престол взошел «русский интеллигент», не революционного, конечно, типа, а 

«либерального», слабосильного, рыхлого, прекраснодушного типа, абсолютно 

не понимающего законов жизни. Наступила не действительная жизнь, а детская 

нравоучительная повесть на тему доброты, гуманности, миролюбия и 

воображаемого «просвещения» с полным незнанием, что такое просвещение. И 

вот началась за чепухой чепуха, началось все распадаться то внутри, то 

извне…» – из дневника русского общественного деятеля Л.А. Тихомирова.  

Как этот отрывок характеризует внутреннюю политику Николая II? 

 

Министр внутренних дел России В.К. Плеве накануне Русско-японской 

войны 1904–1905 гг. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна 

маленькая победоносная война». Но война обернулась поражением для России. 

Было ли это причиной Первой революции в стране? 

 

Как вы считаете, почему В.И. Ленин назвал Манифест 17 октября 

«Манифестом о конституции»? Как вы понимаете его слова о I 

Государственной Думе: «Самый революционный и самый бессильный в мире 

парламент»? 

 

Аграрные преобразования П.А. Столыпина были частью большой 

программы модернизации России. Что означает его знаменитая фраза, 

произнесенная в 1909 г.: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и 

внешнего – и вы не узнаете нынешней России». Перечислите главные 

направления реформирования страны, предложенные П.А. Столыпиным. 

 

Как характеризует отношение российского общества к Первой мировой 

войне фраза писателя И.А. Бунина из его дневника «Окаянные дни»: «Страшно 

равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его 
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патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, 

что народу война осточертела». 

 

Задание 3 

  

Дайте определение следующим терминам: аннексия, Антанта, Банкетная 

кампания, Булыгинская Дума, Государственная Дума, Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве, золотой монометаллизм, контрибуция, 

Кровавое воскресенье, Манифест 17 октября, Основные законы Российской 

империи, отруб, парламентаризм, сепаратный мир, Совет рабочих и 

крестьянских депутатов, стачка, Столыпинская аграрная реформа, 

Третьеиюньская монархия, петиция, Тройственный союз, Ходынская 

катастрофа, хутор. 

 

ТЕМА № 11 

От Февраля к Октябрю:  

крушение монархии и победа Октябрьской революции 

 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 
Причинами Второй русской революции стали: экономический кризис, 

нерешенность продовольственных проблем, необходимость государственного 

переустройства страны и заключения демократического мира без аннексий и 

контрибуций. Начавшаяся как стихийный порыв народных масс и череда 

митингов, всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание. Царское 

правительство проявило неспособность к быстрым и решительным действиям. 

Следствием этого стало отречение Николая II от престола 2 марта 1917 г. и 

прекращение правления династии Романовых. Россия вступила в период 

двоевластия 

 

Россия в условиях двоевластия. Двоевластие – это сосуществование 

параллельных систем власти и управления в стране в лице Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в 

марте – июле 1917 г. Председателем Временного правительства стал князь Г.Е. 

Львов, в его состав вошли представители буржуазно-либеральных и 

демократических партий. Временное правительство являлось сторонником 

эволюционных преобразований в стране.  

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (председатели – 

Н.С. Чхеидзе, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев) – это 

коллегиальный представительный орган власти, созданный явочным порядком 

и претендовавший на высшую власть в стране. Советы являлись сторонниками 

революционных действий, не исключая смену власти и принятия популистских 

решений. 

В деятельности Временного правительства произошло три кризиса (конец 

апреля, июль и август 1917 г.), вызванные позицией правительства по 

продолжению войны до победного конца и неудачным наступлением на 
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фронте. На фоне этих событий премьер-министр Г.Е Львов уходит в отставку, а 

главой правительства становится А.Ф. Керенский.  

Объединение контрреволюционных сил, выступавших за прекращение 

«революционной анархии» началось вокруг Верховного главнокомандующего 

русской армией, генерала Л.Г. Корнилова. «Корниловский мятеж» – события 

августа 1917 г., связанные с наступлением верных Л.Г. Корнилову дивизий на 

Петербург с целью установления военной диктатуры. Эта угроза заставила А.Ф. 

Керенского пойти на сотрудничество с большевиками, мятеж был подавлен. 

 

Октябрьская революция 1917 г. Главной причиной Октябрьской 

революции стала неэффективность политики Временного правительства. 

Внедряемая в России западная система слабоуправляемого государственного 

капитализма показала свою неэффективность, а положение страны на 

международной арене в период Первой мировой войны значительно снизилось. 

Символом развала экономики страны стали «керенки» – денежные знаки, не 

обладавшие реальной стоимостью. «Народный монархизм» в России 

трансформировался в большевизм, а очередная революция воспринималась как 

«возмездие» захватчикам царского престола – Временному правительству. 

Основой политической программы партии большевиков стали 

«Апрельские тезисы В.И. Ленина»: никакой поддержки империалистической 

войне и Временному правительству, переход к активной фазе революции, 

передача всей власти Советам, роспуск армии и создание Народной милиции, 

конфискация и национализация помещичьих земель.  

В конце июля – начале августа 1917 г. большевиками был взят курс на 

вооруженное восстание, пост председателя Петроградского Совета занял Л.Д. 

Троцкий. Был принят ленинский план, предполагавший немедленный захват 

власти с опорой на партию до Съезда Советов. Под предлогом защиты столицы 

от возможного немецкого наступления при Петроградском Совете был 

образован Военно-революционный комитет обороны (ВРК, председатель – Л.Д. 

Троцкий). Тактика большевиков заключалась в том, чтобы спровоцировать 

Временное правительство нанести первый удар. 

24 октября отряд юнкеров совершил налет на типографию 

большевистской газеты «Рабочий путь» и «Солдат». Для большевиков это стало 

сигналом выступления контрреволюции: в течение дня части, подчинявшиеся 

ВРК, заняли все стратегические объекты города – почту, телеграф, телефон и 

мосты. При этом вооруженную силу потребовалось применить лишь однажды: 

при установлении контроля над Невскими мостами. 

Ключевым событием Октябрьской революции стал штурм Зимнего 

дворца, представленный советским кинематографом как крупная героическая 

баталия (фильмы С. Эйзенштейна «Октябрь» и М. Ромма «Ленин в Октябре»). 

Современная историография утверждает, что события не были столь 

масштабны, а Зимний удалось взять фактически без боя. 

 

II Всероссийский съезд Советов и его решения. Вечером 25 октября 

1917 г. в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов, принявший ряд 
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важных программных документов. «Декрет о земле» провозгласил отмену 

частной собственности на землю и конфискацию помещичьих владений. 

«Декрет о мире» предполагал немедленный выход России из Первой мировой 

войны, а «Декларация прав народов России» утвердила равенство и 

суверенность народов страны, их право на самоопределение и свободное 

развитие.  

Постановление об образовании нового правительства реформировало 

систему государственного управления в стране. Высшим органом власти 

становился Всероссийский съезд Советов, создавалось Правительство – Совет 

народных комиссаров, председателем которого стал В.И. Ленин (нарком 

иностранных дел – Л.Д. Троцкий, нарком народного просвещения – А.В. 

Луначарский, нарком по делам национальностей – И.В. Сталин). 

Оценки Октября в исторической литературе неоднозначны. С одной 

стороны, большевизм выступил идеологией российского модернизационного 

прорыва, с другой – Октябрьская революция, разрушив до основания 

положительный опыт царской России, явилась прямым следствием 

братоубийственной Гражданской войны. 

 

Россия в годы формирования большевистского режима. Учредительное 

собрание – это представительный орган в России, избранный в ноябре 1917 г. и 

созванный в январе 1918 г. для определения государственного устройства 

России. Оно начало свою работу 5 января в Таврическом дворце и действовало 

всего одни день. Председателем Учредительного собрания был избран В.М. 

Чернов. В ночь на 6 января ВЦИК по предложению В.И. Ленина принял Декрет 

о роспуске Учредительного собрания. Утверждалось, что правые эсеры и 

меньшевики ведут борьбу против советской власти.  

С переходом власти к трудящимся возникла необходимость создания 

новой армии, которая стала бы оплотом Советской власти. Декрет об 

организации рабоче-крестьянской Красной Армии был подписан 15 января 

1918 г. 

В январе 1918 г. Третий Всероссийский съезд Советов принял 

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Она законодательно 

закрепляла завоевания Октябрьской революции и провозглашала основные 

принципы и задачи социалистического государства. Россия становилась 

федерацией и объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. По предложению  

В.И. Ленина Декларация была включена в Конституцию РСФСР 1918 г. в 

качестве вводного раздела. 

Конституция РСФСР 1918 г. была принята Пятым Всероссийским 

съездом Советов. Высшим органом государственной власти Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) 

провозглашался Всероссийский съезд Советов, созывавшийся Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом не реже двух раз в год. 

Политическая система, установленная Конституцией 1918 г., просуществовала 

до 1936 г. 
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С 1918 по 1921 гг. внутренняя политика Советского государства 

определяется термином «Военный коммунизм». Его основными элементами 

были: ликвидация частных банков, конфискация вкладов, национализация 

промышленности, монополия внешней торговли, принудительная трудовая 

повинность и продовольственная диктатура. Комплекс социально-

экономических мероприятий, проведенных большевиками в ноябре 1917 –

марте 1918 г., получил название «Красногвардейская атака на капитал». 

Высший совет народного хозяйства ВСНХ (1917–1932 гг.) регулировал 

экономику, координировал деятельность Народных Комиссариатов, 

Всероссийского совета рабочего контроля и рабочих профсоюзов. Широкие 

полномочия позволяли ВСНХ осуществлять экономическую диктатуру 

пролетариата, выразившуюся в принудительном изъятии частной 

собственности, распределении сырья и готовой продукции в промышленности. 

 

Гражданская война в России (1918–1920 гг.). Причинами гражданской 

войны стали: Октябрьская революция, обострение борьбы различных 

социально-политических сил, установление однопартийного большевистского 

режима. Особенностью Гражданской войны в России являлось сочетание 

внутриполитической борьбы с иностранной интервенцией.  

Социальную базу Белого движения составляли представители военно-

чиновничьей элиты царской России, помещики, буржуазия, либеральная 

интеллигенция (А.В. Колчак, Н.Н. Юденич, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Врангель). Цели Белого движения: введение в России конституционного 

порядка, сохранение целого и неделимого государства. Социальной базой 

Красного движения, представленного партией большевиков, были радикальные 

слои рабочего класса и беднейшего крестьянства (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, 

А.А. Брусилов, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев).  

Период гражданской войны и иностранной интервенции принято делить 

на четыре этапа. Первый начался в мае 1918 г., когда антибольшевистские 

выступления развернулись в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Восставший Чехословацкий корпус взял под контроль города вдоль 

Транссибирской магистрали. Весной 1918 г. началась военная интервенция. К 

лету 1918 г. большевистская власть контролировала только территорию вокруг 

Москвы. Украину захватили немцы, Дон и Кубань – генералы П.Н. Краснов, 

А.И. Деникин, Поволжье перешло под власть Чехословацкого корпуса.  

Второй этап Гражданской войны связан с наступлением генерала  

Н.Н. Юденича из Эстонии на Петроград, адмирала А.В. Колчака на территорию 

Поволжья; генерала А.И. Деникина с юга на Москву. 

Третий этап связан с успехами Красной Армии, которая под 

командованием М.В. Фрунзе остановила наступление «верховного правителя 

России» А.В. Колчака. Его войска отбросили за Урал, а в феврале 1920 г. в 

Иркутске А.В. Колчак был расстрелян. На Украине действовала 

многочисленная крестьянская армия под командованием Н.И. Махно.  

В конце 1919 г. – начале 1920 г. армия А.И. Деникина была разбита, его войска 

отступили в Крым, где командование ими принял П.Н. Врангель.   
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В октябре 1919 г. было остановлено наступление генерала Н.Н. Юденича на 

Петроград. В 1919 г. интервенты начали покидать Советскую Россию.  

Четвертый этап Гражданской войны связан с войной с Польшей. 

Активное участие в боевых действиях принимала конная армия  

С.М. Буденного. В марте 1921 г. был подписан Рижский мир: Россия потеряла 

Западную Украину и Западную Белоруссию. В ноябре 1920 г. Красная Армия 

освободила Крым. Гражданская война в Центральной России закончилась.  

Причинами поражения антисоветских сил историки считают 

политические ошибки, допущенные руководителями Белого движения: 

отсутствие политического диалога с демократическим партиями, стремление 

сохранить «единую и неделимую Россию», поддержка стран Антанты. Красные 

сумели создать эффективную систему организации населения, мобилизовать 

экономические ресурсы, организовать грамотную пропаганду. 

 

Используемая литература: [1–7, 19, 25, 33]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Назовите причины, ход событий и итоги Февральской буржуазно-

демократической революции.  

2 Что такое «двоевластие», охарактеризуйте его классовую сущность. 

Перечислите три кризиса Временного правительства, раскройте понятие 

«Корниловский мятеж» и его историческое значение. 

3 Охарактеризуйте особенности проведения большевиками вооруженного 

восстания в Петрограде в октябре 1917 г. 

4 Назовите основные законодательные инициативы II Всероссийского съезда 

Советов. Как выглядела структура и состав нового Советского 

правительства. 

5 Перечислите причины и этапы Гражданской войны, цели, социальный 

состав и лидеров Белого и Красного движения. В чем заключаются итоги и 

уроки Гражданской войны? 

6 Назовите главные преобразования в сфере культуры в этот период. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Оценка событий Октября 1917 г. 

 различными историографическими школами» 

 
Критерии анализа Советская 

историография 

Современная 

историография 

Зарубежная 

историография 

Основные 

представители 

   

Взгляд на события 

1917 г. 
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Задание 2 

 

Из дневника монархического публициста Льва Александровича 

Тихомирова, датированные сентябрем 1915 г., гласят: «Что монархия погибла – 

это вне сомнения, но теперь важно, чтобы Россия не погибла». С какими 

событиями нашей истории связаны эти пессимистические строки? 

 

Русских религиозный философ В. Розанов о Февральской революции в 

России 1917 года: «Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три… Не 

осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось 

рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом ничего». 

Охарактеризуйте главный итог Февральской революции 1917 г. Как шло 

дальнейшее политическое развитие нашей страны? 

 

В дневниковых записях Л.Д. Троцкого от 25 марта 1935 г. можно 

прочесть: «Если бы в Петрограде не было ни Ленина, ни меня, не было бы и 

Октябрьской революции, руководство большевистской партии помешало бы ей 

совершиться». Прокомментируйте это высказывание. 

 

Китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из 

наиболее почитаемых в Китае политических деятелей Сунь Ятсен, так описал 

Октябрь 1917 г. в России: «Если в дальнейшей революционной борьбе не 

учиться у русских – нельзя добиться победы». Прокомментируйте это 

высказывание. 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: Белогвардейское движение, 

Версальская система, ВРК, ВСНХ, ВЦИК, ВЧК, Декрет о земле, Декрет о мире, 

диктатура пролетариата, Добровольческая армия, Коминтерн, конфискация, 

красные, народные комиссариаты, РККА, СНК, социализация, Учредительное 

собрание, экспроприация, эмиграция. 

 

ТЕМА № 12 

Основные направления развития СССР в 20–30-е годы XX века 

 

Новая экономическая политика (НЭП) – это финансовая политика, 

проводившаяся в 1920-е гг. в Советской России (14 марта 1921 г. X съезд 

РКП(б)). НЭП предполагал государственное регулирование смешанной 

экономики с использованием плановых и рыночных механизмов. Главной ее 

целью стала ликвидация «военного коммунизма» и восстановление народного 

хозяйства, разрушенного Первой мировой и Гражданской войной. В стране 

вводилось частное предпринимательство, возрождались рыночные отношения, 

продразверстка заменялась продналогом, предполагавшим уменьшение объема 

взимаемых налогов с сельского населения с 70 % до  
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30 %. Денежная реформа 1922–1924 гг., проведенная Г.Я. Сокольниковым, 

ввела твердую, обеспеченную золотом валюту – советский червонец, 

стабилизировав финансовую систему страны. 

В.И. Ленин подчеркивал, что НЭП – это «всерьез и надолго». Новая 

экономическая политика стала одним из самых удачных финансовых проектов 

советского периода. Она была ликвидирована из-за несоответствия рыночной 

системы хозяйствования идеологической доктрине большевиков. 

 

Образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 
Причинами образования СССР стали: пребывание у власти во всех республиках 

одной партии – большевистской, единые исторические традиции и 

необходимость совместной защиты от «внешних врагов». Был принят 

ленинский вариант союзного федеративного государства, дававший будущим 

республикам формальный суверенитет. 30 декабря 1922 г. на Первом съезде 

Советов было провозглашено образование СССР. Молодая страна объявлялась 

государством диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. 

Высшим органом власти в СССР стал Всесоюзный Съезд Советов, 

состоявший из двух палат – Совета Союза и Совета Национальностей. В период 

между съездами рабочей структурой являлся Всесоюзный Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшую исполнительную власть 

осуществлял Совет Народных Комиссаров (Совнарком).  

31 января 1924 г. Второй Всесоюзный съезд Советов принял первую 

Конституцию СССР. Образование Советского Союза усилило 

коммунистический режим и повысило мощь государства. 

 

Внешняя политика Советского государства в 20-е годы.  
В 1921–1922 гг. были заключены торговые соглашения России с Англией, 

Австрией, Норвегией. РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и 

Турцией. В этих документах решались спорные пограничные и имущественные 

вопросы, провозглашались принципы взаимопризнания и взаимопомощи.  

В апреле 1922 г. открылась Генуэзская конференция целью которой стало 

урегулирование спорных вопросов, связанных с экономическими претензиями 

Запада к России. Западные державы предъявили России совместное требование 

компенсировать долги царского и Временного правительства (18 млрд. руб. 

золотом). Советское правительство выдвинуло встречное условие: возместить 

ущерб, причиненный иностранной интервенцией в годы Гражданской войны 

(39 млрд. руб.). Из-за взаимной неготовности к политическому компромиссу 

переговоры зашли в тупик, однако в ходе конференции наметился раскол среди 

западных держав. 

В 1922 г. был подписан Рапалльский договор между Советской Россией и 

Германией. Первой официально признала Советское государство Англия в 1924 

г., затем – Италия, Франция и другие страны мира. Выход из международной 

изоляции явился главным итогом внешней политики Советского Союза в 

первой половине 20-х гг. 
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Во второй половине 20-х гг. официальный внешнеполитический курс 

Советского правительства был направлен на укрепление международного 

престижа и развитие экономического сотрудничества с капиталистическими 

странами. В 1926 г. был подписан Договор о ненападении и нейтралитете с 

Германией. В 1928 г. СССР присоединился к пакту Бриана-Келлога, 

призывающему к отказу от войны как средству решения межгосударственных 

споров. Проведение официальной внешнеполитической линии Советского 

правительства осложнялось его вмешательством через Коминтерн во 

внутренние дела других государств. 

 

Индустриализация в СССР – это процесс форсированного наращивания 

промышленного потенциала с целью сокращения отставания экономики страны 

от развитых капиталистических государств, осуществлявшийся с мая 1929 г. по 

июнь 1941 г. Главной задачей индустриализации было превращение СССР из 

аграрного государства в индустриальное.  

Особенности индустриализации в СССР: выбор инвестиционных 

отраслей – металлургия, машиностроение, производственное строительство – в 

качестве основного звена; перекачивание средств из сельского хозяйства в 

промышленность с помощью «ножниц цен»; централизация ресурсов; создание 

единой формы социалистической собственности (государственная и 

кооперативно-колхозная); отсутствие частного капитала. 

В период первых пятилеток были воздвигнуты крупные транспортные и 

промышленные сооружения: Турксиб, ДнепроГЭС, металлургические заводы в 

Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, а также 

Уралмаш, тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, 

Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС. В 1935 г. открылась первая очередь Московского 

метрополитена общей протяженностью 11,2 км. 

Широкое развитие получило Стахановское движение (возникло в  

1935 г.) – это массовый энтузиазм рабочих – последователей А.Г. Стаханова, 

многократно превышавших установленные нормы производства.  

Стремительный рост тяжелой промышленности имел огромное значение 

для обеспечения экономической независимости от капиталистических стран и 

укрепления обороноспособности страны. Это в полном объеме показало себя в 

период Великой Отечественной войны. 

 

Коллективизация в СССР – это политика объединения единоличных 

крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы и совхозы), проводившаяся в 

стране в период с 1928 г. по 1937 г. Решение о коллективизации было принято 

на XV съезде ВКП(б) в 1927 г. Основной ее этап пришелся на  

1929–1930 гг. и получил название «сплошной коллективизации».  

Целями коллективизации стало осуществление социалистических 

преобразований в деревне, обеспечение снабжения быстро растущих городов. В 

ноябре 1929 г. была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого 

перелома», означавшая отказ от принципов добровольного вступления в колхоз 

и переход к насильственным методам. В этот период началась ликвидация 
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кулачества как класса: прекращалось кредитование и усиливалось налоговое 

обложение частных хозяйств, отменялись законы об аренде земли и найме 

рабочей силы.  

Весной 1930 г. начались антиколхозные выступления. Следствие этого 

стала публикация И.В. Сталиным в марте 1930 г. статьи «Головокружение от 

успехов». В ней он возложил ответственность за эти обытия на местные власти. 

К концу 30-х гг. в колхозы вступило 93 % крестьянских хозяйств.  

Последствия коллективизации были крайне тяжелыми для страны: 

сокращение валового производства зерна и поголовья скота, рост экспорта 

хлеба, массовый голод 1932–1933 гг., ослабление экономических стимулов 

развития сельскохозяйственного производства, отчуждение крестьян от 

собственности и результатов своего труда. 

 

Политическая борьба в СССР в 20–30-е гг. В первые годы Советской 

власти стабильность в партии обеспечивалась наличием неоспоримого лидера. 

Отход от дел и смерть В.И. Ленина в 1924 г. привели к ожесточенной борьбе за 

власть. В конце 1922 г. – начале 1923 г. В.И. Ленин в «Письме к съезду» 

негативно охарактеризовал своих ближайших соратников –  

Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, Г.Л. Пятакова,  

И.В. Сталина. 

Главным претендентом на лидерство в партии был Л.Д. Троцкий. Против 

него объединились И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев,  

Н.И. Бухарин, в результате чего Л.Д. Троцкий был снят с поста наркома по 

военным и морским делам, председателя Реввоенсовета и выведен из 

Политбюро.  

В 1924 г. против И.В. Сталина и его союзника Н.И. Бухарина выступила 

«новая оппозиция» – Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Они высказывались против 

политики экономического сотрудничества с крестьянством и предлагали резко 

ускорить индустриализацию. Оппозиционеры потерпели поражение на XIV 

съезде партии в декабре  

1925 г. 

В 1926 г. образовался Троцкистско-зиновьевский блок, однако время в 

борьбе против И.В. Сталина было упущено. Постепенно отсекая соперников, он 

усиливал свое влияние в партии и стране. В 30-е гг. резко увеличилось 

количество репрессий, поводом для которых послужило убийство 1 декабря 

1934 г. Первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова. В 

историю этот период вошел как «Большой террор».  

В 1936 г. состоялся процесс «Антисоветского объединенного 

троцкистско-зиновьевского центра». В июне 1937 г. к смертной казни 

приговорили маршала М.Н. Тухачевского, начались репрессии по отношению к 

кадровым офицерам. В 1938 г. состоялся процесс «Антисоветского 

правоцентристского блока», где осудили Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова.  

Главными руководителями репрессий стали два народных комиссара 

внутренних дел СССР – Г.Г. Ягода (1934–1936 гг.) и Н.И. Ежов  

(1936–1938 гг.). Пик террора получил название «ежовщина». Пришедший в 
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1938 г. Л.П. Берия продолжил репрессивную линию, взятую его 

предшественником.  

В конце 30-х гг. в стране окончательно был установлен тоталитарный 

политический режим – это система государственной власти, основанная на 

полном политическом, экономическом и идеологическом подчинении общества 

власти; тотальном контроле государства над всеми сферами жизни; 

несоблюдении прав и свобод человека. 

В СССР сложилась обстановка, получившая название «культ личности 

И.В. Сталина» – создание имиджа вождя как легендарной и сверхъестественной 

личности; возведении И.В. Сталина в ранг величайших мыслителей, наряду с К. 

Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. Лениным; тотальное восхваление И.В. Сталина 

при полном отсутствии критики. 

 

Используемая литература: [1–7, 15, 20]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте характеристику сущности, целям и итогам Новой экономической 

политики Советского правительства. В чем состоит ее отличие от политики 

военного коммунизма? 

2 Какова цель создания СССР в 1922 г., в чем заключаются основные 

положения Конституции 1923 г.? 

3 Дайте определение термину «форсированная индустриализация», 

перечислите ее экономические и социальные последствия 

4 В чем заключается сущность коллективизации сельского хозяйства, ее итоги 

и последствия. 

5 Охарактеризуйте главные черты и этапы формирования советской 

политической системы, в чем заключаются основные положения 

Конституции СССР 1936 г.? 

6 Раскройте особенности культурного строительства СССР в этот период. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Экономическая политика советского правительства в 20-е гг. XX в.» 

 
Этапы Мероприятия 

советского 

правительства 

Сроки Цели Итоги и 

значение 

Политика 

«Военного 

коммунизма» 

    

НЭП     
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Задание 2 

 

В своем выступлении на съезде аграрников-марксистов И.В. Сталин 

произнес: «Если мы придерживаемся НЭПа, то потому, что она служит делу 

социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы ее отбросим 

к черту». Прокомментируйте эту фразу. Как соотносилась политика НЭПа с 

основами строительства социализма в России?   

 

И.В Сталин на I Всесоюзной конференции работников промышленности 

4 февраля 1931 г. сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 

должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 

сомнут». Какая главная задача стояла перед страной на рубеже  

1920-х – 1930-х гг.? Дайте характеристику итогам политики сплошной 

коллективизации сельского хозяйства и форсированной индустриализации 

промышленности. 

 

Почему идеолог русского анархизма М.А. Бакунин предсказывал, что 

попытка установления «государства диктатуры пролетариата» неизбежно 

приведет к перерождению его в авторитарное, бюрократическое государство? В 

чем причины бюрократизации советской системы? 

 

«Жить стало лучше, жить стало веселее». Это наиболее 

распространенный вариант фразы, которую И.В. Сталин произнес в своем 

выступлении на Первом всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. 

Современные политики и историки, как правило, цитируют эти слова 

иронически, чтобы подчеркнуть неблагоприятные жизненные обстоятельства 

советских людей тех лет. Соответствует ли это действительности? Выскажите 

свою точку зрения. 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: антоновщина, бедняки, военный 

коммунизм, ГОЭЛРО, идеология, индустриализация, коллективизация, 

колхозы, комбеды, концессия, кулаки, национализация, плановая экономика, 

полоса дипломатического признания СССР, продналог, продотряды, 

продразверстка, пятилетка, репрессии, рыночная экономика, самоокупаемость, 

середняки, сталинизм, стахановское движение, тоталитаризм, хозрасчет. 

 

ТЕМА № 13 

Великая Отечественная война советского народа 

 

Советская внешняя политика предвоенных лет связана с именем В.М. 

Молотова – главы Советского правительства в 1930–1941 гг., народного 

комиссара, министра иностранных дел СССР в 1939–1949 и 1953–1956 гг. 

«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – эти слова из 
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выступления председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова, сказанные им 22 

июня 1941 г., стали пророчеством, приобретшим, благодаря всенародной вере и 

жертвам, реальную силу. 

23 августа 1939 г. был подписан советско-германский Договор о 

ненападении, а 28 сентября 1939 г. – советско-германский Договор о дружбе и 

границе. Они разграничили сферы влияния Германии и СССР в Европе.  

Советский Союз отодвинул границы на запад, завершив процессы 

национально-государственного объединения белорусского, украинского и 

молдавского народов. Была восстановлена целостность Литвы, возвращена ее 

историческая столица – Вильнюс.  

СССР добился гарантий германского нейтралитета в условиях советско-

японского конфликта 1939 г. на реке Халхин-Гол. В апреле 1941 г. Япония 

заключила с СССР договор о ненападении. Это позволило Советскому Союзу 

избежать войны на два фронта. СССР удалось добиться благожелательного 

отношения со стороны США, что в дальнейшем привело к сотрудничеству 

между странами в годы Великой Отечественной войны. 

 

Советско-финская война (1939–1940 гг.). «Ленинград мы пододвинуть 

не можем, а поэтому должна пододвинуться граница...» – в этой фразе  

И.В. Сталина на переговорах с финнами осенью 1939 г. представлена советская 

точка зрения по проблемам безопасности Ленинграда и советско-финляндской 

границы, неразрешенность которых вылилась в «Зимнюю войну» двух держав.  

В марте 1940 г. был заключен Московский договор, по которому СССР 

получил Восточную Карелию, Карельский перешеек и Восточную Лапландию. 

Границы Советского Союза были отодвинуты на 150–200 км., что привело к 

возникновению «стратегического предполья». Преодоление этого расстояния в 

Великую Отечественную войну создало немцам дополнительные трудности, 

позволив советскому командованию подтянуть резервы из глубины страны и 

сорвать план Блицкрига. 

 

Причины и характер Великой Отечественной войны (22 июня  

1941 г. – 9 мая 1945 г.). Вторая мировая (1 сентября 1939 г. – 2 сентября  

1945 г.) и Великая Отечественная война стали следствием геополитических 

противоречий между ведущими мировыми державами. Германия стремилась к 

расширению собственного жизненного пространства (Lebensraum), СССР 

планировал создать буферную зону – стратегическое предполье в Восточной и 

Центральной Европе, снижающее риск вражеского вторжения. 

Одной из главных причин войны стало противоречие между национал-

социалистической и коммунистической идеологическими системами. Обе 

претендовали на глобальный универсализм и трансформацию мира, однако 

нацизм действовал в интересах одной нации (расы), а коммунизм стремился к 

достижению общечеловеческих интересов.  

В нацистской Германии существовала «внутриполитическая 

запрограммированность на войну»: в 1933 г. А. Гитлер пришел к власти, сделав 

борьбу за восстановление германского величия частью своей «предвыборной 
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программы». Немалую роль в разжигании конфликта сыграл личностный 

фактор: неприязнь и недоверие были обоюдными чертами заочных отношений 

А. Гитлера и И.В. Сталина. Война стала воплощением честолюбивых амбиций 

многих руководителей высшего звена. Она давала возможность проявить свои 

способности и в короткий срок достичь карьерных вершин.  

В историографии сложилось две интерпретации событий Великой 

Отечественной войны. Либеральная концепция рассматривает ее как борьбу 

свободного западного мира с фашизмом. Советские исследователи считают 

войну противостоянием социалистической и капиталистической систем, 

ключевая роль в котором принадлежит Советскому Союзу.  

27 октября 1940 г. Германия, Италия и Япония подписали в Берлине 

Тройственный пакт, вошедший в историю как «Антикоминтерновский». В это 

же время в Германии завершилась разработка плана нападения на СССР 

«Отто», впоследствии переименованного в «Барбаросса».  

 

Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны.  
22 июня 1941 г. СССР вступил в драматический период своей истории – 

Великую Отечественную войну. Выделяют три этапа войны.  

Первый этап (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) – период отступления 

советских войск, закончившийся контрнаступлением под Москвой и срывом 

гитлеровского плана «Молниеносной войны». Значимую роль в ходе войны 

сыграл территориальный фактор. Он позволил советскому руководству в самый 

тяжелый период военных действий (1941–1942 гг.), осуществить «размен 

пространства на время», эвакуировать промышленные объекты и развернуть в 

тылу военное производство.  

В историко-публицистической литературе популярна точка зрения о 

военно-техническом отставании Советского Союза от Германии. Исследование 

источников дает иную картину: в 1940 г. Германия и СССР выпустили 

одинаковое количество военной техники, при этом немецкая военная 

промышленность работала на максимуме возможностей, а советская только 

разворачивала свою мощь. 

А. Гитлер рассматривал взятие Москвы (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 

1942 г.) как одну из главных военных и политических целей. «Операция 

Тайфун» началась с наступления второй танковой группы Гудериана. 

Окружение советских войск в районе Вязьмы в октябре 1941 г. получило 

название «Вяземский котел», в плен попало более 688 тыс. советских солдат и 

офицеров, из окружения удалось выйти лишь около 85 тыс. человек.  

15 октября 1941 г. Государственный Комитет обороны СССР принял 

решение об эвакуации Москвы. 26 ноября 1941 г. Г.К. Жуков записал: 

«остановить теперь противника на подступах к нашей столице... Московский 

узел является сейчас решающим». Советское командование навязало 

противнику «войну на истощение», когда в бой бросался последний батальон, 

который должен решить исход сражения. Командующий второй немецкой 

танковой армией Г. Гудериан записал в своем дневнике: «Наступление на 
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Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались 

напрасными». 

Второй этап (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) – период коренного 

перелома в войне, контрнаступление советских войск под Сталинградом и 

победа на Курской дуге.  

Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) – крупнейшая 

сухопутная операция в истории человечества, ставшая переломным моментом в 

ходе войны, после которого немецкие войска (командующий – Ф. Паулюс) 

окончательно потеряли стратегическую инициативу.  

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) – ключевое сражение Второй 

мировой и Великой Отечественной войны. В ходе операции «Кутузов» и 

«Полководец Румянцев» была разгромлена орловская и белгородско-

харьковская группировка немецких войск. Коренной перелом в войне был 

завершен сражением за Днепр. 

Третий этап (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) — период изгнания 

фашистских войск с территории страны, освобождение стран Европы, полный 

разгром гитлеровской Германии. 

Красная Армия освободила Белоруссию, Украину, Прибалтику, 

Чехословакию, северное Заполярье и Норвегию. В зимне-весеннюю кампанию 

1945 г. успешно завершилась Висло-Одерская и Восточно-Прусская операция. 

16 апреля 1945 г. началась Берлинская наступательная операция советских 

войск, а 25 апреля 1945 г. произошла первая встреча советских и американских 

войск на реке Эльба. 2 мая 1945 г. гарнизон Берлина капитулировал. 9 мая 1945 

г. в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии.  

 

Конференции стран-союзников в период Второй мировой войны.  

Тегеранская конференция – первая за годы Второй мировой войны 

конференция «большой тройки» – И. В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта 

(США), У. Черчилля (Великобритания), проходившая в Тегеране с 28 ноября по 

1 декабря 1943 г. Главный вопрос – открытие Второго фронта. 

С 4 по 11 февраля 1945 г. проходила Ялтинская конференция, 

посвященная основным принципам послевоенной политики. 

Потсдамская конференция (июль 1945 г.) стала последней встречей 

высших руководителей антифашистской коалиции – Г. Трумэна (США),  

У. Черчилля, К. Эттли (Великобритания), И.В. Сталина (СССР). Были 

установлены политические и экономические принципы послевоенного 

мироустройства. К Советскому Союзу отошли земли Восточной Пруссии. На 

этой территории была создана Калининградская область РСФСР. 

И.В. Сталин подтвердил обязательство СССР начать войну с Японией. С 

целью военного устрашения и демонстрации силы американская сторона 

применила атомное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки. 

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 г., когда на борту 

линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан Акт о безоговорочной 
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капитуляции Японии. После ее разгрома в состав СССР вошла южная часть 

острова Сахалин и острова Курильской гряды.  

 

Итоги и уроки войны. Согласно данным Генерального штаба 

Министерства Обороны России общая цифра безвозвратных потерь 

Вооруженных Сил СССР в 1941–1945 гг. составила 11,3 млн. человек. Однако, 

в это число не включены дивизии народного ополчения и партизанские 

формирования. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала 

возможна благодаря героизму и мужеству русского народа, деятельности 

талантливых полководцев и командиров (Маршалы Советского Союза –  

Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев и др.).  

Огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесло 

партизанское движение. Подвиги М.Н. Шмырева, К.С. Заслонова,  

Д.Н. Медведева, В.А. Молодцова, М.И. Наумова, С.А. Ковпака,  

З.А. Космодемьянской навсегда останутся в нашей истории. 

Победа стала возможной, благодаря особенностям государственного 

управления в СССР: централизация, милитаризация («Все для фронта, все для 

победы!»), доминирование чрезвычайных органов и методов, роль личности 

И.В. Сталина. 

Закон о ленд-лизе (12 августа 1941 г., США), предусматривавший 

поставки США в союзные страны необходимых для ведения войны товаров под 

беспроцентный заем, а также открытие Второго фронта в июне 1944 г. стали 

важным вкладом союзников в победу над фашистской Германией. 

Великая Отечественная война спасла человечество от угрозы фашизма. В 

целях предотвращения очередных войн был создан новый орган 

координационной политики – Организация Объединенных Наций. Результатом 

Победы в войне стало установление биполярной модели международных 

отношений: социалистической, которую олицетворял Советский Союз и 

капиталистической, представляемой США. Советско-американское 

сверхдержавное противостояние стало главным объектом мировой политики в 

последующие десятилетия XX в. 

  

Используемая литература: [1–7, 12, 26, 44]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте характеристику основным направлениям деятельности советской 

дипломатии в 1939–1941 гг. Почему В.М. Молотова называют «идеологом 

советской политики предвоенных лет»? 

2 Обозначьте причины и характер Второй Ммировой и Великой 

Отечественной войны. 

3 Перечислите основные этапы и сражения Великой Отечественной войны: 

4 Какова роль союзников в победе над фашистской Германией. 
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5 В чем заключается всемирно-историческое значение победы СССР в 

Великой Отечественной войне? 

6 В чем состоит мобилизующая роль культуры в период Великой 

Отечественной войны? 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

  «Основные этапы формирования антигитлеровской коалиции» 

 
Этапы Страны-участники Цели Итоги и значение 

29.09.1941 – 

01.10.1941 

   

01.01.1942    

26.05.1942    

Май – июнь 1942    

28.11.1943 – 

01.12.1943 

   

06.06.1944    

 

Задание 2 

 

«Советский народ не только умеет, но и любит воевать!» – эту фразу 

нарком обороны К.Е. Ворошилов произнес с трибуны Мавзолея на 

праздничном параде 1 мая 1939 г. Какой настрой советского общества отражен 

в этих словах? Соотнесите их с внешнеполитической ситуацией в мире конца 

30-х гг. XX в. 

 

С каким внешнеполитическим событием связана фраза И.В. Сталина: 

«Ленинград мы пододвинуть не можем, а поэтому должна пододвинуться 

граница...»? 

 

Председатель Совнаркома СССР В.М. Молотов в выступлении по радио 

22 июня 1941г. сказал: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за 

нами!». И.В. Сталин 6 ноября 1941г. в речи перед членами МГК ВКП(б) 

произнес: «Немцы хотят получить истребительную войну – они ее получат». 

Как это характеризует отношение к Великой Отечественной войне 

советского народа? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: Антигитлеровская коалиция, 

антисемитизм, аншлюс, депортация, капитуляция, концлагерь, коренной 

перелом в ходе войны, Ленд-лиз, Лига наций, милитаризм, мобилизация, 

оккупация, пакт, партизанское движение, расизм, репатриация, Система 
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Коллективной безопасности в Европе, Третий рейх, Умиротворение агрессора, 

фашизм, эвакуация. 

 

ТЕМА 14. 

Советский Союз в 50-е – начале 60-х годов XX века. Н.С. Хрущев 

 

Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной 

войны. В 1945 г. перед страной встала сложная задача: восстановить 

разрушенное хозяйство, возродить экономику оккупированных территорий, 

перевести промышленные предприятия на мирные рельсы. 

23 июня 1945 г. был принят Закон о демобилизации личного состава 

Советских Вооруженных Сил, которая была завершена к 1948 г. Проводилась 

репатриация советских граждан, оказавшихся в фашистском плену. К концу 

1945 г. в СССР возвратилось свыше 5,2 млн. человек, многие из которых стали 

спецпереселенцами или «пораженными в правах». 4 сентября 1945 г. в стране 

было отменено чрезвычайное военное положение, возобновлены отпуска, 

восстановлен восьмичасовой рабочий день. Большинство демобилизованных 

военнослужащих направлялись на восстановление промышленных и 

сельскохозяйственных объектов.  

Первая сессия Верховного Совета СССР 18 марта 1946 г. утвердила план 

Четвертой пятилетки (1946–1950 гг.). Было восстановлено около 6200 крупных 

промышленных предприятий. К 1948 г. СССР достиг довоенного уровня 

промышленного производства, а в 1950 г. оно увеличилось на 73%. За счет 

трофейного оборудования и репараций, полученных от Германии, происходило 

техническое переоснащение восстанавливаемых предприятий. Валовая 

продукция сельскохозяйственного производства в 1950 г. составила 97 % от 

довоенного уровня, главная часть государственных вложений приходилась на 

восстановление промышленности. В декабре 1947 г. была отменена карточная 

система распределения продовольственных и промышленных товаров и 

проведена денежная реформа. Финансовый обмен из расчета 10 рублей старых 

денег на 1 рубль новых оздоровил финансовую систему, но отрицательно 

сказался на благосостоянии широких слоев населения. 

 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. После смерти 

И.В. Сталина 5 марта 1953 г. внутри КПСС началась борьба за власть. Период с 

1953 г. по 1954 г. получил название «коллегиального управления», когда на 

политическую авансцену выдвинулись Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. 

Хрущев. Г.М. Маленков – куратор оборонных проектов СССР, тесно был 

связан с военной элитой страны (одним из его сторонников был маршал Г.К. 

Жуков). Л.П. Берия обладал огромным влиянием на органы государственной 

безопасности – ключевые институты власти в сталинскую эпоху. Н.С. Хрущев 

пользовался поддержкой партийного аппарата и воспринимался как 

компромиссная фигура.  

Устранение Л.П. Берии стало возможным благодаря альянсу  

Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. В 1954 г. развернулась борьба между главой 
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Совмина и Первым секретарем ЦК КПСС. Главной ошибкой  

Г.М. Маленкова стало безразличное отношение к партийно-государственному 

аппарату. Он уменьшил чиновникам зарплату и неоднократно обвинял 

бюрократический аппарат в «полном пренебрежении нуждами народа». 8 

февраля 1955 г. Г.М. Маленков оставил пост главы Совмина и получил 

портфель Министра электростанций, сохранив членство в Президиуме ЦК 

КПСС. Подобное отношение к политическому сопернику подчеркивало начало 

новой эпохи, где царит щадящее отношение к советской номенклатуре.  

Символом новой эры стал Н.С. Хрущев. В 1956 г. на XX съезде КПСС он 

выступил со знаменитой речью о развенчании культа личности  

И.В. Сталина. Период правления Н.С. Хрущева (1953–1964 гг.)  вошел в 

историю СССР как «оттепель». 

 

Реформы Н.С. Хрущева. В конце 50-х – начале 60-х гг. в СССР началась 

«хрущевская индустриализация», отмеченная стремительным ростом 

промышленного производства. Формировались новые отрасли – электроника, 

химия, развивалось дорожное и энергетическое строительство. Однако 

усложнение системы управления (создание Совнархозов, замена пятилетних 

планов семилетними) привело к росту бюрократии и трудностям в 

хозяйственном планировании.  

Самой известной инициативой Н.С. Хрущева стала кукурузно-целинная 

эпопея в сельском хозяйстве. Насильственное увеличение посадок кукурузы и 

освоение новых земель дало обратный результат – объем 

сельскохозяйственного производства вырос на 15 % вместо запланированных 

70 %. Традиционные земледельческие регионы оказались в упадке, а новые не 

успевали нарастить производство. Введение денежной оплаты, пенсий и 

паспортной системы для колхозников существенно оздоровили сельское 

хозяйство. С массовым жилищным строительством началась ликвидация 

послевоенных бараков и перенаселенных коммуналок. 

Денежная реформа 1961 г. в СССР проводилась в форме деноминации и 

девальвации. Денежные знаки 1947 г. обменивались в течение первого квартала 

1961 г. без ограничений на новые, только уменьшенного формата, в 

соотношении 10 к 1. 

На время правления Н.С. Хрущева пришелся первый полет спутника 

Земли (4 октября 1957 г.), первый полет в космос Ю.А. Гагарина (12 апреля 

1961 г.) и создание первой в СССР Белоярской АЭС (1964 г.). За обучение в 

старших классах перестали брать плату, ввели обязательное восьмилетнее 

обучение, СССР превратился в самую читающую страну мира. Массовая 

антирелигиозная компания при Н.С. Хрущеве была важным элементом 

внутренней политики. Велась активная антицерковная пропаганда, 

осуществлялось давление на религиозных лидеров, разрушались храмы, 

преследовались верующие. 

 

Внешняя политика и Холодная война. Холодная война – это период 

глобального геополитического, военного, экономического и идеологического 
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противостояния между СССР и США в 1946–1991 гг. Одной из главных 

составляющих конфронтации стала идеологическая борьба – противоречия 

между капиталистической и социалистической моделями государственного 

строя. Холодная война сопровождалась усилением гонки вооружений, 

наличием ядерного оружия, что могло привести к Третьей мировой войне. 

Причины «холодной войны» принято классифицировать как 

политические (неразрешимое идеологическое противоречие между двумя 

моделями общества, опасение Запада и США за усиление роли СССР на 

международной арене); экономические (борьба за ресурсы и рынки сбыта, 

стремление ослабить финансовую и военную мощь противника); 

идеологические (непримиримая борьба двух систем, стремление огородить 

общество своей страны от образа жизни в странах противника). 

Целью СССР стала окончательная победа мирового социализма, США 

рассчитывали на сдерживание «агрессии социализма», противостояние 

революционному движению, рассматривали СССР как «империю зла». 

Основными средствами ведения холодной войны были: гонка 

вооружений, блоковая конфронтация, дестабилизация военного и 

экономического положения противника, психологическая война, идейное 

противостояние, вмешательство во внутреннюю политику других стран, 

разведывательная деятельность, сбор компромата на политических лидеров. 

Началом холодной войны считается речь У. Черчилля в г. Фултон (США), 

где была провозглашена идея создания союза для борьбы с коммунизмом. В 

1947 г. в США принимается «доктрина Трумэна», суть которой заключалась в 

сдерживании распространения экспансии СССР путем создания зависимых от 

США региональных военных блоков.  

В 1949 г. под эгидой США создается НАТО (Североатлантический 

военно-политический альянс), в который вошли Голландия, Франция, Бельгия, 

Люксембург, Великобритания, Исландия, Португалия, Италия, Норвегия, 

Дания, США, Канада. В 1949 г. происходит раскол Германии на 

капиталистическую (ФРГ), со столицей в Бонне и советскую (ГДР) со столицей 

в Берлине.  

Либерализация внутренней политики Н.С. Хрущева сопровождалась 

смягчением внешнеполитического курса. Советское руководство выдвинуло 

концепцию мирного сосуществования государств, выступив с предложениями о 

сокращении ядерного вооружения. Однако эти инициативы не были 

поддержаны западными державами, продолжавшими наращивание военного 

потенциала. Для осуществления военного сотрудничества социалистических 

стран в 1955 г. под эгидой Советского Союза создается ОВД (Организации 

Варшавского договора), к которой примкнули Албания, Болгария, Венгрия, 

ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия. 

Карибский ракетный кризис 1962 г. поставил мир на грань ядерной 

катастрофы. После победы на Кубе революционных сил во главе с Ф. Кастро 

США развернули подрывную деятельность против нового режима. В 1962 г. 

СССР решил помочь Кубе и разместил на острове ракеты с ядерными 

боеголовками. Узнав об этом, американские военные начали готовить 
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немедленное нанесение ядерных ударов по кубинским и советским 

территориям. Ситуацию в последний момент удалось разрешить с помощью 

прямых переговоров американского президента Дж. Кеннеди с  

Н.С. Хрущевым. Карибский ракетный кризис стал кульминацией холодной 

войны, после которого начался процесс улучшения отношений СССР и 

капиталистических стран и переход от противостояния к политике «мирного 

сосуществования». 

На рубеже 50-60-х гг. СССР проявлял активность в отношениях со 

странами «третьего мира» (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток), 

поддерживая в них коммунистические движения. Активно развивались 

отношения с Индией, Индонезией, Камбоджей, Непалом, Египтом и Алжиром, 

которые Советское правительство классифицировало как «развивающиеся 

страны социалистической ориентации».  

 

Используемая литература: [1–7, 34]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Назовите основные направления развития послевоенного советского 

общества. В чем заключались главные трудности в восстановлении 

промышленности и сельского хозяйства.  

2 Дайте определение термину «холодная война». Перечислите основные 

направления внешней политики СССР в 50-е –60-е гг. XX в. 

3 Перечислите ключевые положения XX съезда КПСС. Дайте характеристику 

понятию «развенчание культа личности Сталина». 

4 Раскройте основные мероприятия Н.С. Хрущева в рамках реформирования 

внутриполитического курса страны: обновление аппарата власти; 

преобразования в экономике и социальной сфере; реформы в области 

промышленного развития. 

5 В чем заключаются особенности внешнеполитического курса Н.С. Хрущева? 

6 Охарактеризуйте особенности культурного развития общества в этот период. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Первые акты «холодной войны» 

 
Со стороны Запада Со стороны СССР 

  

 

Задание 2 

 

Проанализируйте изменения в политической системе СССР после 

Великой Отечественной войны, дайте характеристику политическим процессам 
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конца 40-х – начала 50-х гг. XX в. Подумайте, почему И. Эренбург сказал: 

«После войны артиллерия вновь стала стрелять по своим»? 

 

В своих мемуарах премьер-министр Великобритании У. Черчилль дал 

характеристику практически всем выдающимся политикам первой половины 

XX в. Вот что он сказал о И.В. Сталине: «...Это большая удача для России в ее 

отчаянной борьбе и страданиях - иметь во главе великого и строгого 

военачальника. Он – сильная и выдающаяся личность, соответствующая тем 

мрачным и бурным временам, в которые его забросила жизнь, человек 

неистощимой храбрости и силы воли, прямой и даже резкий в речах, против 

чего, я, воспитанный в Палате Общин, совсем не возражаю, особенно когда мне 

самому есть что сказать. Прежде всего, он – человек, обладающий тем 

спасительным чувством юмора, которое необходимо всем людям и народам, в 

особенности великим людям и великим народам. Сталин произвел на меня 

впечатление глубокой, холодной мудростью, полностью лишенной всякого 

рода иллюзий. Я полагаю, что мне удалось убедить его в том, что мы будем 

хорошими и преданными товарищами в этой войне – но, в конце концов, все 

решают не слова, а конкретные дела». 

Как Вы оцениваете роль личности И.В. Сталина в истории страны? 

Выскажите свое мнение по данному вопросу. 

 

Охарактеризуйте высказывание лидера ленинградской парторганизации, 

признанного партийного идеолога А.А Жданова – «От саксофона до финского 

ножа – один шаг» в контексте идеологической борьбы СССР в послевоенный 

период. 

 

Н.С. Хрущев: «Мы вас закопаем»; «Мы вам еще покажем кузькину  

мать!» Дайте характеристику международным отношениям Советского 

Союза в 50-е – 60-е гг. XX в. Наступил ли период «оттепели» во внешней 

политикие СССР? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: Берлинская стена, биполярная 

система мироустройства, военно-политический блок, ГДР, гонка вооружений, 

Доктрина Трумэна, капиталистическая идеология, Карибский кризис, КГБ, 

Коминформбюро, коммунистическая идеология, кукурузная кампания, НАТО, 

ОВД, развенчание культа личности Сталина, СЭВ, триумвират, ФРГ, 

Фултонская речь Черчилля, хрущевская оттепель. 
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ТЕМА 15. 

Советское общество в условиях нарастания кризисных явлений  

(середина 60-х – 90-е годы XX века) 

 

Руководство Л.И. Брежнева. Л.И. Брежнев руководил Советским 

Союзом с 1964 по 1982 гг. Первый и последний президент СССР  

М.С. Горбачев назвал это время «периодом застоя», однако ряд современных 

исследователей называет эпоху правления Л.И. Брежнева «золотым веком 

СССР». 

Главной задачей СССР в середине 60-х гг. был выход из чрезвычайной 

программы «мобилизационного социализма», развитие и модернизация всех 

сфер жизни общества. Вместо советов народного хозяйства создавались 

предприятия. Восстанавливалась система отраслевого управления 

промышленностью, сокращалось количество директивных плановых 

показателей, расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий. 

Повышались закупочные цены на аграрную продукцию, вводилась льготная 

оплата сверхпланового урожая, снижалась стоимость сельскохозяйственной 

техники. Восьмая пятилетка (1966–1970 гг.) стала самой успешной в советской 

истории и получила название «золотой»: было построено 1900 крупных 

предприятий, в том числе автозавод в Тольятти. 

Команда Л.И. Брежнева и Председателя Совета министров СССР  

А.Н. Косыгина использовала сталинскую плановую экономическую систему на 

100 %. В 1980 г. Советский Союз занимал первое место в Европе и второе 

место в мире по объемам производства в промышленности и сельском 

хозяйстве. Население России увеличилось на 12 млн. человек, бесплатным 

жильем было обеспечено 162 млн. человек. Советское образование считалось 

лучшим в мире, а самые высокие достижения наблюдались в медицине и 

системе социального обеспечения. 

Негативным явлением развития СССР этого периода стала стагнация в 

экономике. Советский Союз отставал от Запада в развитии наукоемких 

отраслей. Ряд исследователей связывает стабильность брежневской экономики 

с ростом цены на нефть что позволяло руководителям государства откладывать 

реформы, не теряя при этом прибыли. 

 

Основные направления внешней политики СССР в 60-е – 80-е гг. 
Внешняя политика СССР была направлена на решение двух главных задач: 

улучшение отношений со странами Запада и укрепление влияния в 

социалистическом содружестве. 

Вторая половина 60-х – 70-е гг. – это время разрядки международной 

напряженности в отношениях СССР с капиталистическими странами, 

инициатором которой выступил французский президент Шарль де Голль. В 

1972 г. состоялись встречи советского руководства с американскими 

президентами Р. Никсоном и Д. Фордом. 26 мая 1972 г. в Москве был заключен 

договор ОСВ–1, ограничивавший число межконтинентальных ракет и ракет 

подводного базирования. В 1978 г. последовало подписание договора ОСВ–2 об 
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ограничении подземных ядерных испытаний и противоракетной обороне. 30 

июля 1975 г. в Хельсинки состоялось Общеевропейское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

В отношениях с социалистическими странами СССР придерживался 

«доктрины Брежнева» – сохранение социалистического лагеря и укрепление 

руководящей роли СССР. В 1971 г. была принята Программа экономической 

интеграции стран-участников СЭВ, оказавшая положительное влияние на 

развитие экономики социалистических стран.  

В 1968 г. в Чехословакии руководство компартии во главе с  

А. Дубчеком предприняло попытку провести демократические преобразования, 

построив социализм с «человеческим лицом». В августе 1968 г., с целью 

подавления антисоциалистических процессов, на территорию Чехословакии 

были введены войска стран-участниц ОВД. Эти события нанесли серьезный 

ущерб международному престижу СССР. 

В 1969 г. территориальный конфликт между СССР и Китаем закончился 

вооруженными столкновениями на полуострове Даманский.  

13 декабря 1981 г. в Польше было введено военное положение, 

спровоцированное массовыми протестами. В декабре 1979 г. Советский Союз 

вводит свои войска в Афганистан.  

 

Перестройка в СССР. Перестройка – это масштабные перемены в 

идеологии, экономике и политике СССР во второй половине 1980-х гг., целью 

которых являлась демократизация общественно-политического и 

экономического строя. Условием для ее проведения стало выдвижение на 

руководящие посты членов будущей «команды реформаторов» –  

Е.К. Лигачева, А.Н. Яковлева, Н.И. Рыжкова, Б.Н. Ельцина. Организационной 

структурой реализации реформ выступила КПСС. 

Причинами перестройки были: кризисные явления советской экономики 

80-х гг. (падение темпов роста промышленности, отставание по мировым 

показателям продуктивности сельского хозяйства), неэффективность 

институтов советской бюрократической системы (коррупция, протекционизм, 

геронтократия), кризис в социальной сфере (уменьшение доходов на душу 

населения, ухудшение качества здравоохранения). 

Восстановление частной собственности и отказ от главенства 

социалистических принципов стал лозунгом проводимых в стране реформ. 

Закон «О кооперации» 1988 г. предполагал создание кооперативов при 

госпредприятиях, которые работали на государственном сырье, нанимали 

рабочую силу, получали полную свободу деятельности и освобождались от 

контроля со стороны государства. В 1989 г. была ликвидирована 

государственная монополия на внешнюю торговлю. Для управления сельским 

хозяйством создавалось «суперминистерство» – Госагропром. Началась борьба 

с «нетрудовыми доходами», под которую попали граждане, своим трудом 

зарабатывающие на жизнь, но не вписавшиеся в рамки идеологии прежней 

эпохи.  
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В январе 1991 г. была проведена денежная реформа, предполагавшая в 

трехдневный срок обмен 50 и 100-рублевых купюр образца 1961 г. на новые. В 

стране началась паника – многие имели на руках большие суммы денег 

крупными купюрами. Весной 1991 г. произошло первое серьезное повышение 

цен на продукты питания.  

Одной из самых известных реформ эпохи перестройки стала Кампания по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом 1985–1988 гг. С одной стороны, она 

улучшила демографические показатели, снизила число разводов, сократила 

травматизм и преступность на почве пьянства, а с другой – привела к вырубке 

ценных виноградников, увеличению самогоноварения и отравлению населения 

суррогатами. 

В культурной жизни Советского Союза началась «эпоха Гласности». 

Советские граждане получили доступ к произведениям ученых, объявленных в 

свое время врагами народа. Телевидение стало проводником новых, 

непривычных ценностей. Первым «шоком» светского зрителя была реклама. 

Начался масштабный пересмотр советского периода Отечественной истории в 

негативном ключе. 

В 1990 г. выходит Закон об общественных объединениях, а в  

1989–1991 гг. формируются основные партии и блоки: социал-демократический 

(Социал-демократическая партия России О. Румянцева,  

В. Шейниса), либеральный (Движение «Демократическая Россия»  

Е.Т. Гайдара), праворадикальный (Христианско-демократическая партия 

России А. Чуева), национально-патриотический (Либерально-демократическая 

партия В.В. Жириновского), радикально-националистический (Национально-

патриотический фронт «Память»  

Д.Д. Васильева). 

Оценка деятельности М.С. Горбачева неоднозначна. Противники его 

курса утверждают, что Генсек с самого начала планировал разрушение 

социализма, указывают на его прямую вербовку странами Запада. 

«Транслятором американского влияния в Кремле» называют «прораба 

перестройки» А.Н. Яковлева. 

 

Концепция «нового политического мышления». В 1987 г. вышла книга 

М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира», в которой освещались основные принципы внешней политики 

Советского Союза в конце 80-х гг. Генсек призывал отказаться от приоритета 

классовых ценностей в пользу общечеловеческих, считая, что страны-лидеры 

должны жертвовать собственными интересами в целях мирового спокойствия. 

В 1986 г. состоялась встреча советского и американского лидеров в 

Рейкьявике. М.С. Горбачев предложил Р. Рейгану ликвидировать все ракеты 

средней дальности, однако данная инициатива не была поддержана. СССР 

предпринял меры по разоружению в одностороннем порядке (Договор по 

РСМД 1987 г.). 3 октября 1990 г. ГДР прекратила свое существование.  

В 1990 г. М.С. Горбачев за свои мирные внешнеполитические инициативы 

получил Нобелевскую премию мира. 
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Распад СССР. Начавшийся пересмотр истории привел к переоценке 

событий, имевших прямое отношение к судьбе государства. Союзные 

республики склонялись к выводу о необходимости «восстановления 

исторической справедливости» и освобождения от «оккупации». Заявленная 

М.С. Горбачевым приверженность ненасильственным методам политики 

сковывала его деятельность по разрешению межнациональных конфликтов. 

В 1990 г. в СССР был введен институт Президентства. III съезд народных 

депутатов СССР в марте 1990 г. избрал М.С. Горбачева Президентом СССР. 12 

июня 1991 г. Президентом РСФСР был избран  

Б.Н. Ельцин.  

17 марта 1991 г. в СССР был проведен Референдум, по итогам которого 

76,4 % граждан высказались за сохранение Союзного государства в 

обновленном виде. Однако реформирование политической системы страны не 

дало ожидаемых результатов.  

19 августа 1991 г. было объявлено о создании Государственного комитета 

по чрезвычайному положению (ГКЧП: Г.И. Янаев – вице-президент, В.С. 

Павлов – премьер-министр, маршал Д.Т. Язов – министр обороны СССР, В.А. 

Крючков – председатель КГБ СССР, Б.К. Пуго – министр внутренних дел). 

Попытка устранить М.С. Горбачева от власти путем заговора (19–21 августа 

1991 г.) провалилась. Твердая позиция руководства России во главе с Б.Н. 

Ельциным привели к поражению путчистов. 

8 декабря 1991 г. по итогам Беловежских соглашений произошел распад 

СССР и создание Союза Независимых Государств (СНГ). Документ был 

подписан лидерами трех стран – России (Б.Н. Ельцин), Украины  

(Л.Н. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич). Отрицательными 

последствиями распада Советского союза стали: опасность утраты 

экономического суверенитета, разрушение исторической памяти, обострение 

межнациональных отношений на территории постсоветских республик.  

 

Используемая литература: [1–7, 14, 16]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте определение термину «неосталинизм», что такое крах «оттепели» во 

внутренней политике СССР? 

2 В чем заключаются особенности экономической политики брежневского 

руководства? Перечислите тенденции индустриального и аграрного 

развития, обозначьте противоречия социальной политики. 

3 Дайте определение понятию «политика разрядки международной 

напряженности». 

4 Что такое «Перестройка»? Перечислите целевые ориентиры и основные 

экономические реформы в этот период. В чем заключаются причины 

распада Советского Союза и коммунистической системы в стране? 

5 Дайте определение понятию «новое политическое мышление» в 

международной политике М.С. Горбачева. 
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6 Перечислите особенности советской культуры эпохи перестройки. 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицу:  

 «Внешняя политика СССР в 60-е – 70-е гг. XX в.» 

 
Задачи внешней политики Реализация задач на практике 

Борьба за военный и ядерный паритет с 

США 
 

Борьба за сохранение единства 

социалистического лагеря 
 

Борьба за социалистическую ориентацию 

стран третьего мира 
 

Борьба за разрядку международной 

напряженности (с начала 70-х гг.) 
 

 

Задание 2 

 

«Экономика должна быть экономной – таково требование времени». 

Фраза прозвучала в отчетном докладе I секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 

XXVI съезду партии. Дайте характеристику внутриполитическому курсу СССР 

в период «застоя». 

 

«Так жить нельзя», «Процесс пошел» – одни из самых известных фраз, 

характеризующих политическую лексику М.С. Горбачева периода 

Перестройки. Как они характеризуют данный исторический период? 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: геронтократия, гласность, 

дефицит, дефляция, диссидент, Застой, импорт, инфляция, КГЧП, конверсия, 

кооператив, коррупция, либерализация цен, многопартийность, номенклатура, 

ОСВ–1,2, пленум, Пражская весна, регресс, реклама, самиздат, сепаратист, 

СМИ, стагнация, урбанизация, ускорение, фарцовщик, хозрасчет. 

 

ТЕМА 16. 

Российская Федерация в 1991 – 2000-х годах 

 

Политическое развитие российского общества в 90-е гг. Целью реформ 

нового российского общества был переход от социалистической системы 

хозяйствования к капиталистической. 5 ноября 1991 г. Б.Н. Ельцин подписал 

ряд указов и правительственных постановлений о переходе к свободной 

экономике. Осенью 1992 г. правительство Е.Т. Гайдара пошло по пути 

либерализации цен, «отпустив» их на продукты первой необходимости, 

квартплату и энергоносители. Одновременно была начата ваучерная программа 
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приватизации государственных и муниципальных предприятий. Главным 

последствием введения рыночных механизмов в экономику страны стало 

падение жизненного уровня населения и поляризация общества. 

21 сентября – 3 октября 1993 г. Народные депутаты отказались 

подчиниться решению Президента РФ о роспуске Верховного Совета, объявив 

о низложении Б.Н. Ельцина. О вступлении в должность Президента заявил 

вице-президент А.В. Руцкой, а депутаты во главе со спикером Верховного 

Совета Р.И. Хасбулатовым отказались покинуть «Белый дом». Введенные в 

город танки и бронетранспортеры произвели артиллерийский обстрел здания 

парламента и вынудили его защитников сдаться. 

Важным шагом на пути становления национального сознания стало 

принятие 12 декабря 1993 г. новой Конституции Российской Федерации. Она 

закрепила федеративное устройство страны, верховенство прав и свобод 

человека. Новыми органами государственной власти стали: Президент, 

двухпалатное Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), правительство, суд, система местного самоуправления. 

Главными соперниками на президентских выборах 16 июня – 3 июля 1996 

г. были Президент РФ Б.Н. Ельцин и лидер партии КПРФ Г.А. Зюганов. 

Повторную победу одержал Б.Н. Ельцин. 

 

Государственно-политическое развитие России на рубеже третьего 

тысячелетия. В марте 1997 г. первыми заместителями Председателя 

Правительства были назначены «молодые реформаторы» – А.Б. Чубайс – глава 

Администрации Президента и губернатор Нижегородской области Б.Е. Немцов. 

В стране началась кампания по борьбе с коррупцией в чиновничьей среде. 

В 1998 г. Правительство «молодых технократов» во главе с  

С.В. Кириенко поставило целью ужесточение фискальных методов пополнения 

бюджета и получения кредитов от международных финансовых структур. 

Подготовленный пакет законодательных документов получил название 

«Антикризисной программы». Новый курс вызвал сопротивление левого крыла 

парламентской оппозиции, представлявшего финансовую олигархию. 17 

августа 1998 г. начался кризис валютной системы России, выразившийся в 

резком падении курса рубля по отношению к доллару. За финансовым 

банкротством последовал политический кризис: 23 августа  

1998 г. Президент РФ подписал указ об отставке Правительства. 

«Министерская чехарда» (за 3 года своего второго президентского срока  

Б.Н. Ельцин сменил 5 председателей Правительства и свыше 160 федеральных 

министров) отражала противоречия, наметившиеся внутри страны. 

Важным событием в политической жизни России стала кампания по 

выборам депутатов Государственной Думы третьего созыва осенью 1999 г. 

Представители КПРФ и проправительственный блок «Единство» составили 

думское большинство, к которому присоединилась ЛДПР. Результаты 

парламентских выборов определили новую политическую конфигурацию в 

стране, что подтолкнуло Б.Н. Ельцина сделать заявление о своей добровольной 
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отставке и возложении президентских обязанностей на Председателя 

Правительства РФ В.В. Путина.  

Победа В.В. Путина в первом туре президентских выборов была 

очевидной и предсказуемой, а на пост главы Правительства был утвержден 

бывший министр финансов М.М. Касьянов. Главным направлением в 

деятельности нового Президента стало осуществление масштабной 

административной реформы. Была сформирована демократическая 

политическая система, предусматривающая избрание глав исполнительной 

власти всех уровней. 

13 мая 2000 г. вышел Указ об образовании федеральных округов – 

структурных единиц нового административного деления России (Центральный, 

Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный). Формой участия регионов в подготовке и принятии важных 

общегосударственных решений стал новый консультативный орган – Госсовет 

РФ, сформированный из глав регионов России 1 сентября 2000 г. 

26 декабря 2000 г. Президент РФ подписал три Федеральных 

Конституционных закона – о гимне, гербе и флаге. В рамках реформирования 

Вооруженных Сил России, рассматривался вопрос о перспективах перехода к 

их комплектованию на профессиональной основе. В июне 2001 г. 

Государственная Дума приняла Федеральный закон «О политических партиях», 

ужесточивший условия их образования. 

Итогом административных реформ В.В. Путина стало укрепление 

исполнительной власти, усиление влияния центральных органов управления, 

ослабление самостоятельности Федерального Собрания и органов власти 

субъектов РФ. Был сформирован эффективный государственный аппарат, 

обеспечивающий стабильное общественное развитие и гарантию соблюдения 

прав и свобод личности. 

В 2004 г. состоялись выборы Президента страны. Уже в первом туре 

победил В.В. Путин, за которого проголосовало около 71 % избирателей.  

2 декабря прошли выборы в Государственную Думу пятого созыва. 64 % 

голосов набрала «Единая Россия», получившая официальную поддержку 

Президента страны. Впервые в Государственной Думе сложилось большинство 

партии власти, которая могла последовательно проводить реформы. 

В 2008 г. состоялись очередные президентские выборы. 

Конституционный срок пребывания в должности Президента В.В. Путина 

истек, поэтому от «Единой России» был выдвинут Д.А. Медведев, одержавший 

победу на выборах. 

Итогом реформирования политической системы в конце первого 

десятилетия XXI в. стало постепенное укрупнение партий, формирование 

эффективных законодательных и исполнительных властных структур в центре 

и на местах. Новая конфигурация политических сил позволила стабилизировать 

внутриполитическую обстановку и продолжить модернизацию 

государственного механизма. Наметились тенденции укрепления 

исполнительной власти в стране, усиления государственного контроля над 

экономическими изменениями в обществе. 
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Социально-экономическое развитие России на рубеже XX–XXI в. 
Масштабный финансово-экономический кризис в августе 1998 г. привел к 

падению доходов большинства россиян и изменению структуры 

потребительских расходов. По оценкам Госкомстата, уже к началу 2000-х гг., 

личные сбережения россиян выросли, многие граждане после дефолта 

постепенно восстановили свои доходы, но из-за опасности нового кризиса с 

сомнением относились к вложению их в кредитные учреждения и 

долгосрочные инвестиционные проекты. 

Наблюдалось постепенное снижение темпов инфляции (за 1999 г. –около 

38 %), рост золотовалютных резервов Банка России, экспортной выручки от 

продажи нефти, газа, продуктов черной и цветной металлургии. 

Рост ВВП в 2001 г. составил 5,5 %, а реальные доходы населения выросли 

на 6,5 %. Особенностью экономического развития страны в этот период 

являлось оживление внутреннего производства, инвестирование отечественных 

товаропроизводителей в реальный сектор экономики.  

Приоритетным стало развитие сферы здравоохранения, образования и 

жилищного строительства. Тревожным фактором явилось сокращение 

населения страны. Когда падение уровня рождаемости в 1999 г. достигло 

максимума, общая демографическая обстановка в стране оценивалась 

специалистами как кризисная. Только в 2007 г. рождаемость впервые 

превысила смертность. 

В 2007 г. часть нефтегазовых доходов была направлена в федеральный 

бюджет для выполнения масштабных социальных программ. Появился 

Инвестиционный фонд, Российская венчурная компания и Банк развития. Одну 

из ключевых ролей в экономике России играл крупный бизнес, производящий 

почти половину ВВП страны («Газпром», РАО ЕЭС, «Сибнефть»). Вклад 

малого и среднего бизнеса в социальную сферу РФ все еще оставался 

недостаточным. Россия активно встраивалась в глобальную экономику, 

создавались мощные государственные и частные компании. 

 

Внешнеполитический курс страны. После трагедии 11 сентября  

2001 г. США и их союзники заявили о проведении антитеррористической 

операции в Афганистане с целью ликвидации режима «Талибан» и 

уничтожения баз боевиков Усамы бен Ладена. В этих условиях Россия 

выступила важной интегрирующей силой Центрально-Азиатского региона. 

После окончания военной фазы антитеррористической операции в 2002 г. 

отношения Москвы и Кабула получили импульс для дальнейшего развития. 

В начале нового столетия произошла трансформация организационных 

форм сотрудничества в рамках СНГ. 10 октября 2000 г. в Астане (Казахстан) 

пять государств Таможенного союза – Россия, Казахстан, Белоруссия, 

Кыргызстан и Таджикистан создали Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС). Его основной целью стало завершение формирования Таможенного 

союза и образование единого экономического пространства. 

14 мая 2002 г. в Москве блок из шести стран – участниц Договора о 

коллективной безопасности (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
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Таджикистан) был преобразован в Организацию ДКБ (ОДКБ) – военно-

политический альянс. Российская федерация стала членом двух 

международных организаций – Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и Организации Центрально-Азиатского сотрудничества (ЦАС). 

 

Используемая литература: [1–7, 21, 31, 40]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Перечислите этапы становление новой российской государственности. В чем 

заключаются основные положения действующей Конституция 1993 г.? 

2 Охарактеризуйте главные политические приоритеты в период президентства 

В.В. Путина и Д.А. Медведева. В чем заключаются ключевые шаги по 

совершенствованию гражданского общества в нашей стране? 

3 Место России в системе мировой рыночной экономики. 

4 В чем заключаются основные направления современной социальной 

политики?  

5 Назовите ключевые направления и принципы современной внешней 

политики России. 

6 В чем заключаются особенности развития современной культуры? 

 

Задание 1 

 

Заполните таблицы:  

 «Значение реформ Б.Н. Ельцина для России» 

 
Характеристика До 1991 г. После 1991 г. 

   

 

Задание 2 

 

Б.Н. Ельцин: «Берите себе суверенитета столько, сколько проглотите…». 

(Обращение к органам власти на местах в апреле 1991 года). Как это 

характеризует взятый его командой политический курс?  

 

А. Б. Чубайс был одним из главных идеологов приватизационной 

реформы: «Ваш ваучер будет стоить как две Волги». Охарактеризуйте 

ваучерную приватизацию и проводимый им экономический курс в стране. 

 

Дж. Сакс, экономический консультант правительства Е. Гайдара: «Мы 

положили больного на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у 

него оказалась другая анатомия». В чем заключалась сущность политики 

«шоковой терапии»? Были ли применимы в тот период американские 

«рецепты» к русской экономике? 
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Из выступления В.В. Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 г. на 

конференции по вопросам политики безопасности:  

«Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами 

почему-то учиться не хотят… Мы видим все большее пренебрежение 

основополагающими принципами международного права. Больше того, 

отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, 

прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные 

границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – 

и навязывается другим государствам.  

Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим 

государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не 

реагируем на эти действия… 

Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда 

она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. 

Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня». 

Ключевые слова о взаимоотношениях России и США были произнесены. 

Реакция Запада была единодушно враждебной: «холодная война» с Россией 

возобновлена. Однако, американский сенатор от Южной Каролины Линди 

Грэхом прокомментировал речь В.В. Путина в Мюнхене таким образом, что в 

ней «он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли 

бы сделать за десятилетия». 

Выскажите свое мнение по данному вопросу. 

 

Задание 3 

 

Дайте определение следующим терминам: ваучер, вотум, геймер, глянец, 

грант, дефолт, залоговый аукцион, имидж, импичмент, новый русский, 

нулевые, олигархия, попса, приватизация, провайдер, рейтинг, рэкет, 

тинэйджер, ток-шоу, четвертая власть, электорат. 
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Вопросы для текущего контроля знаний 

 

1 Теория и методология исторической науки. Российские историографические 

школы и их представители. 

2 Образование государства у восточных славян. Этапы становления 

Древнерусского государства. 

3 Киевская Русь в IX – середине XII веков. Социально-экономическая и 

политическая организация.  

4 Причины территориального распада Руси. Социально-политические 

изменения в русских землях в XIII веке. 

5 Татаро-монгольское нашествие на Русь. Русь и Золотая Орда. 

6 Причины объединения Руси и возвышения Москвы. Русские земли на 

рубеже XIV – XV веков. Правление Ивана III. 

7 Политические и экономические реформы Ивана Грозного в первый период 

царствования. «Избранная Рада». 

8 Правление Ивана Грозного. Опричнина и ее последствия. 

9 Внешняя политика Ивана Грозного.  

10 Россия на рубеже XVI – XVII вв.: кризис общества и государства. Смутное 

время. 

11 Начало правления династии Романовых. Установление крепостного права в 

России. 

12 Реформы Петра I в области государственного управления.  

13 Внешняя политика Петра I 

14 Вторая четверть XVIII века – время временщиков и фаворитов. Дворцовые 

перевороты. 

15 Россия в эпоху Екатерины II. Укрепление социальной и политической опоры 

царизма. «Золотой век» дворянства и крепостническая политика.  

16 Россия в первой половине XIX века. Царствование Александра I. Умеренно-

либеральные реформы: замыслы и реальность. 

17 Внешняя политика России в начале XIX века. Отечественная война 1812 г. 

18 Движение декабристов. Тайные дворянские общества. Восстание 14 декабря 

1825 г.  

19 Царствование Николая I и кризис крепостнической системы в России.  

20 Общественное движение 30-40-х гг. XIX века. Западники и славянофилы. 

Революционеры – демократы.  

21 Александр II. Либеральные реформы 60-70-х гг. в России: причины и 

последствия. 

22 Общественное движение в 60-70-е гг. XIX в. Возникновение народничества. 

23 Внутренняя и внешняя политика Александра III.  

24 Россия в конце XIX века. Ускорение экономического развития и 

модернизация России. Реформы С. Ю. Витте. 

25 Первая русская революция 1905–1907 гг.  

26 Русско-японская война 1904–1905 гг. 

27 Формирование российской многопартийности: либеральные, 

революционные и консервативные партии: образование, программа, тактика. 
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28 Зарождение парламентаризма в России6 деятельность I – IV 

Государственной Думы.  

29 Программа реформ П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

30 Россия в Первой мировой войне. 

31 Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Свержение 

самодержавия и установление двоевластия. 

32 Россия в 1917 году. Октябрьские события 1917 г. Переход власти к 

большевикам. 

33 Создание советского государства. Первые экономические и социальные 

преобразования Советской власти. Брестский мир. 

34 Гражданская война и иностранная интервенция, их результаты и 

последствия. 

35 Политика «военного коммунизма» в Советской России, ее причины и 

последствия. 

36 Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП: сущность, 

содержание, внутренние противоречия, итоги. 

37 Образование СССР. Политическая борьба за власть в 20-е гг. Победа 

Сталина и его сторонников. 

38 Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

методы, темпы, итоги. 

39 Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. 

40 Формирование административно-командной системы. Установление режима 

личной власти И. В. Сталина. Политические процессы 30-х гг.  

41 Великая Отечественная война: причины, основные этапы и решающие 

сражения. 

42 Становление и развитие антигитлеровской коалиции. Роль второго фронта в 

разгроме гитлеровской Германии. 

43 Поражение фашистской Германии. Массовый героизм советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. Великие полководцы и военачальники. 

44 Восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1945–1950 гг. 

45 Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало «холодной войны». 

46 Хрущевские реформы в СССР. Противоречивость и непоследовательность 

реформаторского курса в 50-60-е гг. 

47 Консервативное правление Л.И. Брежнева и застой в СССР в 70-80-е гг. 

48 Внешняя политика СССР в середине 60-х – 80-е гг. XX века. 

49 Перестройка в СССР. Основные этапы и методы проведения реформ. 

50 События августа 1991 г. Распад СССР. 

51 Экономические реформы в постсоветской России. Формирование 

современной российской государственности.  Конституция РФ 1993 г.  

52 Приоритетные направления внутренней и внешней политики в современной 

России. 
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