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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является 

формирование у студентов целостного представления об историческом пути 

развития России, его особенностях, роли и месте в мировой и европейской 

цивилизации. 

В ходе освоения дисциплины студент должен знать ключевые факты, 

процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

Отечественной истории, уметь находить историческую информацию в 

источниках разного типа, владеть навыками аналитического мышления и 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Данное учебное пособие предусматривает рассмотрение всей 

совокупности фактов, событий, процессов и явлений истории России с 

древнейших времен до начала 2000-х годов. Формационный подход изучения 

исторического процесса дополняется цивилизационным, а теория общественно-

экономических формаций и исторического материализма – теорией факторов, 

что позволяет комплексно осмысливать исторический материал. Преподавание 

истории России строится, исходя из проблемно-хронологического принципа, 

проводится на основе анализа источников, учитывает новейшие исторические 

исследования и вписывается в общую канву ведущих событий мировой 

истории. 

Учебное пособие по дисциплине «История России» предусматривает 

рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики государства, 

экономической, политической и культурной жизни России. Особый акцент 

делается на изучение социальных проблем и отношений на протяжении всего 

исторического развития нашей страны. Пособие во многом носит личностно-

ориентированный характер, освещает роль выдающихся деятелей государства, 

культуры и науки в истории России. 

При составлении настоящего учебного пособия особое внимание 

уделялось историографии отдельных проблем и аспектов истории России, 

выявлению различных точек зрения исследователей, изучению важнейших 

исторических источников. Делается акцент на сопоставление истории России с 

важнейшими событиями и направлениями развития всеобщей истории. 

Рассматриваются отношения власти и общества, изучаются изменения в 

духовной сфере, быте, нравах. Уделяется особое внимание раскрытию роли 

личности в истории на примере деятельности видных представителей 

политики, науки и культуры.   

Учебное пособие состоит из восьми тем и библиографического списка. 

Реализация учебного курса предполагает использование различных видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

призванных активизировать усвоение материала студентами.  
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ТЕМА № 1 

Россия в IX–XIV вв. 

 

Методологические концепции исторического процесса. История – это 

комплекс общественных наук, изучающих развитие человеческого общества во 

всей его конкретности и многообразии.  

Предмет изучения истории – деятельность отдельных исторических 

личностей, совокупность общественных отношений, общие закономерности 

мирового исторического процесса. Объект изучения истории – государство, 

гражданское общество, объединения и движения, человеческая цивилизация в 

целом. 

Функции исторического знания: прогностическая, познавательная, 

практико-политическая, практико-рекомендательная, мировоззренческая, 

воспитательная. Исторические источники – это свидетельства о прошлом 

(письменные, вещественные, устные, этнографические, лингвистические, фото-

кино документы). 

Методология исторической науки – это теория познания, которая 

включает учение о структуре, логической организации, принципах и средствах 

добывания исторических знаний. К методам исторического исследования 

относятся: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный [2].  

Две главные методологические концепции исторического процесса – это 

формационный и цивилизационный подход. Формационный подход (К. Маркс) 

– это концепция материалистического понимания истории, согласно которой 

этапами поступательного развития человечества являются общественно-

экономические формации (первобытнообщинная, рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая и коммунистическая).  

Цивилизационный подход (М. Вебер, А. Тойнби, О. Шпенглер) – 

методологическая концепция, в основе которой лежит понятие «цивилизация» 

как целостная общественная система. Он ориентирован на познании истории 

общества с учетом специфики стран или регионов [1]. 

Общественный строй, занятия и религия восточных славян. Первые 

сведения о них известны со II—I тысячелетия до н. э. На основе выделившейся 

в VI в. восточной ветви образовался древнерусский (впоследствии русский, 

украинский и белорусский) народ. Он занимал территорию от Карпатских гор 

на западе до Средней Оки и верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского 

озера на севере до Среднего Поднепровья на юге [3]. 

Об общественном строе, занятиях и религии восточных славян мы узнаем 

из наиболее древней дошедшей до нас летописи – «Повести временных лет». 

Она была создана в XII в. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором.  

Славяне – оседлый народ. Названия крупных племенных союзов (поляне, 

древляне, вятичи и др.) топонимичны, т.е. связаны с районами расселения. 

Главным занятием восточных славян было подсечно-огневое земледелие. 

Славяне – язычники-политеисты. Наличие большого количества речных путей 

– основных торговых артерий и удобное «срединное» положение славянских 
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земель способствовали активной торговле. Главный торговый путь «Из варяг в 

греки» проходил от Балтийского моря до Константинополя. 

К VIII–IX в. восточные славяне вступают в период феодальных 

отношений, в основе которых лежит собственность феодала на землю как 

источник извлечения нетрудовых доходов. На смену родовой общине приходит 

соседская, власть князя превращается из выборной в наследственную. 

Появление классов вплотную приводит восточных славян к образованию 

государства [4]. 

Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. «Повесть 

временных лет» связывает создание Древнерусского государства с призванием 

варягов на Русь. В 862 г. три брата – Рюрик, Синеус и Трувор по приглашению 

славян пришли «из-за моря» и стали владеть северными землями. 

Организаторская деятельность варяжских князей положила начало русской 

государственности и стала основой формирования норманнского и 

антинорманнского течения в исторической науке.  

Норманнская теория (XVIII в., авторы – немцы: Г. Байер, А. Шлецер, 

Г. Миллер) – славяне были диким, необразованным народом, неспособным 

создать свою государственность. Только завоевание их варягами привело к 

созданию русского государства. 

Антинорманнская теория (XVIII в., автор – М. В. Ломоносов) – к IX в. 

восточнославянское общество уже имело ранние государственные образования. 

Варяжские князья сыграли роль нейтральной силы, примирившей враждующие 

стороны. Они пришли на готовые политические структуры, ускорив процесс 

оформления раннефеодального государства. 

Киевские князья (IX–XII вв.). Рюрик княжит в Ладоге (862–882 гг.). 

После его смерти к власти приходит Олег (882–912 г.) – варяг из окружения 

Рюрика. В 882 г. Олег захватывает Киев, что приводит к слиянию двух центров 

Древнерусской государственности – Новгородского и Киевского княжества. 

Присоединение к Киеву славянских племенных союзов превращает их в единое 

государство и приводит к росту славянского могущества. В 907 г. Олег 

совершает военный поход на Византию, закончившийся подписанием самого 

выгодного за всю историю Славянского государства мирного договора. 

Игорь (912–945 гг.) – сын Рюрика, предпринимает военные походы 

против Византийской империи. Был убит восставшими древлянами, которых он 

обложил чрезмерной данью. 

Ольга (945–957 гг.) – жена Игоря, стала регентом при малолетнем сыне 

Святославе. Она ввела уроки и погосты – фиксированный объем и места сбора 

дани. Ольга – первая христианка на Руси, причислена к лику святых. 

Святослав (957–972 гг.) вел активную внешнюю политику: подчинил 

Киеву вятичей, разгромил Хазарское государство, овладел землями Волжских 

болгар. Русь стала главной силой в Причерноморье. В союзе с Византией 

Святослав покорил Дунайскую Болгарию, основав в болгарском городе 

Переяславце свою столицу. 

После смерти Святослава на Руси происходит первая усобица. Из трех его 

сыновей – Ярополка, Олега и Владимира – Великое киевское княжение 
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достается последнему. Владимир (980–1015 гг.) расширяет территорию Руси на 

запад, завершает процесс формирования Древнерусского государства, 

объединяет военные усилия в борьбе против кочевников и начинает 

строительство пограничных оборонительных сооружений.  

В 988 г. Русь принимает христианство православного образца. Интересы 

государства требовали отказа от язычества: единое государство, князь и бог. 

Выбор христианства как государственной религии обусловили сложившиеся 

политические, экономические и культурные связи Киевской Руси с Византией. 

Владимир «Крестил Русь огнем и мечом». Новую религию вводили силой, в 

результате чего образовалось «двоеверие» – христианство шло на уступки, 

приспосабливая к себе старые обряды, праздники и обычаи. Новая религия 

способствовала укреплению международного авторитета Руси, упрочнению 

княжеской власти, распространению письменности и грамотности. Православие 

внесло в Древнерусское общество новое понятие семьи – пожизненного союза 

мужа и жены, освященного церковным венчанием и, как правило, 

нерасторжимого. 

Смерть Владимира в 1015 г. привела к междоусобице, в результате 

которой на Великокняжеский Киевский престол вступил его сын – Ярослав 

Мудрый (1019–1054 гг.). Путем династических браков, Ярослав вступает в 

родство с крупнейшими королевскими дворами Европы, укрепляя 

международный авторитет Руси. Ведется активное культурное строительство. В 

1016 г. выходит «Русская правда» – первый дошедший до нас свод 

нормативных актов, регламентирующих юридические отношения в Киевской 

Руси. Содержащиеся в нем правовые нормы носили ярко выраженный 

сословный характер. Имущество человека по «Русской правде» ценилось 

дороже его жизни и личной безопасности. Все это позволило историку  

В.О. Ключевскому сделать вывод о том, что «Русская правда есть, по 

преимуществу, законодательство о капитале» [14]. 

Нарастание внутренних противоречий. После смерти Ярослава 

Мудрого в 1054 г. на Руси начинают складываться предпосылки феодальной 

раздробленности. Владимир Мономах (1113–1125 гг.) – внук Ярослава Мудрого, 

правивший в Переяславском княжестве, проявил себя как сильный и волевой 

правитель. Он подчинил своей власти всех князей и прекратил усобицы, сумев 

на время приостановить естественный процесс распада русского государства 

(1097 г. –  Любечский съезд князей). Владимиру Мономаху удалось ослабить 

давление кочевников половцев на Русь. Он издал дополнение к «Русской 

правде» – «Устав Владимира Всеволодича», регламентировавший положение 

социальных групп в обществе, и автобиографическое «Поучение детям». В 

период его правления экономика Древнерусского государства достигла 

наивысшего подъема [15]. 

Переход к удельной раздробленности. Феодальная раздробленность 

(первая треть XII – конец ХV в.) – закономерный процесс политического 

обособления феодальных владений. Неустойчивость наследственных связей по 

родовому признаку и хозяйственное развитие земель (распространение 

пахотного земледелия, совершенствование орудий труда, рост числа городов, 
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господство натурального хозяйства) дали возможность каждому региону 

отделиться от центра и существовать в качестве самостоятельной земли. К 

середине XII в. государство с единым центром в Киеве распалось на 15 

княжеств. 

Новгородская боярская республика – единственная территория Руси, где 

не утвердилась княжеская власть. Это было связано с географической 

удаленностью Новгорода и спецификой накопления в нем капиталов за счет 

прибыльной внешней торговли. Новгород являлся ремесленным, а не 

земледельческим центром, где господствовала боярская аристократия.  

Все важнейшие вопросы государственной жизни Новгорода решало Вече. 

Во главе новгородской администрации стояли посадник и тысяцкий. 

Архиепископ был не только главой новгородской церкви, но и распоряжался 

казной, именно поэтому он обладал огромным влиянием и авторитетом в 

политической и социальной жизни княжества. 

Просуществовав около трех с половиной веков, Новгородская боярская 

республика была ликвидирована военной мощью московских князей в процессе 

формирования русского централизованного государства. 

Во Владимиро-Суздальском княжестве утвердилась единоличная 

княжеская власть. Оно имело выгодное географическое положение: 

удаленность степной зоны, наличие важной водной магистрали – реки Волги.  

Первым правителем Владимиро-Суздальского княжества стал сын 

Владимира Мономаха – Юрий Долгорукий (1125–1157 гг.). Он проводил 

активную внешнюю политику, вмешивался во все княжеские усобицы и 

присоединил новые территории. Подчинив своей власти Рязань и Муром, он 

организовал несколько походов на Новгород, а также вел изнурительную 

борьбу с южнорусскими князьями за Киев. 

Андрей Боголюбский (1157–1174 гг.) продолжил политику своего отца. 

Князь Андрей безуспешно стремился подчинить своему влиянию 

Новгородскую республику, посланное им в 1170 г. войско было разбито. 

Андрей Боголюбский проводил властную политику, жестко тесня земельную 

аристократию и желая быть «самовластцем» Суздальской земли. Он опирался 

на служилых людей – лично зависимых от князя дворян, заинтересованных в 

укреплении сильной центральной власти. 

В период правления сына Юрия Долгорукого – Всеволода Большое 

Гнездо (1176–1212 гг.) – Владимиро-Суздальское княжество достигло 

наивысшего расцвета и могущества [29]. 

Борьба русского народа против татаро-монгольских завоевателей в 

XIII в. Образование монгольского государства началось в XIII в. в Центральной 

Азии. Главным занятием племен являлось кочевое скотоводство, что 

приводило к заинтересованности в расширении пастбищ и организации 

грабительских походов. В 1206 г. на курултае (съезде знати) ханом был избран 

Темучин (Чингисхан), с этого момента началось образование Монгольской 

империи и череда успешных завоевательных походов. 

В 1207–1211 гг. татаро-монголы захватывают земли народов Южной 

Сибири. В 1215 г., в ходе наступления на Северный Китай, они занимают 
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Пекин. В 1219–1222 гг. татаро-монголы полностью завоевали Среднюю Азию, 

одним из крупнейших государств которой стало государство Хорезмшахов. 

Причиной успешных военных походов являлась грамотная организация 

монгольского войска, строившаяся на принципе сохранения родовых связей и 

строгой дисциплине. Основной ударной силой монгольской армии была 

конница. Чингисхан поставил себе на службу огромный научный и культурный 

потенциал завоеванных стран.  

Первая встреча объединенных русско-половецких войск с татаро-

монголами произошла 31 мая 1223 г. на р. Калке. Отсутствие единого 

командования, несогласованность действий и распри между русскими князьями 

предопределили ее трагический исход.  

В 1235 г. на курултае было принято решение о походе на запад, который 

возглавил хан Батый. На Руси знали о нависшей опасности, но феодальная 

раздробленность помешала объединить силы для единого отпора. Основная 

масса русских воинов – ополченцы – уступали монголам в вооружении и 

боевых навыках, а укрепление городов было пригодно только для обороны от 

соседних княжеств, но не от кочевников. 

Первым, кто принял на себя удар татаро-монгольского войска зимой 1237 

г., стало Рязанское княжество. После пятидневной осады Рязань пала, так и не 

сумев в дальнейшем возродиться на прежнем месте. Народное предание 

рассказывает о Евпатии Коловрате – рязанском воеводе, решившем с 

небольшим отрядом воинов отомстить Батыю за разорение своей родины и 

погибшем в неравном бою с татарами.  

Опустошив Рязанское княжество, войска Батыя захватили города 

Центральной Руси – Москву, Суздаль, Владимир, Ростов, Ярославль, Тверь, 

Юрьев. Дольше всех продержались Козельск и Торжок. Целью Батыя был 

захват богатого Новгорода, но началась весенняя распутица и, не дойдя до 

города сотню верст, татаро-монголы повернули на юг. 

Летом 1238 г. Батый отвел свое войско за Волгу, в половецкие степи, а с 

1239 г. возобновил поход на Русь. Один из его отрядов опустошил Мордовскую 

землю, города Муром и Гороховец. Сам Батый направился по Днепру, захватив 

Переяславль и Чернигов. К осени 1240 г. Южная Русь была разорена и 

захвачена. 

Весной 1241 г. завоеватели ушли за пределы русских земель и вторглись 

в Европу. Но наступательный порыв татаро-монгол уже ослаб и в начале 1242 г. 

хан Батый возвратился в причерноморские степи. Русь спасла народы 

Центральной и Западной Европы от монгольского завоевания. 

В 1243 г. у южных границ Руси было создано государство Золотая Орда, 

в состав которой вошли Западная Сибирь, Прикаспийские степи, Северный 

Кавказ, Крым. Русь не входила в Золотую Орду, однако находилась от нее в 

вассальной зависимости. Русские князья признавали власть ордынских ханов, 

принимая ярлык на Великое княжение – ханскую грамоту, дававшую право на 

занятие престола. Это стало юридическим оформлением ордынского ига. 

Фактически оно оформилось в 1257 г., когда была проведена перепись русских 

земель ордынскими чиновниками и установлена регулярная дань – выход. Сбор 
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дани с русского населения был поручен представителям хана – баскакам и 

откупщикам дани – бесерменам.  

Главным последствием татаро-монгольского нашествия стала 

консервация политической раздробленности и отставание Руси от развитых 

стран Западной Европы. 

Борьба русского народа против нашествия шведских и немецких 

феодалов в начале XIII в. Ослаблением Руси в ходе татаро-монгольского 

нашествия воспользовались немецкие и шведские феодалы. Захватническая 

политика проводилась духовно-рыцарскими орденами под лозунгом «Кто не 

желает креститься, тот должен умереть», а наступление на русские земли 

являлось частью плана «Drang nach Osten».  

В июле 1240 г. шведское войско вошло в устье реки Невы. 15 июля  

1240 г. русские отряды под командованием новгородского князя Александра 

Ярославича подошли к лагерю шведов. Внезапным ударом князь отрезал войска 

неприятеля от судов, захватив часть их кораблей. Командующий шведами 

Биргер не ожидал внезапного нападения. Враг был разгромлен. После этой 

победы за новгородским князем Александром закрепилось в истории прозвание 

«Невский». 

В 1240 г. свое наступление на Русь начали немецкие рыцари. 5 апреля 

1242 г. на льду Чудского озера состоялась решающая битва, получившая 

название «Ледового побоища». Исход сражения решило тактически грамотное 

построение войска Александром Невским. Пробив центр русской позиции, 

рыцарский немецкий клин уткнулся в берег, а фланговые удары русских полков 

как клещами сдавили немецкую «свинью». Не выдержав такого натиска, 

рыцари в панике бежали по весеннему льду озера, проваливаясь под тяжестью 

своих доспехов. 

Победа над шведскими и немецкими феодалами была одержана благодаря 

полководческому таланту Александра Невского и мужеству русских воинов. 

Новгородская республика сохранила свои земли и возможность свободной 

торговли по Балтийскому морю. 
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ТЕМА № 2 

Русское государство во II половине XIV–XVII вв. 

 

Образование Российского централизованного государства. 

Централизованным называют государство, где произошло политическое и 

экономическое объединение вокруг сильной центральной власти, действуют 

единые законы и общий порядок управления. Консолидации русских земель 

способствовал внешний и внутренний фактор. Первый подразумевал 

необходимость избавления от татаро-монгольского ига. Второй был связан с 

ростом сельскохозяйственного производства (увеличением посевных площадей, 

трехпольем, совершенствованием орудий труда); развитием товарно-денежных 

отношений; благоприятными условиями для восстановления русских городов, 

поддерживающих экономические связи между отдельными частями страны. 

Причинами возвышения Москвы как центра объединения русских земель 

стали выгодные географические и социальные условия: территориальная 

отдаленность от арены татаро-монгольских набегов, удобное пересечение 

речных и сухопутных путей, развитие земледелия и промыслов.  

Родоначальником Московского княжеского дома считается сын  

Ю. Долгорукого – Даниил Юрьевич (1261–1303 гг.), направившим все свои 

силы на укрепление удельных земель. Позиции Московского княжества 

укрепились при его сыне – Юрии Даниловиче (1303–1325 гг.): присоединено 

Можайское княжество, началась борьба за Великое княжение с Тверью. 

Преемником московского князя Юрия Даниловича стал его брат Иван 

Данилович, по прозвищу Калита (1328–1340 гг.). Крупным успехом Ивана 

Калиты стало подавление тверского восстания 1327 г. В награду за оказанную 

помощь он не только получил ярлык на Великое княжение, но и право 

осуществлять в Твери судебную власть. Благоприятная политическая 

обстановка позволила Ивану Даниловичу собирать дань с русских земель и 

начать масштабное строительство в Московском Кремле. Сыновья Ивана 

Калиты – Семен Иванович Гордый (1340–1353 гг.) и Иван Иванович Красный 

(1353–1359 гг.) продолжили политику отца. 

Борьба русского народа за национальную независимость. Рост влияния 

Московского княжества позволил перейти от политики покорности к политике 

борьбы в отношениях с Ордой. Ключевую роль в этом сыграл внук Ивана 

Калиты – Дмитрий Иванович Донской. Освобождение от татаро-монгольского 

ига прошло в несколько этапов. Первый связан с битвой на реке Воже в 

Рязанском княжестве. В решающем сражении на Куликовом поле 8 сентября 

1380 г. (второй этап) войска Дмитрия Ивановича полностью разгромили силы 

татар. Третий этап связан с окончательным освобождением от татаро-

монгольского ига, вошедшим в историю как «Стояние на реке Угре» в ноябре 

1480 г. 

Русские земли в конце XV – середине XVI вв. Во второй половине XV в. 

русское государство вступило в кровопролитную феодальную войну, 

длившуюся более 20 лет. Завершение объединения русских земель и 

складывание территориального единства русского государства связано с 
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именем Ивана III (1462–1505 гг.). В 1485 г. к Москве было присоединено 

Тверское княжество. Ликвидировать самостоятельности Новгородской 

феодальной республики удалось в ходе двух походов – 1471 г. (битва на реке 

Шелони) и 1477 г. 

Единое государство, созданное при Иване III, имело централизованную 

систему управления. В 1470-е гг. Иван Васильевич принимает титул «Государь 

всея Руси». При нем действует Боярская Дума – государственный совет из 

наиболее знатных бояр. Широкое распространение получает местничество 

(право на занятие должности в государстве в зависимости от знатности и заслуг 

предков) и кормление (право наместников оставлять себе часть налогов, 

собранных с населения – «кормиться»). Символом укрепления 

великокняжеской власти и российской государственности стало принятие 

Судебника 1497 г. – нового кодекса феодального права, положившего начало 

юридическому оформлению государственной системы крепостного права. 

Усилению внешнеполитического статуса великокняжеской власти 

способствовал брак овдовевшего Ивана III с племянницей последнего 

византийского императора Софьей (Зоей) Палеолог. Внешними атрибутами 

царской власти становятся государственный герб – византийский двуглавый 

орел, скипетр, держава и великокняжеская корона – шапка Мономаха. 

Появляется новое название централизованного государства – Россия. 

Главным итогом развития страны в период правления Василия III  

(1505–1533 гг.) стало завершение объединения русских земель. После его смерти 

мать Ивана IV – вдовствующая княгиня Елена Глинская исполняет обязанности 

регента при Иване IV и единолично управляет страной (1533–1538 гг.). Ее 

главной внутриполитической инициативой стала монетная реформа (1535–

1538 гг.). Была выпущена серебряная копейка, сделавшая рубль более 

устойчивым и укрепившая финансы страны. 

После смерти Елены Глинской вокруг восьмилетнего Ивана IV 

развернулась острая борьба аристократических кланов, «подлинная школа 

жестокости» для малолетнего наследника престола. Период с 1538 по 1547 гг. 

вошел в историю как «Боярское правление», приведший к ослаблению 

центральной власти в стране. 

Начальный период царствования Ивана IV. 16 января 1547 г. Иван IV 

венчался на царство (годы правления – 1547–1584 гг.). Вокруг государя 

сформировался круг приближенных лиц – неформальное правительство, 

помогавшее Ивану IV в осуществлении реформ – «Избранная Рада» (1549–1560 

гг.). В нее вошли Сильвестр, А.Ф. Адашев, Д.И. Курлятев, А.М. Курбский,  

И.М. Висковатый.  

В 1549 г. было созвано первое в истории России национальное 

представительное учреждение – Земский собор. Судебник 1550 г. закрепил 

новую систему государственного управления в стране. Во второй половине 

1560-х – 1570-е гг. происходит становление исполнительных органов власти – 

приказов (разрядный, стрелецкий, посольский и др.). Была упорядочена система 

местничества и кормления: чиновникам впервые стало выплачиваться 

официальное жалованье, что поставило местную элиту в зависимость от 
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центральной власти. Для определения объема взимаемых налогов была 

проведена перепись податных земель – «сошное письмо». За единицу 

налогообложения была взята «соха», размеры которой варьировали в 

зависимости от плодородия почвы. Уложение о воинской службе 1550 г. 

предусматривало обязательность «государева служения», а в 1571 г. был создан 

первый в истории России Воинский устав.  

Задачу унификации религиозных норм Русской православной церкви 

решил открытый в 1551 г. церковный Стоглавый Собор. В ходе религиозного 

спора между иосифлянами и нестяжателями светская власть установила 

контроль над ростом церковного землевладения, позволив приобретать новые 

земли только с разрешения царя.  

Реформы Избранной Рады завершили формирование единой 

централизованной системы государственного управления в России и привели к 

установлению в стране «идеологии народной монархии».  

Опричнина – это особая часть государства и структура царской власти, 

созданная при Иване IV (1565–1572 гг.). Ее главной целью была борьба с 

боярским землевладением и сепаратизмом. Согласно новой системе вся земля в 

стране делилась на земскую и опричную. В опричнину вошли наиболее 

экономически развитые территории страны. Появились параллельные, в 

отношении к земским, структуры власти, а для управления опричными землями 

создавалось специальное опричное войско. Апогеем опричного террора стал 

Новгородский поход Ивана Грозного 1569–1570 гг. Ликвидация опричнины 

связана с трагедией крымского набега 1571 г. и сожжением Москвы ханом 

Девлет-Гиреем [20]. 

Основные тенденции и направления внешней политики Ивана IV. 

Внешняя политика в годы правления Ивана IV была направлена на решение 

двух главных задач: обеспечение безопасности России на восточном 

направлении и расширение русского присутствия в Прибалтике.  

Первая была решена путем присоединения Казанского ханства в 1552 г. и 

Астраханского в 1556 г. В 1557 г. в состав нашей страны вошли башкиры, 

удмурты и Большая Ногайская Орда. В результате Россия стала полновластной 

хозяйкой Волжского пути. В 1581 г. на средства промышленников Строгановых 

был организован поход Ермака в Сибирь. Успехи казаков предопределяло 

использование отсутствовавшего у татар огнестрельного оружия.  

В результате неудачной Ливонской войны (1558–1583 гг.) Россия 

лишилась выхода к Балтийскому морю, существенно подорвав свои 

демографические и финансовые ресурсы [21].  

Смутное время в Московском государстве. Смутное время – это период 

в истории России, начало которого связано с пресечением династии 

Рюриковичей в 1598 г., а окончание – с утверждением династии Романовых в 

1613 г. Смута характеризуется отсутствием центральной власти, гражданской 

войной и иностранной интервенцией. Среди причин Смутного времени 

выделяют экономические (хозяйственный кризис, эксплуатация феодалами 

крестьян) и политические (сильные «удельные» представления, отсутствие 
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утвердившейся системы взаимоотношений различных социальных слоев и 

групп) факторы.  

После смерти Ивана IV в 1584 г. претендентов на престол было двое: 

младший сын от первого брака – двадцатисемилетний Федор, «блаженный на 

троне», и двухлетний сын Дмитрий, удаленный в Углич вместе с матерью – 

вдовствующей царицей Марией Нагой. 

Для управления государством при Федоре Иоанновиче был создан 

регентский совет из пяти бояр, среди которых выделился Борис Годунов (1598–

1605 гг.). Во внешнеполитическом плане Годунов зарекомендовал себя как 

дальновидный и опытный политик: в 1590 г. он добился выхода к Балтийскому 

морю, в 1592 г. отразил набег крымского хана Казы-Гирея, а в 1600 г., уже 

будучи царем, заключил перемирие с Польшей на 20 лет. 

7 января 1598 г. Федор Иоаннович умирает, не оставив наследника, а в 

1591 г., в Угличе, при невыясненных обстоятельствах погибает царевич 

Дмитрий. Избрание Годунова на царство в 1598 г. стало закономерным 

событием, однако оказалось недостаточным для утверждения новой династии.  

Знать не желала признавать избранного государя, не принадлежавшего к 

династии Рюриковичей. Неурожайные 1600-е гг. еще более ухудшили 

ситуацию, царь начал терять авторитет, а народные волнения охватили 

значительные территории России.  

Именно в это время в истории России появляется первый самозванец – 

Лжедмитрий I (1605–1606 гг.), выдававший себя за чудом спасшегося в Угличе 

царевича Дмитрия. Сын стрелецкого сотника Юрий Отрепьев, служивший 

холопом у бояр Романовых, быстро заручился поддержкой польско-литовских 

магнатов, желавших захватить Смоленские и Северские земли России. Не 

сумев заручиться поддержкой как московского боярства, так и иностранцев, в 

мае 1606 г. Лжедмитрий I был свергнут и убит.  

На престол взошел Василий Шуйский (1606–1610 гг.). Он стал первым в 

русской истории царем, давшим крестоцеловальную запись. Все 

государственные решения в стране стали приниматься только с согласия 

Боярской думы. Летом 1606 г. началось народное восстание под руководством 

Ивана Болотникова, а в 1608 г. в России появляется Лжедмитрий II. Не сумев 

взять столицу штурмом, он расположился лагерем в селении Тушино, получив 

в связи с этим прозвище «тушинский вор». Полтора года в России 

существовали две равноправные столицы – Москва и Тушино, каждая со своим 

царем, думой и патриархом [24]. 

Против В. Шуйского возник заговор во главе с Прокопием Ляпуновым, и 

в 1610 г. царь отрекся от престола. Власть оказалась в руках Семибоярщины во 

главе с Федором Мстиславским. В ночь с 20 на 21 сентября 1610 г. в Москву 

беспрепятственно вошли поляки и захватили российский престол. 

Формирование патриотического движения в стране прошло три этапа. 

Первый связан с деятельностью Русской православной церкви: с 1610 г. 

патриарх Гермоген начал рассылать по городам письма с призывами к борьбе 

против интервентов, сформировав, таким образом, общественное мнение в 

пользу восстания. Следующим этапом стало создание Первого ополчения в 
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Рязани в 1611 г. Руководителями его выступили дворянин П. Ляпунов и казак 

И. Заруцкий. Заключительный этап связан с созданием Второго ополчения под 

руководством купца К. Минина и стольника Д. Пожарского в Нижнем 

Новгороде в 1612 г. 25 октября 1612 г. русские войска штурмом взяли Москву, 

что означало победу над польскими интервентами. Именно в это время 

совершил свой подвиг Иван Сусанин [25]. 

Начало династии Романовых. В 1613 г. на Земском соборе русским 

царем был избран представитель новой правящей династии – Михаил 

Федорович Романов (1613–1645 гг.). Внешнеполитические претензии Швеции и 

Польши были урегулированы подписанием Столбовского мира в 1617 г. 

(Россия теряла Балтийское побережье, но получала обратно исконно русские 

земли, в том числе и Новгород) и Деулинского перемирия в 1618 г. (Россия 

потеряла Смоленск, Чернигов и Запорожье). 

Вторая половина ХVII в. – это время перехода от старой 

правительственной системы к новой западноевропейской модели государства. 

Соборное Уложение 1649 г. установило крепостничество в России, узаконив 

бессрочный сыск беглых крестьян, а также запретив им покидать свой надел и 

переходить к другому хозяину.  

При царе Алексее Михайловиче (1645–1676 гг.) и его сыне Федоре 

Алексеевиче (1676–1682 гг.) начинается крупномасштабная военная реформа: 

появляются полки регулярного строя – солдатские (пешие), рейтарские 

(конные) и драгунские (пешие и конные). Окончательно ликвидируется 

местничество, препятствовавшее эффективному управлению войсками во время 

военных операций. В 1682 г. все разрядные книги со сведениями о старшинстве 

и заслугах старинного родовитого боярства были сожжены, тем самым 

утвердив в армии принцип служебного соответствия.  

Поддерживая старую феодальную систему хозяйствования, государство 

поощряло процесс формирования всероссийского рынка. Этому способствовал 

Торговый Устав, разработанный А.Л. Ординым-Нащокиным. Новый документ 

повышал пошлины на иностранные товары, что носило ярко выраженный 

протекционистский характер. На всей территории государства появляются 

крупные торговые центры – ярмарки (Московская, Макарьевская, Ирбитская, 

Архангельская и др.), происходит углубление специализации 

сельскохозяйственного производства. 

Русским церковным Расколом принято называть происшедшее во второй 

половине XVII в. отделение старообрядцев от господствующей православной 

церкви. Поводом для Раскола послужила «книжная справа» – процесс 

исправления и редактирования богослужебных текстов, инициатором которого 

выступил патриарх Никон. Раскольники (патриарх Никон) преследовали цель 

сближения с малороссами, греками и южными славянами, тогда как 

старообрядцы (протопоп Аввакум) верили в «Святую Русь» – национальную 

традицию, отступление от которой было равнозначно измене православию. 

Первым шагом на пути реформ стала унификация богослужебных книг и 

церковных обрядов: земные поклоны были заменены поясными, а вместо 

двоеперстия введено троеперстие. Церковный Собор 1654 г. одобрил 
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нововведения патриарха Никона, не принятые старообрядцами. Жесткие 

правительственные меры встретили не менее суровое сопротивление, расколов 

Русскую православную церковь на два непримиримых лагеря. 

«Бунташный» век. Соляной бунт посадников 1648 г. был связан с 

повышением пошлин на торговлю солью, а Медный бунт 1662 г. 

предопределила неудачная реформа Ф. М. Ртищева по введению медных денег. 

Они принудительно приравнивались к серебряной монете, хотя реальная 

стоимость последней была намного выше, а выплата жалования служилым 

людям осуществлялась медью. Московские мятежи завершились падением 

фактического правителя России Б. И. Морозова. 

В историографии существует два подхода к восстанию Степана Разина 

(1670–1671 гг.). Согласно первому, оно трактуется как грабительское 

предприятие («поход за зипунами»), тогда как второй подход рассматривает его 

в качестве революционного антифеодального движения. Своих целей – 

уничтожения дворянства и крепостного права – разинцы так и не добились. 

Стало очевидно, что русское общество было расколото, а страна остро 

нуждалась в преобразованиях. 

Внешняя политика России. Вторая половина XVII в. – это время 

геополитического расширения Российского государства. В результате 

присоединения Левобережной Украины и длительных войн из-за этого с 

Польшей, Швецией и Турцией западная граница Московского царства стала 

проходить по правому берегу Днепра. На севере территория России дошла до 

Белого моря и Ледовитого океана. На востоке русские владения заняли 

огромные пространства Сибири, территориально превышавшие Европейскую 

часть нашей страны. Казачьи военные экспедиции расширили границы 

Московского государства до берегов Охотского моря и Тихого океана:  

С. Дежнев (открытие пролива между Азией и Северной Америкой), Е. Хабаров, 

В. Поярков, П. Бекетов (Приамурье, где был основан город Нерчинск),  

В. Атласов (Камчатка и острова Курильской гряды). На юго-востоке границы 

государства включали устье реки Волги, Дона и Яика (Урала). 
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ТЕМА № 3 

Российская империя в XVIII в. 
 

Внутриполитические реформы Петра I. После смерти бездетного царя 

Федора Алексеевича в 1682 г. в стране начинается ожесточенная борьба за 

власть. Итогом противостояния клана Милославских и Нарышкиных стало 

появление дуумвирата – совместного правления братьев Ивана и Петра при 

регентстве их сестры – царевны Софьи Алексеевны. До 1689 г. их царствование 

было номинальным, затем вся полнота власти переходит к Петру I  

(1689–1725 гг.). 

Не получив воспитания в национальном духе, будущий царь стал сильной 

харизматической личностью, способной проводить масштабные 

преобразования в стране. Петр I был первой за всю историю России царской 

особой, покинувшей свое государство и отправившейся в Европу под именем 

урядника Петра Михайлова. Основной целью Великого посольства  

(1697–1698 гг.) стал поиск внешнеполитических союзников и переориентация 

вектора внешней политики с южного направления (против Турции за выход к 

Азовскому и Черному морям) на северо-западное (против Швеции за выход к 

Балтийскому морю) [8].  

Северная война (1700–1721 гг.) стала главным катализатором всех 

петровских преобразований. Отсутствие у России регулярной армии и флота, 

сохранение сословного принципа формирования офицерского корпуса и 

военно-техническое отставание сделали первостепенными военные реформы в 

стране. Основу новой армии стали составлять регулярные пехотные и 

кавалерийские полки, а ее комплектование проводиться на основе ежегодных 

рекрутских наборов (с 1705 г.). При Петре I был создан молодой русский флот, 

введена обязательная служба для дворян, появилась первоклассная 

отечественная артиллерия, открылись военно-практические школы для 

подготовки высококвалифицированных офицерских кадров (Навигацкая, 

Артиллерийская и др.). 

В основе государственных реформ Петра I лежал принцип камерализма – 

учения о бюрократическом управлении, предполагавший функциональность, 

коллегиальность, четкую регламентацию обязанностей чиновников, 

единообразие их штатов и жалования. В 1711 г. был создан Сенат, 

сосредоточивший в своих руках судебные, административные и 

законосовещательные функции. В 1717–1721 гг. появляются коллегии, 

осуществлявшие исполнительную власть в государстве. Церковная реформа 

1721 г. стала решающим шагом на пути подчинения церкви государству: по 

принципу коллегий был создан Священный Синод. 24 января 1722 г. Сенат 

принимает «Табель о рангах»: при назначении на государственную службу 

принцип родовитости окончательно заменялся выслугой и личными 

достижениями [36].  

Для социально-экономического развития России в петровскую эпоху 

была характерна политика меркантилизма и протекционизма (защита 

отечественной торговли и предпринимательства путем превышения экспорта 
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товаров над импортом). Ее основными чертами были: рост числа мануфактур 

(преимущественно, в металлургической сфере); массовая приписка к заводам 

государственных крестьян; замена подворного налогообложения подушной 

податью на душу мужского пола (1724 г.); введение паспортной системы для 

крестьян; денежная реформа 1700 г., сопровождавшаяся уменьшением серебра 

в монете; Указ о единонаследии 1714 г., окончательно оформивший слияние 

поместной и вотчинной форм собственности. 

Итогом реформ Петра I стало создание абсолютной монархии в России. В 

1721 г. Петр I принял титул Императора с наименованием «Великий», а в  

1722 г. был опубликован Указ о престолонаследии, дающий право 

царствующей особе назначать наследника по своему усмотрению. Эпоха Петра 

I оценивается историками неоднозначно: перенеся со столетним отставанием 

западную модернизацию на российскую почву, петровские реформы нанесли 

непоправимый удар по духовно-мировоззренческим и цивилизационно-

ценностным основам российской государственности [35].  

Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII в. 
была нацелена на завоевание выхода к Черному, Азовскому и Балтийскому 

морям. Азовские походы 1695 г. и 1696 г. велись против Турции за выход к 

Черному морю. Первый оказался неудачным из-за отсутствия у России флота. 

Второй завершился завоеванием России выхода к Азовскому морю, но Черное 

море по-прежнему оставалось в руках Турции.  

Летом 1700 г. Петр I начал Северную войну со Швецией (1700–1721 гг.). 

Русская армия потерпела неудачу в ходе осады крепости Нарва, вошедшей в 

историю как «Нарвская конфузия». Ключевое сражение Северной войны 

произошло 27 июля 1709 г. под Полтавой, в результате которого сухопутная 

шведская армия фактически перестала существовать. 27 июля 1714 г. молодой 

русский флот одержал первую значимую победу над шведской эскадрой при 

мысе Гангут, а 27 июля 1720 г. русская эскадра разгромила морские силы 

Швеции около острова Гренгам. 30 августа 1721 г. в городе Ништадт в 

Финляндии был подписан мирный договор между Россией и Швецией, по 

которому Россия получала выход к Балтийскому морю.  

На южном направлении дела обстояли не так успешно. Прутский поход 

Петра I закончился подписанием невыгодного для России мирного договора: 

мы возвращали Турции Азов, уничтожали Таганрог, Азовский флот и выводили 

свои войска из Польши. 

Эпоха Дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.) – 

это период в истории России, характеризующийся сменой царствующих особ, 

борьбой дворянских группировок за власть, кадровыми перестановками в 

государственных структурах при активном участии гвардии. Главной причиной 

внутриполитической нестабильности в стране стал Указ Петра I о 

престолонаследии 1722 г., отменявший древний обычай передавать монарший 

престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривавший 

назначение наследника по воле императора. 

Воцарение Екатерины I (1725–1727 гг.) – жены Петра I – означало 

усиление власти А.Д. Меншикова. Был создан Верховный тайный совет, 



19 

 

наибольшее влияние в котором имели А. Д. Меншиков, Г. И. Головкин и  

А. И. Остерман. Это высший государственный орган, ограничивший власть 

Сената. После смерти Екатерины I на престоле оказался внук Петра I – Петр II 

Алексеевич (1727–1730 гг.). Юный государь совсем не интересовался 

политикой. В борьбе за влияние на императора между Меншиковыми и 

Долгорукими победу одержали последние. Однако женитьбе Петра II на 

Екатерине Долгорукой не суждено было состояться: прямо перед свадьбой 

государь скончался от оспы. 

На русский престол была приглашена вдовствующая курляндская 

герцогиня Анна Ивановна (1727–1740 гг.) – дочь Ивана V Алексеевича и 

племянница Петра I. Стать императрицей Анна Ивановна могла только при 

условии подписания Кондиций – документа, делающего ее правление 

номинальным и передающего всю полноту власти Верховному тайному совету. 

Приехав в Россию, Анна Иоанновна нашла опору в лице гвардии. Она 

разорвала Кондиции и Манифестом от 28 февраля 1730 г. объявила о 

«восприятии ею самодержавства». Символом правления Анны Иоанновны 

стало засилье иностранцев, их возглавлял фаворит императрицы – Э.И. Бирон. 

Его имя дало название всей эпохи царствования Анны Иоанновны – 

«бироновщина». 

24 ноября 1741 г. произошел дворцовый переворот в пользу Елизаветы 

Петровны (1741–1761 гг.) – дочери Петра I. Она провозгласила курс на 

возвращение к политике Петра Великого и защиту национальных интересов 

России. Был восстановлен Сенат как высший государственный орган, 

упразднены внутренние пошлины, введены протекционистские тарифы, открыт 

банк для выдачи ссуд предпринимателям, отменена смертная казнь. Социальная 

политика оставалась прежней: расширение прав и привилегий дворянства 

достигалось за счет усиления гнета крестьян.  

Успешная Семилетняя война (1756–1763 гг.) России против Пруссии не 

дала стране реальных результатов. Смерть Елизаветы Петровны в 1761 г. и 

воцарение ее племянника Петра III (1761–1762 гг.) привела к заключению 

невыгодного для России мирного договора: Пруссии вернули ранее 

завоеванные территории, а император до конца дней оставался поклонником 

Фридриха II. Шестимесячное правление Петра III ознаменовалось активной 

законотворческой деятельностью. Главным документом стал Манифест о 

вольности дворянства 1762 г., освобождавший благородное сословие от 

обязательной государственной и военной службы. 

Окончанием эпохи Дворцовых переворотов принято считать свержение 

Петра III и воцарение его супруги – Софии Августы Фредерики Ангальт-

Цербстской, нареченной в православии Екатериной II (1762–1796 гг.). 

Екатерина II и политика «Просвещенного абсолютизма». Идеология 

Просвещения – это теория, излагающая основные принципы буржуазного 

общества: отмену крепостного права, уничтожение феодальных привилегий, 

провозглашающая высшую ценность естественных прав человека. Французские 

философы-просветители Ш. Монтескье и Ф. Вольтер высказывались за 
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сохранение ограниченной монархии, считая необходимым наделить правителя 

только исполнительной властью. 

Существуют принципиальные отличия модели Просвещенного 

абсолютизма в России и Западной Европе. На Западе Просвещение возникло в 

качестве идеологии буржуазии, которая, вслед за укреплением своей 

экономической власти, стремилась к политическому могуществу. Европейское 

Просвещение по своей природе было антисословным. В екатерининской России 

сословия не только не упразднялись, но и целенаправленно укреплялись. К 

середине XVIII в. феодализм в нашей стране достиг апогея своего развития. 

Отсутствовала социальная основа для распространения Просвещения – «третье 

сословие» и буржуазия.  

Наиболее резко расхождение между декларируемым проектом и 

реальным управленческим воплощением проявилось в деятельности 

Уложенной комиссии, образованной в 1767 г. для создания нового свода 

законов. В качестве инструкции для депутатов Екатерина II составляет Наказ, 

опиравшийся на взгляды французских просветителей. Россия в нем 

определялась как европейское государство, а ключевыми темами стали свобода 

и равенство перед законом. Существование крепостного права преподносилось 

в документе как «незыблемый факт».  

Таким образом, идеи Просвещения в России были адаптированы для 

целей дворянского сословия. Пугачевский бунт заставил императрицу 

усомниться в пользе идеалов свободы и равенства, а Великая Французская 

революция окончательно убедила Екатерину в пагубности просветительских 

идеалов. Тем не менее, европейская идеология оказала огромное влияние на 

умы представителей власти и интеллектуальной элиты России [34].  

Крестьянская война 1773–1775 гг. под предводительством  

Е.И. Пугачева – самое масштабное крестьянско-казацкое выступление за всю 

историю России. Лидером восставших стал Е.И. Пугачев, выдававший себя за 

императора Петра III. Социальной базой выступления были казаки, крестьяне и 

нерусские народы Поволжья (калмыки, башкиры, татары). Об 

антикрепостническом характере восстания говорит Манифест Е. Пугачева от 31 

июля 1774 г., провозглашавший освобождение крестьян от крепостного права и 

податей.  

Народное выступление началось в сентябре 1773 г., когда казаки 

захватили Бударинский форпост – небольшую крепость на р. Яик. В октябре 

1773 г. восставшие осадили Оренбург. Неудачная осада Оренбурга вынудила 

Пугачева с небольшим отрядом бежать на Урал. С начала 1774 г. восставшие, к 

которым присоединились работные люди с уральских заводов, двинулись к 

Казани и в июле 1774 г. взяли город. На заключительном этапе восстание 

приобрело ярко выраженный антикрепостнический характер, охватив 

огромную территорию Поволжья и Урала. Пугачеву удалось отступить вниз по 

Волге, и только после мобилизации властями всех имеющихся военных 

ресурсов, народный бунт был подавлен. Главным последствием восстания 

стали крупномасштабные внутриполитические изменения, направленные на 
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укрепление центральной власти и усиление государственного контроля в 

стране.   

Внутриполитические реформы Екатерины II. В 1775 г. Екатерина II 

проводит Губернскую реформу. Территория страны была поделена на пятьдесят 

губерний (200–300 тысяч душ мужского пола), каждая из которых делилась на 

уезды (20–30 тысяч душ). Губернией управлял губернатор, а уездом – капитан-

исправник, избиравшийся из местных дворян. Города получали ограниченное 

самоуправление – наличие Городской думы, в выборах в которую участвовали 

только состоятельные горожане. Городской голова обладал ограниченными 

полномочиями, во всем подчиняясь назначаемому правительством 

городничему. 

Определяющей чертой российского абсолютизма конца XVIII в. стало 

окончательное оформление сословного строя, который законодательно 

закреплялся принятием в 1785 г. Жалованных грамот дворянству и городам. 

Екатерина II не имела никаких прав на престол, а ее пребывание у власти 

всецело зависело от воли дворянства, поэтому курс императрицы был 

направлен на максимальную поддержку благородного сословия. Эпоха 

Екатерины II вошла в историю как «Золотой век русского дворянства». 

Жалованная грамота дворянству закрепляла за благородным сословием 

все исторически накопленные права и привилегии, дворяне освобождались от 

обязательной службы. Государство признавало частную собственность 

благородного сословия на свои поместья, считавшиеся прежде условным 

владением, предоставляемым за несение государственной службы. В течение 

всего царствования Екатерина II осуществляла значительные финансовые и 

земельные пожалования дворянской элите.  

Жалованная грамота городам вводила институты городского 

самоуправления. Наибольшие права получало гильдейское купечество, а 

основная часть городских обывателей – ремесленники и мещане – по своим 

правам мало чем отличалась от государственных крестьян. 

Основой государственной политики в отношении крестьянства 

продолжало оставаться крепостное право. Указ Екатерины II 1765 г. давал 

помещикам право без суда и следствия ссылать своих крепостных на каторгу. 

По Указу 1767 г. любая жалоба крестьянина на своего хозяина приравнивалась 

к государственному преступлению. Символом помещичьего произвола стала Д. 

Салтыкова (Салтычиха).  

Екатерина II издала целый ряд указов, содействовавших развитию 

отечественной торговли и промышленности: крупное купечество (1-ой и 2-ой 

гильдий) освобождалось от подушной подати и рекрутской повинности, им 

разрешалось беспрепятственное создание промышленных станов.  

Императрица осуществила секуляризацию монастырских земель – 

изъятие их из ведения церкви и передачу государству. Эта мера была 

направлена на усиление правительственной власти, однако разрушала идейно-

духовный союз монарха и церкви. 
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Внешняя политика России во второй половине XVIII в. была 

сосредоточена на трех основных направлениях: южном – борьба с Турцией за 

побережье Азовского и Черного морей, западном – три раздела Речи 

Посполитой, европейском – борьба с Великой французской революцией.  

В ходе двух Русско-турецких войн (1768–1774 гг. и 1787–1791 гг.) России 

удалось присоединить все Северное Причерноморье от Анапы до Днестра. В 

1783 г. Россия завоевывает Крым. Победам русского оружия способствовали 

выдающиеся полководцы А. В. Суворов, П. А. Румянцев-Задунайский, 

флотоводец Ф. Ф. Ушаков.  

К середине XVIII в. Речь Посполитая утратила положение ведущей 

восточноевропейской державы. Прусский король Фридрих II в 1772 г. стал 

инициатором первого раздела Польши, по которому к России отошли 

Восточные белорусские и часть литовских земель. По второму разделу Речи 

Посполитой (1793 г.) Россия получила Центральную Белоруссию и 

Правобережную Украину. Третий раздел Польши (1795 г.) привел к 

ликвидации польского государства. К России отошли Литва, Курляндия, 

Западная Белоруссия и часть Западной Украины (Волынь).  

В европейском направлении внешней политики Екатерина II с 1789 г. 

вела борьбу с Французской революцией.  

Царствование Павла I. Павел I (1796–1801 гг.) противопоставлял свою 

внутреннюю и внешнюю политику деятельности Екатерины II. Он начал 

наступление на дворянские права, главным из которых стала отменена 

Жалованной грамоты дворянству. Это резко подорвало социальную базу 

императорской власти Павла I. 5 апреля 1797 г. был издан Указ о трехдневной 

барщине, носивший рекомендательный характер и никак не повлиявший на 

сформировавшуюся в стране сословно-крепостническую систему. Другой 

контрреформационный замысел Павла I состоял в восстановлении 

теократических принципов законности императорской власти с помощью 

объединения христианских церквей.  

В основе геополитического проекта императора лежал союз с Францией. 

Переход русской армии под командованием А. В. Суворова через Альпы во 

время Швейцарского похода 1799 г. – пример героизма и мужества русских 

солдат, воспитанных на «Науке побеждать». Внешнеполитический курс Павла I 

мог подорвать существование Британской империи, поэтому роль Лондона в 

свержении императора была очевидна [39]. 
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ТЕМА № 4 

Российская империя в первой половине XIX в. 

 

Реформы первого периода царствования Александра I. Александр I 

(1801–1825 гг.) вступил на престол как убежденный сторонник республиканской 

формы правления. Программа европеизирующих реформ была разработана его 

учителем, бывшим швейцарским президентом Фредериком де Лагарпом и 

официально провозглашена Манифестом от 12 марта 1801 г.  

Круг приближенных Александра I, помогавших ему в осуществлении 

реформ, получил название «Негласный комитет» (1801–1803 г.). в него вошли 

молодые друзья императора – П. А. Строганов, В. П. Кочубей,  

А. А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев. Они выступали за сохранение сильной 

монархической власти за счет централизации и бюрократизации 

государственного аппарата. 

Ведущую роль в подготовке и воплощении в жизнь реформ сыграл 

«организатор бюрократии в России» М. М. Сперанский. В 1809 г. он составил 

Проект общественно-политического реформирования России, основой которого 

стал принцип разделения властей. Настаивая на немедленной ликвидации 

крепостного права, М.М. Сперанский отвергал революцию как радикальное 

средство осуществления преобразований за ее разрушительный характер. Идеи 

М. М. Сперанского, поддержанные Александром I, были претворены в жизнь 

лишь частично, не затрагивая основы существующего в России 

государственного строя [38]. 

8 сентября 1802 г. вышел Указ о реформе Сената и создании 

министерств. Сенат определялся как «верховное место империи», которому 

подчинялись все государственные учреждения. Министерства, создаваемые 

вместо петровских коллегий, осуществляли исполнительную власть в России. В 

1802 г. учреждается Комитет министров – высший правительственный орган, 

а в 1810 г. – Государственный Совет – высшая законосовещательная структура 

в стране. Институционализированная при Александре I модель управления 

просуществовала с незначительными изменениями до 1917 г. 

В 1803 г., в рамках решения крестьянского вопроса, появился Указ о 

вольных хлебопашцах, который давал помещикам право освобождать 

крепостных, закрепляя за ними определенный участок земли. Данная 

законодательная инициатива не получила развития: за 25 лет царствования 

Александра I только 0,5 % крестьян смогли получить свободу. 

Реформа в области образования Александра I предполагала деление 

учебных заведений на четыре разряда: приходские, уездные, губернские 

гимназии и университеты. Появляются лицеи – учебные заведения, 

предназначенные исключительно для дворянского сословия (Царскосельский 

лицей в Санкт-Петербурге, где учился А. С. Пушкин). В 1804 г. был принят 

новый Университетский устав, предоставлявший значительную автономию 

высшим учебным заведениям. 

В начале XIX в. в России начинает формироваться бюджет – 

сбалансированный финансовый план доходов и расходов государства на год. 
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Главным принципом укрепления денежной системы стала борьба с инфляцией, 

проводимая министрами финансов Д. А. Гурьевым и Е. Ф. Канкриным. 

Основные направления внешней политики России в начале XX в. 
Приход к власти Наполеона Бонапарта поставил на повестку дня вопрос о 

переделе мира, а активное участие России в антифранцузских коалициях 

диктовало необходимость реформ в сфере государственного и военного 

управления.  

В 1805 г. сложилась третья коалиция против Франции, в которой 

участвовали Россия, Австрия и Англия. Войска союзников потерпели 

поражение под Аустерлицем. Летом 1807 г. Россия и Франция подписали 

Тильзитский мирный договор. Он был невыгодный для нашей страны и 

предполагал создание Герцогства Варшавского под протекторатом Наполеона – 

плацдарма для подготовки нападения на Россию в 1812 г. – и вынужденное 

присоединение к континентальной блокаде Великобритании. 

Русско-турецкая война 1806–1812 гг. закончилась подписанием 

Бухарестского мирного договора, по которому к России отошли Бессарабия, 

часть Черноморского побережья Кавказа, а дунайские княжества Молдова и 

Валахия получили автономию от Османской империи. 

Русско-иранская война 1804–1813 гг. закончилась подписанием 

Гюлистанского мирного договора, по которому Иран признавал русское 

владычество над большей территорией Закавказья, Дагестаном и западным 

побережьем Каспийского моря. 

Отечественная война 1812 г. Вступая в войну с Россией, Наполеон 

реализовывал Западный проект, предполагавший установление мирового 

господства. Плеяда выдающихся маршалов и генералов (Л. Даву, Л. Бертье, М. 

Ней, И. Мюрат) во главе с Наполеоном разработала план молниеносной войны и 

рассчитывала разбить русскую армию в приграничных сражениях.  

Россия (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион,  

А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, М. А. Милорадович) готовилась к 

оборонительному, «скифскому» сценарию войны. Перед русскими войсками 

стояли две главные задачи: ликвидировать разобщенность войск и установить 

единоначалие в армии. Первая была решена 22 июля, когда Первая и Вторая 

армии соединились под Смоленском, а вторая – 8 августа, когда Александр I 

назначил М. И. Кутузова Главнокомандующим русской армией. 

26 августа состоялось стратегически важное сражение при Бородино, а 1 

сентября 1812 г. на военном совете в деревне Фили Кутузов принимает 

решение оставить Москву. Это позволило русским войскам осуществить 

Тарутинский марш-маневр – отступление армии из Москвы и расположение в 

Тарутино, предотвратившее захват французами Калужской и Тульской 

губерний, где были собраны боеприпасы и продовольствие.  

Большой московский пожар 2–6 сентября окончательно разорил 

опустевшую столицу, а действия русских партизанских отрядов (Д. Давыдов, 

В. Кожина и др.) нанесли существенный урон французским войскам. Все 

предложения Наполеона о заключении мирного договора были безоговорочно 

отвергнуты Александром I. Кровопролитное сражение произошло 12 октября у 
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города Малоярославец. Переправа через реку Березину 14–17 ноября довершила 

разгром французской армии, Наполеон, бросив свои войска, тайно бежал в 

Париж.  

Манифест Александра I от 25 декабря 1812 г. ознаменовал победоносное 

завершение Отечественной войны. Война 1812 г. явилась «культурным шоком» 

для российской дворянской элиты, с XVIII в. выстраивавшей свое 

мировосприятие в соответствии с ценностями Западной Европы. 

Заграничные походы русской армии (1813–1814 гг.). Изгнав Наполеона 

из России, русская армия начала масштабную кампанию по освобождению 

Западной Европы. В октябре 1813 г. произошло крупное сражение под 

Лейпцигом, вошедшее в историю как «Битва народов». Наполеон потерпел 

поражение, а в марте 1814 г. пал Париж. Сосланный на остров Эльба 

(Средиземное море), император бежал из заточения и восстановил свою власть 

во Франции – «100 дней Наполеона». Объединенными усилиями европейских 

государств ему было нанесено окончательное поражение в битве под Ватерлоо 

в июне 1815 г. Наполеон был сослан на остров Святой Елены (западное 

побережье Африки), где скончался в 1821 г. 

Вопрос о послевоенном устройстве Европы страны-победители решали 

на Венском конгрессе (сентябрь 1814 – июнь 1815 гг.), по итогам которого 

Россия получила Царство Польское. Был создан Священный союз – 

внешнеполитический альянс трех императоров (российского императора 

Александра I, австрийского – Франца I и прусского короля Фридриха 

Вильгельма III), призванный поддерживать правящие монархические династии 

и бороться с революционными движениями в Европе.   

Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. После 1812 г. 

Александр I уже всецело поддерживал конституционную монархию. Первым 

шагом стало ужесточение вертикали власти путем учреждения должности 

генерал-губернатора в пяти центральных губерниях (Воронежской, Рязанской, 

Орловской, Тамбовской и Тульской). Приверженность либеральным взглядам 

раннего этапа царствования отразилась в даровании в 1815 г. Конституции 

Царству Польскому. Однако проект русской Конституции – «Уставная грамота 

Российской Империи» (1818–1820 гг.), – составленный Н. Н. Новосильцевым, 

так и не был реализован.  

Важной внутриполитической инициативой стало создание военных 

поселений, проект которых был предложен председателем военного 

департамента Государственного Совета А. А. Аракчеевым. Военные поселения – 

это система организации войск в Российской империи в 1810–1857 гг., 

сочетавшая военную службу с занятием сельским хозяйством. Ее главной 

целью был перевод армии на самоокупаемость. Убыточность данного 

предприятия и бунты военных поселян, связанные с жесткой регламентацией 

их жизни, заставили государство отказаться от этой системы.  

Движение декабристов. Получение образования за границей, 

знакомство с идеями французских просветителей, освобождение Европы от 

наполеоновской агрессии в 1813–1814 гг. способствовали росту национального 

самосознания дворянской молодежи и стали главными причинами 
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формирования декабристского движения. Целями декабристов являлись 

уничтожение крепостного права, ограничение самодержавия, ликвидация 

сословной иерархии, провозглашение гражданских свобод, введение 

Конституции и республиканского правления в стране. 

Основными декабристскими организациями были Южное и Северное 

общества. Лидером Южного общества стал П. И. Пестель, разработавший 

программу – «Русскую правду»: уничтожалось самодержавие, Россия 

объявлялась республикой с однопалатным парламентом (Народное вече), 

исполнительную власть осуществляла Державная дума, создавалась «власть 

блюстительная» – Верховный собор, осуществлявший контрольные функции; 

отменялось крепостное право с отчуждением помещичьей земли при частичной 

ее конфискации, Россия становилась унитарным государством. «Русская 

правда» была радикальным буржуазным конституционным проектом. 

Северное общество под руководством Н. М. Муравьева разработало 

проект программы – «Конституцию»: Россия становилась конституционной 

монархией, верховным органом законодательной власти было двухпалатное 

Народное вече, законодательная власть принадлежала двухпалатному 

законодательному собранию, крестьяне освобождались от крепостной 

зависимости без земли, уничтожался сословный строй, сохранялся высокий 

имущественный ценз, Россия становилась федеративным государством. 

«Конституция» была прогрессивном документом и гарантировала стабильность 

и гражданский мир в ходе реформ. 

Выступление декабристов намечалось на 1826 г., однако смерть 

Александра I в ноябре 1825 г. заставила их выступить немедленно. Декабристы 

рассчитывали заставить Сенат объявить о введении конституционного строя в 

России. 14 декабря 1825 г., в день принесения присяги новому царю Николаю I, 

они вывели свои войска на Сенатскую площадь и заняли выжидательную 

позицию. Император заранее принял присягу Сената, мятежные войска были 

окружены и к вечеру расстреляны из пушек. Восстание Черниговского полка на 

Украине, начавшееся 29 декабря 1825 г., также потерпело поражение. 

Узкая социальная база, ориентация на военную революцию и заговор, 

недостаточная конспирация, отсутствие необходимого единства и 

согласованности действий, культурная и политическая отсталость крестьянства 

и рядового состава армии стали главными причинами поражения 

декабристского движения. В ходе следствия по этому делу пятеро участников 

движения – К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, П. Г. Каховский, С. И. Муравьев-

Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин были казнены, остальные сосланы в Сибирь 

или разжалованы в солдаты [33]. 

Россия в царствование Николая I (1825–1855 гг.) была единственной 

страной в Европе, избежавшей революций и социальных потрясений. 

Консерватизм как идеологический курс государственной политики Николая I 

не означал застоя. Во второй четверти XIX в. Российская империя вступила в 

фазу промышленного переворота: строились первые железные дороги, 

внедрялось телеграфное сообщение. Николаевская империя позиционировалась 

как мировой сельскохозяйственный лидер. Экономика России в период 
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правления Николая I была достаточно стабильной. Министру финансов, графу 

Е.Ф. Канкрину удалось укрепить российскую денежную систему. Финансовая 

реформа 1839 г. установила в качестве официальной денежной единицы 

серебряный рубль. 

Трансформация системы государственного управления была связана с 

кодификационной деятельностью М. М. Сперанского, упорядочившего 

законодательную базу Российской империи. Первое «Полное собрание законов» 

состояло из 45 томов, в которое вошло около 31 тысячи законодательных актов. 

Кодификация законов подвела итог длительному переходу России от 

традиционной модели управления к рациональной. 

Реформа графа П. Д. Киселева (1837–1841 гг.) унифицировала систему 

крестьянского общинно-властного самоуправления: оброк заменялся земельно-

промысловым сбором, объем податей пересматривался в соответствии с 

местными условиями, получало развитие мелкое крестьянское кредитование, в 

деревнях открывались медицинские и ветеринарные пункты, уделялось 

внимание распространению среди крестьян агрономических знаний.  

Всесилие государства неизбежно порождало чиновничий произвол. 

Разрастание бюрократического аппарата, коррупция, милитаризация 

государственного управления, жандармеризация, отсутствие четкой системы 

разграничения функций и сфер в деятельности различных институтов власти 

стали отрицательными сторонами царствования Николая I. Наиболее 

резонансный характер в восприятии современников и последующей 

историографии получила деятельность учрежденного 3 июля 1826 г. Третьего 

отделения – главного органа политического сыска и следствия. «Чугунный» 

Цензурный устав 1826 г., поставивший печать под правительственный 

контроль, и Университетский устав 1835 г., ограничивший самоуправление в 

вузах и подчинивший их власти чиновников, были также негативно восприняты 

обществом [10].   

Внешняя политика. При Николае I были присоединены Дальний 

Восток, Казахстан, Армения, Черноморское побережье Кавказа, происходило 

активное освоение Аляски. 

Причины Крымской войны (1853–1856 гг.) связаны с «Восточным 

вопросом» и борьбой за гегемонию в Европе. «Восточный вопрос» – это 

явление в системе международных отношений начала XVIII в., связанное с 

упадком могущества Османской империи и разрушением внутри нее. Балканы и 

Черноморский регион стали центром столкновения интересов России и 

европейских держав. 

Основные сражения Крымской войны: Синопское (18 ноября 1853 г., П. 

С. Нахимов); осада Севастополя (В. А. Корнилов, В. И. Истомин,  

П. С. Нахимов, инженер Э. И. Тотлебен). В марте 1856 г., уже после смерти 

Николая I, в Париже был подписан мирный договор. Россия потеряла выход к 

Черному морю, острова в дельте Дуная и южную Бессарабию. Крымская война 

стала индикатором всех скрытых пороков николаевской модели управления. 

Это обусловило последующую государственную модернизацию Российской 

империи. 
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Общественные движения в 30–50-е гг. XIX в. «Теория официальной 

народности» стала главной охранительной идеологией правящей власти  

(М. П. Погодин, С. С. Уваров), Она основывалась на идеях общинного начала и 

единении царя с народом.  

Наибольшее влияние на русскую философскую мысль первой четверти 

XIX в. оказало учение Ф. Шеллинга. Популяризация его сочинений занимала 

центральное место в деятельности литературно-философского кружка 

«Общество любомудрия», существовавшего в Москве в 1823–1825 гг. 

Огромное влияние на формирование идеологии русской интеллигенции имела 

немецкая классическая философия Гегеля. Из всех объединений русских 

гегельянцев наибольшую известность приобрел кружок Н. В. Станкевича, 

сложившийся в стенах Московского университета.   

Петрашевцами принято называть молодых разночинцев, – участников 

собраний у М. В. Буташевича-Петрашевского, обсуждавших проблемы 

политического режима и высказывавшихся в пользу демократизации 

общественной жизни в стране.  

В 40-е гг. XIX в. среди представителей столичной интеллектуальной 

элиты выделились течения западников и славянофилов, защищавших 

альтернативные пути исторической эволюции России. Славянофилы, 

группировавшиеся вокруг А.С. Хомякова, братьев Аксаковых, Киреевских и  

Ю. И. Самарина, связывали проблемы российского государства и общества с 

наследием петровских реформ. По их мнению, основание Петром I 

бюрократического имперского государства спровоцировало отчуждение власти 

и общества. В качестве альтернативы славянофилы предлагали возвращение к 

традиционной модели российской государственности, воплощенной для них в 

Московской Руси. Соборное единство самодержавного царя и народа было их 

политическим идеалом.  

Идейными оппонентами славянофилов стали западники. Их ключевой 

идеей стал тезис о том, что Россия является частью всемирного исторического 

процесса. Западничество вскоре разделилось на два течения – умеренно-

либеральное (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин) и радикально-революционное 

(В. Г. Белинский, А. И. Герцен). Последнее стало основой для зарождения 

русского социализма. 
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ТЕМА № 5 

Российская империя во второй половине XIX – начале XX вв.  

 

Буржуазные реформы Александра II. Царствование Александра II  

(1855–1881 гг.) вошло в историю как эпоха Великих 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 [19]. 

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. 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 

стране было положено начало высшему женскому образованию. 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. 
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Преобразования в военной сфере (автор – военный министр  

Д. А. Милютин) сократили срок солдатской службы с 25 до 16 лет. 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. 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, не смог отстоять 

интересы России на Берлинском конгрессе. 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. 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.) в качестве политической программы 



31 

 

выдвигала организацию 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. 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.) стало периодом промышленного 

подъема в Российской империи. Завершился промышленный переворот, одной 

из ведущих черт которого стало массовое фабрично-заводское  

производство [40]. Министр финансов Российской империи С. Ю. Витте 

считал иностранные инвестиции «прививкой от бедности» [27]. Высокое темпы 

железнодорожного строительства обусловливались привлечением в эту сферу 

зарубежных капиталов [6].  

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 [26]. 

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

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

характеризуется постепенным снижением самостоятельности предприятий и 

сращиванием банковского и промышленного капитала. Все это 

свидетельствовало о вступлении России в империалистическую стадию 

развития капитализма [28].  

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). 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 характерной чертой стал политический характер 

стачек. 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. 

Николай II и политическое развитие страны. Успешное 

экономическое развитие страны в период царствования Николая II  

(1894–1917 гг.) 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 
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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 [7]. 

Формирование политических партий в России. На рубеже  

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

Политическая партия – это соответствующим образом оформленная 

организация самой активной части класса, которая выражает его интересы и 

борется за них. К социалистическим партиям 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). К либерально-буржуазным – партия 

Конституционных демократов (Кадеты – П. Н. Милюков) и «Союз 17 октября» 

(Октябристы – А. И. Гучков). Национал-монархические партии представлены 

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 

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, 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. 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.  

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, что существенно подорвало 

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

Совет рабочих депутатов (Г.С. Хрусталев-Носарь). 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.  

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. 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 [42]. 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 [44]. 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 [43]. 



34 

 

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 [32]. 

Участие России в Первой мировой войне. Главной причиной Первой 

мировой войны стало обострение внешнеполитических противоречий между 

крупнейшими европейскими державами, борьба за колонии и рынки сбыта. 

Противоборствующими блоками стали Антанта (1907 г., Россия, Англия, 

Франция) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия). 

Поводом к войне послужило убийство в Сараево эрцгерцога  

Ф. Фердинанда сербским националистом Г. Принципом.  

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. Генерал 

Пауль фон Гинденбург наладил оборону, окружил и разбил армию  

А. В. Самсонова, заставив отступить П. К. Рененкампфа.  

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

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

Украину. В феврале 1916 г. Германия перебросила основные силы на Западный 

фронт, где началась битва при Вердене. 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. 

Свержение Николая II и приход к власти Временного правительства 

окончательно разложили фронт. Правительство большевиков заключило 

сепаратный Брестский мир с 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» [41]. 
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ТЕМА № 6 

Россия в 20-е – 30-е гг. XX в. 

 

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. 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 [22]. 

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. Если Временное правительство (председатель – князь Г.Е. 

Львов) являлось сторонником эволюционных преобразований в стране, то 

Совет (председатели – Н. С. Чхеидзе, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев) – 

революционных.  

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 

фронте. Самым крупным из них стал «Корниловский мятеж» – это события 

августа 1917 г., связанные с наступлением верных Верховному 

главнокомандующему русской армией, генералу 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. 

«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. 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 [5]. 

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 
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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. II Всероссийский съезд 

Советов принял ряд 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. 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 действовало всего одни день. 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.  

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. 

С 1918 по 1921 гг. внутренняя политика Советского государства 

определяется термином «Военный коммунизм». Его основными элементами 



37 

 

были: ликвидация частных банков, конфискация вкладов, национализация 

промышленности, монополия внешней торговли, принудительная трудовая 

повинность и продовольственная диктатура. Высший совет народного 

хозяйства ВСНХ (1917–1932 гг.) осуществлял экономическую диктатуру 

пролетариата, выразившуюся в принудительном изъятии частной 

собственности, распределении сырья и готовой продукции в  

промышленности [12]. 

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.  

Цели Белого движения (А. В. Колчак, Н. Н. Юденич, Л. Г. Корнилов,  

А. И. Деникин, П. Н. Врангель): 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 – май 1918 г. – 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. 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. На Украине действовала 

многочисленная крестьянская армия под командованием Н.И. Махно. В конце 

1919 г. – начале 1920 г. армия А. И. Деникина была разбита.  В октябре 1919 г. 

было остановлено наступление генерала Н. Н. Юденича на Петроград. 

Четвертый этап Гражданской войны связан с войной с Польшей. Активное 

участие в боевых действиях принимала конная армия С. М. Буденного [16]. 

Причинами поражения антисоветских сил историки считают 

политические ошибки Белого движения: отсутствие политического диалога с 

демократическим партиями, стремление сохранить «единую и неделимую 

Россию». Красные сумели создать эффективную систему организации 

населения, мобилизовать экономические ресурсы, организовать грамотную 

пропаганду. 

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. В стране 

вводилось частное предпринимательство, возрождались рыночные отношения, 

продразверстка заменялась продналогом, предполагавшим уменьшение объема 
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взимаемых налогов с сельского населения с 70 % до 30 %. Денежная реформа 

1922–1924 гг., проведенная Г. Я. Сокольниковым, ввела твердую, 

обеспеченную золотом валюту – советский червонец, стабилизировав 

финансовую систему страны. 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 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. 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. 

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.  
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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 

укрепления обороноспособности страны, что 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. Целями коллективизации стало осуществление 

социалистических преобразований в деревне, обеспечение снабжения быстро 

растущих городов. Основной ее этап пришелся на 1929–1930 гг. и получил 

название «сплошной коллективизации». В ноябре 1929 г. началась ликвидация 

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. К концу 

30-х гг. в колхозы вступило 93 % крестьянских хозяйств [17].  

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. Смерть В. И. Ленина в  

1924 г. привела к ожесточенной борьбе за власть. 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 
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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. 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 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 

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. 
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ТЕМА № 7 

СССР в 40-е – начале 60-х гг. XX в. 

 

Советская внешняя политика предвоенных лет связана с именем  

В. М. Молотова – главы Советского правительства в 1930–1941 гг. «Наше дело 

правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – эти слова из выступления 

председателя Совнаркома СССР В. М. Молотова, сказанные им 22 июня 1941 

г., стали пророчеством, которое приобрело 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. 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. Одной из главных 

причин войны стало противоречие между национал-социалистической и 

коммунистической идеологическими системами. 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 программы». Немалую роль в 

разжигании конфликта сыграл личностный фактор: неприязнь и недоверие 

были обоюдными чертами заочных отношений А. Гитлера и И. В. Сталина.  

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. 
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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 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 

осуществить «размен пространства на время», эвакуировать промышленные 

объекты и развернуть в тылу военное производство. 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. Советское командование навязало противнику «войну на 

истощение», когда в бой бросался последний батальон, который должен решить 

исход сражения.  

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 [23]. 

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

фашистских войск с территории страны, освобождение стран Европы, полный 

разгром гитлеровской Германии. 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 [9].  
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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 

(Калининградская область РСФСР). 

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

Американская сторона применила атомное оружие против японских городов 

Хиросима и Нагасаки. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 г., 

когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 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. 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. 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 и капиталистической. 

Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной 

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

Советских Вооруженных Сил, которая завершилась 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 
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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. 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. Главной ошибкой Г. М. Маленкова стало 

безразличное отношение к партийно-государственному аппарату. 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 
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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. Традиционные 

земледельческие регионы оказались в упадке, а новые не успевали нарастить 

производство. 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 

образование, СССР превратился в самую читающую страну мира. Массовая 

антирелигиозная компания при Н. С. Хрущеве была важным элементом 

внутренней политики [31].  

Внешняя политика и Холодная война. Холодная война – это период 

глобального геополитического, военного, экономического и идеологического 

противостояния между СССР и США в 1946–1991 гг. 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, 
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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 

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».  
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ТЕМА 8. 

Россия во II половине XX – начале XXI вв. 

 

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. 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. 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 [13]. 

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 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 
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интеграции стран-участников СЭВ, оказавшая положительное влияние на 

развитие экономики социалистических стран. 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 [18]. 

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.). 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. 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». 

Телевидение стало проводником новых, непривычных ценностей. Первым 

«шоком» светского зрителя была реклама. Начался масштабный пересмотр 

советского периода Отечественной истории в негативном ключе. 



49 

 

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

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

демократический, либеральный (Движение «Демократическая Россия»  

Е. Т. Гайдара), праворадикальный, национально-патриотический (Либерально-

демократическая партия В. В. Жириновского), радикально-

националистический. 

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 [11]. 

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 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. 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. 

Распад СССР. Союзные республики склонялись к выводу о 

необходимости «восстановления исторической справедливости» и 

освобождения от «оккупации». 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, В. С. Павлов,  

Д. Т. Язов, В. А. Крючков, Б. К. Пуго). 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: Россия – Б. Н. Ельцин, 

Украина – Л. Н. Кравчук, Белоруссия – С. С. Шушкевич. Отрицательными 

последствиями распада Советского союза стали: опасность утраты 

экономического суверенитета, разрушение исторической памяти, обострение 

межнациональных отношений на территории постсоветских республик. 

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 о переходе к свободной экономике. Осенью 1992 г. правительство  

Е. Т. Гайдара пошло по пути либерализации цен. Одновременно была начата 



50 

 

ваучерная программа 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. На 

президентских выборах 16 июня – 3 июля 1996 г. 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 – 

«Антикризисная программа». 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. 

Результаты парламентских выборов определили новую политическую 

конфигурацию в стране, что подтолкнуло Б. Н. Ельцина сделать заявление о 

своей добровольной 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. Главным направлением в деятельности нового 

Президента стало осуществление масштабной административной реформы. 
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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, Северокавказский, 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. 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 [30]. 

Итогом реформирования политической системы, 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. 

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. 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 
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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. 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 [37]. 

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 

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). 
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