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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Само понятие «история» в переводе с греческого означает 
«повествование о том, что узнано». Перевод этого слова помогает 

нам понять и содержание науки истории. История – это наука, 

изучающая развитие человеческого общества во всей его 

конкретности и многообразии с целью понимания его прошлого, 

настоящего и будущего. История изучает развитие человеческого 

общества как единый противоречивый процесс. Она является одной 

из гуманитарных наук, которые занимаются исследованием 

человеческой природы и призваны облегчить человеку самопознание 

и показать пути к самосовершенствованию. Как говорил известный 

французский историк и историософ М. Блок, история – это наука о 

человеке, «о людях во времени». 

История позволяет благодаря объективному изучению, 

систематизации и обобщению огромного массива самого 

разнообразного материала свести отдельные и часто разрозненные 
факты и события в стройную систему достоверных знаний, выявить 

причинно-следственные связи между ними, показать глубинные 

процессы, определяющие ход общественного развития, его движущие 

силы и мотивацию. Со становлением исторической науки появилась 

реальная возможность увидеть прошлое человечества не как 

случайное и хаотическое скопление отдельных, не связанных между 

собой явлений и процессов, а обнаружить их взаимообусловленность, 

их корни и истоки, понять причины и мотивы движения истории, ее 

логику и смысл. Историческая наука существует как бы в двух 

срезах: с одной стороны, в виде событийно-повествовательной, или 

нарративной истории, истоки которой ведут к бытоописательству, 

освещению отдельных событий, фактов, биографий исторических 

личностей, с другой – в виде теоретического, сущностного 

исследования проблем исторического процесса, выявления в 

конкретно-историческом развитии общих закономерностей и 

особенностей, определения типов, путей, стадий и форм 

исторической жизни. Следует также учитывать, что история – это 

представление о прошлом, соответствующее достигнутому уровню 

знаний. Поскольку общество постоянно находится в движении, в 

развитии, то соответственно изменяются, не могут стоять на месте и 

способы его познания. 
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Одной из задач исторического познания общества является 

раскрытие закономерностей функционирования и развития 

исторических явлений и процессов. Закономерность же – это прежде 

всего повторяемость. Однако особенность общественно-

исторического развития состоит в том, что конкретные исторические 

ситуации и связанная с ними деятельность людей индивидуальны, и в 

таком виде, как они совершались, не воспроизводимы. Но, во-первых, 

есть сферы, где аналогичная деятельность повторяется в новых 

условиях. Во-вторых, есть общественные задачи, требующие 

долговременного решения. В-третьих, есть принципы и методы 

решения тех или иных задач, которые могут быть применены в 

различных условиях. 

История выполняет ряд социально значимых функций. К ним 

относятся познавательная, интеллектуально-развивающая, 

практическо-политическая, мировоззренческая. История обладает 
огромным воспитательным воздействием, формирует патриотизм, 

позволяет познать нравственные ценности в их развитии, знакомит с 

деятельностью великих личностей, позволяет разобраться в пороках 

общества и критически оценивать его современное состояние. 

Важнейшими методологическими принципами, позволяющими 

объективно осветить развитие общества, являются следующие: 

• принцип историзма, согласно которому все исторические явления 

должны рассматриваться в соответствии с конкретной 

обстановкой, в их развитии, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• принцип социального подхода, предполагающий анализ 
экономических и политических процессов с учетом интересов 

различных слоев населения; 

• принцип всесторонности изучения, предполагающий 

использование как можно более полной и достоверной 

информации о прошлом, рассмотрение всех сфер жизни общества 

в их взаимосвязи. 

Использование этих принципов позволяет обеспечить 

достоверность и научность проводимых исследований. 

 

ТЕМА 2. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА И ИХ 

СОСЕДИ 

Многие ученые полагают, что на большей части территории 

Восточной Европы славяне появились в VII – VIII вв. н.э. 
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Археолог И.И. Ляпушкин высказал предположение, что 

продвигались они двумя путями: 

1) Приднепровье заселялось выходцами с Карпат, 

2) Север – с побережья Балтийского моря. 

Вне зависимости от того, являются ли восточные славяне 

автохтонами (то есть исконным населением) Восточной Европы или 

пришельцами, в VII – VIII вв. они уже составляют значительную 

часть населения этой территории. Проникновение славянских племен 

на эту территорию не было завоеванием. Плотность населения здесь 

была очень низкой, и славянам не приходилось вступать в конфликты 

с местными жителями – угро-финнами и балтами. 

Отношения славян с другими соседями были более сложными. В 

IV – VII вв. из степей Центральной Азии в Европу вторгаются орды 

кочевников. Вслед за гуннами (IV – V вв.) пришли авары и в середине 

VI в. возник Аварский союз кочевых племен. Сами авары были 

тюрками, но в их состав входили также монгольские и угро-финские 
племена. Образовав свою державу – каганат, авары вступили в 

борьбу с Византией, однако в 626 г. потерпели сокрушительное 

поражение. Аварский каганат распался. 

Аварский каганат подчинил себе и славянский племенной союз 
дулебов, живших в Прикарпатье. Древнейшая русская летопись 

«Повесть временных лет» сохранила предание о насилии аваров над 

дулебами во времена «Ираклия царя» (византийского императора, 

царствовавшего в 610 – 641 гг.). 
В середине VII в. в южных степях складывается Болгарское 

государство – объединение разных племен, где основным 

источником богатства знати была военная добыча. Внутренние 

усобицы быстро привели к распаду государства. Часть болгар во 

главе с ханом Аспарухом откочевала на Дунай, где заняла Добруджу, 

подчинив себе местные славянские племена. Другая часть болгар во 

главе с ханом Батбаем двинулась на северо-восток и осела в среднем 

течении Волги и на нижней Каме, создав крупное государство – 

Волжско-Камскую Болгарию (или Булгарию). 

В VII в. на юге появился другой тюркский народ – хазары. Они 

создали свой каганат, расположенный на Северном Кавказе, в 

Нижнем Поволжье, Северном Причерноморье и частично в Крыму. 

Хазарам удалось установить свое господство и над 

восточнославянскими племенами. Многие из них платили им дань 

вплоть до конца IХ в. 
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В VII – VIII вв. у славян уже идет интенсивный процесс 

разложения родоплеменного строя. Так, из древнейшей летописи 

«Повести временных лет» мы знаем о крупных восточнославянских 

племенных группах – полянах, живших в среднем Поднепровье 

(среди полей), их соседях древлянах, находившихся южнее Припяти 

(среди лесов), волынянах (или бужанах) – до Западного Буга, 

хорватах – в верховьях Днестра, тиверцах – ниже по Днестру, 

уличах, живших в южном Поднепровье, северянах – северных 

соседях полян, радимичах, живших в бассейне р. Сож, дреговичах, 

селившихся между Припятью и Двиной (от «дрягва» – болото), 

кривичах, главным городом которых был Смоленск, словенах, 

живших у озера Ильмень, и других. 

Основу экономики восточных славян составляло земледелие. 

Носило оно первоначально экстенсивный характер. В лесостепях 

преобладала залежная, или переложная, система земледелия, при 

которой траву выжигали, золой удобряли землю, потом использовали 

ее до истощения и переходили («перекладывались») на новые 

участки. В лесах же применялась подсечно-огневая система: в 

первый год деревья подрубали, они сохли на корню, а во второй год – 

выкорчевывали и сжигали вместе с выкорчеванными пнями, 

полученный участок также использовали до истощения. Пахоты не 

велось, землю лишь рыхлили. С VIII в. в лесостепи и степи 

появляется пашенное земледелие. Основными 

сельскохозяйственными культурами были пшеница, ячмень, просо. 

Было распространено и скотоводство. Славяне разводили коров, 

свиней, в качестве тяглового скота на юге использовались волы, на 

севере – лошади. 

У славян были распространены также лесные и речные 

промыслы. Охота давала в большей степени пушнину, чем 

продовольствие. Добывание меда диких пчел из естественных дупел 

называлось бортничеством (борть – дупло дерева). Из ремесел 

наиболее распространенными были кузнечное, гончарное, 

ювелирное. О развитии торговли говорит упоминание в «Повести 

временных лет» торгового пути, которым пользовались еще древние 

греки – пути «из варяг в греки». Торговали славяне 

преимущественно мехами, медом, покупали у иноземных купцов 

ткани, ювелирные изделия, вино, пряности. 

Большую роль в экономике восточных славян играла военная 

добыча: вожди славянских племен совершали набеги на Византию, 
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добывая там рабов и предметы роскоши. Постепенно вокруг князей 

складывается дружина – группа постоянных боевых соратников, 

друзей (слово «дружина» происходит от слова «друг») князя, своего 

рода профессиональных воинов и советников князя. Выделение 

дружины было важным этапом формирования у славян 

государственности. Однако в VI – VIII вв. важнейшими элементами 

политической организации славянских племен оставались совет 

старейшин и вече – общее собрание свободного мужского населения 

племени. Основной общественной организацией славян была вначале 

родовая, а затем соседская община, называвшаяся мир или вервь (от 

слова «веревка», которой измеряли землю). 

Селились славяне преимущественно по берегам рек. В 

небольших поселках жило от нескольких до нескольких десятков 

семей. Поселки объединялись в «гнезда» из 3 – 4 поселков. Жилище 

славян представляло собой полуземлянку, площадью 10 – 20 м2
. Пол 

в таком жилище был на 1 – 1,5 м ниже уровня земли, стены были 

деревянными, крыша обмазана глиной. Внутри дома находилась 

глинобитная или каменная печь, которая топилась по-черному. 

Славяне были язычниками. В их верованиях различают два 

направления: поклонение явлениям природы и культ предков. 

Языческая мифология славян является предметом научных 

дискуссий. Славяне не имели храмов, только языческие святилища, 

где стояли изображения наиболее почитаемых богов. Не было и 

особого сословия жрецов, хотя волхвы и кудесники, по-видимому, 

выполняли определенные функции служителей этих богов и 

толкователей их воли. Наиболее почитаемыми богами славянского 

пантеона были: Даждьбог – Бог Солнца, Перун – Бог грома и 

молний, Стрибог – Бог ветра, Волос (Велес) – покровитель 

скотоводства. Культ предков выражался в поклонении различным 

духам. Ими выступали умершие предки, которые в представлении 

славян покровительствовали роду и впоследствии отдельным семьям. 

 

ТЕМА 3. РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII вв. 

Проблема образования государства у восточных славян является 

дискуссионной. При ее освещении следует учитывать, что 

возникновение государства – закономерный этап в развитии любого 

общества. На него влияют социально-психологические, 

политические, экономические факторы, находящиеся в сложном 

взаимодействии друг с другом. Возникновение государства всегда 
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является результатом внутреннего развития. Оно не может быть 

навязано обществу внешней силой. Это следует учитывать при 

анализе теорий образования государства у славян. 

Еще в XVIII в. складываются две основные концепции, 

объясняющие процесс формирования государственности у восточных 

славян. 

1. Норманнская (Байер, Миллер). Суть ее сводится к тому, что 

славяне в IX – Х вв. «жили звериньским образом» (выражение из 
«Повести временных лет»), и поэтому основателями славянского 

государства могли быть только дружины варягов. 

2. Антинорманнская. Ее сторонники доказывают абсолютную 

самобытность славянской государственности. 

Сегодня значительная часть исследователей склонна соединять 

доводы «норманнистов» и «антинорманнистов», отмечая, что 

возникшие у славян в VIII – IХ вв. предпосылки образования 

государства были реализованы с участием норманнского князя 

Рюрика и его дружины. 

В VII – IХ вв. происходит объединение славянских племен в 

союзы и сверхсоюзы – протогосударственные объединения: 

• в Среднем Поднепровье во главе с полянами и центром в Киеве; 

• на северо-западе Восточной Европы с центром в Новгороде. 

В 882 г. новгородский князь Олег (родственник Рюрика) 

завоевал Киев, который стал центром Древнерусского государства 

Киевской Руси. 

Внутренняя политика киевских князей – Олега (879–912), 

Игоря (912–945), Ольги (945–957), Святослава (957–972), Владимира 

(980–1015), Ярослава Мудрого (1019–1054), Владимира Мономаха 

(1113–1125) – имела две составляющие: 

1) расширение территории за счет присоединения славянских племен; 

2) сбор дани с этих территорий. 

Система управления в Киевской Руси 

Во главе государства стоял наследственный князь. Киевскому 

князю подчинялись владетели других княжеств. Князь был 

законодателем, военным предводителем, верховным судьей, 

адресатом дани. 

Традиционно на Руси существовал «очередной порядок» 

правления: русская земля считалась общим достоянием княжеского 

рода. Князья получали во временное управление какую-либо часть 

этого общего владения – тем лучшую, чем старше считался тот или 
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иной князь. Такой порядок престолонаследия вызывал постоянные 

распри между братьями князей и их детьми и междоусобицы. 

Князя окружала дружина, делившаяся на «младшую» и 

«старшую». Дружинники жили на княжеском дворе, пировали вместе 

с князем. Участвовали в походах, делили дань и военную добычу. 

Князь советовался с дружиной по всем вопросам. Дружинники могли 

спорить с князем, требовать от него большей щедрости. 

Наиболее уважаемые, старшие дружинники составляли совет – 

«думу» князя. Они стали именоваться боярами. 

Бояре занимали высшие должности, к которым относились 

следующие: 

• воевода – предводитель военного отряда, 

• тысяцкий – княжеский воевода, предводитель городского 

ополчения – «тысячи», в мирное время ведал делами городского 

управления, 

• посадник – наместник в городе. 

Низшие государственные должности занимали «молодшие» 

дружинники: подъездной – судебный чиновник, мечник – судебный 

исполнитель, данник – сборщик поземельных податей, вирник – 

сборщик штрафов (вира – штраф), мытник – сборщик торговых 

пошлин (мыт – пошлина с торговли). 

Княжеская власть была ограничена элементами народного 

самоуправления. Народное собрание – вече – действовало активно в 

IX – XI вв. и позднее. Народные старейшины – «старцы градские» – 

участвовали в княжеской думе, и без их согласия трудно было 

принять какое-либо решение. 

Внешняя политика первых киевских князей была тесно увязана с 

торговлей. Это определяло и основные направления 

внешнеполитической деятельности Руси: 

• взаимоотношения с Византией и Хазарским каганатом; 

• защита границ и торговых путей от кочевников. 

Время правления Ярослава Мудрого (1019–1054) – расцвет 
Киевской Руси. Ему была подвластна огромная территория от 
Черного до Балтийского морей. 

Во время правления Ярослава начинается составление «Русской 

правды» – свода законов Древнерусского государства. 

В XI в. складывается так называемая краткая редакция 

«Русской Правды». Она состояла из двух частей: 
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1) «Древнейшая Правда» («Правда Ярослава») – в ней 

использовались уже существовавшие правовые нормы. 

2) «Правда Ярославичей» – появилась в 70-х гг. XI в. В ней 

отражается факт складывания княжеского домениального 

землевладения (домен – лат. «владение») – большинство статей 

посвящено правовой защите княжеской собственности, 

должностных лиц и зависимых людей вотчины. 

Владимир Мономах переработал и дополнил Краткую редакцию 

«Русской правды». В результате сложилась Пространная редакция 

«Русской правды». 

После смерти Ярослава Мудрого усилилась тенденция к 

раздроблению русских земель. 

В 1097 г. по инициативе Владимира Мономаха князья собрались 

на съезд в Любече, на котором было принято решение: «Кождо да 

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

– наследственные владения различных ветвей княжеского рода. Киев 

по-прежнему считался главным среди русских городов, и правил там 

старший, великий князь. От окончательного распада Киевскую Русь 

сдерживал внешний фактор – появление к середине XI в. в 

южнорусских степях новых кочевников – половцев. Но и после 

Любечского съезда прекратить усобицы не удалось. 

 

ТЕМА 4. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Важнейшим мероприятием, проведенным князем Владимиром 

(980–1015), явилась религиозная реформа. 

Проводя религиозную реформу, князь Владимир стремился 

укрепить государство, сплотить разрушавшийся межплеменной союз 
и сохранить в нем господствующие позиции киевской знати. 

Было предпринято 2 попытки религиозной реформы: 

1) языческая реформа 980 г., которая не решила поставленных 

перед ней задач. Суть ее заключалась в том, чтобы собрать всех 

богов, которым поклонялись различные племена, и составить в 

Киеве пантеон, обязательный для всего государства; 

2) введение христианства (988). 

Историки называют различные причины обращения Владимира 

именно к христианству. По мнению ряда ученых, при крещении Руси 

Владимир руководствовался не только соображениями 

государственной пользы. Он обратился к христианству искренне. 

Возможно, в результате раскаяния в совершенных злодеяниях 



 11

(убийство брата Ярополка, княжившего в Киеве, и захват киевского 

престола), усталости от разгульной жизни (Владимир проводил много 

времени в шумных попойках за пиршественным столом и в покоях 

своих многочисленных жен и рабынь-наложниц), ощущения 

духовной пустоты. Став христианином, Владимир крестил и Русь. На 

это решение повлияло и стремление киевского князя упрочить 

внешнеполитическое положение Руси. В любых сношениях с 

христианскими государствами языческая держава неизбежно 

оказывалась неравноправным партнером, с чем Владимир не хотел 

мириться. 

Киевляне, среди которых было немало христиан, восприняли 

переход в «греческую веру» без явного сопротивления. Спокойно 

отнеслись к крещению жители южных и западных городов Руси, 

часто общавшиеся с иноверцами и жившие в многоязычной, 

многоплеменной среде. 

Гораздо большее сопротивление религиозные новшества 

встретили на севере и востоке. Так, новгородцы взбунтовались 

против присланного в город епископа Иоакима (991), высмеивавшего 

языческие верования. Для их покорения Владимир послал отряды, 

возглавляемые Добрыней и Путятой: «Путята крестил мечом, а 

Добрыня огнем». Жители Мурома отказались впустить в город сына 

Владимира, князя Глеба, и заявили о своем желании сохранить 

религию предков. Сходные конфликты возникали и в других городах 

Новгородской и Ростовской земель. 

Причины сопротивления северных городов христианизации: 

• там сложилась религиозная языческая организация (регулярные и 

устойчивые ритуалы, обособленные группы жрецов – волхвов, 

кудесников); 

• настороженное отношение новгородцев и ростовчан ко всем 

распоряжениям, исходившим из Киева. 

Однако далеко не сразу христианство утвердилось в сознании 

людей, особенно в деревнях. На протяжении веков сохранялось 

двоеверие Руси: христианская вера сочеталась с верой в прежних 

языческих богов. Стремясь облегчить славянам принятие 

христианства, церковь освятила некоторые языческие праздники. Так, 

языческим по происхождению является праздник масленицы. 

Праздник Ивана Купалы, знаменовавший приход лета, слился с днем 

святого Иоанна Крестителя. Поклонение громовержцу Перуну 

сменилось почитанием Ильи Пророка, покровителем скота вместо 



 12

Велеса стал святой Власий. Эти верования прочно вошли в русское 
христианство. 

Значение принятия христианства 

• Изменилось международное положение Киевской Руси, 

облегчились контакты с другими европейскими государствами. 

• Русская церковь стала силой, объединяющей жителей разных 

земель в культурную и политическую общность. 

• Миссионерская деятельность церкви на землях, населенных 

финноязычными и тюркоязычными племенами, смягчала процесс 

становления многонационального государства (государство 

складывалось на основе не национальной, а религиозной идеи, 

было государством не столько русским, сколько православным). 

• Способствовало укреплению власти князя. 

• Способствовало обогащению культуры древнерусского общества и 

распространению византийской живописи, архитектуры, 

письменности, литературы. 

• Привело к смягчению царивших на Руси нравов (запрещались 

человеческие жертвоприношения, ритуальные убийства жен и 

рабов на тризнах). 

• Способствовало совершенствованию огородничества 

(многодневные христианские посты способствовали 

распространению овощей, многие из которых стали известны на 

Руси благодаря византийцам). 

 

ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ (XII – 

XIII вв.) 

Согласно общепринятой точке зрения, в середине XI – начале 

XII вв. Древнерусское государство вступает в новый этап своей 

истории – эпоху политической раздробленности. Начало этого 

процесса относят к моменту смерти Ярослава Мудрого (1054), когда 
Русь практически была поделена между его тремя сыновьями – 

Изяславом, Святославом и Всеволодом. Внуку Ярослава Владимиру 

Мономаху (1113–1125) удалось вновь объединить русские земли. 

Этому способствовали, в частности, его успехи в борьбе с половцами. 

После смерти Мономаха киевский стол перешел к его сыну 

Мстиславу (1125–1132). Он с большим трудом сохраняет единство 

русских земель, но с его смертью Киевская Русь окончательно 

распалась на самостоятельные княжества. В середине XII в. их 
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насчитывалось 15, в начале XIII в. – около 50, а в XIV в. количество 

великих и удельных княжеств достигало 250. 

Причины феодальной раздробленности 

• Ослабление центральной власти, то есть власти киевского князя. 

• Отсутствие прочных экономических связей между землями; 

преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые 
превращались в центры экономического и политического развития. 

• Возникновение и укрепление «на местах» собственных княжеских 

династий, что являлось одновременно причиной и следствием 

экономической, политической и военной независимости земель от 

центра. 

• Упадок значения торгового пути «из варяг в греки», выполнявшего 

на этапе становления Древнерусского государства объединяющую 

функцию. 

Наиболее значительными государственными образованиями, на 

которые распалась Киевская Русь, были Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское княжества и Новгородская земля. 

Северо-Восточная Русь (Владимиро-Суздальское княжество) 

стало независимым во время правления сына Владимира Мономаха – 

Юрия Долгорукого (1132–1157) – прозвище он получил за 

стремление расширить территорию княжества. Ко времени его 

княжения относится первое упоминание о Москве (1147). 

Северо-Восточная Русь имела выгодное географическое 

положение: 

• была удалена от степных районов, труднопроходимые леса 

служили надежной защитой от кочевников, что способствовало 

притоку населения; 

• контроль над волжским торговым путем предоставлял 

возможности для экономического развития. 

Экономический и политический подъем Северо-Восточной Руси 

приходится на время княжения Андрея Боголюбского (1157–1174). 

Он застроил новую столицу княжества – Владимир – с необычайной 

пышностью. Андрей известен на Руси как храбрый, удачливый воин 

и самовластный государственный деятель. Он вел успешную войну с 

Волжско-Камской Болгарией (1164), и в честь одержанной победы по 

его приказанию неподалеку от Боголюбова воздвигли церковь 

Покрова Богородицы на р. Нерли. 

После смерти Андрея борьба за княжеский стол приняла 

междоусобный характер. Победителем стал младший брат Андрея 
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Боголюбского Всеволод по прозвищу Большое гнездо (1177–1212). 

Он продолжал внешнюю политику брата: успешно воевал с Волжско-

Камской Болгарией, совершил несколько удачных походов в 

Рязанское княжество и добился его подчинения своей воле. Всеволод 

был самым могущественным из князей Русской земли. Однако 

центробежные силы были непреодолимы. После его смерти (1212) 

единое княжество распалось на семь уделов: Владимирское, 

Переяславское, Ярославское, Ростовское, Углицкое, Юрьевское и 

Муромское. 

Галицко-Волынская земля находилось на крайнем юго-западе 

Руси. Благодаря исключительно плодородной черноземной почве 

здесь успешно развивалось земледелие, развиты были и 

многочисленные лесные и рыболовецкие промыслы, солеварение, 

ремесло. Плодородие почв способствовало формированию здесь 

влиятельного боярства, противопоставляющего себя князьям. 

Сильное влияние на развитие Юго-Западной Руси оказывали 

польское и венгерское государства, правители которых активно 

вмешивались во внутренние дела княжества. 

Новгородская земля обрела независимость от Киева в 30-е гг. 
XII в. Суровый климат и неплодородные почвы привели к тому, что 

земледелие здесь было слабо развито (Новгород не обеспечивал себя 

хлебом). Основным источником доходов были промысловые занятия: 

охота, рыбная ловля, солеварение. Подъему Новгорода 
способствовало выгодное географическое положение – здесь 

пересекались торговые пути, связывавшие Западную Европу с Русью, 

и удаленность от кочевников – Новгород никогда не подвергался их 

набегам. 

В Новгороде формируется особое социально-политическое 

устройство – боярская республика – специфическая форма 

правления, при которой основные вопросы государственной жизни 

решались на собрании владельцев городских усадьб – вече. Именно 

вече принимало законы, утверждало договоры, рассматривало 

вопросы войны и мира, избирало городскую власть: посадника – 

главу судебной и исполнительной власти, тысяцкого, 

осуществлявшего контроль за налоговой системой, архиепископа – 

церковного иерарха. Князь в Новгороде исполнял функции военного 

предводителя. Его приглашало вече, он принимал присягу на 

верность новгородским традициям, после чего с ним заключали 

договор. За двести с небольшим лет на новгородском престоле 
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побывало около 40 человек из трех княжеских ветвей – суздальской, 

смоленской, черниговской. 

Новгородская республика носила сословный характер, ведущую 

роль в ней играло боярство. В отличие от боярства других земель 

Руси, оно было кастовым. Новгородским боярином нельзя было 

стать, им можно было только родиться. 

Новгород был важнейшим торговым центром Руси и 

крупнейшим городом Европы. 

Последствия феодальной раздробленности 

Положительные: 

• развитие хозяйственной жизни; 

• расцвет городов; 

• расцвет культуры. 

Отрицательные: 

• усобицы; 

• конфликты между боярами и князьями; 

• дробление княжеств между наследниками; 

• ослабление обороноспособности и политического единства 

страны. 

Политическое дробление Киевской Руси не повлекло за собой 

культурной разобщенности. Единый язык, общее религиозное 

сознание и единство церковной организации замедляли процессы 

обособления и создавали предпосылки для будущего воссоединения 

русских княжеств. 

 

ТЕМА 6. БОРЬБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ЗА СВОЮ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ (конец XII – перв. пол. XIII вв.) 

В конце XII – первой половине XIII вв. Северо-Западной Руси 

пришлось столкнуться с опасностью с запада – с наступлением 

немецких рыцарей-крестоносцев, а также шведских и датских 

феодалов. 

Еще с конца XI в. начинаются крестовые походы на Восток по 

призыву Римского папы. Для их организации создаются рыцарские 

ордена (орден – организация рыцарей с определенными целями). В 

1202 г. для завоевания земель эстов и латышей был создан Орден 

меченосцев, проводивший завоевательную политику под лозунгом 

христианизации. В 1219 г. датские рыцари захватили часть побережья 

Прибалтики, основав на месте эстонского поселения г. Ревель 

(Таллин). В 1226 г. для завоевания земель Литвы и Руси прибыли 
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рыцари Тевтонского ордена, основанного в Иерусалиме. В 1237 г. 

меченосцы объединились с тевтонцами, образовав отделение 

Тевтонского ордена – Ливонский орден. Подчинив себе финские 

племена, шведы стремились подчинить и новгородские земли. 

В конце 30-х гг. стало известно, что к походу на Русь готовятся 

шведские рыцари во главе с зятем короля Эрика Эриксона ярлом 

(дворянский титул) Биргером. Целью вторжения шведов был захват 

устья реки Невы и города Ладоги, что давало возможность овладеть 

важнейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под 

контролем Новгорода Великого. 

В Новгороде тогда княжил Александр, сын Ярослава 

Всеволодовича. В 1240 году, когда началась агрессия шведских 

феодалов против Новгорода ему не было еще и 20 лет. Он участвовал 

в походах своего отца, был хорошо начитан и имел представление о 

войне и военном искусстве. Но большого собственного опыта у него 

еще не было. 

В 1239 г. Александр начал подготовку к отражению шведской 

агрессии, укрепил границу, приказав «срубить» город на реке 

Шелони, установил союз с угро-финским населением Ижорской 

земли и ее старейшиной Пелгусием. Пелгусий в 1240 г. дал знать о 

начале шведского вторжения. Получив известие о появлении шведов, 

Александр Ярославич, не ожидая подхода всех своих сил, двинулся 

вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему 

присоединилась дружина ладожан; к этому времени шведы с 

союзниками (норвежцами и финнами) достигли устья реки Ижора. 

15 июля 1240 г. произошла Невская битва. Воспользовавшись 

туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь. Русские 

воины по мосткам врывались на шведские корабли и уничтожали их. 

В бою Александр встретился с самим Биргером и нанес ему тяжелую 

рану. Битва закончилась полной победой русских. Сам Биргер едва 

спасся. После победы в этой битве Александр получил прозвище 

Невский. 

Разгром шведов на Неве не устранил до конца нависшей над 

Русью опасности. Уже в начале осени 1240 г. ливонские рыцари 

вторглись в пределы новгородских владений, заняли город Изборск. 

Вскоре его судьбу разделил и Псков. Немецким феодалам удалось 

захватить его благодаря предательству бояр. Той же осенью 1240 года 

ливонцы овладели южными подступами к Новгороду, вторглись в 

земли, прилегающие к Финскому заливу и создали здесь крепость 
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Копорье, где оставили свой гарнизон. Это был важный плацдарм, 

позволявший контролировать новгородские торговые пути по Неве, 

планировать дальнейшее продвижение на Восток. После этого 

ливонские агрессоры вторглись в самый центр новгородских 

владений, захватили новгородский пригород Тесово. В своих набегах 

они подходили к Новгороду на 30 километров. Александр в это время 

из-за разногласий с вече находился во Владимирской земле. 

Новгородцы снова пригласили его на княжеский престол. 

В 1241 г. Александр Невский взял опорный пункт крестоносцев 

Копорье и разрушил там крепость. Зимой 1242 г. Александр 

выступил в поход к Пскову и внезапным ударом выбил из города 
крестоносцев, после чего отправился с войсками к Чудскому озеру. 

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера, уже подтаявшем, 

состоялась знаменитая битва, вошедшая в историю под названием 

Ледовое побоище. Немецкие полки построились традиционным 

клином, «свиньей», где на флангах располагалась конница, а в центре 

пехота. Александр расположил свои основные силы на флангах, а в 

центре поставил хуже вооруженную и обученную пехоту. Рыцари 

смяли центр русских войск, но в результате оказались окруженными. 

Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Часть ливонцев 

потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала русская 

конница, завершив их разгром. 

Победа на Чудском озере привела к тому, что наступление 

крестоносцев было приостановлено. Ливонские рыцари вынуждены 

были отправить посольство в Новгород, отказавшись от всех своих 

захватов, и заключили в 1243 г. мирный договор. Западные рубежи 

Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые 

столетия. Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный 

образец военной тактики и стратегии. Умелое построение боевого 

порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, 

особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых 

сторон противника при организации сражения, правильный выбор 

места и времени, хорошая организация тактического преследования, 

уничтожение большей части превосходящего противника – все это 

определило русское военное искусство как передовое в мире. 

 

ТЕМА 7. МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. РУСЬ ПОД ИГОМ 

В XII – начале XIII в. монгольские племена занимали территорию 

современной Монголии и Бурятии. Главным занятием монголо-татар 
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было кочевое скотоводство. В XII в. у монголов происходил распад 

родового строя. 

В начале XIII в. монгольские племена объединились под властью 

одного хана Темуч(ж)ина. В 1206 г. на курултае (съезде 

монгольской знати) он был провозглашен великим ханом. Ему было 

присвоено имя Чингисхан (1206–1227). 

У монголо-татар было хорошо организованное войско. Оно 

делилось на десятки, сотни, тысячи. Десять тысяч монгольских 

воинов назывались «тьма» («тумен»). В войске действовал принцип 

коллективной ответственности за поведение в бою (если струсил 

один воин – казнили весь десяток). Основную ударную силу войска 
составляла конница, обладавшая высокой подвижностью: могла 

проходить в сутки до 80 км, а с обозами, стенобитными и 

огнеметными орудиями – до 10 км. 

Свои походы монголы начали с завоевания земель соседей – 

бурят, якутов, киргизов (к 1211 г.). Затем они вторглись в Китай и в 

1215 г. взяли Пекин. Спустя три года была завоевана Корея. 

Разгромив Китай, монголы значительно усилили свой военный 

потенциал. На вооружение были взяты огнеметные, стенобитные, 

камнеметные орудия. Затем монголы завоевывают Среднюю Азию, 

Кавказ и Черноморскую степь. В Черноморской степи монголы 

столкнулись с половцами, те обратились за помощью к Киевскому, 

Черниговскому и Галицкому князьям. 

31 мая 1223 г. состоялась битва на реке Калке, в результате 

которой объединенные силы русских князей и половцев были 

разбиты. 

Одержав победу, монголы вернулись в среднеазиатские степи, но 

русские не воспользовались этим, не подготовились к новому 

столкновению. 

В 1235 г. на курултае принимается решение о вторжении в 

русские земли. Главнокомандующим был утвержден внук 

Чингисхана – Батый. Значительная роль в походе должна была 

принадлежать лучшему монгольскому полководцу Судебею. По 

материалам последних исследований, численность монгольской 

армии составляла 65 тыс. человек. 

Наступление монголов на русские земли началось осенью 1236 г., 
к осени 1237 г. они разгромили половцев, аланов, завоевали 

Волжскую Болгарию. Поздней осенью 1237 г. монголы начали 
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наступление на русские земли. Первому удару подверглась Рязань, 

которая после 6 дней осады была разрушена. 

В январе 1238 г. по реке Оке монголы двинулись во Владимиро-

Суздальскую землю. Сражение владимиро-суздальской рати с 

монголами произошло у Коломны, практически все владимирское 

войско погибло. Сильное сопротивление врагу в течение пяти дней 

оказывало население Москвы. После взятия монголами Москва была 

сожжена, а ее жители перебиты. 4 февраля 1238 г. Батый осадил 

Владимир, продержавшийся 3 дня. 4 марта 1238 г. на р. Сити 

состоялось сражение основных воинских сил Северо-Восточной 

Руси, возглавляемых князем Юрием Всеволодовичем с монголо-

татарами. Русские потерпели сокрушительное поражение, князь 

Юрий был убит. После этого монголы вошли в Новгородскую землю, 

но, опасаясь весенней распутицы, не дойдя до Новгорода, повернули 

на юго-восток в половецкие степи. По дороге они взяли Курск и 

небольшой городок Козельск, оборонявшийся семь недель, за что 

монголы прозвали его «злым городом». 

В 1238 – 1239 гг. Батый укрепляет свои позиции в 

северочерноморской степи. Осенью 1240 г. войска Батыя двинулись в 

Западную Европу через Южную Русь. Форсировав Днепр, они 

осадили Киев. После длительной обороны, которую возглавил 

воевода Дмитр, 6 декабря 1240 г. Киев пал. В декабре 1240 г – 

январе 1241 г. монголами были захвачены практически все города 

Южной Руси, за исключением Кременца. Затем монголы вторглись в 

Польшу, Венгрию и Чехию, где одержали ряд крупных побед, но 

понесли большие потери. Не получая подкрепления, в 1242 г. Батый 

вывел свои войска из европейских стран западнее Руси. 

В 1242 – 1243 гг. в низовьях Волги Батый создал государство 

Золотая Орда со столицей в Сарай-Бату, а затем в более северной 

Сарай-Берке. 

Причины относительно легкого завоевания Руси монголами: 

• раздробленность и разобщенность русских княжеств; 

• отсутствие единого военного командования у русских; 

• численное превосходство монголов; 

• превосходство боевого искусства монголов. 

После Батыева нашествия Русь стала страной вассальной по 

отношению к Золотой Орде. Установилось монголо-татарское иго. 

Иго – достаточно гибкая система властвования, которая 

изменялась в зависимости от политической ситуации (сначала – это 
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кровавое завоевание и постоянные военные набеги, затем – 

экономическое угнетение). Иго включало целый ряд мер: 

• в 1257 – 1259 гг. была проведена перепись русского населения 

монголами – «число» – для исчисления дани (подворное 
обложение, так называемый «ордынский выход»); 

• в 50 – 60-х гг. XIII в. оформилась военно-политическая баскаческая 

организация. В русские земли назначались наместники – баскаки 

– с военными отрядами. Их функции: удержание в повиновении 

населения, контроль за уплатой дани. 

Система баскачества существовала до начала XIV в. После 

восстаний в Ростове, Владимире, Твери во второй половине XIII – 

начале XIV в. сбор дани был передан в руки русских князей. 

Ордынский хан выдавал им грамоту (ярлык) на великое княжение 

Владимирское. При этом ордынцы использовали соперничество 

князей, разжигали вражду между ними. 

Иго оказало негативное воздействие на самые разные стороны 

жизни Руси: 

1) происходит массовое перемещение населения, а вместе с ним и 

земледельческой культуры, на запад и северо-запад на менее 

удобные территории с менее благоприятным климатом; 

2) снижается политическая и социальная роль городов; 

3) изменяется общественный строй русских княжеств; 

4) наблюдается длительный упадок культурной и хозяйственной 

жизни; 

5) уменьшается влияние Византии на Русь, ограничиваются связи с 

Западом. 

 

ТЕМА 8. СОБИРАНИЕ РУСИ. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 

Политическое раздробление Руси достигло своего апогея на 

рубеже ХIII–ХIV вв. Из Владимиро-Суздальского княжества 

выделилось к 70-м гг. ХIII в. 14 княжеств, из которых наиболее 

значительными были Суздальское, Ростовское, Ярославское, 

Переяславское, Тверское и Московское. 

На рубеже ХIII – ХIV вв. создалась особая политическая 

система Великого княжения Владимирского. Великий князь 

Владимирский стоял во главе феодальной иерархии. Он оставался в 

то же время главой собственного княжества. Власть великого князя 

была во многом номинальной, но все же давала некоторые 

преимущества. Территория великокняжеского домена вокруг 
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Владимира включала богатые и плодородные земли, 

великокняжеские бояре могли получать здесь выгодные 

наместничества. Великокняжеский стол увеличивал престиж князя, 

давал ему возможность расширить или, по крайней мере, укрепить 

границы своего княжества. Поэтому князья вели ожесточенную 

борьбу за выдававшийся в Орде ярлык на владимирский стол. 

Основными претендентами на ярлык в ХIV в. были тверские и 

московские, а затем и суздальско-нижегородские князья. 

В ХIV в. наметились экономические и социально-

политические предпосылки объединения русских земель: 

1) постепенно, хотя и медленно, начинает развиваться экономика: 

совершенствуются приемы обработки земли (распространяется 

трехполье, появляется соха с железным наконечником, землю 

стали удобрять навозом), растет число городов, оживляется 

торговля, что приводит к более интенсивным контактам между 

отдельными землями; 

2) складывается новая форма землевладения – поместье – условное 

держание земли, усиливается зависимость крестьян от помещиков 

– для подчинения крестьян феодалам нужна сильная центральная 

власть. 

Однако определяющую роль играли не экономические, а 

политические предпосылки: 

• необходимость освобождения от монголо-татарского ига. 

Существовали и культурные предпосылки объединения: 

• общий язык, общие правовые нормы, восходящие к «Русской 

Правде»; 

• православная вера; 

• общее национальное самосознание. 

Борьба за владимирский престол не была столкновением 

противников и сторонников единства. В ней решалось лишь, какое 

княжество возглавит объединительный процесс. Из участников этой 

борьбы наименьшие шансы были у Суздальско-Нижегородского 

княжества. Расположенное на восточной окраине, это княжество 

находилось слишком близко к Орде, и потому часто становилось 

жертвой набегов. Это препятствовало концентрации здесь населения 

и толкало суздальско-нижегородских князей на соглашательство с 

Ордой. 

Возможности Тверского и Московского княжества были 

примерно равны: 
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• их столицы стояли на перекрестках торговых путей; 

• территории были хорошо защищены с запада и с востока густыми 

лесами и другими княжествами от вражеских нападений. 

Победа Москвы или Твери обусловливалась прежде всего 

конкретными политическими ситуациями, реальным соотношением 

сил. 

Оба княжества возникли в ХIII в.: Тверское в 1247 г. получил 

младший брат Александра Невского Ярослав Ярославич, Московское 

– в 1276 г. младший сын Александра Невского Даниил. Ярослав и 

Даниил стали родоначальниками тверской и московской династий. 

Московское княжество было одним из самых небольших, но 

Даниилу Александровичу удалось его значительно расширить. В 

1301 г. он отвоевал у Рязани Коломну. В 1302 г. по завещанию 

бездетного переяславского князя его владения перешли к Москве. 

Тем самым в руки московских князей попала густо населенная 

территория с развитым феодальным землевладением, что 

увеличивало экономическую и военную мощь княжества. 

Сын Даниила Юрий (1303-1325) отвоевал у Смоленского 

княжества Можайск и вступил в борьбу за великое княжение. Юрий 

заручился поддержкой хана Узбека, на сестре которого Кончаке 

(Агафье) он был женат, обещал увеличить размер дани и получил 

ярлык на великое княжение. Великокняжеский престол находился 

тогда в руках тверского князя Михаила Ярославича, который не 

подчинился приказу хана и начал войну с Юрием. Юрий потерпел 

поражение, причем в плен попала княгиня Агафья, которая вскоре 

умерла в Твери. Юрий обвинил тверского князя в гибели сестры хана. 

Михаила Ярославича вызвали в Орду и казнили. Однако ярлык 

достался не Юрию, а сыну казненного Дмитрию Грозные Очи (в Орде 

стремились натравливать друг на друга русских князей). Встретив 

случайно в Орде московского князя Юрия, Дмитрий убил его, за что 

сам был казнен. Однако ярлык остался у Твери. 

Московским князем стал брат Юрия Иван Данилович Калита 

(1325-1340). Его прозвище, вероятно связано с богатством и 

скупостью князя: «калитой» называли кошель для денег, который 

привязывали с поясу. 

В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против сборщика налогов 

Чолхана. Возглавил его тверской князь Александр. Иван Калита взял 

на себя подавление восстания, вместе с ордынским войском он 

двинулся на Тверь. Княжество было разгромлено, многие жители 
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уведены в рабство. За это Калита получил ярлык на великое 

княжение. После тверского восстания баскачество перестало 

существовать, теперь русские князья стали сами собирать дань и 

доставлять ее в Орду. 

При Калите Московское княжество стало сильнейшим на Руси. 

Сбор дани давал ему возможность, утаивая часть «выхода», 

значительно разбогатеть. Калита пользовался поддержкой церкви. В 

1328 г. митрополит Фегност сделал Москву своей резиденцией. 

Калите удалось (вероятно, при помощи Орды) подчинить Углич, 

Белоозеро, Галич (Костромской). При Иване Калите укрепилось и 

московское боярство. Оно богатело, участвуя в сборе дани, получая 

выгодные наместничества, приобретая вотчины на присоединенных 

территориях. Это привлекало под власть Калиты феодалов из других 

княжеств. 

Политику Ивана Калиты продолжали его сыновья – Симеон 

Гордый (1340–1353) и Иван Красный (1353–1359). 

 

ТЕМА 9. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Наследник Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич (1389-

1425) успешно продолжал политику своего отца. Ему удалось 

присоединить Нижегородское, Муромское и Тарусское княжества. 

Однако процесс политического объединения русских земель 

замедлила продолжавшаяся около тридцати лет феодальная война 

второй четверти ХV в. Поводом для нее был династический 

конфликт между князьями Московского дома. Феодальная война 

закончилась в 1453 г. победой Василия II Темного (данное 

прозвище он получил потому, что в ходе войны был ослеплен своими 

политическими противниками). 

Итоги феодальной войны 

• разорила страну (вся страна была театром военных действий); 

• усилила власть Орды, снова получившей возможность 

вмешиваться в политические отношения на Руси; 

• показала неизбежность объединения русских земель вокруг 
Москвы (борьба велась не между отдельными княжескими 

центрами, а за обладание Москвой, и феодалы, и народ убедились, 

что единство необходимо для поддержания порядка); 

Завершение процесса объединения русских земель приходится на 

годы правления Ивана III (1462–1505) и Василия III (1505–1533). 
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Образование единого русского государства шло одновременно по 

трем направлениям: 

1) объединение земель вокруг Москвы; 

2) укрепление великокняжеской власти в Москве; 

3) борьба с монголо-татарскими завоевателями. 

Трудной задачей было присоединение Новгородской земли, где 
традиции самостоятельности были весьма сильны. Часть 

новгородского боярства во главе с вдовой посадника Марфой 

Борецкой и ее сыновьями стремилась к разрыву с Москвой и искала 

помощи у Великого княжества Литовского, чтобы удержать свои 

вольности. Договор Новгорода с великим князем литовским и 

королем польским Казимиром IV, заключенный в 1471 г., был 

законным поводом для войны Ивана III против Новгорода. Решающее 

сражение произошло на реке Шелони 14 июля 1471 г. Московское 

войско победило. Но Новгород пока оставался независимым. 

Окончательно Новгород был присоединен к Москве в 1478 г. Из 
города был увезен вечевой колокол, посадничество было 

ликвидировано. 

Свержение монголо-татарского ига 

В 1476 г. Иван III отказался платить монголам ежегодную дань. В 

июне 1480 г. хан Ахмат, собрав огромное войско, выступил в поход 

против России. В начале октября русское и ордынское войско 

оказались друг против друга на берегах притока Оки – Угры. Дважды 

хан пытался форсировать Угру, но оба раза был отброшен. Третью 

попытку он предпринимать не стал: ждал подхода своего союзника 

Казимира, а пока решил начать переговоры. Претензии Орды были 

несоразмерны ее силам, переговоры сорвались. Казимир так и не 

появился. Ранняя зима ускорила отход войск хана. 11 ноября Ахмат 
увел свои войска и вскоре погиб. Так закончилось ордынское иго, 

продолжавшееся 240 лет. Почти бескровное «стояние на реке Угре» 

показало и мощь молодого государства, и дипломатическое искусство 

Ивана III. 

При Иване III начинается создание централизованного аппарата 

управления русскими землями. 

Особенности образования централизованного 

государства 

• сложилось при слабых экономических и сильно выраженных 

политических предпосылках; 

• сложилось до зарождения буржуазных отношений; 
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• развивалось по пути феодализма, по пути закрепощения крестьян; 

• было многонациональным. 

Иван III уже систематически пользовался титулом «государя 

всея Руси», а в его власти проявлялись черты самодержца. При нем 

появляются такие символы царской власти, как скипетр, держава, 

«шапка Мономаха» – великокняжеская корона (выкованная из золота 

тюбетейка, опушенная мехом и увенчанная крестом). В 1472 г. 
Иван III женился на племяннице последнего византийского 

императора Софье (Зое) Палеолог, после чего великокняжеским 

гербом стал византийский двуглавый орел. 

В середине ХV в. сложилась следующая система 

государственного устройства. Совещательным органом при 

великом князе была Боярская дума. Думные бояре принимали 

участие в разработке указов, вели переговоры с иноземцами, из них 

назначали командующего войском, начальника государственной 

казны и канцелярии. В стране действовали два 

общегосударственных ведомства: Дворец и Казна. Дворец, 

возглавлявшийся дворецкими, ведал личными, так называемыми 

дворцовыми землями великого князя. Со временем функции 

дворецких стали шире: они рассматривали тяжбы о земельной 

собственности, судили население некоторых уездов. Казна, которую 

возглавляли казначеи, была главным государевым хранилищем. Там 

хранились не только деньги, но и архив, печать. Это ведомство 

руководило и внешней политикой. Основную роль в 

складывающемся государственном аппарате играли дьяки – 

первоначально писцы. Они вели делопроизводство и подчас 

оказывали определяющее влияние на ход государственной политики. 

Административно-территориальное деление было архаичным. 

Страна делилась на уезды. Границы уездов восходили к рубежам 

бывших княжеств, а потому их размеры были разнообразны. Уезды 

делились на станы и волости. Власть в уезде принадлежала 

наместникам, в станах и волостях – волостелям. Наместники и 

волостели собирали налоги, следили за исполнением указов, судили. 

Жалования они не получали, а должны были жить («кормиться») за 

счет поборов с местного населения. Такой порядок назывался 

кормлением. 

На все должности в государстве бояре назначались в зависимости 

от родовитости своего происхождения и от должности, которую 

занимали его предки. Такой порядок называется местничеством. Оно 
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обеспечивало право на руководящую роль в важнейших органах 

государства только для представителей крупной феодальной знати. 

В 1497 г. был принят Судебник – первый свод законов единого 

государства. 

Итак, во второй половине ХV – первой трети XVI в. в России 

установилась монархия, в которой великому князю принадлежала вся 

полнота политической власти. Однако разветвленный 

государственный аппарат еще не сложился, что на деле ограничивало 

возможности центральной власти. 

 

ТЕМА 10. ИВАН IV И ЕГО РЕФОРМЫ 

Иван Васильевич родился в 1530 г. На престол он вступил в 

трехлетнем возрасте и правил Россией 51 год. В правлении Ивана 

Грозного выделяют следующие периоды. 

I. Регентство (временное правление при малолетнем монархе) матери 

Ивана Елены Глинской (1533–1538). 

II. Время боярского правления (1538–1547). В этот период за власть 

боролись группировки Шуйских, Бельских, Глинских. 

В январе 1547 г. Иван IV достиг совершеннолетия и венчался 

на царство, официально приняв титул царя и великого князя «всея 

Руси». Принятие царского титула демонстрировало полную 

независимость Руси от Орды и равенство с ней. Данный титул 

подчеркивал претензии Русского государства на византийское 

наследие, позволял на равных вести дипломатические сношения с 

Западной Европой. 

III. Реформы Избранной рады (1547–1560). 

К 1547 г. вокруг Ивана IV сложился кружок советников, 

составивших неофициальное правительство России в конце 40-х – 50-

е гг. ХVI в., – Избранную раду. Ее возглавили костромской 

вотчинник Алексей Адашев и придворный священник Сильвестр. В 

ее состав входили князь Андрей Курбский, митрополит Макарий. 

Избранная рада осуществила комплексную программу реформ. 

1. Реформа центрального управления: 

• увеличивается состав Боярской думы с целью ослабить влияние 

боярской аристократии; 

• возникает новый орган управления, решавший важнейшие 

государственные дела – Земский собор – центральное 

общегосударственное сословно-представительное учреждение. В 

него входили представители боярства, дворянства и духовенства; 
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• создается система приказов – учреждений, ведавших отраслями 

государственного управления или отдельными регионами 

страны. 

2. Реформы законодательной системы: 

• 1550 г. – Земский собор принял новый Судебник – 

общегосударственный свод законов; 

• 1550 г. – указ отменил местничество при прохождении военной 

службы; 

3. Реформа местного самоуправления: 

• отмена кормлений; 

• власть в уездах перешла к губным, а там, где не было 

дворянского землевладения, – к земским старостам; 

• расширяются полномочия городовых приказчиков. 

4. Военные реформы: 

• под Москвой посажена на землю «избранная тысяча» – 1070 

провинциальных дворян, которые должны были составить ядро 

дворянского ополчения; 

• составлено «Уложение о службе»: дворянин мог начинать 

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

земли как дворянин, так и боярин должны были выставлять 

одного воина и являться на смотры «конно, людно и оружно»; 

• из нетяглых людей были созданы пехотные стрелецкие полки, 

что положило начало организации постоянного войска. Стрельцы 

вооружались за счет государства огнестрельным оружием 

(пищалями). За службу они получали хлебное, денежное и 

земельное жалование; 

В результате реформ середины ХVI в. в стране складывается 

сословно-представительная монархия – форма феодального 

государства, при которой власть монарха сочетается с органами 

сословного представительства. 

 

ТЕМА 11. ОПРИЧНИНА. ИВАН ГРОЗНЫЙ И ЕГО ВРЕМЯ В 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В 1560 г. Избранная рада была отправлена в отставку. Новая 

политическая система получила название «опричнина» (от слова 

«опричь» – кроме). Под опричниной следует понимать систему мер, 

направленных на укрепление царской власти. 

В декабре 1564 г. Иван IV отправился в Александрову слободу. В 

начале января 1565 г. гонец привез в Москву два послания царя: 
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первое – митрополиту Афанасию, в нем он заявлял о своем 

отречении от престола и обвинял в измене большинство бояр, 

церковных иерархов и чиновников. Второе – к посадским людям – 

сообщал о принятом решении и добавлял, что к горожанам у него 

претензий нет. Бояре не решились воспользоваться ситуацией, 

сложившейся из-за отречения, они предпочли переговоры при 

посредничестве митрополита. В результате переговоров Иван IV 

заявил о своем возвращении на престол, но лишь для того, чтобы он 

мог казнить «изменников» по своему усмотрению и учредить 

опричнину. Опричниной издавна называли удел, который князь 

выделял своей вдове, «опричь» (то есть кроме) всей земли. Теперь 

выделялась государева опричнина, своеобразный личный удел 

государя всея Руси. Остальная часть государства именовалась 

земщиной. Формально земщиной управляла Боярская дума и 

приказы, но это не означало, что царь ограничил свою власть. 

Вербуемые Иваном IV опричники бесконтрольно распоряжались в 

земщине, выполняя любые, даже самые жестокие и нелепые приказы 

царя. 

Внешним проявлением опричнины стал массовый террор – 

насилие вплоть до физического уничтожения по отношению к 

политическим противникам. В годы опричнины были 

репрессированы ряд бояр и земских дворян. В 1570 г. Иван IV учинил 

новгородский погром, в ходе которого по разным оценкам было 

убито от 2 – 3 до 10 – 15 тыс. человек. 25 июля 1570 г. в Москве было 

казнено более сотни человек. Затем начались репрессии против тех, 

кто создавал опричнину. 

Итоги опричнины 

• Страна значительно продвинулась по пути централизации. 

• Ускорился процесс закрепощения крестьян. В 1581 г. Иван IV 

ввел так называемые «заповедные лета» – временно запретил 

крестьянам уходить от феодала даже в Юрьев день. 

• Кроме того, опричнина послужила причиной экономического 

кризиса в стране, так как значительная земельная площадь попросту 

не обрабатывалась. 

• Ухудшилась обороноспособность страны. Это ярко проявилось в 

1571 г., когда крымский хан Девлет-Гирей дошел до Москвы и сжег 
ее посады. Многие опричники, разбогатевшие на грабежах 

населения, не желали идти в поход. Именно после этого опричнина 

была отменена. 
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Таким образом, за время царствования Ивана IV значительно 

укрепилась царская власть, стал создаваться централизованный 

аппарат управления, но сделано это было ценой опричнины и 

кровавого террора. В этот же период были заложены основы 

крепостного права. 

Итоги царствования Ивана Грозного были для страны крайне 

противоречивыми. Так, Россия расширила свою территорию, к ней 

были присоединены земли от Волги до Иртыша, были приобретены 

важные торговые пути на Восток. Однако в Ливонской войне страна 

потерпела поражение и оказалась фактически отрезана от 
Балтийского моря. За время царствования Ивана IV значительно 

укрепилась царская власть, стал создаваться централизованный 

аппарат управления, но сделано это было ценой опричнины и 

кровавого террора. В этот же период были заложены основы 

крепостного права. 

Историки по-разному оценивают деятельность Ивана Грозного. 

Так, по словам Н.М. Карамзина, «эта эпоха хуже монгольского ига», 

философ Н.А. Бердяев писал, что «в атмосфере ХVI века задыхалось 

все самое святое». Другие исследователи выделяют в политике 

Ивана IV два этапа: первый этап – плодотворный, когда действовала 

Избранная рада, второй этап – период деспотии, опричнины. Историк 

В.Б. Кобрин считает, что упразднение остатков удельной системы 

было закономерным явлением, но достигнуть этого можно было 

другими средствами, без опричнины, с помощью реформ, 

деятельности Земских соборов, Избранной рады. 

 

ТЕМА 12. СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ, 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

В 1584 г. на престол вступил средний сын Ивана Грозного Федор 

Иванович (1584–1598), фактическим правителем в это время являлся 

Борис Годунов, на сестре которого был женат Федор. В 1591 г. при 

недостаточно ясных обстоятельствах погиб в Угличе царевич 

Дмитрий, младший сын Ивана Грозного. Со смертью бездетного 

Федора Ивановича в 1598 г. династия Рюриковичей прекратилась. 

Период с 1598 г. (смерть Федора Ивановича) по 1613 г. 

(воцарение Михаила Романова) в исторической литературе принято 

называть Смутой. Смута – это династический, социально-

экономический кризис и кризис русской государственности, в основе 

которого лежал конфликт между стремлением самодержавия к 
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установлению неограниченной власти и желанием ведущих 

социальных сил участвовать в управлении государством. Смута 

поистине стала войной всех против всех, разделив российское 
общество на враждебные один другому слои. 

Основные события Смутного времени 

• 1598–1605 гг. – правление Бориса Годунова. 

Б. Годунов достаточно успешно проводил политику, 

соответствующую русским национальным интересам, однако 

обстоятельства складывались неблагоприятно для него. В 1601 г. в 

результате неурожая в стране начался страшный голод, 

продолжавшийся 3 года. По стране поползли слухи, что голод – это 

наказание за нарушение порядка престолонаследия, за грехи 

Б. Годунова. В кризисной обстановке появляются авантюристы, 

выдававшие себя за наследника русского престола – царевича 

Дмитрия, чудом спасшегося в Угличе. Таким человеком был 

Григорий Отрепьев, с помощью польских магнатов предпринявший 

в 1604 г. поход на Москву. Его поддержали многие бояре, 

недовольные Годуновым, и народ. После неожиданной смерти 

Б. Годунова в 1605 г. Лжедмитрий I был провозглашен царем. 

• 1605–1606 гг. – царствование Лжедмитрия I. 

Продолжение крепостнической политики, новые поборы с целью 

добыть обещанные польским магнатам средства, недовольство 

феодальной знати, особенно усилившееся после женитьбы 

Лжедмитрия на Марине Мнишек, привели к организации против него 

боярского заговора. В мае 1606 г. произошло восстание против 

Лжедмитрия, он был убит. Во главе заговора стояли бояре Шуйские. 

• 1606–1610 гг. – правление Василия Шуйского. 

В. Шуйский дал оформленное в виде «крестоцеловальной 

записи» обязательство сохранять привилегии боярства, не отнимать у 

них вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы. Положение 

народа в период правления Шуйского продолжает ухудшаться, что 

послужило причиной народных восстаний, крупнейшим из которых 

было восстание под предводительством И. Болотникова (1606–

1607). 

Летом 1607 г. объявился Лжедмитрий II. На Москву он 

двинулся во главе больших шляхетских отрядов польских и 

литовских магнатов. 1 июня 1608 г. войско самозванца стало 

укрепленным лагерем в подмосковном селе Тушино (сам он получил 

прозвище «тушинский вор»). Началась осада Москвы. Часть 
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столичной знати перешла на сторону Лжедмитрия II. Отряды 

тушинцев контролировали значительную территорию страны, грабя и 

разоряя ее. В феврале 1609 г. правительство В. Шуйского заключило 

союзный договор со Швецией, рассчитывая на ее помощь в войне с 
тушинцами. В 1609 г. русско-шведские полки под командованием 

племянника царя Скопина-Шуйского начали успешные военные 

действия против тушинцев. Самозванец бежал в Калугу. Польша, 

состоявшая в войне со Швецией, использовала русско-шведский 

договор как предлог для объявления войны России, ее войска 

осадили Смоленск. Против В. Шуйского поднялись дворяне, 17 июля 

1610 г. его свергли и постригли в монахи. 

• 1610–1612 гг. – «семибоярщина» – у власти правительство из 
7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским. 

Страх перед самозванцем и польской военной силой заставили 

бояр склониться к избранию на русский престол польского 

королевича Владислава. Бояре совершили национальное 

предательство, впустив в Москву войско польского гетмана 

Жолкевского. Тем временем шведские войска начали захват 

русского Севера и вскоре обманом захватили Новгород. После 
захвата Москвы перед Россией встала угроза утраты национальной 

независимости. Этого не произошло благодаря патриотическому 

подъему народа. 

В марте 1611 г. в Рязанской земле создано I ополчение, которое 

возглавил воевода Прокопий Ляпунов. Ополчение двинулось к 

Москве, где началось восстание. Интервенты начали терпеть 

поражение, тогда они подожгли город. Войска сражались на 

подступах к Кремлю. Вскоре после убийства П. Ляпунова 

I ополчение распалось. 

Осенью 1611 г. земский староста Нижнего Новгорода Кузьма 

Минин создает «Совет всея земли», являющегося временным 

правительством. Нижегородцы отдали на создание ополчения 1/3 

личного имущества. Возглавить ополчение пригласили князя 

Д.М. Пожарского. В конце августа 1612 г. войско Минина и 

Пожарского подошло к столице. 23 – 24 августа состоялось 

сражение под Москвой с польской армией под командованием 

гетмана Хоткевича. 26 октября интервенты капитулировали. 

Москва была полностью освобождена. Польский король отказался от 
претензий на русский престол. Освобождение Москвы позволило 

восстановить государственную власть. 
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В январе 1613 г. в Москве собрался Земский собор из 700 

представителей от дворян, бояр и духовенства, 50 городов, стрельцов 

и казаков. На нем обсуждался вопрос об избрании нового царя. Им 

стал 16-летний Михаил Романов (1613–1645), сын митрополита 

Филарета, ставшего впоследствии патриархом. 

В 1617 г. был заключен Столбовской мир со Швецией, согласно 

которому Швеция возвратила России Новгород, но удерживала за 

собой Балтийское побережье и получала денежную компенсацию. В 

1618 г. было заключено Деулинское перемирие с Речью 

Посполитой. По его условиям за Польшей оставались Смоленские и 

Черниговские земли. Таким образом, территориальное единство 

страны в основном было восстановлено, хотя часть русских земель 

была утрачена. 

Последствия Смуты 

• Дальнейшее ослабление позиций боярства. 

• Возвышение дворянства, получившего новые поместья и 

возможности для окончательного закрепощения крестьян. 

• Тяжелое экономическое положение, финансовые проблемы, что 

повлекло за собой закрепощение посадского и сельского 

населения. 

• Войны XVII в. 

• У русских людей возникло и окрепло чувство национального и 

религиозного единства. 

 

ТЕМА 13. СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ ПРИ 

ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

В первой половине XVII в. Россия оставалась сословно-

представительной монархией. При молодом царе Михаиле 

Романове (1613–1645) усиливается значение Боярской думы, 

значительную роль в которой играют родственники новой династии – 

Романовы, Черкасские, Салтыковы. Для укрепления 

централизованной власти в стране царю требовалась постоянная 

поддержка широких кругов дворянства и верхушки городского 

посада, поэтому Земский собор с 1613 по 1619 гг. заседал 

практически беспрерывно. Однако, по мере усиления позиций новой 

династии, принимаются меры к укреплению самодержавия. 

Меняются облик и значение Боярской думы. За счет думных дворян и 

дьяков ее число увеличивается с 35 человек в 30-е гг. до 94 к концу 

века. Власть концентрируется в руках так называемой Ближней 
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думы, состоящей в то время из четырех бояр, связанных с царем 

родственными узами (И.Н. Романов, И.Б. Черкасский, М.Б. Шеин, 

Б.М. Лыков). В 1625 г. вводится новая государственная печать, в 

царский титул включается слово «самодержец». 

С ограничением компетенции Боярской думы усилилось 

значение приказов – число их постоянно росло и временами 

доходило до полусотни. Начались перемены и в местном управлении 

– власть в уездах постепенно переходит в руки воевод. 

Основу российской армии в XVII в. по-прежнему составляло 

поместное войско и стрелецкие полки. Постепенно правительство 

убеждалось в несостоятельности дворянских ополчений. С 30-х гг. 
XVII в. создаются полки «иноземного строя»: солдатские (пехота) и 

рейтарские (конница). Они набирались из вольных людей и 

обучались наемными офицерами-иностранцами. Служба в них была 

пожизненной. Солдаты были вооружены мушкетами, рейтары – 

саблями, пистолетами и карабинами. Значение полков «нового строя» 

возрастало. К концу века они составляли большую часть русского 

войска. 

Во второй половине XVII в. в период правления Алексея 

Михайловича (1645–1676) в России стали возникать предпосылки 

перехода к абсолютизму. Так как царь часто единолично принимал 

многие решения, Боярская дума созывалась редко, а Земские соборы 

вообще не созывались после 1653 г. Важным новшеством в системе 

управления было создание по инициативе Алексея Михайловича 

приказов Тайных дел и Счетного. Приказ Тайных дел подчинялся 

лично царю и был поставлен над всеми государственными 

учреждениями и лицами. Во главе его стояли приближенные к царю 

Ф.М. Ртищев и Д.М. Башмаков. В Счетном приказе впервые было 

объединено финансовое управление страны. 

В середине XVII в. все более ощутимой становилась потребность 

издать свод законов, свести воедино частное законодательство, 

разросшееся, но никак не упорядоченное. Результатом 

кодификационной работы, осуществленной специальной комиссией с 

участием выборных от сословий, стало составленное в царствование 

Алексея Михайловича «Соборное уложение» 1649 г., состоявшее из 
25 глав и содержавшее около тысячи статей. Отпечатанное тиражом в 

2 тыс. экземпляров, оно явилось первым русским законодательным 

памятником, изданным типографским способом, и оставалось 

действующим вплоть до 1832 г. Одной из основных идей, 
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пронизывающих этот кодекс, стало усиление государственного 

контроля над обществом. 

С целью упорядочения государственного управления в 1682 г. 

было отменено местничество. Теперь на высшие должности в 

государственных органах феодалы назначались не «по породе», а по 

царскому решению. Это открывало путь к выдвижению на 

важнейшие посты в государстве дворян. 

Итак, во второй половине XVII в. в России формируется 

абсолютизм. Социальной основой абсолютизма в России было 

дворянство и общинная организация крестьян. Однако окончательно 

абсолютизм в XVII в. не сложился: в стране отсутствовали такие 

непременные атрибуты абсолютной монархии, как регулярная армия 

и регулярная финансовая система. 

 

ТЕМА 14. ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕТРА I. «ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО» В ЗАПАДНУЮ 

ЕВРОПУ. ПЕРВЫЕ ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ 

Предпосылки преобразований сложились в России еще во 

второй половине XVIII в. К ним относятся: 

1) активизация внешней политики и дипломатической деятельности 

Российского государства; 

2) интенсивное развитие торговли; 

3) реформирование финансовой и налоговой системы; 

4) переход от ремесленно-цехового производства к мануфактурному 

с использованием элементов наемного труда и простейших 

механизмов; 

5) тенденция к абсолютизации верховной власти; 

6) оформление общегосударственного законодательства (Соборное 
Уложение 1649 г.); 

7) реорганизация и совершенствование вооруженных сил (создание 

полков «иноземного строя»); 

8) размежевание общества под влиянием западно-европейской 

культуры и церковных реформ Никона; появление национально-

консервативного и западнического течений. 

В 1689 г. Петр, достигнув совершеннолетия, женился на 

боярышне Е. Лопухиной. В лице Петра передовая часть русского 

общества видела царя-преобразователя, непримиримого борца со 

старыми, отжившими боярскими порядками и традициями. 

Отношения между Софьей и Петром обострялись из года в год и к 
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лету 1689 г. стали такими, что открытое столкновение становилось 

неизбежным. В ночь на 8 августа 1689 г. тайные сторонники Петра 
донесли ему, что Софья готовит стрельцов к походу на 

Преображенское. Позже выяснилось, что слух был ложным, но, 

испугавшись, Петр поскакал в Троице-Сергиев монастырь, куда 

вскоре прибыли потешные войска. Назревала вооруженная борьба, в 

которой, однако, стрелецкие полки, поддерживавшие вначале Софью, 

не были склонны проливать за нее кровь и один за другим 

переходили на сторону Петра. Его поддержали многие бояре и 

дворяне, московский патриарх. Софья осталась без вооруженной 

поддержки. Она была заключена в Новодевичий монастырь в Москве. 

Трон перешел к Петру. Со смертью Ивана (1696) установилось 

единодержавие Петра. 

Петр окружил себя способными, энергичными помощниками, 

особенно военными. Среди иностранцев выделялись: ближайший 

друг царя Ф. Лефорт, опытный генерал П. Гордон, талантливый 

инженер Я. Брюс. А среди русских постепенно формировалась 

сплоченная группировка сподвижников, сделавших впоследствии 

блестящую политическую карьеру: А.М. Головин, Г.И. Головкин, 

братья П.М. и Ф.М. Апраксины, А.Д. Меншиков. 

Одной из важнейших задач, стоявших перед Петром, было 

продолжение борьбы с Крымом. Было решено овладеть Азовом – 

турецкой крепостью в устье Дона. В 1695 г. русские войска осадили 

Азов, но из-за недостатка вооружения, плохо подготовленной 

осадной техники и отсутствия флота Азов не был взят. 
Потерпев неудачу под Азовом, Петр принялся за строительство 

флота. Флот строился на реке Воронеж у впадения ее в Дон. В 

течение года было сооружено около 30 крупных судов, спущенных 

вниз по Дону. Вдвое была увеличена сухопутная армия. В 1696 г., 

блокировав Азов с моря, русские войска овладели городом. С целью 

укрепления русских позиций на Азовском море была сооружена 

крепость Таганрог. Однако для борьбы с Турцией и Крымом сил у 

России было явно недостаточно. Петр приказал строить новые 

корабли (52 судна за 2 года) на средства помещиков и купцов и 

занялся поиском союзников в Европе. Так родилась идея «Великого 

посольства», проходившего с 1697 по 1698 гг. Его целями были 

создание антитурецкой коалиции, ознакомление с политической 

жизнью Европы, изучение зарубежных ремесел, быта, культуры, 

воинских порядков. Великими послами были назначены генерал-
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адмирал Ф.Я. Лефорт, генерал Ф.А. Головин, начальник посольского 

приказа, и думный дьяк П.Б. Возницын. В посольство входило 

280 человек, в том числе 35 волонтеров, ехавших для обучения 

ремеслам и военным наукам. В его составе под именем урядника 

Преображенского полка Петра Михайлова находился сам Петр. 

За полтора года пребывания за границей Петр с посольством 

посетил Курляндию, Бранденбург, Голландию, бывшую в то время 

крупнейшей державой Европы (флот ее составлял 4/5 европейского 

флота), Англию и Австрию. Участники посольства встречались с 
князьями и монархами, изучали корабельное дело и другие ремесла. 

В ходе «посольства» Петр убедился, что сложилась благоприятная 

внешнеполитическая обстановка для борьбы за Балтику, так как 

крупнейшие европейские государства были заняты предстоящей 

войной за испанское наследство 1701 – 1714 гг. – борьбой за 
обширные владения в Европе и Америке в связи с отсутствием 

прямого наследника после смерти испанского короля Карла II. 

Летом 1698 г. Петру пришлось прервать поездку. В Вене он 

получил секретное донесение о стрелецком мятеже в Москве. Еще 

до приезда Петра мятеж был подавлен правительственными 

войсками. Стрелецкие полки, шедшие на Москву, были разбиты под 

Новым Иерусалимом (ныне в районе г. Истры под Москвой). Более 

сотни стрельцов казнили, многие из них были сосланы в различные 
города. 

Петр по возвращении заставил пересмотреть приговор. Он лично 

возглавил новое следствие. Была установлена связь стрельцов с 

реакционным московским боярством и царевной Софьей. Казнили 

более 1000 стрельцов. В казнях участвовал сам царь и его 

приближенные. Софья, постриженная в монахини, под строжайшим 

надзором прожила до конца своей жизни в Новодевичьем монастыре. 

Стрелецкое войско было расформировано, силы боярской оппозиции 

подорваны. 

 

ТЕМА 15. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700–1721) 

8 августа 1700 г. Петр объявил войну Швеции, король которой 

Карл XII располагал первоклассной армией и сильным военно-

морским флотом. Союзники России – Саксония и Дания – уже 

находились в состоянии войны со Швецией. Карл XII решил разбить 

противников поодиночке с помощью англо-голландского флота. Он 

бомбардировал Копенгаген и вывел из войны Данию – единственного 
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союзника России, имевшего флот. Попытка Августа II взять Ригу 

была отбита шведскими войсками, высадившимися в Прибалтике. 

При таких неблагоприятных для союзников обстоятельствах русские 

войска осадили Нарву. Карл XII, воспользовавшись недостатком 

опыта, низкой организацией русских войск и предательством 

иноземных офицеров, внезапным ударом нанес армии Петра 

поражение. Была потеряна вся артиллерия и обоз. Карл XII, сочтя 

русских несерьезным противником, двинул свои войска против 

Польши и здесь, по образному выражению Петра, «надолго увяз». 

Разгром под Нарвой послужил резкому ухудшению положения 

России. Однако Петр начал энергично устранять последствия 

нарвского поражения. В 1701 – 1704 гг. на Урале было построено 

четыре крупных металлургических завода. Совершенствовалась 

также система комплектования личного состава вооруженных сил. 

Рекрутские наборы, введенные в 1699 г., стали основным 

источником пополнения армии. Крестьяне и посадское население 

поставляли рядовых; офицерский состав комплектовался 

преимущественно из дворян. 

Оправившиеся от нарвского поражения русские войска стали 

одерживать одну победу за другой. Осенью 1702 г. русские взяли 

сильную крепость у истока Невы – бывший г. Орешек. Этот город, 

открывавший путь к морю, Петр назвал Шлиссельбургом («ключ-

город»). Весной 1703 г. была взята крепость Ниеншанц у устья 

Невы. Здесь 16 мая 1703 г. была заложена Петропавловская крепость 

– основание города Санкт-Петербурга, а затем база флота – крепость 

Кроншлот (Кронштадт). В 1704 г. русские взяли Нарву, Дерпт 

(Юрьев), оттеснили шведов к Ревелю (Таллинну) и Риге. В результате 

этих побед Россия прочно закрепилась в Восточной Прибалтике, 

получила выход к морю и предложила Швеции мир, но получила 

отказ. 
В 1706 г. Карл XII разбил союзника России польского короля и 

заставил его заключить мир. Россия лишилась последнего союзника. 

Главные силы шведской армии двинулись на Москву. Были заняты 

Минск, Могилев. Однако идти далее на Смоленск и Москву Карл XII 

не решился. Он отвел армию на Украину, где, рассчитывая на 

поддержку гетмана Мазепы, предполагал провести зиму, 

соединившись с шедшим к нему из Прибалтики корпусом 

Левенгаупта с обозом боеприпасов и продовольствия. Однако в 

сентябре 1708 г. у деревни Лесной (близ Могилева) корпус 
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Левенгаупта был перехвачен и разбит «летучим» отрядом, 

возглавляемым самим Петром. Карл XII лишился обоза и 

продовольствия. В апреле 1709 г. войска Карла XII осадили 

г. Полтаву, через которую шли дороги в глубь России. Здесь Петр 

решил дать генеральное сражение, план которого был тщательно 

разработан. В результате Полтавской битвы (27 июня 1709 г.) была 

практически уничтожена сухопутная армия шведов. Расстановка сил 

в Северной войне изменилась в пользу русских, был восстановлен 

Северный союз (на сторону России вновь встали Польша, Дания и 

Пруссия). 

В 1710 г., подстрекаемая Карлом XII, в войну вступила Турция. 

Султан потребовал возвращения Азова и ликвидации русского флота. 

Весной 1711 г. русская армия двинулась на юг и в июне достигла 

реки Прут. Здесь около 45 тыс. русских войск во главе с Петром I 

были окружены втрое большим числом неприятелей.12 июля 1711 г. 
между Россией и Турцией был подписан Прутский договор. По его 

условиям Россия возвращала Турции Азов, срывала крепости 

Таганрог и Каменный Затон на Днепре, выводила войска из Польши. 

Но армия и артиллерия были спасены, мир на южных границах 

восстановлен. 

Россия смогла продолжить борьбу за укрепление на Балтийском 

море. 27 июля 1714 г. состоялась битва у мыса Гангут, где 

базировалась шведская эскадра. Потеряв 10 кораблей, шведская 

эскадра отошла к своим берегам. После битвы у мыса Гангут 
территория Швеции стала уязвимой не только с суши, но и с моря, 

где молодой флот России приобретал господствующее положение. 

27 июля 1720 г. гребной флот под командованием М.М. Голицына 

одержал крупную морскую победу у острова Гренгам, захватив 

четыре шведских фрегата. 

После длительных переговоров 30 августа 1721 г. в городе 

Ништадт в Финляндии был подписан русско-шведский мирный 

договор. За Россией закреплялось побережье Балтийского моря от 
Выборга до Риги: земли Ингрии (по течению Невы), Эстляндии 

(Эстонии) и Лифляндии (часть Латвии). В результате этого были 

созданы условия для развития международной торговли, возрос 
авторитет Российского государства. 

Таким образом, мероприятия Петра I в области внешней 

политики привели к расширению территории Российского 
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государства и способствовали укреплению его роли на 

международной арене. 

 

ТЕМА 16. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕТРА I 

Начиная с 1708 г., Петр I приступил к осуществлению комплекса 

административных реформ, в результате которых сложилась 

централизованная система управления страной. Ее структура, 

функционирование, бюрократический характер оставались в общих 

чертах неизменными вплоть до начала ХХ века. 

Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти 

сосредоточивалась в руках царя (с 1721 г. – императора). В 1711 г. 
учреждается Правительствующий Сенат, заменивший Боярскую 

думу. Члены Сената назначались царем. Сенат издавал указы, 

имевшие силу закона. В петровское время Сенат становится высшим 

органом исполнительной и судебной власти. В 1722 г. во главе 

Сената был поставлен генерал-прокурор, осуществлявший контроль 

за деятельностью всех правительственных учреждений через 
назначаемых в них прокуроров. Прокуроры осуществляли гласный 

надзор за деятельностью Сената и коллегий. Одновременно 

существовала и система негласного контроля. Его осуществляли 

фискалы. 

В 1717 – 1721 гг. Петр заменил старую систему приказов 

коллегиями, ведавшими определенными сферами управления. Всего 

коллегий было одиннадцать. Важнейшие из них – коллегия 

иностранных дел, военная, адмиралтейская, камер-коллегия 

(контролировала сбор доходов), штатс-коллегия (расходы 

государства), вотчинная (дворянское землевладение), мануфактур-

коллегия (промышленность, кроме горно-металлургической), берг-
коллегия (горно-металлургическая промышленность). Фактически на 
правах коллегии существовал учрежденный в 1720 г. Главный 

магистрат, ведавший русскими городами. В подчинении Главного 

магистрата находились городские магистраты, члены которых 

избирались из числа горожан. Фактическая власть в Главном 

магистрате и городских магистратах находилась в руках богатых 

купцов. Наряду с коллегиями продолжали действовать и некоторые 

приказы. Делами политического сыска ведал Преображенский 

приказ. В 1718 г. его функции перешли к Тайной коллегии. 
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Коллегиальная система отличалась от приказной более строгим 

распределением обязанностей между центральными ведомствами. 

Решения в коллегиях принимались большинством голосов ее членов 

в составе президента, вице-президента, четырех советников и 

четырех асессоров. Коллегии располагали не только 

административными правами в отведенной им области, но и 

судебными функциями, за исключением политических преступлений. 

Порядок рассмотрения дел в коллегиях был разработан 

Генеральным регламентом, на основе которого строился весь 

внутренний распорядок учреждений. 

В систему коллегий входил также Синод, или Духовная 

коллегия, учрежденный в 1721 г. Создание Синода явилось 

продолжением борьбы между верховной светской властью и 

церковной и знаменовало еще один шаг на пути полного подчинения 

церкви государству. Должность патриарха была упразднена. Церковь 

стала составной частью государственной машины русского 

самодержавия. Был разработан Устав духовной коллегии, автором 

которого стал церковный деятель, политик и публицист Феофан 

Прокопович. Наблюдение за деятельностью Синода поручалось 

специальному государственному чиновнику – обер-прокурору 

Синода. Члены Синода назначались царем из числа духовенства. 

Учреждение Синода, с последующим подчинением его Сенату, 

ставило церковь под полный контроль государства. 

С целью укрепления власти на местах в 1708 – 1710 гг. 
проводилась областная реформа. Страна делилась на 8 губерний 

(Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская, 

Казанская, Архангелогородская, Сибирская) во главе с 

губернаторами. В рамках губернии губернатор был наделен всей 

полнотой административной, судебной и военной власти. Губернии 

делились на провинции, а провинции на уезды. В 1719 г. вместо 

губерний основной единицей административного управления стала 

провинция (их было создано 50). Деление на губернии сохранилось, 

но во власти губернаторов оставалось управление губернским 

городом и командование войсками, расквартированными на 

территории губернии. По остальным вопросам провинциальные 

воеводы обращались непосредственно в коллегии и Сенат. 
В развитии промышленности в петровский период можно 

выделить два этапа: 
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1) до 1715 г. В это время основателем мануфактур выступала казна; 

продукция предназначалась главным образом для военных нужд 

(металлургия, сукноделие, парусно-полотняное производство); 

2) в 1715 – 1725 гг. мануфактуры основывали преимущественно 

частные лица; появляются предприятия, выпускающие изделия для 

населения: игральные карты, краски, курительные трубки, 

шелковые ленты. 

Политика Петра I в области экономики определялась учением 

меркантилизма (учение, поощрявшее развитие промышленности и 

накопление средств внутри страны за счет активного баланса 

внешней торговли – преобладания вывоза товаров за границу над 

ввозом их в страну). Практическим воплощением данного учения 

являлась политика протекционизма, имеющая целью оградить 

национальную экономику от иностранной конкуренции посредством 

введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары. Вершиной 

протекционистской политики правительства явился таможенный 

тариф 1724 г., согласно которому, чем больше товаров производили 

русские мануфактуры, тем более высокая пошлина взималась при 

ввозе аналогичных товаров. 

До 1717 г. единственным средством поощрения привлечения 

купеческих капиталов в сферу производства была передача купцам 

на льготных условиях казенных заводов. 1717 – 1725 гг.: 

государство отказалось от монополии внешней торговли, освободило 

от службы владельцев мануфактур, предоставило им в 1721 г. права 

покупать и закреплять за предприятиями крепостных. Тем самым 

было положено начало применению крепостного труда в 

промышленности. Другим источником обеспечения предприятий 

рабочей силой было закрепление за мануфактурами беглых крестьян 

– указом 1722 г. мануфактуры получили право не возвращать 

помещикам беглых, овладевших мастерством. Таким образом, 

сформировались категории приписных и посессионных крестьян. 

Особенно быстрыми темпами в первой четверти XVIII в. 

развивалась металлургия. К середине века Россия выплавляла 

чугуна в полтора раза больше Англии и занимала ведущее место в 

мире по производству металла. В центре страны наибольшее 

распространение получили текстильная (суконная, полотняно-

парусная) и кожевенная отрасли промышленности, которые также 

работали в основном на армию. В первой четверти XVIII в. возникли 

новые отрасли промышленности: судостроение (в Петербурге, 
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Воронеже, Архангельске), шелкопрядение, стекольное и фаянсовое 

дело, производство бумаги (в Петербурге, Москве). 

В итоге преобразований во многом была преодолена технико-

экономическая отсталость России. Однако в экономической 

характеристике страны решающее значение имела не 

промышленность и городское население с его более передовыми 

производственными навыками, а сельское хозяйство с рутинной 

техникой и крепостническими отношениями, задерживавшими 

рост производительных сил. 

Основная цель социальной политики Петра I состояла в 

усилении роли, места и значения дворянского сословия. Расширяется 

дворянское землевладение. Одновременно расширяются права дворян 

на землю. В 1714 г. был принят указ о единонаследии, согласно 

которому дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской 

вотчиной, а также предписывалось передавать поместья старшему 

сыну. Консолидации дворянского сословия способствовала также 

«Табель о рангах» 1722 г., вводившая новый порядок прохождения 

службы. Основным критерием продвижения по службе становится не 

знатность, а личные способности, образование и практические 

навыки дворянина. Служебная лестница теперь состояла из 
14 ступеней, или рангов. «Табель о рангах» предоставляла 

возможность получать дворянские чины выходцам из других 

сословий: вместе с получением 8-го ранга по гражданской службе и 

обер-офицерского чина (начиная с прапорщика) по военной они 

становились потомственными дворянами, приобретая тем самым все 

привилегии этого сословия. 

Главная социальная мера правительства в отношении крестьян 

состояла в проведении в 1718 – 1724 гг. переписи мужского 

населения, с окончанием которой в России подворное обложение 

было заменено подушной податью, в результате чего практически 

удвоилась сумма собираемых налогов. В процессе проведения 

податной реформы был образован новый разряд крестьян, 

получивших название государственных. В него вошли черносошные 

крестьяне Севера, однодворцы южных уездов, пашенные люди 

Сибири и ясачные люди Среднего Поволжья общей численностью в 

1 млн душ мужского полу. Государственных крестьян правительство 

обязало платить в казну сверх подушной подати 40-копеечный оброк. 

После проведения переписи населения в стране была введена 

паспортная система. Каждый крестьянин, уходивший на заработки 
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дальше 30 верст от места жительства, должен был иметь паспорт с 

указанием срока возвращения. Паспортная система затрудняла 

миграцию крестьянского населения и на долгие годы затормозила 

формирование рынка рабочей силы. Она ужесточила борьбу с 

бегством крестьян. 

В 1721 г. был введен регламент Главного магистрата, который 

разделил всех городских жителей на две категории: регулярных и 

нерегулярных. Регулярные делились на две гильдии: в первую 

входили крупные купцы, промышленники, банкиры; вторая состояла 

из мелких торговцев и ремесленников. Все остальное население 

получило название «подлых людей». Это позволило значительно 

расширить инициативу и активность купечества и предпринимателей, 

а также ремесленников. 

Активная внешняя политика Петра I, проводимые им реформы 

привели к ухудшению положения тяглого населения, росту 

повинностей, а также к усилению оппозиции петровским реформам 

со стороны родовитого боярства. Это привело к росту числа 

народных восстаний, крупнейшими из которых были Астраханское 

восстание (1705–1706) и восстание под предводительством 

Кондратия Булавина (1707–1708). 

Петровские преобразования и их итоги крайне противоречивы, 

что нашло выражение в трудах историков. С одной стороны, 

царствование Петра вошло в отечественную историю как время 

блестящих воинских побед, оно характеризовалось быстрыми 

темпами экономического развития. Это был период резкого рывка 

навстречу Европе. «Для этого он (Петр – авт.) готов был жертвовать 

всем, даже самим собою и своими близкими. Все, что шло против 

государственной пользы, он был готов истребить и уничтожить как 

государственный деятель» (С.Ф. Платонов). 

С другой стороны, итогом деятельности Петра I, по мнению ряда 

историков, стало создание «регулярного государства», то есть 

государства бюрократического по своей сути, основанного на слежке 

и шпионаже. Происходит становление авторитарного правления, 

чрезвычайно возрастает роль монарха, его влияние на все сферы 

государства. 

Историк-декабрист М.А. Фонвизин так оценивал петровскую 

эпоху: «Если Петр старался вводить в Россию европейскую 

цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же 

этой цивилизации – дух законной свободы и гражданственности – 
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был ему, деспоту, чужд и даже противен. Мечтая перевоспитать 

своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство 

человеческого достоинства, без которого нет ни истинной 

нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия 

для материальных улучшений по образцам, виденным им за 

границей». 

 

ТЕМА 17. ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 1725 – 1762 гг. 

Эпоха дворцовых переворотов – принятое в историографии 

название периода с 1725 по 1762 годы, когда в Российской империи 

после смерти Петра I, не назначившего наследника, верховная власть 

переходила из рук в руки главным образом путем дворцовых 

переворотов, которые совершались дворянскими группировками при 

поддержке и содействии гвардейских полков. 

Причины дворцовых переворотов 

1. Указ 1722 г. о престолонаследии, предоставляющий императору 

право назначать наследника престола (Петр I, скончавшийся после 

продолжительной болезни 28 января 1725 г., не успел этого 

сделать). 

2. Большое количество прямых и косвенных наследников дома 

Романовых. 

3. Корпоративные интересы дворянства и родовитой знати. 

Особенности эпохи дворцовых переворотов 

1. Инициаторами переворотов выступали различные дворцовые 

группировки, стремившиеся возвести на престол своего 

ставленника. 

2. Движущей силой переворотов была гвардия. 

3. Важнейшим следствием дворцовых переворотов явилось усиление 

экономических и политических позиций дворянства. 

Хронология эпохи дворцовых переворотов 

1725 – 1727 

1727 – 1730 

1730 – 1740 

 

1740 – 1741 

 

 

 

1741 – 1761 

Екатерина I (супруга Петра I) 

Петр II (внук Петра I) 

Анна Иоанновна – герцогиня Курляндская (дочь 

царя Ивана, брата Петра I) 

Иван Антонович (правнук Ивана Алексеевича, сын 

Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха 

Брауншвейгского). Регент – фаворит Анны 

Иоанновны – Бирон 

Елизавета (дочь Петра I) 
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1761 – 1762 

1762 – (1796) 

Петр III (внук Петра I) 

Екатерина II (супруга Петра III) 

После смерти Петра I его сподвижники Меншиков, Толстой, 

Апраксин и другие представители новой знати, заручившись 

поддержкой вызванных ко дворцу гвардейских полков, возвели на 

престол Екатерину. Фактически власть оказалась в руках 

А.Д. Меншикова. При императрице, совершенно не подготовленной 

к управлению государством, в 1726 г. был создан Верховный 

тайный совет – высший государственный орган, которому 

подчинялись три первые коллегии (Военная, Адмиралтейская и 

Иностранных дел) и Сенат. 

После смерти Екатерины I в 1727 г. императором согласно ее 

завещанию был провозглашен внук Петра I – Петр II, а к Верховному 

тайному совету перешли функции регента. Желая упрочить свое 

влияние в государстве, А. Меншиков попытался женить царевича 

Петра на своей дочери. Однако чрезмерное честолюбие 

А. Меншикова вызвало недовольство у его вчерашних союзников. В 

сентябре 1727 г. он был арестован, лишен чинов, званий и выслан в 

Сибирь, где вскоре и умер. Влияние при дворе перешло к князьям 

Долгоруким и Голицыным, которые стали готовить свадьбу нового 

императора Петра II с княжной Долгорукой. Однако Петр II заболел 

оспой и умер. 

На престол пригласили дочь брата Петра I Анну Иоановну, 

вдову герцога Курляндского, жившую в Митаве. В глубокой тайне 

Д.М. Голицын с В.Л. Долгоруким составили кондиции, то есть 

условия вступления Анны Иоановны на престол, ограничивающие ее 

власть, и отправили их ей на подпись. Анна Иоановна подписала 

кондиции в Митаве, однако, прибыв в Москву, демонстративно 

разорвала их текст и отказалась их выполнять. Она распустила 

Верховный тайный совет, а его членов выслала из столицы. Ленивая 

и невежественная императрица не проявляла никакого интереса к 

государственным делам. Вместо упраздненного Верховного тайного 

совета при ней было организовано примерно такое же по 

компетенции учреждение, но под новым названием – Кабинет 

министров. Анна Иоановна способствовала расширению 

привилегий дворянства: отменила указ о единонаследии, учредила 

Шляхетский кадетский корпус для дворян, обучение в котором 

давало право дворянам миновать солдатскую службу и получить 

офицерское звание, ограничила обязательную военную службу 25 
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годами, ввела запись дворян в полки до совершеннолетия. Для 

наблюдения за инакомыслящими была создана Тайная канцелярия. 

В царствование Анны Иоановны небывалых размеров достигло 

влияние иностранцев. Тон при дворе задавал невежественный 

фаворит императрицы, курляндский немец, бывший конюх, Бирон. 

Еще при жизни Анна назначила своим преемником младенца Ивана 

Антоновича, а регентом при грудном ребенке – Бирона. В условиях 

всеобщего недовольства Бироном Миниху удалось совершить 

очередной переворот 8 ноября 1740 г.: регентом стала мать Ивана 

Антоновича Анна Леопольдовна. Однако ситуация в стране не 

изменилась. Во время очередного переворота, совершенного 

25 ноября 1741 г. в пользу дочери Петра I – Елизаветы. 

Елизавета декларировала возвращение к политике Петра I. Она 

упразднила Кабинет министров, вернула полноту власти Сенату, 

устранила большинство иностранцев из сферы управления. При ней 

происходит дальнейшее расширение привилегий дворянства: за 

дворянами закреплялось монопольное право владеть крепостными и 

землей, помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь, с 

зачетом их вместо рекрутов, для поддержки дворянства был 

учрежден Дворянский земельный банк. Годы правления Елизаветы 

отмечены ростом патриотизма, расцветом науки и образования.В 

качестве наследника престола Елизавета пригласила из Голштинии 

своего 14-летнего племянника Карла Петра Уильриха, получившего 

после крещения имя Петра. Все связанное с Россией было глубоко 

чуждо Петру. Он плохо знал и не стремился изучить язык и обычаи 

страны, в которой ему предстояло царствовать, с пренебрежением 

относился к православию. На следующий же день после своего 

воцарения Петру III удалось восстановить против себя общественное 

мнение: он известил Фридриха II о намерении России сепаратно, без 
союзных Франции и Австрии, заключить мир с Пруссией (в то время 

шла Семилетняя война), причем Россия вернула Пруссии все занятые 

в ходе войны земли. Петром III был подписан «Манифест о 

вольности дворянства», по которому дворяне освобождались от 
обязательной государственной службы, получали возможность жить 

в своих поместьях, свободно выезжать за границу. Была объявлена 

секуляризация земель церкви в пользу государства. Также при 

нем была ликвидирована Тайная канцелярия – орган 

политического сыска. Столь продуманные мероприятия не добавили 

популярности Петру III. 28 июня 1762 г. Петра III вынудили отречься 
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от престола, а спустя несколько дней «случайно», во время пьяной 

ссоры за столом, он скончался. На престол была возведена его жена 

Екатерина Алексеевна. 

 

ТЕМА 18. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» 

ЕКАТЕРИНЫ II 

Время правления Екатерины II (до начала 1780-х гг.) именуется 

периодом «просвещенного абсолютизма». Под «просвещенным 

абсолютизмом» понимается политика абсолютизма в ряде 

европейских стран и в России во второй половине XVIII в., для 

которой характерно применение на практике некоторых идей 

французского Просвещения: уничтожение «сверху» и преобразование 

отживших и наиболее устаревших институтов феодального общества, 

осуществление реформ в области образования, судопроизводства. 

Причем правовая модернизация осуществлялась самим самодержцем 

и его приближенными при помощи советников-философов и прочих 

просвещенных людей. В целом политика просвещенного 

абсолютизма была консервативна и в политическом и в социальном 

плане и направлена на укрепление позиций дворянства как 

социальной опоры абсолютизма. 

Основные мероприятия Екатерины II 

в области внутренней политики 

1. Реформа органов государственного управления. 

Задача – укрепление власти самодержца. Пути ее реализации: 

ослабление центральных правительственных учреждений и усиление 
местных властей, губернской и уездной администрации. 

• 1763 г. – реформирован Сенат: он стал органом контроля за 

деятельностью государственного аппарата и высшей судебной 

инстанцией. Сенат лишился своей главной функции – 

законодательной инициативы, она фактически перешла к 

императрице. 

• С 1775 г., после подавления Пугачевского бунта, показавшего 

слабость и некомпетентность властей, начала проводиться в жизнь 

губернская реформа. Россия была разделена на 50 губерний по 

300 – 400 тыс. жителей в каждой, губернии делились на уезды – по 

20 – 30 тыс. Губернию возглавлял назначенный из столицы 

губернатор, иногда 2 – 3 губернии объединялись под властью 

генерал-губернатора, подчинявшегося только императрице. В 

городах вводилась должность городничего, назначаемого 
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правительством. В уезде власть принадлежала избираемому 

дворянским собранием капитан-исправнику. 

• Создана система сословного суда. 

Созданная губернской реформой 1775 г. система местного 

управления сохранилась до 1864 г., а введенное ею административно-

территориальное деление – до 1917 г. 
2. Мероприятия в целях окончательного оформления и усиления 

дворянского сословия. 

• За время царствования Екатерины II помещикам было роздано 

более 800 тыс. крестьян. Особенно быстро росло количество 

помещичьих усадеб на Украине и в Новороссии. 

• Экономическая помощь дворянству: в 1765 г. было создано 

Вольное экономическое общество для помощи дворянскому 

предпринимательству. 

• 1785 г. – Жалованная грамота дворянству подтвердила 

привилегии, которыми уже пользовались дворяне: монопольное 

право на владение крестьянами, землями, недрами, освобождение 

от обязательной службы государству, от телесных наказаний, 

подушной подати; право на торговлю и предпринимательство; 

право на передачу дворянского звания по наследству и 

невозможность его лишиться иначе как по суду. 

Таким образом, дворянство превращалось в политически 

господствующее сословие в государстве. 

3. Шаги по дальнейшей «европеизации» страны, либерально-

просветительские начинания. 

В большинстве своем оказались неоконченными и 

нерезультативными и были отторгнуты русской действительностью: 

а) попытка выработать новое законодательство на основе 

принципов Просвещения. 

В 1767 г. была созвана Комиссия по составлению нового 

Уложения. Депутаты от территорий и сословий должны были 

выработать конкретные законы на основе общих принципов, 

изложенных императрицей в написанном ею «Наказе». 

Продолжавшиеся в течение года дебаты лишь познакомили 

императрицу с реальным состоянием дел в стране и запросами 

сословий, а практического результата в виде новых законов не дали – 

под предлогом войны с Турцией деятельность Комиссии была 

приостановлена. Больше она не собиралась; 
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б) попытка создать в России третье сословие из горожан и купцов 

по образцу западно-европейских стран. В 1785 г. была обнародована 

Жалованная грамота городам: городское население разделено на 

6 разрядов; устанавливался ряд привилегий для купечества и 

именитых горожан; появились органы городского самоуправления. 

Но на фоне дворянских привилегий, привилегии горожан оказались 

неощутимыми. 

4. Секуляризация церковных владений 1764 г. 

Имела два следствия. 

• Окончательно решила спор о церковных вотчинах в пользу 

светской власти. Это обеспечило поступление в казну почти 

1,4 млн руб., из которых менее половины отпускалось на 

содержание монастырей, церквей, госпиталей и богаделен, а 

остальные деньги поступали в бюджет государства. 

• Улучшилось положение бывших монастырских крестьян. 

Работа на монастырской барщине была заменена денежным 

оброком, что в меньшей степени регламентировало хозяйственную 

деятельность крестьян. Кроме того, крестьяне получали в свое 

пользование часть монастырских земель. 

5. Мероприятия в области культуры и образования: 

• грандиозная градостроительная программа: строились Тверь 

(после пожара), Одесса, Севастополь, Николаев, Екатеринослав, 

Мариуполь; 

• сбор художественных коллекций – положено начало Эрмитажу, 

Публичной библиотеке; 

• проводятся первые художественные выставки, аукционы картин; 

• высокая степень свободы слова, журнальная полемика; 

• создана система воспитательных и образовательных учреждений 

под руководством И.И. Бецкого: закрытые сословные училища, 

воспитательные дома для сирот, 2-классные училища в уездах, 4-

классные в губернских городах. 

 

ТЕМА 19. ОСОБЕННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ПАВЛА I 

Анализируя внутреннюю политику Павла I, необходимо 

отметить, что для нее характерна противоречивость и 

непоследовательность. 



 50

Крестьянский вопрос 

Декабрь 1796 г. – издан указ о 

закреплении крестьян за 

владельцами в Области Войска 

Донского и Новороссии. 

Январь 1797 г. – предписано 

всем помещичьим крестьянам 

под страхом кары пребывать в 

повиновении и послушании 

своим господам. 

Март 1797 г. – дано разрешение 

заводчикам из купцов покупать к 

своим заводам крестьян с землей 

и без земли. 

За 4 года Павел раздал частным 

владельцам 600 тыс. крестьян. 

Февраль 1797 г. – запрещено 

продавать дворовых людей и 

безземельных крестьян с 

молотка. 

Апрель 1797 г. – запрещено 

работать по воскресеньям, 

рекомендовано помещикам 

ограничить барщину тремя 

днями. 

Октябрь 1798 г. – запрещено 

продавать малороссийских 

крестьян без земли. 

Эти меры ухудшали 

положение крестьянского 

сословия. 

Таким образом, Павел I 

несколько ограничил 

помещичью власть над 

крестьянами. 

Управление страной 

В день коронации, 5 апреля 1797 г., Павел издал новый закон о 

престолонаследии: женское правление отныне не допускалось, 

престол переходил по праву первородства и только по мужской 

линии царствующего дома. 

Павел I изменил административное деление страны: 

уменьшил число губерний до 41, из которых 11 (Лифляндия, 

Эстляндия, Курляндия и другие новоприобретенные земли) 

восстанавливали традиционные формы самоуправления; однако на 

практике были восстановлены лишь местные судебные органы, 

реальная же власть оставалась в руках губернатора. 

Положение дворянства 

Были нарушены дворянские вольности и привилегии, дарованные 

Жалованной грамотой 1785 г.: запрещались губернские дворянские 

собрания, усиливался контроль губернатора и генерал-прокурора 

Сената за уездными дворянскими собраниями, в отдельных случаях 

применялись телесные наказания для дворян, дворянам запрещалось 

подавать коллективные челобитные царю. 
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Однако применение телесных наказаний могло быть 

осуществлено лишь после лишения дворянского звания по суду за 

соответствующие преступления, дворяне по-прежнему могли 

индивидуально обращаться к царю. Павел I щедро раздавал 

земельные наделы, стремясь экономически укрепить дворянство, 

учредил для него Государственный вспомогательный банк, дававший 

ссуду с большой отсрочкой платежа и на льготных условиях. 

Реформа армии 

Данная реформа наиболее болезненно была воспринята 

дворянством (причем, столичным), хотя объективно была 

необходима. Из 400-тысячного списочного состава не хватало 50 тыс. 

человек, их содержание было разворовано командирами, 70% 

офицерского состава числилось лишь на бумаге, офицеры-гвардейцы 

были не воинами, а царедворцами, посещавшими театры и балы, 

ходившими во фраках. 

Павел заставил всех офицеров служить: кончились тянувшиеся 

годами отпуска, прекратилась практика записи в гвардию с рождения; 

офицер должен был персонально отвечать за выучку своего 

подразделения. Нерадивость наказывалась чаще всего ссылкой в 

имение, в провинцию, в армейский полк. 

Возросшие тяготы службы, зачисление гатчинцев в гвардию, 

новые воинские уставы вызывали ропот. Всеобщее негодование 

спровоцировали новый мундир по прусскому образцу, парик с 
буклями и косами для солдат. Но при этом улучшилось содержание 

солдат, армейские офицеры стали быстрее продвигаться по службе; 

из службы исключались офицеры-недворяне, выслужившиеся из 
унтер-офицеров. 

Наибольшее сопротивление и возмущение столичного 

дворянства вызвала мелочная регламентация быта. Разительно 

изменился облик Петербурга, он стал напоминать Гатчину: 

двухцветные черно-белые будки часовых со шлагбаумами, верстовые 

столбы. Запрещено было носить фраки, круглые шляпы, 

предписывались немецкие камзолы, треуголки, парики и башмаки с 

пряжками. В 10 часов вечера повсюду гасили огни, и столица должна 

была отходить ко сну. Обедать все должны были в 1 час дня. 

Офицерам не разрешалось ездить в закрытой карете, а лишь верхом и 

в дрожках. Дворянство, привыкшее к сравнительно широкой личной 

свободе, почувствовав контраст с прошедшим царствованием, 
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язвительно высмеивало нововведения и по ночам веселилось за 
двойными шторами. 

В то же время Павел строго следил за соблюдением законов: в 

специальный ящик любой человек мог бросить жалобу – ответ 
императора печатался в газете. Таким образом вскрылись многие 

злоупотребления, за которые Павел карал, невзирая на лица. 

Павел требовал беспрекословного и молниеносного повиновения, 

он окружил себя придворными сомнительных личных качеств 

(полицмейстер Н.А. Аракчеев, брадобрей И.П. Кутайсов), увлекся 

девицей Лопухиной и стал с подозрением относиться к жене и 

старшему сыну, опасаясь за свой престол. Самовластие Павла 

превращалось в деспотизм. Смысл павловских преобразований был 

современникам непонятен, а «нелепицы и оскорбления в безделицах» 

были на виду. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел I 

был убит заговорщиками, прикрывавшими свои личные интересы 

заботой о государстве и династии. 

Павловский режим, получивший в некоторых учебниках 

название «военно-полицейской диктатуры» или (по 

Н.Я. Эйдельману) «непросвещенного абсолютизма», – завершился. 

Александр I обещал править «по уму и сердцу» бабки своей, 

Екатерины II. 

 

ТЕМА 20. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

Екатерина II закончила начатое Петром Великим превращение 

России в империю. В ее царствование Россия стала авторитетной 

европейской и мировой державой, диктовавшей свою волю другим 

государствам. В историографии имперскую политику традиционно 

связывают лишь с приобретением новых территорий. Но вторая грань 

этой политики – колонизация вновь приобретенных территорий, 

успешно проводившаяся в период правления Екатерины II. Главные 

события внешней политики в царствование Екатерины – две русско-

турецкие войны и три раздела Польши между Австрией, Пруссией и 

Россией. 

При анализе внешней политики России данного периода следует 

учитывать, что ее попытки активных действий натолкнулись на 

противодействие таких крупных европейских держав, как Франция, 

Англия, Австрия. 
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1. Русско-турецкие войны. 

• Война 1768 – 1774 гг. 

Попытки турецкой армии прорваться в глубь России были 

парализованы войсками под командованием П.А. Румянцева. 

Кампания 1768 – 1769 гг. закончилась для турков неудачей, но не 
принесла особого успеха и русской армии. Перелом наступил лишь в 

1770 г., когда военные действия развернулись на Нижнем Дунае. 

П.А. Румянцев, показав блестящее полководческое искусство, 

одержал ряд значительных побед при Ларге и Кагуле (летом 

1770 г.). В это время русская эскадра под командованием 

Г.А. Спиридова впервые в истории совершила переход из 
Балтийского моря вокруг Европы в восточную часть 

Средиземноморья, при полном отсутствии на пути следования 

собственных баз и в условиях враждебного отношения Франции. 

Оказавшись в тылу турецкого флота, она 5 июня 1770 г. в 

Чесменской бухте (в Эгейском море) разгромила противника, 

который вдвое превосходил русскую эскадру по численности 

кораблей и вооружению. 10 июля 1774 г. в деревне Кючук-

Кайнарджи был подписан мирный договор: к России отошла часть 

побережья Черного моря (между Днепром и Бугом), Керчь и Еникале 

в Крыму, Кубань и Кабарда; на Черном море устанавливалась 

свобода мореплавания для русских торговых судов с правом выхода в 

Средиземное море; Крым признан независимым от Османской 

империи; Турция должна выплатить контрибуцию в 450 тыс. рублей. 

• Война 1787 – 1791 гг. 

В 1787 г. Турция попыталась высадить десант на Кинбурнскую 

косу, но атака была отбита русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова. В сентябре 1789 г. османы предприняли новое 

наступление, но и на этот раз русские войска под командованием 

А.В. Суворова одержали победу над турками на реке Рымник 

(войска Суворова насчитывали 7 тыс. человек, австрийцев – 18 тыс., 

турков – 100 тыс. человек). Победа была достигнута «не числом, а 
умением». Самым примечательным сражением всей войны был 

штурм Измаила (турецкая крепость в устье Дуная, считавшаяся 

неприступной), осуществленный в 1790 г. войсками под 

командованием А.В. Суворова. 31 июля 1791 г. русский флот под 

командованием Ушакова разгромил османскую эскадру у мыса 

Калиакрии (близ Варны). 29 декабря 1791 г. был заключен Ясский 

мирный договор: к России отошло все северное побережье Черного 
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моря (Новороссия); Турция признала присоединение к России Крыма 

и установление протектората над Грузией. 

2. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

В результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) к 

России отошли Западная Белоруссия, Литва, Волынь и герцогство 

Курляндское. К Пруссии – центральная часть с Варшавой, Австрия 

захватила южную часть Польши. Речь Посполитая перестала 

существовать как самостоятельное государство. Для политики 

Екатерины II в отношении вновь приобретенных территорий 

характерно стремление объединить их со своей империей, 

нивелировать различия. На них распространялось административное 

устройство исконных областей, вводились подушная подать и 

рекрутский набор, подтверждалось крепостное право. Дворянство 

этих областей получало все права и привилегии русского дворянства. 

3. Расширение территории государства и покровительство 

славянским и христианским народам 

Отстаивая свои государственные интересы, Россия брала на себя 

роль защитницы и опоры всех славянских и христианских народов. В 

1783 г. по Георгиевскому трактату Восточная Грузия переходила 

под покровительство России, Екатерина II обещала покровительство 

армянам: началось их массовое переселение в Россию. В 

Новороссии, Поволжье, Южном Приуралье получали приют и земли 

болгары, сербы, черногорцы, албанцы, немцы-колонисты. 

Продолжалось и расширение русских земель за счет 

географических открытий: в 1784 г. Г.И. Шелехов положил начало 

поселениям русских на Аляске. За время царствования Екатерины II 

численность населения на основной территории увеличилась с 

19,2 млн до 29 млн человек, на присоединенных проживало 7 млн 

человек, итого в 1796 г. – 36 млн человек. 

4. Участие России в антифранцузской коалиции. 

1789 г. начинается Великая французская революция. В 1790 г. 

был подписан договор о вооруженном вторжении во Францию трех 

держав: России, Австрии, Пруссии. Россия разорвала 

дипломатические и торговые отношения с Францией. При 

Екатерине II Россия не приняла участия в военных действиях против 

Франции, поскольку была занята решением польского вопроса. В 

1797 г. была сформирована антифранцузская коалиция, куда вошли 

Россия, Австрия, Турция, Англия и Неаполитанское королевство. 

Поводом для начала войны стал захват Наполеоном острова Мальты, 
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принадлежавшего Мальтийскому ордену. Война 1798 – 1799 гг. во 

всем блеске раскрыла военный талант А.В. Суворова и 

Ф.Ф. Ушакова. Эскадра Ушакова вошла в Средиземное море и 

освободила захваченные французами Ионические острова, в том 

числе крепость Корфу. Затем российские десанты вошли в Неаполь 

и Рим. А.В. Суворов во главе русских и австрийских войск освободил 

от французов Северную Италию. Затем русские войска поспешили на 
помощь корпусу А.М. Римского-Корсакова, оставшемуся в 

Швейцарии без австрийских союзников против вчетверо 

превосходившего численностью противника. Спеша на выручку 

Римскому-Корсакову, Суворов избрал самый короткий и в то же 

время самый трудный путь через Сен-Готардский перевал. В 

сентябре 1799 г. состоялся героический переход Суворова через 
Альпы. В боях у Сен-Готарда и Чертова Моста противник был 

разбит. Но помощь Римскому-Корсакову запоздала, и он был 

разгромлен. В ответ Павел отозвал войска в Россию и в 1800 г. 

разорвал союз с Австрией и с Англией. Начинается сближение 

Павла I с Францией. Велась подготовка к войне с Австрией и 

Англией, и даже планировался совместный поход русско-

французских войск в Индию. Смерть Павла помешала этим планам. 

 

ТЕМА 21. АЛЕКСАНДР I: ТРАГЕДИЯ РЕФОРМАТОРА 

Александр I (1801–1825) взошел на престол 12 марта 1801 г. в 

результате дворцового переворота. Характерной чертой 

александровского царствования становится борьба двух течений – 

либерального и консервативно-охранительного – и лавирование 

императора между ними. Большинство историков выделяют в 

царствовании Александра I два периода: 

1) 1801 – 1812 гг. – период подготовки реформ и стремление 

провести широкомасштабные преобразования либеральной 

направленности; 

2) 1815 – 1825 гг. – период, когда во внутренней и внешней политике 

стали преобладать консервативные тенденции. 

В первые годы царствования Александр I опирался на небольшой 

круг друзей, сложившийся вокруг него еще до восшествия на 

престол. Этот неофициальный орган получил название Негласный 

комитет (1801–1803). В него входили П.А. Строганов, 

В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский, 

разрабатывавшие государственные реформы с 1801 по 1803 гг. 
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Преобразования, осуществленные Александром I в первые пять лет 

царствования, прямо или косвенно были связаны с деятельностью 

комитета. 

1. Крестьянский вопрос: 

• прекращена раздача крестьян в частные руки; 

• запрещено публиковать объявления о продаже крестьян без земли; 

• Указ 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах» 

предусматривал освобождение крепостных крестьян на волю за 

выкуп с землей целыми селениями или отдельными семействами 

по обоюдному согласию крестьян с помещиком; 

• запрещена продажа крестьян на ярмарках в розницу, ссылка в 

Сибирь, помещик был обязан кормить крестьян в голодные годы. 

2. Реформа системы образования: 

• создавалась 4-ступенчатая единая система бесплатного 

образования для всех сословий (одноклассное приходское 
училище при церковном приходе, уездное трехклассное училище, 

шестиклассная гимназия в губернском городе, университет во 

главе учебного округа); 

• в 1804 г. издан Университетский устав, предоставлявший 

университетам значительную автономию: выборность ректора и 

профессуры, собственный суд, невмешательство высшей 

администрации в дела университетов, право университетов 

назначать учителей в гимназии и училища своего учебного округа. 

3. Реформа органов центрального управления: 

• 1802 г. издан указ о расширении прав Сената, он объявлялся 

верховным органом в империи, сосредоточивающим в себе 

высшую административную, судебную и контролирующую власть; 

• в 1802–1811 гг. проведена министерская реформа, учреждалось 

8 министерств: военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних 

дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народного 

просвещения; для совместного обсуждения дел учреждался 

Комитет министров. 

Новый виток реформаторской активности Александра I связан с 

именем М.М. Сперанского. В конце 1808 г. Александр I поручил ему 

составить общий план государственных преобразований. В начале 

октября 1809 г. проект реформ, названный М.М. Сперанским 

«Введение к Уложению государственных законов», был закончен. 

В его основе был заложен принцип разделения властей. С этой 

целью законодательные функции сосредоточивались в новом 
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органе – Государственной Думе, судебные – в Сенате, 

исполнительная власть предоставлялась министерствам. Для 

координации действий высших государственных учреждений 

создавался Государственный Совет, его члены не избирались, а 

назначались императором. Совет наделялся правом предварительного 

рассмотрения законов до их внесения в Государственную Думу. 

Исключительное право законодательной инициативы и утверждения 

новых законов сохранялось за императором, в его руках 

сосредоточивалась и вся полнота управления страной. 

Гражданскими правами, по мысли Сперанского, следовало 

наделить все население страны, включая и крепостных крестьян. 

Александр одобрил план Сперанского, но не решился на 

осуществление широкомасштабных реформ. 1 января 1810 г. был 

учрежден Государственный Совет – законосовещательный орган 

при государе. В марте 1812 г. Сперанский был уволен с 

государственной службы и сослан в Нижний Новгород под строгий 

надзор полиции, затем переведен в Пермь. 

Второй период царствования Александра I (1815–1825) 

большинством историков характеризуется как консервативный. 

Усиление консервативных тенденций и оформление жесткого 

полицейского режима связывается с деятельностью А.А. Аракчеева, 

который с 1815 г. стал фактическим руководителем Государственного 

Совета и Комитета министров. 

1. Были освобождены от крепостной зависимости крестьяне 

Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, но получив личную 

свободу, они лишались права на землю. 

2. Восстановлено право помещиков направлять на поселение в 

Сибирь крепостных крестьян «за дурные проступки». 

3. В 1815 г. Александр подписал Конституцию Польши. Польша 

становится конституционной монархией: король (он же 

российский царь) осуществлял исполнительную власть, 

определенная часть законодательных функций сосредотачивалась 

в сейме. 

4. Реформа армии: перевод части армии на «самоокупаемость», то 

есть устройство солдат на земле, чтобы они наряду с военной 

службой занимались земледелием и тем содержали себя. Такая 

форма организации армии получила название военных поселений. 

Они просуществовали до 1857 г., но себя не оправдали. 
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5. Усилился контроль правительства за учреждениями образования, 

ужесточилась цензура. 

В исторической науке преобладающей является точка зрения, 

согласно которой в начале 20-х гг. ХIХ в. Александр I окончательно 

расстается с реформаторскими либеральными идеями и во 

внутренней политике доминирующим становится консервативное 

охранительное направление. Это было связано с неудачами во 

внешней политике Александра (антирусская позиция, занятая 

бывшими союзниками; неспособность Священного союза поддержать 

политическую стабильность). Александр испытывал разочарование 

как в возможностях и способностях своего окружения проводить 

либеральную реформаторскую политику, так и в самой политике. 

 

ТЕМА 22. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. 

Причины войны 

Со стороны Франции: 

• стремление к мировому господству; 

• желание подчинить Россию, оттеснить ее от морей, отторгнуть от 

нее ряд территорий. 

Со стороны России: 

• Россия хотела освободиться от зависимости от Франции, которая 

была ей экономически невыгодна (в 1807 г. Россия вынуждена 

была присоединиться к проводимой Наполеоном континентальной 

блокаде Англии); 

• Стремление отстоять свою независимость и усилить влияние в 

Европе. 

Армия Наполеона в два раза превосходила по численности 

русскую армию, она комплектовалась на основе всеобщей воинской 

повинности. Русские войска к началу войны были разделены на три 

армии и растянуты вдоль западной границы, так как не имели 

точных сведений о направлении главного удара Наполеона. Единого 

командования в русской армии не было, первоначально ее возглавлял 

сам Александр I, не имеющий данных полководца. Фактически 

командование осуществлял Барклай де Толли. Однако русская 

армия была сильна своим патриотическим духом. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона четырьмя потоками в разных 

местах переправилась через реку Неман и вторглась в Россию. 

Основные силы армии во главе с Наполеоном (220 тыс. человек) вели 

наступление на Ковно и Вильну. Русская армия вынуждена была 
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отступать. Перед русскими войсками стояла задача соединить 1-ю и 

2-ю армии. Наполеон помешал их соединению в районе Витебска, 

хотя отступление русской армии сопровождалось упорными боями. 

Соединиться армиям удалось в июле 1812 г. у Смоленска. В битве 

за Смоленск французы потеряли 20 тыс. человек. В Смоленске 

Наполеоном было принято решение наступать на Москву, в 

решающем сражении разгромить русскую армию, занять Москву и 

продиктовать Александру условия мира. 

Русское командование также готовилось к решающему 

сражению. 8 августа 1812 г. главнокомандующим армией был 

назначен М.И. Кутузов. Для генерального сражения он избрал 

позицию у деревни Бородино (близ Можайска) в 120 км от Москвы. 

Местность не позволяла армии Наполеона обойти Бородино с 

флангов и вынуждала атаковать в лоб на узком участке в 4,5 км. 

Бородинская битва состоялась 26 августа 1812 г. Она продолжалась 

около 15 часов, Наполеон в результате битвы вынужден был отвести 

свои войска на исходные позиции. Обе армии понесли тяжелые 

потери: русские потеряли 44 тыс., а французы 58,5 тыс. человек. Цель 

Наполеона – разгром русской армии – не была достигнута. Кутузов 

имел все основания расценить это сражение как победу русской 

армии. Только потери и неприбытие обещанных резервов не 

позволили ему на следующий день возобновить сражение. Он отдал 

приказ об отступлении к Москве. 

2 сентября 1812 г. русская армия оставила Москву. Наполеон 

вошел в опустевший город. Первоначально он намеревался 

отсидеться в Москве всю зиму, с тем, чтобы подготовиться к новой 

военной кампании в следующем году. Но чем дольше его армия 

находилась в Москве, тем более она разлагалась: дисциплина 

катастрофически падала, усилились мародерство и грабежи. 

Создались серьезные трудности в обеспечении армии 

продовольствием и фуражом. Москва была блокирована 
партизанами, уничтожавшими французских фуражиров. Во время 

своего пребывания в Москве армия Наполеона потеряла до 30 тыс. 

человек. В Москве французская армия находилась 36 дней. 7 октября 

Наполеон начал выводить войска из Москвы. Из столицы вышла 
более чем 100-тысячная, пока еще боеспособная французская армия, с 

огромным обозом награбленных ценностей. 

Выйдя из Москвы, Наполеон и двинулся к Калуге, но Кутузов 

преградил ему путь у Малоярославца. 12 октября там произошел 
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тяжелый бой. Началось отступление французской армии, 

впоследствии превратившееся в бегство, и ее параллельное 

преследование русской армией. 21 декабря Кутузов доложил 

Александру I: «Война закончилась за полным истреблением 

неприятеля». 25 декабря 1812 г. был издан царский манифест, 

возвещавший об окончании Отечественной войны. 

В начале 1813 г. русская армия вступила на территорию 

Польши и Пруссии. Россия, Пруссия, Швеция, Австрия выступили 

против Франции. Решающее значение в ходе кампании 1813 г. имело 

крупнейшее сражение под Лейпцигом 4 – 7 октября 1813 г., 

получившее название «битва народов». Оно завершилось победой 

союзных русско-прусско-австрийских войск. 19 марта 1814 г. 

союзники вступили в Париж. В сражении при Ватерлоо (июль 

1815 г.) войска Наполеона были окончательно разбиты. Вопросы, 

связанные с послевоенным устройством мира, рассматривались на 

Венском конгрессе (1814–1815). 14 сентября 1815 г. русский, 

прусский и австрийский монархи заключили «Священный союз», 

который должен был обеспечить незыблемость решений Венского 

конгресса, а также вести борьбу с революционным движением в 

Европе. Вскоре к союзу присоединились все монархи Европы. После 

крушения империи Наполеона значительно возрос международный 

престиж России. 

 

ТЕМА 23. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

Причины формирования оппозиции правительству в лице 

определенной части дворянства 

• Отечественная война 1812 г. способствовала более критической 

оценке существовавших политических реалий, декабристы 

называли себя «детьми 1812 г.»; 

• в ходе заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг. 
офицеры познакомились с общественно-политической жизнью 

западно-европейских государств, а также с концепциями 

философов-просветителей (Вольтера, Дидро, Монтескье); 

• российская действительность того времени – в первую очередь 

крепостное состояние и самодерджавно-полицейский произвол 

возмущали передовых представителей дворянства. 

Первыми организациями будущих декабристов были «Союз 
спасения» (1816–1817) и «Союз благоденствия» (1818–1821). В 
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1821–1822 гг. в стране возникают Северное и Южное общества 

будущих декабристов. 
Параметры 

сравнения 

Северное общество Южное общество 

Время создания 1822 г. Март 1821 г. 

Место 

деятельности 

Петербург Армейские части, 

расквартированные на 
Украине 

Виднейшие 

представители 

Никита Муравьев 

(руководитель), 

С. Трубецкой, 

Е. Оболенский, А. Бестужев, 

К. Рылеев  

Павел Пестель 

(руководитель), 

С. Муравьев-Апостол, 

М. Бестужев-Рюмин 

Название 

программ 

«Конституция» 

Н. Муравьева 

«Русская правда» 

П. Пестеля 

Государствен-

ное устройство 

Конституционная монархия, 

Россия – федеративное 

государство 

Республика, 

Россия – унитарное 

государство 

Избирательное 

право 

С 21 года, имущественный 

ценз 
Всеобщее 

Гражданские 

права 
Ликвидация сословной 

структуры. Равенство 

граждан перед законом, 

неприкосновенность 

личности и имущества, 

свобода слова, печати, 

собраний, вероисповедания 

Все сословия уничтожались. 

Предоставлялись свобода 
слова, печати, собраний, 

занятий, передвижения, 

вероисповедания, 

неприкосновенность 

личности и жилища граждан 

Крепостное 

право 

Отменить Отменить, предоставить 

крестьянам личную свободу 

Весной 1824 г. во время приезда в Петербург П.И. Пестеля велись 

переговоры о координации действий Северного и Южного обществ. 

Было принято решение о совместном выступлении против властей, 

намечавшемся на лето 1826 г., и о выработке общего 

конституционного проекта. Однако неожиданная смерть 

Александра I 19 ноября 1825 г. ускорила выступление 

декабристов. 

Выступление назначили на 14 декабря 1825 г. – день, когда 

предстояло присягать новому царю Николаю I. Накануне на 

квартире К.Ф. Рылеева после продолжительного обсуждения был 

выработан окончательный план выступления. Декабристы решили 

вывести восставшие войска на Сенатскую площадь и принудить 

Сенат объявить введение конституционного правления. 
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Предполагалось захватить Петропавловскую крепость, Зимний 

дворец, арестовать царскую семью. «Диктатором» (командующим 

восставшими войсками) был избран С.П. Трубецкой как «старший 

по чину» (он был полковником гвардии). 

От имени Сената декабристы рассчитывали обнародовать 

составленный Трубецким «Манифест к русскому народу», в 

котором провозглашались: «уничтожение бывшего правления» (то 

есть самодержавия); ликвидация крепостной зависимости крестьян, 

рекрутчины, военных поселений, телесных наказаний; отмена 

подушной подати и податных недоимок; сокращение солдатской 

службы с 25 до 15 лет; уравнение в правах всех сословий; введение 

выборности центральных и местных органов власти, суда присяжных 

с гласным судопроизводством, свободы слова, вероисповедания. По 

разработанному декабристами плану в Петербурге предполагался 

созыв Великого собора, в состав которого должны были войти по 

2 представителя каждого сословия от каждой губернии. Ему 

предстояло принять соответствующую конституцию. 

14 декабря 1825 г. декабристы начали агитацию в воинских 

частях против присяги Николаю I. Около 11 часов утра офицеры А. и 

М. Бестужевы и Д. Щепин-Ростовский вывели на Сенатскую 

площадь лейб-гвардии Московский полк. Полк построился в боевой 

четырехугольник (каре) около памятника Петру I. К часу дня к ним 

присоединились матросы Гвардейского морского экипажа под 

командованием Н. Бестужева, лейб-гвардии Гренадерский полк, 

который привели поручики Н.А. Панов и А.Н. Сутгоф. Всего на 

площади собралось около 3 тыс. солдат при 30 офицерах. Ждали 

подхода других воинских частей, а главное – диктатора восстания – 

С.П. Трубецкого, без распоряжений которого они не могли 

действовать. Однако «диктатор» не явился на площадь, и восстание 
фактически осталось без руководства. Большая часть войск 

присягнула Николаю I. Верные Николаю войска оцепили Сенатскую 

площадь. Они имели четырехкратное превосходство. После 

«случайного» выстрела П. Каховского, который смертельно ранил 

генерал-губернатора Петербурга Милорадовича, правительственные 

войска открыли огонь. Было убито 1271 чел. 

29 декабря 1825 г. на Украине восстал Черниговский полк, 

расположенный в 30 км от Киева. Его возглавил С. Муравьев-

Апостол. 3 января 1826 г. восстание было подавлено. 
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Началось следствие по делу декабристов. Николай I лично 

возглавил его, сам допрашивал восставших. 13 июля 5 декабристов: 

П. Пестель, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, 

П. Каховский, К. Рылеев – были казнены. Остальные декабристы 

(121 человек) были сосланы на каторгу или на поселение в Сибирь. 

Историческое значение движения декабристов 

1. Это было первое организованное движение против 

неограниченной монархии и крепостного права. 

2. Идеи декабристов послужили примером для последующих 

общественных и революционных движений. 

3. Декабристы указали путь ненасильственной борьбы с властями. 

 

ТЕМА 24. РОССИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I. ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 30 – 50-х гг. XIX в. 

Глубокое влияние на все аспекты внутренней и внешней 

политики Николая I оказало движение декабристов. По личному 

распоряжению Николая I была составлена особая записка, в которую 

вошли проекты декабристов, материалы их допросов и даже записки, 

составленные некоторыми из декабристов как по собственной воле, 

так и по желанию императора. Все это больше походило на 
возможную программу царствования, чем на анализ документов и 

программ декабристского движения. По воспоминаниям 

современников, на протяжении всего царствования у Николая на 

рабочем столе лежал этот документ, к которому он не раз обращался. 

Николай I, будучи расчетливым и умным политиком, видел главную 

цель своего царствования в укреплении и охранении 

существующего строя. 

Основные направления политики Николая I 

1. Крестьянский вопрос. 

• Происходило ограничение сферы крепостного права, при этом 

интересы помещиков практически не ущемлялись: запрещена 

продажа крестьян в розницу, покупка крестьян безземельными 

дворянами. Указом 1847 г. крестьянам предоставлено право 

выкупаться на волю с землей при продаже имения за долги 

помещика. В 1848 г. всем категориям крестьян было разрешено 

покупать недвижимость. 

• Наиболее значимые преобразования в крестьянском вопросе 

связаны с именем графа П.Д. Киселева. В 1837 – 1841 гг. он 

проводил реформу управления государственными 
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крестьянами: крестьяне наделялись землей, постепенный перевод 

их на денежный оброк, создание органов местного крестьянского 

самоуправления, открытие школ, больниц, ветеринарных пунктов, 

распространение агротехнических знаний. 

• 1842 г. – Указ «Об обязанных крестьянах»: помещик мог по 

соглашению с крестьянами (без какого-либо выкупа) 

предоставлять им личную свободу и земельный надел в 

наследственное владение, за который крестьяне обязаны заплатить 

или выполнить определенные повинности. По существу, получая 

личную свободу, крестьяне оставались прикрепленными к земле. 

2. Укрепление самодержавия. 

• Собственная Его Величества канцелярия превратилась в 

государственное учреждение. В 1826 г. учреждено III отделение 

канцелярии, главной функцией которого стал политический сыск 

и надзор. В качестве военно-политической силы III отделения был 

сформирован корпус жандармов (политическая полиция), страна 

была поделена на 5 жандармских округов. 

• Новой государственной идеологией становится предложенная 

С.С. Уваровым (глава Министерства народного просвещения) 

«теория официальной народности», в основе которой лежала 

«триединая» формула: «православие, самодержавие, 

народность». Главную опору самодержавия Николай I видел в 

чиновничьей бюрократии и патриархальном крестьянстве. Он 

стремился опереться на ту часть дворянства, доходы которой были 

недостаточны для того, чтобы можно было обойтись без 
государственной службы и жалования. Формируется класс 

потомственных чиновников, для которых государственная 

служба становится профессией. 

• Под руководством Сперанского осуществлена систематизация 

российских законов (1833). Итогом этой деятельности стало 

«Полное собрание законов Российской империи» (начиная с 

Соборного уложения 1649 г.) и «Свод действующих законов 

Российской империи». 

3. Экономические мероприятия. 

• Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина, осуществленная в 1839 – 

1843 гг. В основу денежного обращения был положен серебряный 

рубль и установлен обязательный его курс к бумажным 

ассигнациям (1:3,5). Ассигнации изымались из обращения и 
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обменивались по курсу на кредитные билеты. Это нормализовало 

хозяйственную жизнь страны, укрепило ее финансовое положение. 

• Установлены протекционистские пошлины на ввозимые 

заграничные товары. 

• Проводились крупные промышленные выставки, широкое 
железнодорожное строительство. 

• В 1828 г. создан Мануфактурный Совет, который осуществлял 

контроль над развитием промышленности, организовывал 

промышленные выставки, разрешал конфликты между 

фабрикантами и рабочими. 

4. Усиление цензуры, борьба с инакомыслием. 

• В 1826 и в 1828 гг. вводятся новые цензурные уставы, 

ужесточившие контроль над деятельностью литераторов и 

журналистов. В творческих кругах устав 1826 г. получил название 

«чугунного». 

• В 1827 г. специальным указом запрещалось обучение 

крепостных в средних и высших учебных заведениях. 

• Университетский Устав 1835 г. существенно ограничил 

самостоятельность этих учебных заведений, ставил их под 

идеологический и административный контроль Министерства 

народного просвещения. 

5. Социальная политика. 

• Укрепление и консервация дворянского сословия. Были 

созданы преграды расширению этого сословия за счет выходцев из 
«податных сословий». 

• В целях укрепления материальной базы дворянства указом 

1845 г. учреждены неделимые наследственные имения, то есть 

не подлежащие дроблению между наследниками и переходящими 

по наследству к старшему сыну. 

• В 1832 г. были введены звания потомственных почетных 

граждан (присваивались детям, чьи родители имели личное 

дворянство, ученым, художникам, купцам первой и второй 

гильдии) и почетных граждан (присваивалось чиновникам 4 – 10-

х классов, лицам, окончившим высшие учебные заведения). 

Почетные граждане освобождались от рекрутской повинности, 

телесных наказаний, подушной подати; то есть часть дворянских 

привилегий распространялась на людей «подлого происхождения». 
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Общественное движение в 30 – 50-е гг. ХIХ в. 

Во второй четверти ХIХ в. наблюдался рост народных движений. 

Так, увеличилось число крестьянских выступлений. В начале 30-

х гг. происходили массовые волнения удельных и государственных 

крестьян в связи с увеличением повинностей, сокращением наделов 

и притеснений местной администрации. 

В 1830 – 1831 гг. по стране прокатилась волна так называемых 

холерных бунтов. Поводом к ним явились строгие карантинные 

меры в связи с распространявшейся холерой. 

Восстание декабристов подтолкнуло оппозиционную часть 

студенчества к организации различного рода кружков и тайных 

обществ. В 20–30 гг. ХIХ столетия ядро этих организаций составляли 

главным образом студенты Московского университета. Там 

действовали кружок братьев Критских (1827), члены которого 

разделяли программу декабристов; кружок Н.П. Сунгурова (1830–

1831), входившие в него студенты выступали за революционный 

переворот; кружки В.Г. Белинского (1829), А.И. Герцена, 

Н.П. Огарева (1831–1834), в которых изучали теорию утопического 

социализма, западно-европейскую философию. Кружки создавались 

и в провинции. Большинство кружков было быстро разогнано 

полицией, некоторые их участники подверглись ссылке. 

Идейно-политические течения в обществе в 30 – 40-х гг. ХIХ в. 

На рубеже 30 – 40-х гг. центром общественно-политической 

жизни стали журналы и газеты. В московском журнале «Телескоп» в 

1836 г. было опубликовано одно из «Философических писем» 

П.А. Чаадаева (в молодости входил в декабристский «Союз 
благоденствия», был другом А.С. Пушкина), после публикации 

которого журнал «Телескоп» был закрыт, а сам Чаадаев объявлен 

сумасшедшим. Он выступил с резкой критикой социальных и 

нравственных основ существующего в России режима. Прошлое, 

настоящее и будущее России Чаадаев оценивал крайне 

пессимистично. Изложение взглядов Чаадаева в печати ускорило 

процесс формирования двух идейных течений – славянофильства и 

западничества. 

В 30 – 40-х гг. ХIХ в. в русской общественной мысли можно 

выделить следующие направления: 

1) охранительное; 

2) либерально-оппозиционное (западничество и славянофильство); 

3) революционно-демократическое. 
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Идейным выражением охранительного направления в 

общественной мысли была «теория официальной народности». Ее 

пропагандировали реакционные профессора Московского 

университета С.П. Шевырев и М.П. Погодин, журналисты 

Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Они доказывали, что в России 

господствует наилучший порядок вещей, согласный с требованиями 

религии и «политической мудрости». Крепостное право, хотя и 

нуждается в улучшении, но сохраняет много патриархального, и 

хороший помещик лучше охраняет интересы крестьян, чем они 

смогли бы сделать это сами, а положение русского крестьянина 

лучше западно-европейского рабочего. 

Либерально-оппозиционное направление в общественной 

мысли было представлено двумя течениями – славянофилами и 

западниками. Представители этого направления негативно 

относились к крепостничеству и существующим политическим 

порядкам. Споры между западниками и славянофилами главным 

образом касались различных подходов к оценкам прошлого и 

будущего России. 

Славянофилы (братья Аксаковы, А.С. Хомяков, братья 

Киреевские) выступали с идеей о глубоком отличии России от 

западноевропейских стран, особом пути ее развития. Главные 
особенности России они усматривали в крестьянской общине и 

православной вере как единственно истинном христианстве. Они 

считали, что петровские реформы заставили страну отклониться от 
естественного пути развития, на этот путь необходимо вернуться. 

Решительно выступая против крепостного права, славянофилы 

считали, что власть царя должна остаться неограниченной, но 

народ должен получить право свободно выражать свое мнение – на 

Земских соборах, в печати. Термин «славянофилы», по существу, 

случаен. Это название им было дано их идейными оппонентами-

западниками в пылу полемики. Сами они называли себя 

«русолюбами» или «русофилами», подчеркивая, что их интересуют 

судьба русского народа, а не славян вообще. 

Западники (Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, В.П. Боткин, 

К.Д. Кавелин) – выступали за европеизацию России, основываясь на 

признании общности России и Западной Европы как нераздельных 

частей одного культурно-исторического целого. Они были 

сторонниками реформирования российского общества «сверху», 

без социальных потрясений, выступали за установление 
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конституционной монархии, провозглашение политических свобод. 

Западники выдвигали проекты освобождения крестьян с землей. 

Революционно-демократическое течение было представлено 

В.Г. Белинским, А.И. Герценом, Н.П. Огаревым, а также 

петрашевцами – членами кружка М.В. Буташевича-Петрашевского. 

Они восприняли основные программные лозунги декабристов: борьба 
против феодально-абсолютистских учреждений и, в первую очередь, 

ликвидация крепостничества и самодержавия. Петрашевский, Герцен 

и Белинский приобщили русскую общественность к идеям 

социалистов-утопистов. Герцен создал самобытную концепцию 

русского социализма, которую изложил в своих работах. Он 

исходил из идеи особого, «самобытного» пути развития России к 

социализму, минуя капитализм, через крестьянскую общину. 

Объективными условиями возникновения и распространения 

общинного социализма в России явилось слабое развитие 

капитализма, отсутствие пролетариата и наличие сельской 

поземельной общины. Эти условия рассматривались как факторы, 

обеспечивающие переход к социализму, минуя капитализм. В 

1853 г. в Лондоне Герцен основал «Вольную русскую типографию», 

которая положила начало бесцензурной русской прессе. 

Видное место в общественном движении 40-х гг. занимает 

деятельность кружка петрашевцев. Основателем его был молодой 

чиновник Министерства иностранных дел М.В. Буташевич-

Петрашевский. С зимы 1845 г. на его петербургской квартире 
каждую пятницу собирались учителя, литераторы, мелкие чиновники, 

студенты старших курсов. Это были люди с самыми разными 

взглядами: как революционно-демократическими, так и умеренно-

либеральными. В марте–апреле 1849 г. петрашевцы приступили к 

созданию тайной организации и стали обсуждать планы 

вооруженного восстания. Деятельность кружка была прервана 

правительственными репрессиями. Военный суд приговорил 

21 человека к расстрелу, но смертный приговор был заменен 

каторгой. 

 

ТЕМА 25. ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II (1855–1881) 

60–70 гг. XIX в. – время широкомасштабных преобразований в 

России, которые затронули все важнейшие стороны жизни как 

общества, так и государства. Толчком к преобразованиям послужила 

проигранная Крымская война. Военное и экономическое могущество 
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России при ее столкновении с передовыми европейскими державами 

оказалось мнимым. Крымская война привела Россию к 

международной изоляции. Неудачи в войне и смерть Николая I (1855) 

в определенном смысле раскрепостили не только либерально-

настроенную часть общества, но и ряд правительственных 

чиновников. Появляются различные записки и проекты, в которых 

обосновывалась необходимость преобразований, например, «Записка 

об освобождении крестьян» К.Д. Кавелина (1855). 

Важнейшим звеном в цепи реформ стала отмена крепостного 

права. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» и 

«Манифест» об освобождении крестьян. Крестьяне получали личную 

свободу (без выкупа) и установленный земельный надел (за выкуп). 

Около 1/4 суммы общей стоимости земли крестьянин должен был 

единовременно уплатить помещику. Остальную сумму помещик 

получал от государства, а крестьянин погашал ее в течение 49 лет. До 

выкупа земли крестьянин считался «временнообязанным» по 

отношению к помещику, платил оброк и отрабатывал барщину. 

Величина земельных наделов устанавливалась в зависимости от 
плодородия земли той или иной местности. Если дореформенный 

земельный надел превышал пореформенный, то излишек отходил 

помещику (т.н. «отрезки»). Они составили 1/5 прежних наделов. 

Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались 

«Уставными грамотами». В них определялись размеры наделов и 

повинности. Помещик подписывал грамоту не с каждым 

крестьянином в отдельности, а с общиной. Крестьяне получили право 

заниматься предпринимательством, вступать в любые правовые 
отношения, переходить в другие сословия. По мнению большинства 
современных историков, крестьянская реформа стала результатом 

компромисса между помещиками, крестьянами и 

правительством. Причем интересы помещиков были максимально 

учтены. Однако, несмотря на это, реформа создала возможность для 

широкого развития рыночных отношений в деревне. С 1861 г. Россия 

вступила на путь капиталистического развития. 

Земская реформа 

В 1864 г. было издано Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях. Гласные (депутаты) земских собраний в 

губерниях и уездах избирались сроком на три года тремя категориями 

(куриями) жителей – землевладельцами, городскими 
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собственниками и сельскими обществами крестьян. Избирательная 

система была цензовой. В ведении земств находились вопросы 

местного хозяйства, торговли, промышленности, распределения 

государственных податей, назначения местных налогов, 

здравоохранения, народного образования, устройства 

благотворительных учреждений. Земства могли обращаться к 

правительству с ходатайством, но они были лишены законодательной 

инициативы. 

Реформа городского самоуправления 

В 1870 г. было принято новое Городовое положение, в 

соответствии с которым создавались всесословные органы 

общественного самоуправления – городские Думы. Гласные 

городской Думы (депутаты) избирали городскую управу и 

городского голову. В компетенцию городского самоуправления 

входили в основном хозяйственные вопросы: развитие торговли и 

промышленности, установление налогов, благоустройства городов, 

развитие здравоохранения и народного образования. 

Судебная реформа 

По новым судебным Уставам, утвержденным императором 

20 ноября 1864 г., судебный процесс организовывался как состязание 

адвоката (сторона защиты) и прокурора (сторона обвинения). 

Заседания проходили гласно. При рассмотрении уголовных дел 

присутствовали присяжные заседатели, представлявшие общество 

(избирались из местных обывателей всех сословий). Судьи 

назначались пожизненно и потому были независимы от 
администрации. Предварительное следствие по делу осуществлялось 

теперь не полицией, а специальными судебными следователями. 

Они, так же как и судьи, назначались правительством и были 

несменяемы. Суд являлся общим для всех сословий. Создавался 

также институт нотариусов. 

Судебная реформа являлась наиболее демократичной, 

радикальной и последовательной. 

Военные реформы 

В 1862 – 1864 гг. сформированы военные округа и усилена 

централизация в управлении сухопутными войсками. В 1865 г. 

центральным звеном управления армией стал Главный штаб. В 

1868 г. реформировано военное министерство. В 1871 г. проведена 
реорганизация армии с выделением полевых (действующих) войск и 

местных (вспомогательных, резервных). Центральным звеном 
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военной реформы явилось введение с января 1874 г. всеобщей 

воинской повинности, которая распространялась на все мужское 

население, достигшее 20-летнего возраста. Срок службы составлял 

6 лет в сухопутных войсках и 7 лет – на флоте. Для имевших 

образование срок службы сокращался. Существовала достаточно 

гибкая система льгот, отсрочек, а также освобождения от воинской 

службы. 

Реформы в области образования 

В июне 1863 г. Александр II подписал новый университетский 

устав. Восстанавливался порядок избрания ректора, деканов 

факультетов, профессоров. Образовывался совет университета – 

высший орган управления. Администрация в лице министра 
просвещения и попечителя учебного округа не могла вмешиваться в 

учебную деятельность университетов. Университетам разрешалась 

свободная издательская деятельность. В университет принимались 

юноши, достигшие 17 лет и успешно сдавшие вступительные 

экзамены. Сословная принадлежность теряла значение. Создавалось 

два типа гимназий – классическая, с более углубленным изучением 

древних языков и гуманитарных предметов, и реальная, с 
естественно-научным профилем. 

Значение реформ 60 – 70-х гг. XIX в. 

1. Реформы отвечали основным тенденциям развития ведущих 

мировых держав. Они значительно продвинули Россию по пути 

экономической и политической модернизации. 

2. Реформы, в большинстве своем, носили характер компромисса. 

Поэтому они одновременно вызывали критику, а в ряде случаев и 

полное неприятие как со стороны радикалов, учинивших кровавый 

террор в обществе (сам Александр II убит 1 марта 1881 г. 
народовольцами), так и со стороны консерваторов, недовольных 

самим фактом каких-либо преобразований. 

 

ТЕМА 26. «ПАТРИАРХАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ» 

АЛЕКСАНДРА III 

Царствование Александра III (1881–1894) вошло в историю как 

время «контрреформ». Идеологами нового политического курса 

выступили обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министр 

внутренних дел Д.А. Толстой, известный публицист и общественный 

деятель М.Н. Катков. 

Суть этого курса заключалась в следующем. 
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1. Новые идеологи считали, что причины политического кризиса 

коренились не в принципах и организации власти, а во вредных 

для России идеях, заимствованных у Запада. Реформы 

Александра II ослабили государственные устои, способствовали 

развитию революционного движения, так как реформирование и 

европеизация России были гибельны для нее. 

2. Была поставлена цель новой внутренней политики – укрепление 

самодержавия, его пошатнувшегося престижа и авторитета. 

3. Новый курс предполагал необходимость подавления и 

искоренения «крамолы», пересмотра и улучшения, с учетом 

вышеизложенного, законов и учреждений, появившихся в «эпоху 

реформ». 

Практическая реализация нового курса свелась к следующему. 

1. Введение института Земских начальников (1889). Они 

назначались министром внутренних дел из местных дворян-

помещиков и осуществляли административно-полицейский 

контроль над крестьянами: следили за соблюдением порядка, за 

сбором податей, в случае провинностей сажали крестьян под арест, 

подвергали их телесным наказаниям. Власть земских начальников 

укрепила позиции правительства на местах и практически 

восстановила права помещиков по отношению к крестьянам. 

2. Земская контрреформа (1890). При выборах в земства число 

гласных (депутатов) от помещиков увеличивалось в связи с 

уменьшением для них имущественного ценза. Для городских 

жителей ценз, наоборот, возрастал. Список гласных, избранных от 
крестьян, утверждался губернатором. Все эти меры были призваны 

укрепить позиции дворянства в местных органах самоуправления. 

3. Городовое положение (1882) исключало из состава избирателей 

приказчиков и мелких торговцев, что давало преимущество на 

выборах владельцам крупной городской недвижимости – 

малочисленному в городах дворянству и крупной буржуазии. 

Постановления городской Думы санкционировались губернским 

начальством, ограничивалось число заседаний Думы. Таким 

образом, городское самоуправление практически было под 

контролем правительства. 

4. Изменения консервативного толка вносились в судебную систему. 

Повышался имущественный и образовательный ценз для 

присяжных заседателей, что увеличивало дворянское 
представительство (1887). Из ведения суда присяжных 
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изымались дела о «сопротивлении властям» (1889), 

ограничивалась публичность и гласность заседаний (1887). 

5. Охранительные меры правительства коснулись печати и 

образования. Именно отсюда, по мнению правительства, исходила 

опасность устоям государства. Ужесточился административный 

контроль над высшими учебными заведениями. 

Университетский устав 1884 г. фактически упразднил автономию 

университетов; ректор и профессора назначались правительством; 

возрастала, почти в два раза, плата за обучение; особая инспекция 

осуществляла надзор за студентами. Представителям «низших 

сословий» затруднялась возможность получения образования. 

«Циркуляр о кухаркиных детях» (1887) рекомендовал закрыть 

двери гимназий перед детьми не из дворянских семей. В 1882 г. 
были введены «временные правила» о печати, усилившие 

карательную цензуру, ряд изданий был закрыт. 
6. В соответствии с «Положением о мерах к охранению 

государственной безопасности и общественного спокойствия» 

(1881) в любой части империи могло быть объявлено 

чрезвычайное положение. Местные власти получали право 

арестовывать «подозрительных лиц», без суда ссылать их на 

срок до 5 лет в любую местность и предавать военному суду, 

закрывать учебные заведения и органы печати, приостанавливать 

деятельность земств. 

7. В области культуры, идеологии, национальных отношений 

упор делался на русскую «национальную самобытность». 

Ужесточалось отношение к религиозному инакомыслию, 

ограничивались права лиц неправославного вероисповедания, 

в особенности евреев. Правительство проводило политику 

насильственной русификации национальных окраин. 

Политика «контрреформ» была направлена на усиление и 

упрочение власти дворянства на местах. Отказ от либеральных 

преобразований, национально-шовинистический курс правительства 

замедлили процесс экономического и социального развития страны. 

Однако в период правления Александра III был проведен и ряд 

позитивных преобразований. 

Во-первых, осуществлялся ряд мер, направленных на 

улучшение положения крестьян: 

• в 1881 г. все бывшие помещичьи крестьяне переводились на 

обязательный выкуп, понижались выкупные платежи; 
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• отменялось временнообязанное положение; 

• учреждался Крестьянский банк, который должен был оказывать 

содействие крестьянам и крестьянским обществам в покупке 

частновладельческих земель; 

• в 1883–1885 гг. была снижена, а затем отменена подушная подать с 

крестьян; 

• утверждались правила о порядке переселения малоземельных 

крестьян за Урал (1889). 

Однако все это не улучшило благосостояния крестьян. 

Во-вторых, в 80-е гг. предпринимались первые попытки 

регламентировать отношения между рабочими и 

промышленниками. В большинстве своем они носили характер 

уступок нарождавшемуся рабочему движению: 

• в 1882 г. принимаются законы о запрете труда малолетних (до 

12 лет), ночной работы несовершеннолетних и женщин (1885); 

• для надзора за соблюдением фабричного законодательства 

учреждается инспекция (1886); 

• 1886 г. – издается закон, определяющий условия найма и порядок 

расторжения договоров рабочих с предпринимателями; 

• законом 1887 г. ограничивалась максимальная продолжительность 

рабочего дня: для взрослых мужчин она составила 11,5 часов. 

 

ТЕМА 27. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХIХ в. 

Во внешней политике России во второй половине XIX в. можно 

выделить три основных направления. 

1. Борьба за пересмотр дипломатических итогов Крымской 

войны (Парижский договор 1955 г). 
Цели России: 

• отмена статей, запрещавших России иметь флот на Черном море; 

• ослабление Османской империи; 

• поддержка освободительного движения славянских народов на 

Балканах против османского ига. 

Русская дипломатия, учитывая ситуацию в Европе, сложившуюся 

после победы Пруссии в войне с Австрией (1866) и Францией (1870) 

добилась отмены запрета иметь флот на Черном море. 
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Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

В 1875 – 1876 гг. в Боснии, Герцеговине, Болгарии вспыхнули 

стихийные восстания против турецкого владычества. В России 

развернулось общественное движение в защиту славян. Не 

добившись уступок дипломатическими средствами, 12 апреля 1877 г. 

Россия объявила войну Турции. В тот же день русские армии 

направились через Румынию к Дунаю. 7 июля 1877 г. русские войска 

овладели Шипкинским перевалом – важным стратегическим 

пунктом на Балканах. Перед турецким командованием встала 
важнейшая задача возвратить Шипку. Начался один из героических 

эпизодов войны – защита Шипкинского перевала. В исключительно 

тяжелых условиях, при многократном превосходстве сил противника, 

русские войска с участием болгарского ополчения отразили 

многочисленные атаки турецких войск и удержали перевал вплоть до 

перехода в наступление в январе 1878 г. 
Западный отряд русской армии под командованием генерала 

Н.П. Криденера располагал значительными силами. Он быстро 

овладел крепостью Никополь, но затем снизил темп наступления. В 

результате противнику удалось сосредоточить крупные силы в 

крепости Плевна, находившейся на пересечении важнейших дорог. 
Трижды русские войска при поддержке румынской армии 

безуспешно пытались овладеть городом. По предложению военного 

министра Д.А. Милютина город подвергся блокаде. Под 

руководством Э.И. Тотлебена были вырыты прочные окопы, 

построены удобные землянки, тщательно пристреляны 

неприятельские укрепления. Были проведены вспомогательные 

операции, отрезавшие турецкую крепость от основных сил. 

Лишенная поддержки извне, крепость в ноябре 1877 г. сдалась. 

Падение Плевны было важнейшим событием в ходе войны. 

После падения Плевны русское командование приняло 

правильное решение о немедленном переходе Балкан, не дожидаясь 

весны. Расчет строился на достижении внезапности. 13 декабря 

1877 г. русские войска во главе с генералом И.В. Гурко двинулись 

при 25-градусном морозе через перевал Чурьяк и освободили 

Софию. Другой отряд под командованием Ф.Ф. Радецкого через 
Шипкинский перевал вышел к укрепленному лагерю Шейново. Здесь 

произошло одно из крупнейших сражений войны, в ходе которого 

противник был разбит. Русские войска неудержимо двигались к 

Константинополю. 
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Обеспокоенная успехами России, Англия послала военную 

эскадру в Мраморное море и вместе с Австрией угрожала разрывом 

дипломатических отношений, если русские войска войдут в 

Константинополь. Авангард русской армии остановился в 12 км от 

Константинополя, в местечке Сан-Стефано, где 18 февраля 1878 г. 

был подписан предварительный мирный договор с Турцией. Однако 

Англия и Австро-Венгрия отказались признать условия Сан-

Стефанского договора. По их настоянию в июне 1878 г. состоялся 

Берлинский конгресс с участием 6 держав (Англии, Франции, 

Германии, Австро-Венгрии, России, Турции). 1 июля 1878 г. был 

подписан Берлинский трактат 1878 г., согласно которому: 

• Болгария разделялась на две части: Северная Болгария получала 

автономию, Южная (Восточная Румелия) оставалась турецкой 

провинцией; 

• Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией; 

• Сокращалась территория Сербии, Черногории, Румынии; 

• Англия оккупировала Кипр. 

Значение русско-турецкой войны 

• Ослабила господство Османской империи. 

• На Балканах начинают складываться независимые государства. 

• При содействии России в Болгарии была введена Конституция с 

гарантиями политических свобод. 

2. Участие России в формировании военно-политических блоков. 

Поражение Франции во франко-прусской войне, образование 

Германской империи, развал крымской системы создали новую 

международную обстановку. Начинается сближение между Россией 

и Германией, которая стремилась изолировать Францию. Весной 

1873 г. состоялся визит германского императора Вильгельма в 

Петербург. Между Россией и Германией была подписана военная 

конвенция о взаимной помощи в случае нападения третьей стороны. 

Спустя месяц состоялся визит Александра II в Австрию, во время 

которого была подписана политическая конвенция между двумя 

странами. Осенью 1873 г. был подписан акт о присоединении 

Германии к русско-австрийской конвенции. В результате этих 

соглашений оформился «Союз трех императоров». Все три 

государства преследовали свои внешнеполитические цели, мало 

совпадавшие между собой. Это предопределило недолговечность 

союза, но на протяжении 70-х гг. он имел большое влияние на 

международные события. Для России «Союз трех императоров» 
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означал не только выход из международной изоляции, но и 

определенное восстановление ее влияния на европейскую политику. 

3. Завершение процесса территориального формирования 

Российской империи. 

В 60 – 80-х гг. в результате ряда военных экспедиций к России 

присоединяется Казахстан и значительная территория Средней 

Азии: Кокандское ханство (1868), Бухарский эмират (1873), 

Хивинское ханство (1873), Туркмения (1881–1884). По Айгунскому 

(1858) и Пекинскому (1860) договорам с Китаем к России отходят 
территории по левому берегу Амура и Уссурийский край, 

определяются границы между двумя государствами. 

Укреплению позиции России в тихоокеанском регионе 

способствовало согласие Китая на строительство Китайско-

Восточной железной дороги (КВЖД) в 1896 г. и на аренду Россией 

портов Дальний и Порт-Артур (1898). Это обострило отношения с 

Японией. На Дальнем Востоке возникает очаг будущего конфликта, 

породившего русско-японскую войну 1904 – 1905 гг. 
 

ТЕМА 28. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

На рубеже 50 – 60-х гг. XIX в. после поражения России в 

Крымской войне наблюдался подъем общественного движения 

либеральной и революционно-демократической направленности. 

Слово «либерал» в России XIX в. понимали как «свободно 

мыслящий человек, желающий большей свободы для народа и 

самоуправления». Осознавая необходимость преобразований, 

представители либерального направления считали, что провести их в 

России может только просвещенный монарх. Свою же задачу 

либералы видели в подготовке реформ сверху. Крупнейшими 

идеологами русского либерализма были К.Д. Кавелин и 

Б.Н. Чичерин. 

На рубеже 50 – 60-х гг. XIX в. складываются два 

революционных центра: один в Лондоне при редакции «Колокола» 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев), другой в России вокруг журнала 

«Современник». Центральными фигурами российского 

революционного центра были Н.Г. Чернышевский и 

Н.А. Добролюбов. 
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Общественно-политические движения в 70-е–90-е гг. XIX в. 

В 60 – 80-х гг. XIX в. ведущие позиции в общественном и 

революционном движении занимало народничество. Основные 

положения народнической доктрины были сформулированы 

А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским, ставшими родоначальниками 

теории «русского социализма» – своеобразного синтеза учения 

западно-европейских социалистов и их собственных взглядов, 

согласно которым Россия могла перейти к социализму, минуя 

капитализм, посредством крестьянской общины. Периодическое 

уравнительное перераспределение земли, совместное владение и 

пользование лугами, пастбищами, лесами, крестьянское 

самоуправление, коллективизм, равенство всех членов общины – все 

эти черты русской крестьянской экономики рассматривались 

А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским как элементы социалистических 

отношений. 

Выделяют три течения в народничестве 

1. Бунтарское, или анархистское. М.А. Бакунин предложил свою 

модель безгосударственного социализма, которая основывалась на 

федерации построенных «снизу вверх» свободных организаций: 

рабочие ассоциации, общины, волости, области, народы. Бакунин 

выступал за крестьянскую революцию, которая уничтожит 

самодержавие и приведет к победе социализма. 

2. Пропагандистское. П.Л. Лавров поддерживал идею крестьянской 

революции, но ее движущей силой считал революционеров-

интеллигентов. Они должны были создать революционную 

организацию, развернуть пропаганду социализма в народных 

массах и тем самым подготовить их к революционному 

выступлению. 

3. Заговорщическое. П.Н. Ткачев полагал, что между народом и 

интеллигенцией существует огромная пропасть, непреодолимая в 

условиях самодержавно-бюрократического строя, поэтому поднять 

крестьянство на борьбу невозможно. Однако самодержавие не 

имеет никакой опоры в обществе, и группа революционеров-

заговорщиков может осуществить государственный переворот, 
захватить власть и провести сверху социалистические 

преобразования. 

Некоторые современные историки выделяют и четвертое 

направление в народничестве – «нечаевщину» (по имени его 

основателя С.Г. Нечаева). Он создал тайную организацию 



 79

«Народная расправа» (1869) и потребовал от ее членов полного 

подчинения руководству. В составленном им «Катехизисе 

революционера» насилие рассматривалось как главный способ 

достижения победы революции, а также обосновывался тезис: «Цель 

оправдывает средства». 

Идеология народничества оказала непосредственное влияние на 

практику движения. В 1874 г. осуществляется так называемое 

«хождение в народ» для пропаганды социалистических идей и 

подготовки крестьянского восстания. Добиться результатов не 
удалось, начались массовые аресты народников. 

В 1876 г. возникает народническая организация «Земля и воля». 

В ее состав вошли М.А. Натансон, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, 

всего около 150 человек. Организация была построена на началах 

централизма, хотя и слабого. Ядром ее был «основной кружок». 

Главная цель «Земли и воли» – подготовка народной социальной 

революции. Основное средство подготовки к ней – пропаганда, 

террор считался вспомогательным средством. Программа «Земли и 

воли» предусматривала переход всей земли в руки крестьян, свободы 

мирского управления. 

В 1879 г. в результате общего кризиса народничества и 

внутренних разногласий «Земля и воля» распадается на две 

организации. 

1. «Черный передел» – в него вошли сторонники продолжения 

пропаганды среди крестьян (Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, 

В.Н. Игнатов). Наладить пропаганду им не удалось и в 1880 г. 
Плеханов и Засулич вынуждены были уехать за границу. 

2. «Народная воля» – в нее вошли народники, разочаровавшиеся в 

пропагандистской работе – А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, 

С.Л. Перовская. Тактика захвата власти, избранная 

народовольцами, заключалась в запугивании и дезорганизации 

правительства путем индивидуального террора, направленного 

против царя и высших сановников государства и в одновременной 

подготовке восстания. 1 марта 1881 г. Александр II, возвращаясь 

во дворец, был убит народовольцами. 3 апреля 1881 г. были 

публично повешены 5 народовольцев. Народническая идеология 

вступила в полосу глубокого кризиса. 

Часть народников в последней четверти XIX в. обращается к 

марксизму. Первая русская марксистская организация 

«Освобождение труда» была создана в 1883 г. в Женеве 
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Г.В. Плехановым. К концу 90-х гг. XIX в. в российском марксизме 

оформилось три течения: 

1. Легальные марксисты – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, 

М.И. Туган-Барановский разделяли общие положения 

экономического учения К. Маркса, но не принимали его 

политической доктрины: идеи о неизбежности социалистической 

революции и диктатуры пролетариата. 

2. Экономисты – Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович считали главным 

в своей деятельности борьбу за реформы, поддерживали либералов 

и экономические требования рабочих. 

3. Ортодоксальные марксисты – В.И. Ленин и его сторонники 

выступали за то, чтобы придать стихийной борьбе рабочих 

организованный характер, за свержение самодержавия и 

установление диктатуры пролетариата. 

 

ТЕМА 29. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В.: РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ 

РЕФОРМЫ 

Согласно переписи 1897 г. население Российской империи 

составляло 125 млн человек, однако плотность населения России 

была в 32 раза меньше, чем в Бельгии. 72% населения проживало в 

европейской части. Городское население составляло только 14% от 
общей численности, причем только 19 городов имели население 

свыше 100 тыс. человек. 

Особенности социальной структуры России 

1. Официально сохранялось деление общества на сословия, реально 

население делилось по классовому (экономическому) признаку. 

2. Одновременное существование как основных сословий 

традиционного (феодального) общества – помещиков и крестьян, 

так и капиталистического – буржуазии и пролетариата. 

3. Пестрота социального состава, незавершенность классовой 

дифференциации общества. 

4. Высокая концентрация рабочих на крупных промышленных 

предприятиях, что обусловлено их слабой технической 

оснащенностью. 

5. Значительный слой чиновничества (более 500 тыс. чел.), 

большинство из которых влачили жалкое существование. 

Россия начала XX в. была аграрно-индустриальной страной, 

около 75 % населения страны проживало в сельской местности. 
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К началу XX в. в России не был завершен период 

первоначального накопления капитала. Это являлось серьезным 

препятствием на пути индустриализации. 

Основные причины медленного развития 

капитализма в промышленности: 

1) слабость и неустойчивость внутреннего рынка, обусловленная 

крайне низкой покупательной способностью населения; 

2) нестабильность финансового рынка и банковской системы, что 

исключало возможность серьезных капиталовложений. 

Для преодоления этих препятствий требовалось вмешательство 

государства. С.Ю. Витте (министр финансов в 1892 – 1901 гг.) сумел 

убедить Николая II в необходимости проведения программы 

развития промышленности, которая включала в себя следующие 
основные мероприятия: 

1) «перекачку» средств из аграрного сектора в промышленность 

(крестьяне платили завышенные налоги); 

2) увеличение косвенных налогов и введение винной монополии; 

3) таможенную защиту отечественной промышленности от 

иностранной конкуренции; 

4) введение золотого денежного обращения (рубль обеспечен 

золотом) в 1897; 

5) привлечение иностранного капитала. 

Наиболее противоречивым из перечисленных мероприятий было 

привлечение иностранного капитала. 

Последствия привлечения иностранного капитала: 

1) приносил новые формы организации производства, передовую 

технику; 

2) способствовал быстрому развитию акционерных обществ; 

3) способствовал перемещению основных индустриальных центров к 

источникам сырья; 

4) уменьшал возможности для развития свободной конкуренции, так 

как русские предприятия не могли выстоять в борьбе с западными 

фирмами, поглощались ими; 

5) способствовал закреплению финансовой зависимости России. 

Экономическая политика С.Ю. Витте дала положительные 

результаты. С 1893 г. в России начался промышленный подъем, 

сыгравший важную роль в складывании отраслевой структуры 

российской промышленности. К началу ХХ в. отрасли группы «А» 
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(производство средств производства) давали по стоимости около 

40 % всей промышленной продукции. 

Особенности развития промышленности в России 

1. Промышленный переворот в России начался в условиях 

крепостничества, окончательно не завершен к началу ХХ в. 

2. Совпадение по времени периодов индустриализации и 

монополизации. 

3. Небольшая емкость внутреннего рынка, низкая покупательная 

способность населения. 

4. Значительный государственный сектор в промышленности, 

вмешательство государства в экономику. 

5. Высокая концентрация производства. 

6. Самая высокая в мире концентрация рабочей силы как следствие 

низкой технической оснащенности. 

7. Российская монополия возникла не как следствие технического 

прогресса, а из-за искусственного сдерживания царизмом развития 

рыночных отношений. 

8. Массовый приток иностранного капитала. 

Сельское хозяйство в начале ХХ в. продолжало развиваться в 

основном экстенсивным путем, то есть прирост производства 

осуществлялся за счет распашки новых земель и вовлечения новых 

трудовых ресурсов, а не за счет совершенствования земледелия и 

подъема урожайности. Сразу же после отмены крепостного права в 

стране наметилось два пути эволюции аграрного строя. Центральный 

земледельческий район вступил на медленный, затяжной путь 

перестройки хозяйства с сохранением крупного помещичьего 

землевладения. Этот путь называется прусским. В степных районах 

Заволжья и Северного Кавказа, на юге Украины, в Сибири стал 

применяться другой путь, фермерский. Предпринимательский, 

который историки условно называют американским. 

В целом российское сельское хозяйство было крайне отсталым, 

отечественные сельхозпроизводители получали очень низкие урожаи 

– 28,2 пудов с десятины, тогда как в Англии – 124, в Германии – 77, 

во Франции – 70,5. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что 

российская экономика была многоукладной. В стране одновременно 

существовали натурально-патриархальный, мелкотоварный, 

частнокапиталистический, монополистический и государственно-

монополистический уклады. Основным противоречием в экономике 
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было противоречие между промышленностью, опирающейся на 

передовую технологию, особенно в некоторых отраслях, и крайне 

отсталое сельское хозяйство. Задача стоявшая перед страной в 

экономической сфере – это ускорение модернизации и подключение 

к ней аграрного сектора, но этому мешала устаревшая 

государственная система. 

В начале ХХ в. Россия оставалась абсолютной монархией. 

Российский император сосредотачивал в своих руках высшую 

законодательную, исполнительную и судебную власть. В стране не 

было представительного органа власти, конституции. Общество не 

могло легальными методами воздействовать на власть. Царь 

руководствовался законом о престолонаследии, согласно которому 

престол передавался по старшинству по мужской линии. 

У власти в стране с 1894 по 1917 г. в стране находился 

Николай II (1868–1918). 

Государственный строй Российской империи в основном 

сформировался еще при Александре I. Главным совещательным 

органом при царе был Государственный совет, все члены которого 

назначались монархом из высших чиновников. Высшим органом 

надзора был правительствующий Сенат, который являлся 

одновременно и органом высшего политического суда в России. К 

высшим органам власти относились также Священный Синод и 

министерства. Для координации действий министерств существовал 

Комитет (с 1905 г. – Совет) министров. Военный, морской 

министры и министр иностранных дел подчинялись непосредственно 

царю. 

Во главе местной администрации находился губернатор, 

обладавший широкими полномочиями. Функции по охране порядка 

выполняла полиция. Политическое следствие в губернии проводила 

жандармерия. В начале ХХ в. возникли секретно-розыскные 

отделения («охранки»), в которых состояли агенты наблюдения, 

негласные агенты, провокаторы. Часть функций по управлению 

губерниями передавалась в руки земств. Они ведали ремонтом дорог, 
оказывали добровольную помощь населению, заботились о состоянии 

здравоохранения, народного образования, ветеринарной и почтово-

телеграфной служб, статистики, содержали мировых судий. 

Вся жизнь страны в той или иной степени регламентировалась 

чиновниками различных ведомств, которых насчитывалось до 

400 тыс. человек. Российская бюрократия с начала ХХ века 
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сформировалась как социальный слой, распоряжающийся огромными 

государственными ресурсами. Характерными чертами русской 

бюрократии были чинопочитание, угодничество, боязнь проявить 

самостоятельность и инициативу, пренебрежение к личности, 

формализм. Следует обратить внимание и на то, что оклады мелких 

чиновников были немногим выше зарплаты квалифицированного 

рабочего. 

Российское государство имело значительную собственность: 

38 % земельных угодий, 60 % лесных массивов, почта, телеграф, 

целый ряд заводов были собственностью государства. Особенностью 

России была высокая доля казенной промышленности, прежде всего в 

военной сфере, вмешательство государства в экономику. 

Население Российской империи придерживалось различных 

вероисповеданий – от языческих верований до различных 

направлений мировых религий – христианства, ислама, буддизма. 

Христианская церковь считалась частью государства, среди 

религий «первенствующим и господствующим» признавалось 

православие. 

Одним из самых острых в Российской империи был 

национальный вопрос. К началу ХХ в. население страны говорило 

на 146 языках. 56,5 % всего населения составляли славяне (русские, 

украинцы, белорусы). 

Национальный гнет в России был сильнее, чем в соседних 

государствах. Царское правительство пыталось унифицировать 

управление национальными окраинами империи, что вызвало 

недовольство и волнения. После поражения революции 1905 –

 1907 гг. правыми был выдвинут лозунг: «Россия для русских!» Удар 

решили нанести, прежде всего, по автономии Финляндии, где еще 

сохранялась конституция и всеобщее избирательное право. В 1910 г. 
были приняты законы, уничтожавшие автономию Финляндии путем 

изъятия основных вопросов из ведения финляндского сейма. 

Усилилась антипольская и антикатолическая реакция в Западных 

губерниях. Подлинный разгул шовинизма связан с травлей евреев.  

В начале ХХ в. в России продолжался процесс формирования 

различных партий, организаций и групп. 

Таким образом, отсутствие назревших реформ со стороны 

«верхов» и одновременно рост оппозиционных политических 

движений в соединении с глубокими социальными противоречиями и 
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внешнеполитическими неудачами режима приближали 

революционный взрыв. 

В июле 1904 г. эсером Егором Сазоновым был убит министр 

внутренних дел В.К. Плеве, идеолог политики «твердой руки». 

Новый министр П.Д. Святополк-Мирский был сторонником ряда 

либеральных уступок: большей веротерпимости, расширения прав 

земств, больших прав печати, позволения рабочим обсуждать 

экономические вопросы и т.д. Однако его предложения были 

отвергнуты в правительственных кругах, прежде всего самим 

Николаем II. Одновременно шел процесс «полевения» земского 

движения. На земских, собраниях звучали призывы к введению в 

России конституционного строя. В ноябре–декабре 1904 г. в связи с 

40-летием судебной реформы развернулась так называемая 

«банкетная кампания». На этих банкетах, заменявших запрещенные 

политические собрания, с участием радикально-демократической 

интеллигенции принимались резолюции с требованием конституции 

и созыва Учредительного собрания. Недовольство подогревалось 

военными неудачами царизма. И хотя эти люди не желали и боялись 

революции, их выступления объективно способствовали ее 

приближению. Еще больше приближала революцию позиция 

Николая II и его окружения, считавших, что только «самодержавие 

может спасти Россию». 

Таким образом, в политической сфере перед страной стоял ряд 

актуальных задач: 

1) ограничение власти императора; 

2) введение разделения властей; 

3) создание выборного законодательного органа; 

4) введение политических прав и свобод граждан; 

5) уменьшение национального гнета, расширение прав нерусских 

национальностей. 

Эти задачи могли быть решены как путем правительственных 

реформ, так и путем революции. 

 

ТЕМА 30. ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг. 

Причины революции 

Основная причина: противоречие между быстро развивающейся 

промышленностью, производительными силами в целом и отсталыми 

производственными отношениями, которые заключались в отсталой 

политической системе, отсталом сельском хозяйстве, всевластии 
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чиновничества и полном отсутствии прогрессивных изменений в 

государстве. 

Конкретные причины 

1. Противоречия между крестьянами и помещиками: малоземелье 

крестьян, высокая арендная плата за землю, полуфеодальные 

отношения в деревне. 

2. Противоречия между рабочими и предпринимателями: высокая 

продолжительность рабочего дня, низкая заработная плата, 

отсутствие социальной защиты. 

3. Не решен национальный вопрос: национальные меньшинства 

требовали политической и культурной автономии. 

4. Недовольство по отношению к царскому правительству проявляла 

буржуазия, которая, обладая огромными богатствами, 

экономическими рычагами воздействия на политику, не имела 

условий для политической деятельности, для законного участия в 

управлении страной. 

5. Российская интеллигенция резко отрицательно относилась к 

самодержавию, засилью чиновничества, к отсталой политической 

системе в стране. 

6. Все заметнее проявлялось недовольство царизмом в армии. 

Характер революции 1905 – 1907 гг. – буржуазно-

демократический, так как основными ее задачами являлось 

уничтожение феодальных пережитков и введение демократических 

прав и свобод, а также конституции. 

Периодизация революции 

1) 9 января – сентябрь 1905 г. – начало и развитие революции по 

восходящей линии; 

2) октябрь – декабрь 1905 г. – высший подъем революции; 

3) январь 1906 г. – 3 июня 1907 г. – спад революции. 

Началом революции стал расстрел мирного шествия 

петербургских рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., 

организованный лидером «Общества русских фабрично-заводских 

рабочих» священником Г.А. Гапоном. 

В ходе революции на политической арене сформировались три 

лагеря. 

1. Монархический (крупная буржуазия, высшее чиновничество, 

крупные помещики). Входившие в него соглашались на 

существование законосовещательного органа при монархе. 
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2. Либеральный (большая часть буржуазии, часть интеллигенции, 

помещиков, крестьян) – за ограниченную монархию, при которой 

законодательная власть будет находиться в руках всенародно 

избранного парламента. 

3. Революционно-демократический (большая часть рабочих, часть 

крестьян) – требовали установления демократической республики. 

Уже в январе 1905 г. в 66 городах России бастовало около 

полумиллиона человек. Всего с января по март бастовало около 1 млн 

человек. 85 уездов европейской России было охвачено крестьянскими 

волнениями. Весной – летом 1905 г. начались революционные 
выступления в армии и на флоте, самое крупное из которых – на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Важным событием в 

истории революции 1905 г. было создание первого Совета рабочих 

депутатов во время стачки в Иваново-Вознесенске. В условиях 

растущей революционной активности народа 6 августа 1905 г. 

Николай II утвердил «Учреждение Государственной думы», проект 
которого был подготовлен А.Г. Булыгиным. Дума объявлялась 

законосовещательным органом, избирательного права были лишены 

рабочие, военные, женщины. Значительная часть сторонников 

либерального и революционного лагеря высказались за бойкот 
булыгинской Думы. 

Высший подъем революционного движения приходится на конец 

1905 г.: в октябре вспыхнувшая в Москве забастовка охватила всю 

страну и переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую 

стачку (12 – 18 октября в различных отраслях промышленности 

бастовало свыше 2 млн человек), в ходе которой 77% от общего числа 

бастующих вели борьбу под политическими лозунгами. Во время 

октябрьской стачки возникали Советы рабочих, а в ряде случаев 

солдатских и крестьянских депутатов (всего 55). Наибольшее 

значение имели Петербургский (лидеры – Г.С. Хрусталев-Носарь, 

затем – Л.Д. Троцкий) и Московский советы. Последний выступил с 

призывом начать 7 декабря 1905 г. всеобщую политическую стачку с 

последующим ее переходом в вооруженное восстание. Вспыхнувшие 

в ходе стачки в Москве баррикадные бои (Декабрьское вооруженное 

восстание) продолжались с 8 по 19 декабря. 

17 октября 1905 г. в разгар Всероссийской политической стачки 

Николай II под влиянием С.Ю. Витте (19 октября он был назначен 

председателем Совета министров) подписал Манифест, 

провозгласивший гражданские свободы и содержавший обещания 
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привлечь к участию в Государственной думе «по мере возможности» 

те слои населения, которые были лишены избирательного права. 

Дума наделялась законодательными правами. Таким образом, 

монархия в России была ограничена. После этого революционное 

движение в стране постепенно пошло на убыль. 

Итоги революции 

Революция 1905–1907 гг. была незавершенной, однако в стране 

произошел ряд существенных преобразований. 

1. Была ограничена монархия, создан первый представительный 

орган власти – Государственная дума. При всей ограниченности 

нового законодательства это был первый в истории опыт 

российского парламентаризма, возможность гласного и 

легального сопоставления различных политических позиций. 

2. Трудящиеся получили право создавать массовые 

самодеятельные организации: профсоюзы, кооперативные, 

страховые общества и кассы. 

3. Появились, хоть и ограниченные, демократические свободы: 

право голоса, собраний, издания печатных органов. 

4. Был отменен циркуляр 1897 г. об уголовном наказании 

стачечников, легализованы с оговорками экономические 

забастовки. 

5. Выросла зарплата рабочих, продолжительность рабочего дня 

сокращена до 9–10 часов. 

6. Началось внедрение системы заключения коллективных договоров 

рабочих с предпринимателями. 

7. Для крестьян были отменены выкупные платежи, снижена 

арендная плата за землю, запрещены телесные наказания. 

8. Возросла политическая активность народа. 

 

ТЕМА 31. СТОЛЫПИНСКАЯ ПОЛИТИКА РЕФОРМ 

Политику правительства после поражения революции 1905–

1907 гг. определял, прежде всего, П.А. Столыпин – председатель 

Совета Министров с 1906 по 1911 гг. Его программа преобразований, 

опубликованная 24 августа 1906 г., включала систему 

чрезвычайных мер, направленных на стабилизацию положения в 

стране, и аграрные преобразования. 

П.А. Столыпин объявил в некоторых районах страны военное 

положение, ввел военно-полевые суды, приговоры которых 

приводились в исполнение в течение 24 часов. За 1906 – 1907 гг. к 
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разным видам наказаний были приговорены 18 тыс. человек, в 

административном порядке, без суда высланы не менее 75 тыс. 

человек. Именно в эти годы П.А. Столыпину была дана кличка 
«вешатель». В год при нем казнили в среднем 995 человек. До этого с 

1826 по 1906 г. в России было казнено всего 984 человека (в среднем 

11 в год). И потому в сознании людей политика П.А. Столыпина 

воспринималась как политика репрессий. В Государственной думе 

депутат Ф.И. Родичев назвал виселицу «столыпинским галстуком». 

Л.Н. Толстой выступил против казней со статьей «Не могу молчать», 

поводом к которой послужила казнь в Херсоне 12 крестьян. 

Столыпинская аграрная реформа 

Цель реформы – экономически укрепить крестьянское 

хозяйство, создать слой зажиточных мужиков и таким образом 

укрепить политический строй России. 

Основные мероприятия аграрной реформы 

• Разрушение общины и развитие частной собственности на 

землю (указ от 9 ноября 1906 г., закон от 14 июня 1910 г.). С 

1906 г. провозглашалось преобладание факта единоличного 

владения землей над юридическим правом пользования. С 1 января 

1907 г. были отменены выкупные платежи. 

• Соединение всех разбросанных в разных местах общинной земли 

крестьянских полос в один участок – отруб. Усадьба крестьянина 

при этом оставалась в деревне. 

• Переселение крестьян на хутора. Хутор – участок земли 

индивидуального владения, выделенный крестьянину в одном 

месте взамен отводившихся ему ранее общинных и усадебных 

земель, расположенных в различных местах. Крестьянин возводил 

на этом участке усадебные постройки и переселялся на хутор из 
деревни. 

• Расширение деятельности Крестьянского банка, созданного 

еще в 1882 г. для посреднических операций при продаже 

помещичьей земли крестьянам. До 1907 г. основную часть земель 

(97 %) банк продавал общинам и товариществам. Во время же 

реформы банк преимущественно продавал земли отдельным 

домохозяевам. Банком проводилась покупка земель и 

последующая их распродажа крестьянам на льготных условиях. 

Всего за годы реформ крестьяне с помощью банка приобрели 

10 млн десятин земли. 
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• Организация массового переселения крестьян за Урал. 

Переселенцы освобождались на несколько лет от налогов, 

получали в собственность землю (15 га на главу семьи и 45 га на 

остальных членов семьи) и денежное пособие – 200 руб. на семью. 

• Развитие кооперативного движения. Много внимания уделялось 

кредитной кооперации, потому что ссуды Крестьянского банка не 

могли полностью удовлетворить спрос крестьян. Правительство 

стимулировало кооперативное движение за счет создания 

квалифицированных кадров инспекторов мелкого кредита. 

Сельские кредитные товарищества, накопив собственный капитал, 

развивались самостоятельно. Создавались молочные и 

маслодельные артели, потребительские лавки. Кооперативное 

движение укрепило основу мелкотоварного крестьянского 

хозяйства. 

• Агрокультурные мероприятия. Крестьянам оказывалась 

экономическая помощь, в том числе и по линии предоставления 

льготных кредитов на аграрные мероприятия. Организовывались 

учебные курсы, в деревни направлялись агрономы. 

Оценивая итоги аграрной реформы, необходимо учитывать как 

ее положительные, так и отрицательные аспекты. 

• Из общины выделилось около 1/4 хозяйств, в основном 

многоземельных, однако от 70 % до 90 % вышедших из общины 

крестьян так или иначе сохранили с ней связи; основную массу 

крестьянских хозяйств составляли по-прежнему общинники. 

• Увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции из страны, 

урожайность хлебов увеличилась с 39 пудов с десятины в 1900 г. 
до 43 пудов в 1910 г. 

• Усилилось кооперативное движение. 

• Из Европейской России переселились около 3 млн семей; однако 

0,5 млн переселенцев вернулось обратно в центр России; 

• Стоимость сельскохозяйственных орудий увеличилась с 59 до 

83 руб. на один двор, потребление суперфосфатных удобрений 

возросло с 8 до 20 млн пудов. Однако основным 

сельскохозяйственным орудием по-прежнему оставалась соха, 52% 

хозяйств не имели плугов; минеральные удобрения применялись 

только на 2% посевных площадей. 

• За 1890 – 1913 гг. доход на душу сельского населения вырос с 22 

до 33 руб. в год. 
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• В 1911 – 1912 гг. страну поразил голод, охвативший 30 млн 

человек. 

• Реформа резко изменила структуру общества. Процесс 

дифференциации в деревне привел к наплыву в город 

чернорабочих, что способствовало снижению заработной платы у 

всех рабочих, а значит, к ухудшению их положения и росту 

революционности. Кроме того, «новые хозяева» становились 

конкурентами и кулаку, и помещику и вызывали враждебное 

отношение у разоряющихся крестьян. 

Реформа пыталась соединить несоединимое: создать фермерские 

хозяйства, но наряду с этим обеспечить за счет казны устройство 

малоземельных крестьян путем обширной программы переселений. 

Масштабность такой задачи требовала времени, средств и 

консолидации всех политических сил, чего как раз и не было в 

России. Еще одно слабое место реформы заключалось в том, что 

П.А. Столыпин стремился оставить помещичьи земли 

неприкосновенными. 

Таким образом, реформа не смогла снять остроту земельного 

вопроса и создать слой зажиточных крестьян. Стремление 
П.А. Столыпина приспособить феодальную форму правления к 

развивающимся буржуазным отношениям подвергалось все большим 

нападкам слева и справа. К осени 1911 г. отставка П.А. Столыпина 

была предрешена, но 1 сентября 1911 г. он был убит в Киеве 

Д. Богровым, анархистом и агентом охранки. 

 

ТЕМА 32. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И УЧАСТИЕ В НЕЙ 

РОССИИ 

Образование двух военно-политических блоков в Европе – 

Тройственного союза и Антанты, боровшихся за передел мира, – 

неудержимо вело к мировой войне, начавшейся в конце июля – 

начале августа 1914 г. и продолжавшейся до 11 ноября 1918 г. 

Все основные участники войны преследовали захватнические 

цели. Основными фронтами Первой мировой войны были Западный 

(где против Германии сражались английские, французские и 

бельгийские войска) и Восточный (где Россия вела борьбу против 

Германии и Австро-Венгрии). 

Военные действия на Восточном фронте начались 17 –

 22 августа 1914 г., когда две русские армии под командованием 

генералов Ренненкампфа и Самсонова с боями продвинулись в 



 92

глубь Восточной Пруссии и имели вначале частичный успех. Однако 

вскоре русские войска стали терпеть поражение и перешли к обороне. 

Более успешно протекала Галицийская наступательная операция 

(там соперничали Россия и Австро-Венгрия), которая началась тоже в 

августе и в ходе которой были заняты Галиция и значительная 

часть Буковины. 

С весны 1915 г. Восточный фронт стал центральным фронтом 

Первой мировой войны. Оставив надежные заслоны на Западном 

фронте, германское командование перебросило на Восточный фронт 
лучшие дивизии, большое количество военной техники, снаряжения и 

боеприпасов. В мае 1915 г. немцы прорвали позиции русских войск 

у Горлицы и захватили Западную Украину, Буковину, часть 

Волыни, Царство Польское, Литву, часть Латвии. 

Летом 1915 г. произошли перестановки высшего командного 

состава российской армии. Николай II сместил с поста верховного 

главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и 

назначил на эту должность себя. 

В мае 1916 г. началось грандиозное наступление русских войск 

под командованием генерала А.А. Брусилова в Галиции на участке 

фронта шириной в 340 км, вошедшее в историю под названием 

«брусиловский прорыв». В результате наступления к осени 1916 г. 
было занято 25 тыс. кв. км территории Галиции. В сентябре 1916 г. 
Восточный фронт стабилизировался. 

Для России Первая мировая война закончилась подписанием 

Брестского мира 3 марта 1918 г., сама же война продолжалась до 

ноября 1918 г. 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу в вагоне 

французского маршала Фоша Германией было подписано перемирие, 

согласно которому Германия обязалась немедленно вывести свои 

войска с оккупированных территорий в течение 15 дней; 

отказывалась от Брест-Литовского, Бухарестского и других 

договоров, передавала военное снаряжение победителям немедленно 

(без взаимности), возвращала на родину всех военнопленных. 

Первая мировая война привела к перегруппировке 

политических сил. Наиболее последовательными сторонниками 

продолжения войны являлись кадеты, выдвинувшие лозунг: «Все для 

войны! Все для победы!» В революционно-демократических 

партиях выделилось три течения. Оборонцы призывали к войне до 

победы, защите Отечества, гражданскому миру внутри страны, 

борьбе с царизмом после победы над Германией. Центристы, или 
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пацифисты, осуждали империализм и шовинизм под лозунгом «Без 
победителей и побежденных». Интернационалисты, или 

пораженцы, выступали за продолжение революционной борьбы под 

лозунгами свержения царизма. 

Масштабы войны, ее продолжительность вызвали кризис во всех 

воюющих странах. Проведение военных действий потребовало 

милитаризации экономики. Российская промышленность, несмотря 

на значительный рост военного производства, не справлялась с 

задачей обеспечения армии. Сократился объем промышленного 

производства и посевные площади в сельском хозяйстве. В 4 раза 

вырос государственный долг, курс рубля к 1917 г. упал до 27 копеек. 

Значительно снизился уровень жизни: «потребительская корзина» 

рабочих в 1916 г. составляла менее 50 % довоенного уровня. Для 

решения проблем государство начинает активно вмешиваться в 

экономику, были созданы специальные правительственные органы 

по общим вопросам военно-экономической политики (Особые 

совещания). Однако принятые меры не могли остановить 

разрушения хозяйства. Наиболее наглядно это проявилось в 

продовольственном вопросе. При наличии хлеба в стране с конца 

1915 г. в городах ощущался недостаток продовольствия. 29 ноября 

1916 г. по инициативе царского министра А.А. Риттиха в стране была 

введена продразверстка – изъятие у крестьян излишков хлеба. 

В условиях ухудшающейся социально-экономической 

обстановки в стране растет недовольство политикой 

правительства, распространяется мнение о неспособности 

Николая II управлять страной. В 1916 г. по стране бастовало свыше 
1 млн рабочих, частыми стали крестьянские волнения, 

активизировалось национально-освободительное движение. В связи с 

резким ухудшением положения рабочих возросло количество 

экономических стачек (67 %). В солдатской среде стали быстро 

распространяться антивоенные настроения. Все это 

свидетельствовало о неизбежности свержения самодержавия. 

 

ТЕМА 33. 1917 ГОД В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ИХ 

ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ 

Февральская буржуазно-демократическая революция 

Причины Февральской революции 

1. Незавершенность политических и экономических реформ. 

2. Нерешенность аграрного и национального вопросов. 
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3. Глубокое социальное расслоение, рост маргинальных групп 

населения в условиях начавшейся индустриализации и мировой 

войны. 

4. Первая мировая война, обострившая все имеющиеся противоречия. 

1917 год начался забастовочной волной такой силы, какой Россия 

не знала с 1905 г. 9 января 1917 г. в Петрограде произошла стачка, в 

которой участвовало 148 тыс. человек со 132 предприятий. В связи с 

этими событиями Петроградский военный округ был выделен из 
состава Северного фронта, его командующим назначен генерал 

С.С. Хабалов, получивший чрезвычайные полномочия в борьбе с 
революцией. 

18 февраля в Петрограде началась забастовка на Путиловском 

заводе. 22 февраля администрация закрыла завод, в результате чего 

30 тыс. человек остались без работы. Николай II, находившийся после 
убийства Распутина в Царском Селе, 22 февраля выехал в Ставку, в 

г. Могилев. 

23 февраля 1917 г. считается началом революции. В ходе 
митингов в День работницы массы рабочих стихийно вышли на 

улицы Петрограда, 24-го движение приняло характер 

общеполитической демонстрации против царизма. К рабочим 

присоединились другие демократические слои: студенты, служащие, 

интеллигенция. Стихийность выступлений сочеталась со 

стремлением революционных организаций придать им 

организованный характер. Стачка стала всеобщей. 

Вечером 25 февраля Николай II, находящийся в Ставке, отдал 

приказ командующему Петроградским военным округом: 

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки». 

Одновременно он приказал распустить Государственную думу. 

26 февраля власть пыталась покончить с движением силой: арестами 

революционных деятелей, стрельбой по демонстрантам. В этот же 

день была распущена Государственная дума. 

27 февраля утром восстала учебная команда Волынского полка. 

К концу дня на сторону революции перешло около 60 тыс. солдат. 
Роль армии в победе революции была решающей. В ночь на 

28 февраля генерал С.С. Хабалов с оставшимися верными 

правительству солдатами и офицерами укрылся в здании 

Адмиралтейства. Но на следующий день он остался без солдат: они 

разошлись. 
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К вечеру 27 февраля царское правительство перестало 

существовать. Были созданы Временный комитет Государственной 

думы во главе с М.В. Родзянко и Временный исполнительный 

комитет Совета рабочих депутатов. Последний предложил 

избирать депутатов в Совет по норме: один депутат от тысячи 

рабочих на крупных предприятиях, один депутат от предприятий, где 

было меньшее число рабочих, и по одному депутату от каждой роты 

солдат. Вечером 27 февраля в Таврическом дворце собралось 125 –

 150 депутатов и около 200 человек гостей. Председателем 

Петросовета был избран меньшевик Н.С. Чхеидзе, его 

заместителями – меньшевик М.И. Скобелев и трудовик 

А.Ф. Керенский. В тот же день Николай II направил в Петроград 

части с фронта и сам выехал в столицу, но посланные им войска были 

остановлены на подступах к Петрограду революционными отрядами, 

царский поезд был задержан на станции Дно и отправлен в Псков. 

Убедившись в невозможности подавить революцию силой, царь 

отрекся от престола 2 марта 1917 г. в пользу брата Михаила. Но 

попытка руководителей Думы сохранить конституционную 

монархию в тех условиях была невозможна. В свою очередь, Михаил 

заявил о возможности принять трон лишь по решению 

Учредительного собрания. В этой обстановке меньшевистско-

эсеровские лидеры Совета по разным причинам (из-за опасения 

вылазки монархической контрреволюции, убежденности в 

буржуазном характере революции и невозможности перехода к 

социализму в России на том уровне развития) выступали за передачу 

власти буржуазии, отводя себе роль конструктивной оппозиции, 

отстаивающей интересы трудящихся. После переговоров 

руководителей Совета и Временного комитета членов 

Государственной думы в ночь на 2 марта было сформировано 

Временное правительство, председателем которого стал 

Г.Е. Львов. 

Таким образом, в стране установилось двоевластие – 

одновременное существование двух органов власти: Временного 

правительства и Петросовета. 

После победы Февральской революции перед страной стоял ряд 

коренных вопросов, требовавших решения: 

• выработка отношения к войне; 

• аграрный вопрос; 

• национальный вопрос; 
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• утверждение демократической системы власти; 

• преодоление экономической разрухи. 

Для их решения было первоначально предложено два пути: 

реформистский (буржуазно-демократический) и революционный, 

основанный на переходе к социалистической революции. Выбор 

зависел от совокупности экономических, политических и социальных 

условий. Его предстояло осуществить в экстремальных условиях 

войны, резкого ослабления всех вертикалей власти, наличия 

реального многовластия (Временное правительство, Советы, 

национальные органы и т.д.), неграмотности 70 % населения. В 

стране отсутствовало гражданское общество, навыки участия в 

демократических процедурах (выборах, дискуссиях и т.п.). 

Основными социальными силами в стране были имущие классы, 

промышленный пролетариат, крестьянство и городские средние слои. 

Имущие классы включали буржуазию, помещиков, значительную 

часть интеллигенции и насчитывали около 4 млн человек. В 

политическом отношении после Февраля они поддерживали партию 

кадетов и близкие ей организации. Среди промышленного 

пролетариата (около 3,5 млн человек) значительным влиянием 

пользовались социал-демократы (большевики и меньшевики) и 

эсеры. Общая численность пролетариата, включая строительных, 

сельскохозяйственных рабочих, поденщиков, доходила до 15 млн 

человек. Здесь гораздо выше была доля маргиналов и люмпенов 

(деклассированных элементов), немалое влияние имели анархисты. 

Наименее организованную и политически сознательную массу 

представляли крестьянство (более 100 млн человек) и солдаты 

(около 10 млн человек). Но именно эта сила должна была решить 

исход политической борьбы. 

Следует также помнить, что основная масса населения страны 

даже в периоды революции жила повседневной жизнью. Решающую 

роль играла политически активная часть населения. При этом особое 

значение имел исход борьбы в крупнейших политических и 

промышленных центрах. 

Страна в условиях двоевластия (март – июнь 1917) 

В ходе Февральской революции в стране образовались два 

органа власти, действовавших параллельно: Временное 

правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Одним из первых мероприятий Петросовета было принятие 

приказа №1, означавшего решительную демократизацию армии 
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(создание солдатских комитетов, отмену «тыканья», вежливое 

обращение и т.д.). Петросоветом была создана рабочая милиция, 

взято под контроль распределение продовольствия в городе, 

расходование государственных средств, запрещен выпуск 

черносотенных газет, принято решение об аресте царской семьи. В 

марте в стране действовало около 600 Советов рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов. В эти дни все партии левее кадетов 

воспринимались массами как нечто единое. Надежды на 

установление свободы и права, восторженность революционных 

дней, личная известность Керенского, Чхеидзе способствовали 

стремительному росту влияния эсеров и меньшевиков. Успеху 

эсеров, особенно среди солдат, помогала их аграрная программа. В 

начале марта в Петросовете из 1300 депутатов большевиков было не 

более 40 человек. Подобное положение сложилось в большинстве 

Советов страны. 

В мае прошел Всероссийский съезд крестьянских депутатов, а 

в июне I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Оба 

съезда создали Всероссийские Центральные исполнительные 

комитеты (ВЦИКи) – высшие органы Советов. 

В 1917 г. сменилось четыре состава Временного 

правительства, которые образовывались 2 марта, 5 мая, 24 июля и 

25 сентября. Начиная с мая, правительство было коалиционным, то 

есть в него входили представители меньшевиков и эсеров. С июля 

министром-председателем стал А.Ф. Керенский. Министерские 

посты в общей сложности занимали 38 человек, представлявших 

10 партий, а также беспартийных. 60 % из них входили лишь в один 

из составов правительства, т.е. исполняли свои обязанности 1 – 

2 месяца. 

Сразу после своего образования Временное правительство 

провело ряд демократических мер: амнистию политических 

заключенных, введение политических свобод, отмену ограничений по 

национальным и религиозным признакам. Решениями Временного 

правительства запрещалось издание крайне правых газет, отменялась 

смертная казнь и военно-полевые суды, началась подготовка к 

выборам в Учредительное собрание на основе так называемой 

«четыреххвостки» (всеобщего, прямого, равного и тайного 

голосования). Под давлением масс была взята под арест царская 

семья, а в августе выслана в Тобольск. Однако уже в марте стало 

очевидно, что Временное правительство слабо контролирует 
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обстановку в стране. Так, указ об амнистии политзаключенных был 

запоздалым решением, так как в ходе революции народ открыл двери 

тюрем в Петрограде, в других же городах этот указ не выполнялся. 

Реализация постановления о ликвидации вероисповедальных и 

сословных ограничений задерживалась из-за военного положения в 

стране, о точном сроке созыва Учредительного собрания не 

говорилось. 

Несмотря на все меры, предпринятые Временным 

правительством и Петросоветом, основные вопросы жизни страны 

не решались. Это было связано с фактическим многовластием, 

ожиданием созыва Учредительного собрания, выборы в которое 
постоянно откладывались; а также с отсутствием четкой 

правительственной программы. Продолжалась война, правительство 

требовало сохранения аграрных отношений в деревне, что привело к 

росту недовольства крестьян. По национальному вопросу кадеты 

практически стояли на позициях единой и неделимой России, 

соглашаясь с автономией Польши и Финляндии. Требования 

национальных движений об автономии на деле (Центральной Рады на 

Украине, финляндского сейма и др.) наталкивались на бездействие 
Временного правительства. В результате в национальных районах 

требования автономии уступали место лозунгам независимости и 

отделения от России. Сохранялись старые государственные 

структуры, чиновничий аппарат управления. Только 1 сентября 

Россия была объявлена республикой. 

В экономической жизни Временное правительство пыталось 

действовать методами государственного регулирования. Была 

введена государственная монополия на продажу и куплю зерна 

(25 марта), т.е. продразверстка, с указанием, какое количество зерна и 

круп имел право оставить земледелец на пропитание и семена. 

Одновременно в городах вводились хлебные карточки, а затем и 

карточки на мясо, сахар, крупы и т.д. Эти меры ограничения 

свободного рынка в условиях слабой власти, отсутствия реального 

контроля вели ко все возрастающему дефициту продуктов и 

товаров, росту спекуляции и колоссальной инфляции. 

Правительство пыталось изымать хлеб силой. Была создана 

Хлебармия снабжения. Но результаты были минимальными. К осени 

в ряде городов и губерний наступил реальный голод, 

сопровождавшийся массовой смертью детей, выдачей вместо хлеба 
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подсолнечных выжимок (Калужская, Рязанская губернии, Поволжье 

и т.д.). 

В этих условиях были неизбежны рост недовольства населения, 

политические кризисы. Наиболее крупные из них произошли в 

апреле (20–22), июне (10–18); июле (2–5), августе (25–30). 

18 апреля министр иностранных дел П.Н. Милюков обращался 

к союзникам с нотой, в которой заверял, что Россия будет вести 

войну до победного конца. Нота Милюкова вызвала возмущение 
солдат и рабочих. В результате 20 апреля солдаты вышли на улицы с 

лозунгами: «Долой Милюкова!», «Мир без аннексий и 

контрибуций!». Временное правительство было вынуждено вывести 

из своего состава Милюкова и Гучкова. 5 мая было сформировано 

I коалиционное Временное правительство, в составе 10 «министров-

капиталистов» (представителей правых партий) и 6 «министров-

социалистов», представителей меньшевиков (М.И. Скобелев – 

министр труда, И.Г. Церетели – министр почты и телеграфа) и 

эсеров (А.Ф. Керенский – военный министр, В.М. Чернов – министр 

землепользования, А.В. Пешехонов – министр продовольствия, 

Н.П. Переверзев – министр юстиции). 

В июне, во время работы I съезда Советов, большевики для 

показа своего растущего влияния назначили на 10-е число 

демонстрацию, которая была запрещена съездом Советов. На 18 июня 

была назначена демонстрация в поддержку правительства. 

Большевики подчинились этому решению. 18 июня демонстрации во 

многих городах выявили растущее недовольство правительством и 

руководством Советов. 

До середины 1917 г. можно говорить о борьбе двух демократий: 

буржуазной (в лице Временного правительства) и социалистической 

(в лице Советов). Июньские события стали переломными: установка 

на диктатуру становится очевидной. 

Страна в июле – сентябре 1917 г.: попытки установления 

диктатуры 

4 июля в Петрограде прошла массовая демонстрация, в которой 

приняло участие около 500 тыс. человек. Демонстранты окружили 

Таврический дворец, где размещался ВЦИК, требуя взятия власти 

Советами. Правительство вызвало войска с фронта, правая печать 

обвиняла Ленина и большевиков в получении немецких денег 
(вопрос, по которому и сегодня нет полной ясности) и в шпионаже. 

Началось разоружение части солдат и рабочих, был отдан приказ об 
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аресте Ленина и Зиновьева; арестованы Каменев, Троцкий, Дыбенко, 

Раскольников и другие; закрыта газета «Правда». На фронте была 

восстановлена смертная казнь, главнокомандующим вместо 

«либерального» А.А. Брусилова 18 июля был назначен генерал 

Л.Г. Корнилов. После длительных переговоров был ликвидирован 

правительственный кризис и 24 июля образовалось II коалиционное 

правительство. 

После июльских событий двоевластие фактически 

прекратилось (Советы стали безвластными). 

Большевики сняли на время лозунг «Вся власть Советам», а на 

VI съезде партии (26 июля–3 августа) провозгласили курс на 

социалистическую революцию и вооруженное восстание. 

Проходивший одновременно IX съезд кадетов взял курс на 

ликвидацию политической роли Советов, укрепление 

государственной власти. 

В то время как правый и левый политические фланги все более 

поляризовались, «центр» – меньшевики и эсеры раздирались 

внутренними противоречиями. Попытка консолидировать силы 

социалистов и либеральной буржуазии, с тем чтобы остановить 

сползание к хаосу, а в конечном счете к гражданской войне, была 

предпринята на Государственном совещании в Москве 12 –

 15 августа (большевики в нем не участвовали). Устранить 

разногласия между меньшевиками и эсерами, либералами и 

буржуазией не удалось. 

Проявившийся на Государственном совещании сдвиг 
политических сил, в том числе меньшевиков и эсеров, вправо, 

подтолкнул Керенского и Корнилова к подготовке диктатуры. 

Еще в мае 1917 г. в Ставке по инициативе Алексеева был создан 

«Союз офицеров армии и флота», в котором существовала 

консервативная группа, готовившая военный переворот. Новый этап 

подготовки военного переворота начался после провала июньского 

наступления и революционных выступлений в Петрограде в начале 

июля 1917 г. Возглавить военную диктатуру предложили 

Л.Г. Корнилову, выдвинувшему «программу трех армий»: армии 

на фронте, армии в тылу, армии на железных дорогах. Это была 

программа милитаризации страны, означавшая отказ от 
демократических завоеваний Февральской революции. 

21 августа по приказу Корнилова была сдана Рига, что создавало 

угрозу германского удара на Петроград. Это давало повод для 
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«наведения железного порядка» в столице. По замыслу Керенского 

Корнилов должен был под его контролем обуздать революционное 

движение в армии и в тылу. Однако союз Керенского и Корнилова не 
удался, так как во главе диктатуры каждый видел себя. 26 августа 

Корнилов предъявил «ультимативные требования» Керенскому: 

явиться в Ставку и передать ему всю полноту власти. Керенский 

заявил на заседании правительства о мятеже Корнилова, а 

27 августа сместил его с поста главнокомандующего. Корнилов не 

подчинился, объявил, что берет власть в свои руки, и призвал не 

выполнять распоряжения Временного правительства. Третьему 

кавалерийскому корпусу под командованием Крымова было 

приказано двигаться на Петроград. 

Для борьбы с «корниловщиной» Керенский идет на союз с 

большевиками. В Петрограде и других городах стали создаваться 

народные комитеты для борьбы с контрреволюцией, отряды Красной 

гвардии. Большинство частей столичного гарнизона заняло оборону 

на подступах к городу. Железнодорожники разбирали пути перед 

корниловскими эшелонами. Солдаты местных гарнизонов, рабочие 

проникали в корниловские отряды – призывали отказаться от участия 

в мятеже. Солдаты отказались повиноваться Корнилову. Мятеж 

провалился. 31 августа застрелился Крымов, 1 сентября в Ставке 

арестованы Корнилов и другие генералы. Таким образом, 

благодаря поддержке со стороны левых сил, удалось 

предотвратить мятеж Корнилова, однако и после этого Керенский 

продолжает проводить центристский курс. Он пытается ограничить 

победу левых сил, не допустив тотального разгрома правых. 

Керенский назначил в сущности корниловца генерала Алексеева 
начальником штаба Ставки, рассчитывая, что это успокоит правых. 

Вместе с тем, не дожидаясь Учредительного собрания, 1 сентября 

провозгласил Россию республикой: это должно было внести 

успокоение в ряды революционной демократии. 

Пытаясь удержать власть, Керенский формирует новые органы 

управления. 2 сентября была создана Директория из пяти человек, 

которой Временное правительство доверило исполнительную власть. 

14 – 22 сентября в Петербурге проходило Демократическое 

совещание, на котором предполагалось обсудить вопросы о создании 

новой, демократической власти. Однако Демократическое совещание 

показало, что единство политических партий недостижимо. Еще до 

созыва демократического совещания было решено, что из его состава 
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будет выделен так называемый Предпарламент, который будет 
контролировать Временное правительство и действовать до созыва 

Учредительного собрания. Создание Предпарламента – 

единственный результат работы Демократического Совещания. 

25 сентября объявлен состав III Коалиционного правительства, 

состоявшего из 6 кадетов, 4 эсеров и трудовиков, 4 независимых. Это 

была лишь смена лиц, новой программы у правительства не было. 

Действия правительства Керенского в сентябре 1917 г. 
свидетельствовали об агонии власти, никаких мер, позволяющих 

централизовать управление государством, предпринято не было. 

Все это вело к быстрой радикализации масс, росту авторитета 

большевиков. Авторитет меньшевиков и эсеров падает, так как они 

за время работы в правительстве не решили насущные вопросы о 

мире, о земле. Если в апреле партия насчитывала 80 тысяч человек, то 

в июле уже 240 тысяч, а в октябре – до 400 тысяч. Если в мае на 

Всероссийском съезде крестьянских депутатов за резолюцию Ленина 

было подано 6 голосов из 800, то осенью почти все крестьяне шли 

за большевиками. Под руководство большевиков 31 августа и 

5 сентября перешли Петроградский и Московский Советы. 

Председателем Петросовета стал Л.Д. Троцкий. Большевики 

начинают активную подготовку вооруженного восстания. 

Таким образом, в сентябре 1917 г. страна находилась в состоянии 

общенационального кризиса, составляющими которого были: 

кризис политики Временного правительства; экономический кризис; 

недееспособность армии. 

Победа вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 года 

Приход к власти большевиков 

Курс на переход в перспективе к социалистической революции и 

на вооруженное восстание был принят VI съездом РСДРП(б) 

(26 июля – 3 августа 1917 г.). План вооруженного восстания был 

разработан В.И. Лениным в работах «Марксизм и восстание», 

«Советы постороннего», «Большевики должны взять власть». 

Решение о проведении вооруженного восстания было принято на 

заседаниях ЦК партии большевиков 10 и 16 октября. 

Организатором восстания стал Петросовет (председатель – 

Л.Д. Троцкий). 12 октября, несмотря на противодействие 

меньшевиков и эсеров, Петроградский Совет положил начало 

созданию Военно-революционного комитета (ВРК). Председателем 
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ВРК стал левый эсер П. Лазимир (руководитель солдатской секции 

Петросовета). 

Пытаясь упредить выступление большевиков, Керенский стал 

стягивать немногочисленные верные ему части к Петрограду. В ответ 

ВРК 20 сентября принял решение разослать во все части своих 

комиссаров. Приказы, не подписанные ими, объявлялись 

недействительными. Контроль над большей частью гарнизона 

окончательно перешел в руки ВРК. 

Чувствуя потерю своей последней опоры, Керенский, явно 

переоценив силу верных ему частей – юнкеров, казаков и т.д., в ночь 

на 24 октября решил занять Смольный, закрыть газеты большевиков 

«Рабочий путь», «Солдат» и арестовать членов ВРК. Днем он 

безуспешно пытался заручиться поддержкой Предпарламента. 

Утром 24 октября в ответ на разгром юнкерами типографии, где 

печатался «Рабочий путь», ЦК большевиков и ВРК приняли меры по 

обороне и нейтрализации частей Временного правительства. Уже 

днем 24 октября войска ВРК начинают теснить почти не 

сопротивляющегося противника, захватывают телеграф, мосты, 

другие стратегические объекты. Активная оборона незаметно 

переходит в наступление. 

Вечером 24 октября Ленин посылает письмо руководителям 

большевиков с требованием немедленно свергнуть Керенского и 

отправляется с конспиративной квартиры в Смольный. Ночью и 

утром 25 октября восставшие захватили вокзалы, телефонную 

станцию и большинство других ключевых объектов Петрограда. 
Днем войска ВРК окружили Мариинский дворец и разогнали 

заседавший там Предпарламент. 
В 19 часов Временному правительству был предъявлен 

ультиматум о сдаче. После его отклонения в 21 час 40 минут были 

произведены артиллерийские выстрелы из Петропавловской крепости 

и затем с крейсера «Аврора». Начался обстрел дворца из винтовок и 

пулеметов, продолжавшийся 10–15 минут. После этого сдались часть 

казаков, юнкеров, полурота женского батальона. Оставшимся в 

Зимнем дворце был предъявлен новый ультиматум и, после отказа 

сдаться, открыт артиллерийский обстрел, окончательно 

деморализовавший защитников Временного правительства. По 

существу, организованного сопротивления они не оказали. Отряды 

ВРК проникли во дворец и в 1.50 ночи арестовали министров 
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Временного правительства. Потери восставших составили всего 

6 человек. 

Когда Зимний дворец еще не был взят, в 22 часа 40 минут 

25 октября глава старого ЦИК Ф. Дан открыл II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Под утро съезд 

заслушал и принял написанное Лениным обращение «Рабочим, 

солдатам и крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти к 

II съезду Советов, а на местах – к Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 

Вечером 26 октября после доклада Ленина съезд принял Декрет 

о мире, в котором предлагалось «всем воюющим народам и их 

правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 

демократическом мире» без аннексий и контрибуций. Обращение 

было непосредственно направлено народам воюющих стран, минуя 

правительства, и имело прежде всего пропагандистский эффект. 
Съезд принял Декрет о земле, который во многом повторял 

эсеровскую аграрную программу. Частная собственность на землю 

отменялась, земля объявлялась «всенародным достоянием» и 

подлежала (за исключением отдельных показательных хозяйств) 

уравнительному разделу между крестьянами по трудовой или 

потребительской норме. 

На съезде было утверждено большевистское временное, то есть 

до созыва Учредительного собрания, рабочее и крестьянское 
правительство, которое было названо большевиками «Совет 

народных комиссаров» (СНК). Его председателем стал В.И. Ленин. 

Съезд избрал новый состав ВЦИК. Из 101 его члена 62 являлись 

большевиками, 29 – левыми эсерами, 6 – меньшевиками-

интернационалистами. Председателем ВЦИК был избран 

Л.Б. Каменев, 8 ноября после его отставки председателем стал 

Я.М. Свердлов. 

2 ноября большевики опубликовали Декларацию прав народов 

России. Она провозглашала равенство и суверенность народов 

России; их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения 

и образования самостоятельного государства; отмену всяких 

национальных и религиозных привилегий; свободное развитие 

национальных меньшинств. 

К весне 1918 г. Советская власть утвердилась на основной 

территории России. Взятие власти шло в центре в основном мирным 

путем (вооруженной была борьба в 15 из 84 губернских городов). Это 
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объяснялось тем, что большевиков к концу 1917 г. поддерживала 

наиболее радикально настроенная часть населения промышленных 

центров, огромные солдатские массы, требовавшие скорейшего 

прекращения войны. Первые декреты Советской власти увеличили 

популярность большевиков среди крестьян и в национальных 

районах. 

Причины прихода к власти большевиков 

• К октябрю 1917 г. в стране не были решены аграрный, 

национальный вопросы, продолжалась Первая мировая война, 

значительно ухудшившая социально-экономическую обстановку в 

стране, что отрицательно сказалось на имидже всех политических 

партий, входивших в органы власти с февраля по октябрь 1917 г. 
• Сила российской буржуазии не соответствовала уровню 

капитализма из-за огромной роли государства и иностранного 

капитала в экономике. 

• Отсутствие широкого слоя частных собственников на селе, 

«общинное» сознание, неграмотность до 70 % взрослого населения 

страны сужали социальную базу российского либерализма. 

• Партия большевиков сумела использовать в политической борьбе 
свои преимущества: твердую политическую волю, стремление к 

власти, мощную и гибкую партийную организацию, широкую 

сверхпопулистскую агитацию, включив в свою программу 

популярные лозунги эсеров и националистов. 

 

ТЕМА 34. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ (ОСЕНЬ 1917 – 1918 гг.) 

Захват власти большевиками требовал преобразования системы 

управления страной и проведения экономических реформ. 

Необходимо также было решить вопрос о продолжении участия в 

Первой мировой войне или выйти из нее. 

Создание нового аппарата управления 

На II съезде Советов 26 октября был избран новый состав 

ВЦИК и сформировано большевистское правительство – 

Совнарком. Только в декабре 1917 г. ряд постов в правительстве 
получили левые эсеры. При Совнаркоме 2 декабря 1917 г. был 

создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) под 

председательством Н. Осинского (В.В. Оболенского), с 23 марта 

1918 г. – В.П. Милютина, с 3 апреля – А.И. Рыкова. На ВСНХ 
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возлагалась организация народного хозяйства и государственных 

финансов. 

7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная 

комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), 

которую возглавил Ф.Э. Дзержинский. В своей деятельности ВЧК и 

созданная в январе 1918 г. советская милиция нередко допускали 

превышение полномочий. 11 февраля 1918 г. была восстановлена 

смертная казнь, что способствовало эскалации террора. 

Были сформированы и вооруженные силы новой власти: 

15 января 1918 г. Ленин подписал декрет «О Рабоче-крестьянской 

Красной Армии». Первоначально она создавалась на добровольных 

основах, но уже летом 1918 г. была введена всеобщая воинская 

повинность. 29 января 1918 г. создан Красный флот. 

Учитывая популярность в обществе идеи Учредительного 

собрания, большевики вынуждены были пойти на его созыв. 

Совнарком решил открыть Учредительное собрание 5 января 1918 г., 

однако накануне 3 января было принято постановление ВЦИК, 

гласившее, что вся полнота власти в Российской республике 

принадлежит Советам и советским учреждениям. Данное 

постановление лишало Учредительное собрание всякого смысла. На 

первом заседании Учредительного собрания большевики и 

поддерживавшие их левые эсеры оказались в меньшинстве (около 

35 % голосов). 6 января 1918 г. Учредительное собрание было 

разогнано большевиками. 

10 января 1918 г. в том же здании Таврического дворца, где 

заседало Учредительное собрание, открылся III съезд Советов. На 

съезде была утверждена в качестве конституционного документа 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Проходивший с 4 по 10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд 

Советов принял Конституцию РСФСР, закрепившую установление 

в стране диктатуры пролетариата в форме Советов, основой 

советской власти был объявлен союз рабочих и крестьян, 

закреплялось равноправие всех народов России. Высшим органом 

государственной власти объявлялся Всероссийский съезд Советов. 

Съезд избирал ВЦИК – законодательный, исполнительный, 

контролирующий орган в период между съездами. ВЦИК формирует 
СНК – правительство РСФСР. 

Важнейшей задачей, стоявшей перед страной, был выход из 
Первой мировой войны. С декабря 1917 г. в условиях перемирия 
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шли мирные переговоры Советской России с Четверным блоком в 

Брест-Литовске, к которым отказались присоединиться страны 

Антанты. Переговоры с Германией, вначале успешные, вскоре зашли 

в тупик. 10 февраля 1918 г. переговоры были прерваны. После 

этого германское командование заявило о прекращении перемирия и 

возобновлении с 12 часов 18 февраля военных действий. Наступление 

германских войск было поддержано на Украине войсками 

Украинской Народной Республики, в Белоруссии – 1-м Польским 

корпусом легионеров, в Закавказье – турецкими войсками, а с 

28 февраля – австро-венгерской армией. 

Совнарком РСФСР в ночь с 18 на 19 февраля направил 

правительству Германии радиограмму о согласии подписать мир. 

Однако немецкие войска продолжили наступление и 25 февраля 

захватили Ревель (Таллинн), 28 февраля – Псков, 4 марта – Нарву. 

Советская делегация во главе с Г.Я. Сокольниковым 3 марта 

1918 г. подписала мирный договор с Четверным союзом. Граница 

прошла в районе Пскова – Могилева. Россия теряла Польшу, 

Прибалтику, часть Белоруссии, Карс, Ардаган и Батум на Кавказе, 

Моонзундские острова. Россия обязывалась демобилизовать армию, 

очистить от своих войск Украину, Финляндию, Эстляндию, 

Лифляндию и Аландские острова. Украина и Финляндия 

признавались самостоятельными государствами. 

Проходивший 6 – 8 марта 1918 г. VII экстренный съезд 

РСДРП(б) утвердил после жарких споров брестский мирный 

договор. На этом же съезде было решено партию из РСДРП(б) 

переименовать в РКП(б) и перенести столицу государства из 
Петрограда в Москву ввиду сохранения военной опасности. Решение 

о ратификации Брестского мира принял 14 марта 1918 г 

IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Ярыми 

противниками подписания мира были левые эсеры, которые после его 

ратификации заявили о своем выходе из правительства. На V съезде 

Советов левые эсеры еще раз попытались выступить против 

Брестского мира, получив отпор, они покинули съезд и 6 – 7 июля 

1918 г. подняли мятеж – попытались установить свою власть в 

Москве. В течение нескольких часов мятеж был ликвидирован. 

Социально-экономические преобразования в стране 

• Согласно Декрету о земле от 26 октября 1917 г. навсегда 

отменялась частная собственность на землю. III Всероссийский 

съезд Советов в январе 1918 г. принял «Основной закон о 
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социализации земли», в котором утверждался принцип 

уравнительного землепользования. 

• 14 ноября 1917 г. ВЦИК и СНК приняли положение о рабочем 

контроле над производством, куплей, продажей продуктов и 

сырых материалов. 

• 14 декабря 1917 г. ВЦИК принял декрет о национализации 

банков, в апреле 1918 г. – внешней торговли, в мае – 

промышленных предприятий. 

• 30 октября 1917 г. был опубликован декрет о 8-часовом рабочем 

дне; введена система охраны труда женщин и подростков, 

страхование на случай болезни, безработицы; бесплатным стало 

медицинское обслуживание и обучение в школах. Повышалась 

заработная плата рабочим и служащим, на 100% увеличивались 

пенсии по инвалидности рабочим. 

• В декабре 1917 г. был утвержден Кодекс законов о труде. 

• Издается Декрет о браке и семье, устранивший неравноправное 

положение женщины. 

Данные меры были объективно необходимы и способствовали 

росту популярности большевиков, однако далеко не все из них имели 

финансовое подкрепление в условиях растущей инфляции. 

 

ТЕМА 35. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ: ПРИЧИНЫ, 

ЭТАПЫ, ИТОГИ 

Гражданская война – организованная вооруженная борьба за 
государственную власть между социальными группами одной 

страны. 

Причины гражданской войны 

Объективные: 

1. Экономический кризис 

2. Крайнее обострение борьбы между угнетателями и угнетенными. 

3. Огромный запас ненависти к помещикам, буржуазии, 

генералитету. 

4. Первая мировая война. 

Субъективные: 

1. Провозглашение большевиками диктатуры пролетариата. 

2. Роспуск Учредительного собрания, с которым связывались 

надежды на демократическое развитие страны. 

3. Революционная нетерпимость представителей большинства партий 

к своим вчерашним союзникам. 
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4. Брестский мир, оскорбивший патриотические чувства широких 

слоев населения, прежде всего офицерства и интеллигенции. 

5. Недальновидная политика большевиков в области экономики: 

национализация промышленности, банков; ликвидация 

помещичьего землевладения; продразверстка; трудовая 

повинность. 

6. Вмешательство стран Антанты и Австро-Германского блока во 

внутренние дела Советской России. 

После победы Октябрьской революции в стране существовали 

три крупные силы, разделившиеся по отношению к новой власти. 

1. Активно поддерживавшие Советскую власть («красные»): 

большая часть промышленного и сельского пролетариата, 

городская и сельская беднота, низшие чины офицерства, часть 

интеллигенции. 

2. Активно противостоящие Советской власти («белые»): крупная 

промышленная и финансовая буржуазия, помещики, значительная 

часть офицерства, чины бывшей полиции и жандармерии, часть 

высококвалифицированной интеллигенции. 

3. Колеблющиеся, искавшие возможности обойтись без классовой 

борьбы, но непрерывно вовлекавшиеся в нее активными 

действиями первых двух групп («зеленые»): городская и 

деревенская мелкая буржуазия, крестьянство, часть пролетариата, 

часть офицерства, значительная часть интеллигенции. Причем 

решающей силой классовой борьбы было именно крестьянство – 

самый многочисленный слой населения. 

Выделяют три этапа гражданской войны. 

1. Начало гражданской войны как периода в истории Отечества. 

Развертывание военной интервенции стран Антанты и крушение 

этой попытки (май 1918 г. – апрель 1919 г.). 

Основные события: мятеж Чехословацкого корпуса (май 1918 г.); 
массовые крестьянские выступления в Поволжье и Западной Сибири; 

образование Восточного фронта (июнь); высадка войск Антанты на 

Севере, Дальнем Востоке, ввод английских войск в Баку; образование 

антисоветских правительств на Дону (ген. Краснов), в Архангельске, 

Закавказье; наступление Деникина на Кубани, Краснова на Воронеж 

и Царицын, падение Советской власти в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

2 сентября 1918 г. ВЦИК постановил превратить страну в военный 

лагерь, создать высший орган военной власти Реввоенсовет 
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Республики (председатель Л. Троцкий) и ввести должность 

Главнокомандующего всеми вооруженными силами РСФСР 

(И.И. Вацетис). Под председательством Ленина 30 ноября 1918 г. 

был образован Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, которому 

предоставлялась вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств 

страны в интересах ее обороны. Складывается социально-

экономическая политика Советской власти, получившая потом 

название «военного коммунизма». Основными элементами этой 

политики стали продразверстка (установлена в 1919 г.), запрещение 

свободы торговли, национализация всей промышленности и 

управление ею через главки, всеобщая трудовая повинность, 

милитаризация труда, карточная система распределения продуктов и 

товаров и т.д. Начинается красный и белый террор. 

2. Решающие события гражданской войны. Борьба Красной 

Армии с войсками Колчака, Деникина и Юденича (весна 1919 г. – 

весна 1920 г.). 

Основные события: объединение белогвардейцев юга страны под 

командованием ген. Деникина, его «поход на Москву»; успешная 

борьба с Деникиным завершилась практически полным разгромом 

его войск; захват А.В. Колчаком власти в Омске, объединение 

контрреволюционных сил Сибири, взятие Уфы, Бугульмы, Ижевска; 

разгром армии Колчака; наступление войск Н.Н. Юденича на 

Петроград и контрнаступление Красной Армии. К весне 1920 г. 
основные силы Антанты были эвакуированы с территории России – 

Закавказья, Дальнего Востока, с Севера. 

3. Советско-польская война и поражение белогвардейской армии 

Врангеля (апрель – ноябрь 1920 г.). 

Третий период гражданской войны, после нескольких недель 

относительного затишья на фронтах, включает следующие события: 

советско-польскую войну (апрель – октябрь 1920 г.) и борьбу с 

армией Врангеля (апрель – ноябрь 1920 г.). 
К началу 1921 г. Красная Армия установила контроль над 

значительной частью территории бывшей Российской империи, за 

исключением Финляндии, Польши, Прибалтики, Бессарабии. До 

конца 1922 г. военные действия продолжались на Дальнем Востоке и 

до середины 20-х гг. в Средней Азии. 

Причины поражение белого движения: 

• У «белых» отсутствовала единая программа, единство вообще. 
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• Программа решения земельного вопроса «белых» не получила 

поддержки у крестьян. 

• Национальные районы не поддержали «белых», так как те 
отрицали право наций на самоопределение. 

• На территориях, захваченных «белыми», творились произвол и 

беззаконие. 

Итоги гражданской войны: 

1. Гибель около 12–13 млн человек. 

2. Потеря Молдавии, Бессарабии, Западной Украины и Белоруссии. 

3. Развал экономики. 

4. Раскол общества на «своих» и «чужих». 

5. Обесценивание человеческой жизни. 

6. Гибель лучшей части нации. 

7. Падение международного авторитета государства. 

 

ТЕМА 36. РОССИЯ, СССР И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ в 1920 – 1930-е ГОДЫ 

В первые годы Советской власти внешнеполитическая концепция 

государства во многом основывалась на идее «мировой 

революции». Советское правительство активно поддерживало (в том 

числе и финансово) коммунистические, антиимпериалистические и 

национально-освободительные движения по всему миру. 

III Коммунистический Интернационал, исполком которого 

находился в Москве (председатель – Г.Е. Зиновьев), осуществлял 

руководство деятельностью революционных организаций, которая в 

столицах западных стран рассматривалась как подрывная и 

противозаконная. Однако надежды большевиков на грядущую 

мировую коммунистическую революцию не оправдались. После 

поражения всеобщей забастовки в Гамбурге в 1923 г. призывы к 

мировой революции утратили актуальность. Перед советским 

руководством встала задача нормализации отношений со странами 

Запада. 

Во внешней политике Советского государства в 20 – 30 гг. можно 

выделить 3 этапа. 

1. 1921 – 1927 гг. – установление дипломатических отношений со 

странами Запада, нормализация торговых отношений. 

Нормализация отношений советского государства с 

европейскими странами началась с торговли. В 1920 г. было 

подписано советско-английское торговое соглашение, в 1924 г. – 
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советско-германское. Аналогичные соглашения вскоре были 

заключены с Норвегией, Австрией, Италией, Данией и 

Чехословакией. 

16 апреля 1922 г. в Рапалло был подписан двусторонний 

договор, предусматривавший восстановление дипломатических 

отношений между РСФСР и Германией, взаимный отказ от 
возмещения военных расходов и убытков. 

В 1924 г. дипломатические отношения были установлены с 

Великобританией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, 

Грецией, Данией, Францией, в 1925 г. – с Японией. Из великих 

держав только США не установили в 20-е годы дипломатические 

отношения с СССР. 

2. 1928 – 1933 гг. – в Европе – союзнические отношения с 

Германией, противостояние «демократическим странам», на 

Востоке – продвижение в Китай, укрепление своего влияния в 

Афганистане и Иране. 

3. 1933 – 1939 гг. – сближение с Англией, Францией и США на 

антигерманской и антияпонской основе, стремление сохранить 

приобретенные сферы влияния на Востоке и избежать прямой 

конфронтации с Японией. 

В январе 1933 г. национал-социалистская (фашистская) партия 

во главе с А. Гитлером пришла к власти в Германии. Германия и 

Япония вышли из Лиги Наций и заключили в 1936 г. 

антикоминтерновский пакт, к которому в 1937 г. присоединилась 

фашистская Италия. В 1933 – 1939 гг. СССР значительно 

активизировал свою внешнеполитическую деятельность, она носила 

явный антигерманский характер. В середине 30-х годов Москва 

активно поддерживала идеи создания системы коллективной 

безопасности в Европе и на Дальнем Востоке, которые должны были 

привести к союзу СССР с демократическими странами и изоляции 

Германии и Японии. Первыми реальными достижениями в данной 

сфере были установление в ноябре 1933 г. дипломатических 

отношений между СССР и США, вызванное, прежде всего, 

необходимостью координации действий в связи с расширяющейся 

агрессией Японии на Дальнем Востоке, и принятие СССР в 1934 г. в 

Лигу Наций – международную миротворческую организацию. 

В 1935 г. СССР осудил введение в Германии всеобщей воинской 

повинности и нападение Италии на Эфиопию. В 1936 г. в связи с 
вводом немецких войск в демилитаризованную Рейнскую зону, СССР 
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предложил в Совете Лиги Наций принять коллективные меры против 

нарушения международных обязательств. Но большинство членов 

Лиги Наций его не поддержали, так как стремились использовать 

Германию в качестве противовеса коммунистическому 

внешнеполитическому курсу СССР. В 1938 г. Гитлер проводит 
«аншлюс» (включение в состав Германии) Австрии, ее независимость 

была ликвидирована, она стала частью Германии. Европейские 

государства никак не прореагировали на это. Затем Гитлер выдвинул 

претензии к Чехословакии, требуя присоединения к Германии 

Судетской области, населенной в основном немцами. Чехословакия 

отказалась выполнить это требование. Тогда Гитлер, угрожая 

началом новой войны, созывает конференцию в Мюнхене. В 

сентябре 1938 г. премьер-министр Великобритании Чемберлен, 

премьер-министр Франции Даладье, Гитлер и Муссолини заключили 

соглашение об отторжении от Чехословакии и передаче Германии 

Судетской области. Чехословакия не была даже приглашена на эту 

конференцию. Политику Англии и Франции в 30-е годы называют 

политикой «умиротворения агрессоров», так как они не 

препятствовали агрессивным действиям Германии и Италии, 

стремясь направить их агрессию против СССР. 

После «мюнхенского сговора» начинаются охлаждение 

отношений Англии и Франции с Германией и попытки наладить 

сотрудничество с СССР, используя его в качестве противовеса 

неуправляемой Германии. 

12 – 21 августа 1939 г. в Москве проходили переговоры англо-

франко-советских военных миссий. Основными противоречиями 

были вопросы о количестве выставляемых советских дивизий, о 

гарантиях оказания помощи союзникам в случае конфликта и праве 
прохода советских войск через территорию Польши и Румынии. К 

17 августа переговоры зашли в тупик. 

Практически одновременно с началом переговоров с Англией и 

Францией с весны 1939 г. СССР приступил к осторожному зондажу 

немецких позиций по поводу возможного сближения. В ходе 

предварительных секретных переговоров между Германией и 

Советским Союзом были достигнуты договоренности, приведшие к 

подписанию в Москве 23 августа 1939 г. министром иностранных 

дел Германии Риббентропом и народным комиссаром иностранных 

дел СССР В.М. Молотовым пакта о ненападении. Секретный 

дополнительный протокол к пакту предусматривал разграничение 
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«сфер влияния» Германии и СССР в Восточной Европе. Согласно 

ему, Польша становилась немецкой «сферой влияния», за 

исключением восточных областей, а Прибалтика, Восточная Польша, 

Финляндия, Бессарабия и Северная Буковина (часть Румынии) – 

«сферой влияния» СССР, то есть СССР фактически вернул 

утраченные в 1917 – 1920 гг. территории бывшей Российской 

империи. Заключение данного пакта привело к прекращению всех 

дипломатических контактов между Англией, Францией и СССР, 

отзыву английской и французской делегаций из Москвы. 

 

ТЕМА 37. РОССИЯ, СССР В ПЕРИОД НЭПА 

Причины перехода к новой экономической политике 

I. Экономические: 

1. Экономический кризис. 

2. Нарушение денежного обращения, инфляция. 

3. Отсутствие единого рынка обмена между городом и деревней. 

4. Внешнеэкономическая блокада Советской России. 

II. Политические: 

1. Крестьянство требует полной реализации права распоряжения 

землей и продуктами своего труда. В стране прошел ряд 

крестьянских выступлений, вызванных недовольством 

продразверсткой, политикой «военного коммунизма», наиболее 

крупным из которых было восстание в Тамбовской губернии 

1920 – 1921 гг. 
2. Рост недовольства в армии, наиболее ярким проявлением которого 

стал Кронштадтский мятеж 1921 г. 
3. Рост недовольства среди рабочего класса, так как в условиях 

падения производства многие рабочие превратились в маргиналов, 

кустарей-ремесленников. В Москве и Петрограде начались 

волнения рабочих с требованиями свободы торговли, «власти 

Советам, а не партиям», ликвидации привилегированных 

продпайков. 

III. Социальные: 

1. Голод, охвативший 40 млн человек. 

2. Обнищание всех групп населения. 

3. Демобилизация армии: к мирной жизни вернулись около 2,5 млн 

человек, которым надо было предоставить жилье и трудоустроить. 

4. Отсутствие фактически равенства мужчин и женщин. 

5. Национальные противоречия. 
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6. Безграмотность населения (на 1000 человек приходилось 319 

грамотных). 

7. Беспризорные (в 1922 г. – 7 млн). 

Необходимость нормализации экономики и внутренней политики 

заставила партийно-государственное руководство перейти к новой 

экономической политике (нэпу). В марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) 

было принято решение о замене продразверстки натуральным 

налогом. Теперь землевладельцу устанавливали натуральный налог в 

зависимости от количества земли. Остальной продукцией 

производитель мог распоряжаться сам. Данное решение стало первым 

в ряду мер, получивших название новой экономической политики 

(нэпа). 

Основные мероприятия нэпа в сельском хозяйстве: 

• замена продразверстки продналогом, размеры его 

устанавливались до весеннего сева по каждому виду 

сельскохозяйственных продуктов с учетом местных условий и 

зажиточности крестьянских хозяйств, и были значительно ниже 

продразверстки; 

• свобода торговли (крестьянин мог торговать излишками 

сельхозпродукции); 

• разрешение аренды земли и использования наемного труда; 

• принятие декретов о кредитной и потребительской кооперации. 

В 20-е годы экономика в стране по-прежнему остается 

многоукладной. Одновременно существовали патриархальный, 

мелкотоварный, частнокапиталистический, кооперативный и 

государственно-монополистический уклады. В период нэпа все 

большую роль в экономике начинает играть кооперативный сектор. 

Правительством кооперация была поставлена в более выгодное 

положение, чем частный капитал. 

Основные мероприятия в промышленности и финансах: 

• 22 февраля 1921 г. создана Государственная общеплановая 

комиссия – Госплан; 

• проводится разгосударствление промышленности – мелкие и 

некоторые средние предприятия передаются прежним владельцам; 

• привлечение иностранного капитала путем предоставления 

концессий – передачи иностранным предпринимателям на 

определенный срок природных богатств и предприятий, создание 

совместных предприятий; 
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• перевод промышленности на полный хозрасчет и 

самоокупаемость; 

• отмена всеобщей трудовой повинности; 

• отмена карточной системы и уравнительного распределения, 

восстановление денежной формы оплаты труда; 

• новая тарифная политика, учитывающая при оплате труда 

квалификацию рабочих, количество и качество произведенной 

продукции; 

• платность всех услуг; 
• вместо главков – государственных структур – создавались тресты, 

отвечавшие за результаты деятельности своим имуществом. 

Восстановление экономики началось с сельского хозяйства и 

легкой промышленности. Этому способствовало введение 
параллельной валюты, червонца, обеспеченного золотом и товарами. 

Был восстановлен единый Государственный банк, появились 

кооперативные банки, кредитные и страховые товарищества, биржи. 

В начале 1924 г. была проведена денежная реформа. На твердые 

дензнаки было обменено около 900 квадриллионов старых рублей. 

Нарастал объем фабрично-заводской продукции. Был превышен 

уровень дореволюционной России по выработке электроэнергии, 

добыче нефти, угля, выпуску металлорежущих станков. 

Вместе с тем абсолютное отставание от ведущих 

капиталистических стран после семи лет войны и разорения выросло. 

Сохранялись внутренние противоречия между необходимостью 

обновления основных фондов и ограниченными возможностями 

накопления, между растущим населением деревни и низкой 

производительностью труда в сельском хозяйстве, невозможностью 

дать работу миллионам людей в промышленности. Весной 1927 г. на 
биржах труда было зарегистрировано 1,5 млн безработных. Низкая 

товарность крестьянского хозяйства вела к снижению экспорта 

сельхозпродуктов (главного источника валюты) и невозможности 

увеличить импорт необходимого промышленного оборудования. 

В 1921 – 1927 гг. народное хозяйство в основном было 

восстановлено. К 1925 г. валовой сбор зерновых на 20 % превысил 

среднегодовой показатель за 1909–1913 гг. К 1927 г. был достигнут 
довоенный уровень животноводства. В российской деревне стал 

набирать силу активный, самостоятельный крестьянин, поверивший в 

тезис о государственной поддержке «старательного, культурного 

хозяина». Приблизился к довоенному уровню объем промышленного 
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производства. Надеялась на развитие сотрудничества с новой властью 

значительная часть интеллигенции. Вместе с тем все острее вставала 

проблема средств для модернизации страны. 

 

ТЕМА 38. СССР НА ПУТИ ФОРСИРОВАННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА (КОНЕЦ 20-х – 30-е гг.) 

Индустриализация страны 

Индустриализация – переход к крупному машинному 

производству во всех отраслях экономики. 

Причины индустриализации: 

1. Технико-экономическая отсталость страны. В 1928 г. за день в 

стране выпускалось 2 грузовика, 3 трактора. 1/4 текстильного 

оборудования, 70 % металлорежущих станков закупалось за 

рубежом. 

2. Развитие промышленности требовалось для обеспечения 

обороноспособности страны. 

3. Необходимо было выровнять экономический потенциал 

государства, в котором имелись крайне отсталые национальные 

окраины. 

В конце 20-х гг. формируются две основные стратегии 

экономического развития страны. 

1. Одновременное достижение нескольких взаимосвязанных целей: 

повышение жизненного уровня широких масс, высокие темпы 

развития народного хозяйства, создание регулируемого рынка с 

обязательным использованием товарно-денежных отношений 

(Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский). 

2. Форсированное развитие тяжелой промышленности, 

коллективизация деревни, планы рассматривались как директивы, 

обязательные для выполнения, поддерживалась вера в способность 

рабочего класса опровергнуть объективные экономические законы, 

утверждалась неизбежность обострения классовой борьбы 

(И.В. Сталин, В.В. Куйбышев, В.М. Молотов). 

Определенное время позиции Бухарина и Сталина 

сосуществовали. Открытое их столкновение произошло в 1928 –

 1929 гг., началом которого стал «хлебный кризис» на рубеже 1927 –

 1928 гг. Сокращение хлебозаготовок было вызвано отсутствием на 

рынке промышленных товаров, снижением заготовительных хлебных 

цен, возможностью уплаты налога за счет других источников дохода. 

Руководство партии вступило на путь «чрезвычайных мер»: 
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обысков, запрета рыночной торговли, применения к отказывающимся 

продавать хлеб по невыгодным ценам 107 статьи УК, карающей за 

спекуляцию. Это означало решительный поворот к нормам 

командно-административной системы, отказ от принципов нэпа. 

I пятилетка (1928–1932) 

Первый пятилетний план предусматривал рост промышленной 

продукции на 136 %, производительности труда на 110 %, снижение 

себестоимости продукции на 35 %. Великие стройки, начатые в 

1927 – 1928 гг., прежде всего, Днепрогэс и Турксиб должны быть 

завершены к 1930 г. Планировалось строительство более чем 

1200 заводов. По плану приоритет отдавался тяжелой 

промышленности, которая получала 78 % всех капиталовложений. 

Сразу же после принятия план подвергся многочисленным 

корректировкам в сторону повышения. Выдвигается лозунг: «Темпы 

решают все!». Новые увеличенные планы не соответствовали 

реальным возможностям производства. 

Важным препятствием для проведения индустриализации стала 

нехватка средств. Эта проблема решалась административно-

командными методами. 

Источники накопления капитала 

1. «Перекачка» средств из сельского хозяйства в промышленность 

путем создания искусственно высоких цен на промышленную 

продукцию и низких цен на сельскохозяйственную, повышенное 

налогообложение сельского населения. 

2. Монополия внешней торговли, экспорт хлеба (в условиях, когда в 

стране – карточная система). 

3. Варварская эксплуатация природных ресурсов. 

4. Принудительные займы у населения (в 1927 г. – 1 млрд руб., в 

1935 г. – 17 млрд руб.). 

5. Рост цен на винно-водочные изделия, продажа которых росла (к 

концу 20-х гг. доход от водки достигал 1 млрд руб. и примерно 

столько же давала промышленность). 

6. Эмиссия, увеличившаяся с 0,8 млрд руб. в 1929 г. до 3 млрд руб. в 

1932 г. При этом денежная масса росла в два раза быстрее, чем 

выпуск предметов потребления. 

7. Продажа государством драгоценных металлов и художественных 

ценностей. 

8. Использование бесплатного труда заключенных. 
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Итоги первой пятилетки 

• Рост производства оборудования, полуфабрикатов тяжелой 

промышленности, добычи сырья и производства электроэнергии 

был весьма значительным, но не достиг показателей, 

запланированных в 1929 г. 
• Производству товаров легкой промышленности и народного 

потребления не уделялось должного внимания (план был выполнен 

приблизительно на 70 %). 

• Были произведены огромные капиталовложения в 

промышленность (объем капиталовложений в промышленность 

увеличился за пять лет в 3,5 раза), правда, в ущерб жизни народа. 

• Необходимость капиталовложений в социальную сферу 

игнорировалась. 

• Индустриализация проводилась экстенсивными методами, с 

огромными издержками. Она сопровождалась высокой инфляцией, 

приведшей к снижению примерно на 40 % покупательной 

способности рабочих. 

• Производительность труда, которая по плану должна была 

увеличиться на 110 %, осталась на прежнем уровне. 

Хотя II пятилетка (1933–1937) тоже не была выполнена, 

улучшилась динамика экономического роста. Руководство страны 

заявило о построении в основном социалистического общества. 

Действительно, резко вырос объем промышленного производства, 

особенно в энергетике и металлургии (Днепрогэс, Магнитка, 

Кузнецк), возник ряд новых отраслей (авиационная, автомобильная, 

подшипниковая и др.), было преодолено стадиальное отставание от 
развитых стран (ранее отставание по важнейшим видам 

промышленной продукции было в несколько раз, теперь по ее 

общему объему СССР уступал лишь США). Но по сути 

индустриализация в СССР, не подведя новой технической базы под 

все отрасли хозяйства, вылилась лишь в развитие тяжелой 

промышленности, особенно военно-промышленного комплекса. 

При этом производство важнейших видов промышленной продукции 

того времени (стали, нефти, чугуна и т. д.) на душу населения 

составляло от 1/4 до 2/3 уровня передовых стран. 

В результате проведения начального этапа индустриализации в 

стране оформилась административно-командная система 

руководства промышленностью, а следовательно, и всей экономикой 

в целом. Эта система строилась на основе единства государственной 
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власти и государственной собственности, приказных методов 

управления, эксплуатации рабочих и использовании подневольного 

труда заключенных. 

Коллективизация сельского хозяйства 

Под коллективизацией в конце 20-х–30-е гг. понималось 

преобразование мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в 

крупные социалистические предприятия. 

Цели коллективизации: 

1. Победа социалистических отношений в деревне: ликвидация 

частной собственности, создание крупных сельскохозяйственных 

предприятий. 

2. Обеспечение города продуктами. 

3. Создание новой статьи накопления капитала за счет экспорта 

хлеба. 

4. Необходимость в бесплатной рабочей силе, которой могли стать 

заключенные – выходцы из кулаков. 

Из-за нехватки промышленных товаров для обмена на зерно, а 

также неурожая в ряде районов к январю 1928 г. заготовили на 

128 млн пудов хлеба меньше, чем к январю 1927 г., что обострило 

проблему снабжения городов хлебом. Эти события получили 

название «кризис хлебозаготовок». В таких условиях государство 

прибегло к «чрезвычайным мерам» – насильственному изъятию 

хлеба у зажиточных слоев деревни, ограничению рыночной торговли 

зерном. Колхозы стали рассматриваться как средство решения 

хлебной проблемы и одновременно ликвидации кулачества как 

класса. 

I пятилетний план, одобренный в мае 1929 г., предполагал к 

концу пятилетки на добровольной основе вовлечь в 

сельскохозяйственную кооперацию 85% хозяйств, в том числе в 

колхозы – 18 – 20 %, но уже летом 1929 г. был выдвинут лозунг 
«сплошной коллективизации». В ноябре 1929 г. была 

опубликована статья Сталина «Год великого перелома», в которой 

указывалось, что уже удалось организовать «коренной перелом в 

недрах самого крестьянства» в пользу колхозов. В действительности 

же даже в важнейших зерновых районах перелом в сознании 

большинства крестьянства даже не обозначился. Для проведения 

коллективизации в деревни в 1929 – 1930 гг. было направлено по 

решению партии 25 тыс. рабочих (так называемые 
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«двадцатипятитысячники»). Они должны были стать 

председателями колхозов. 

Форсирование коллективизации означало фактическое 

развертывание раскулачивания, то есть насильственной 

конфискации хозяйственного имущества и построек. Власти 

переходят к политике ликвидации кулачества как класса. 

Запрещается аренда земли, применение наемного труда. У кулаков 

конфисковывали сельскохозяйственный инвентарь, скот, постройки. 

По подсчетам академика ВАСХНИЛ Тихонова, фактически было 

раскулачено не менее 3 млн. крестьянских хозяйств, то есть 11 %. 

Раскулачивание вызывало возрастающее сопротивление не только 

кулаков, но и широких масс крестьянства. В январе – марте 1930 г. 

состоялось не менее 2 200 массовых выступлений против 

коллективизации, в которых участвовало почти 800 тыс. человек, то 

есть в 1,7 раза больше, чем за весь 1929 г. Серьезной проблемой 

становится массовый забой скота. 

В статье «Головокружение от успехов», опубликованной в 

«Правде» 2 марта 1930 г., Сталин осудил многочисленные случаи 

нарушения принципа добровольности при организации колхозов, 

«чиновничье декретирование колхозного движения». Однако в статье 

абсолютно отсутствовала самокритика, а вся ответственность за 

допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Ни в коей 

мере не ставился вопрос о пересмотре самого принципа 

коллективизации. Эффект от статьи, вслед за которой 14 марта 

появилось постановление ЦК «О борьбе против искривления 

партлинии в колхозном движении», сказался немедленно: начался 

массовый выход крестьян из колхозов. К 1 июля 

коллективизированными оставались не более 5,5 млн крестьянских 

хозяйств (21 % общего числа крестьян), почти в 3 раза меньше, чем 

на 1 марта. 

Новая волна сплошной коллективизации началась осенью 1930 г. 
К лету 1931 г. в колхозы было объединено 52,7 % крестьянских 

хозяйств. С февраля по октябрь 1931 г. проводится массовая 

ликвидация кулацких хозяйств. 1932 г. был объявлен властями 

«годом сплошной коллективизации», однако хлебозаготовки 

1932 г. протекали очень медленно, план не выполнялся. В ответ на 

это власти предпринимают решительные меры. Десятки тысяч 

колхозников были арестованы за самовольное срезание небольшого 

количества колосьев ржи или пшеницы. Продотряды, 
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осуществлявшие хлебозаготовки, совершали настоящие карательные 

экспедиции, прежде всего в зерновых районах. В своих действиях они 

не останавливались даже перед изъятием всего колхозного зерна, в 

том числе выделенного на семена и оплату за работу. Результатом 

этих действий стал страшный голод 1932 – 1933 гг. в зерновых 

районах России и Украины, в результате которого погибло по 

разным подсчетам от 3 до 10 млн человек. 

В 1935 г. на III съезде колхозников-ударников был принят новый 

Устав сельскохозяйственной артели. В нем было записано, что 

«колхозный путь, путь социализма есть единственно правильный 

путь для трудящихся крестьян». Колхозы фактически были 

государственными хозяйствами, так как земля, техника и продукция 

принадлежала государству, а колхозники ими не распоряжались. 

Формальными были и выборы председателя, его назначал райком. 

«Сверху» спускались конкретные задания колхозникам. В стране 

вместо кооперирования произошло огосударствление сельского 

хозяйства. В 1940 г. 96,9 % крестьянских хозяйств были объединены 

в колхозы. Мелкотоварное хозяйство было полностью разрушено. 

Последствия коллективизации 

Экономические 

• Объем производства в сельском хозяйстве в I пятилетке снизился 

на 20 %. 

• Значительно сократилось поголовье скота: с 1928 по 1933–34 гг. 
поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60 до 33 млн 

голов, лошадей – с 22 до 10 млн голов, свиней – с 33 до 15 млн 

голов. 

• Падение производительности труда в сельском хозяйстве. 

Социальные 

• Подорвана экономическая основа повышения благосостояния 

крестьян, снижение их жизненного уровня. 

• Голод 1932 – 1933 гг., повлекший миллионы жертв. 

• Гибель крестьян в результате раскулачивания, рост числа 

заключенных в лагерях. 

• Фактическое прикрепление крестьян, не имевших паспортов, к 

земле. 

Нравственные 

• Массовое нежелание колхозников трудиться. 

• Раскулачивание породило доносчиков, карьеристов, в стране росло 

взаимное недоверие, страх, политическая апатия. 
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Политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг.: формирование 

системы государственного социализма 

В 20-е гг. в СССР укрепляется режим политической диктатуры. 

Утверждается однопартийная политическая система. 

Происшедшее в годы «военного коммунизма» сращивание 

партийного и государственного аппарата в годы нэпа ликвидировано 

не было. Наиболее значительные решения принимались ЦК РКП(б), 

который в 1921 г. состоял из 27 членов и 19 кандидатов и собирался 

на пленарные заседания раз в два месяца. Подлинным руководящим 

центром было Политбюро ЦК РКП(б), в которое в 1921 г. входили 

Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, В.И. Ленин, И.В. Сталин, 

Л.Д. Троцкий. Кандидатами в члены Политбюро являлись 

Н.И. Бухарин, М.И. Калинин, В.М. Молотов. В Политбюро 

принимались важнейшие решения, которые затем закреплялись в 

решениях органов советской власти. 

В годы гражданской войны партия приняла форму 

милитаризированной, замкнутой боевой организации. 

С начала 20-х годов Ленин в связи с ухудшающимся состоянием 

здоровья отходит от руководства. Весной 1922 г. генеральным 

секретарем ЦК РКП(б) был назначен И.В. Сталин. Это ускорило 

процесс централизации и бюрократизации партии. Структура 

партийных комитетов разных уровней была унифицирована, во главе 

их поставлены освобожденные секретари, призванные заниматься 

исключительно партийной работой. 

В 20 – 30-е гг. в партии неоднократно возникали фракции и 

велась ожесточенная политическая борьба. К основным 

оппозиционным группам следует отнести: 

• рабочую оппозицию 1920 – 1922 гг., 
• «левую оппозицию» 1923 – 1924 гг., 
• ленинградскую или «новую оппозицию» 1925 г., 
• «объединенную оппозицию» 1926 – 1927 гг. 

Умело обостряя противоречия между своими политическими 

противниками, основными из которых были Троцкий, Каменев, 

Зиновьев, Бухарин, Сталин сумел отстранить их от руководства 

страной. 

Одновременно продолжается начавшийся в годы гражданской 

войны процесс формализации власти Советов. Они лишаются 

реальной власти, все чаще граждане не принимают участия в выборах 

Советов. В стране усиливается исполнительная власть. Основными 
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методами государственной власти становятся приказы и команды. В 

обществе складывается авторитарный режим. Более того, 

партийные органы зачастую начинают подменять органы 

государственной власти. 

С целью усиления системы контроля проходят преобразования в 

органах госбезопасности. 10 июля 1934 г. было распущено ГПУ. 

Вопросы государственной безопасности перешли в ведение 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), возглавляемого 

Г. Ягодой. Вскоре были учреждены особые совещания НКВД с 

расширенными полномочиями. Генеральный прокурор СССР 

А.Я. Вышинский предоставил органам государственной 

безопасности полную свободу действий. 

1 декабря 1934 г. был убит руководитель ленинградской 

партийной организации С. Киров. Его гибель была использована 

Сталиным для развязывания террора. Было принято постановление о 

порядке рассмотрения обвинений в подготовке или совершении 

террористических актов, согласно которому на следствие отводилось 

не более 10 дней, дела рассматривались без прокурора и адвоката, не 

допускались обжалование и помилование, приговор к высшей мере 

наказания приводился в исполнение немедленно. В стране прошел 

целый ряд политических процессов над видными партийными 

деятелями, большинству из которых был вынесен смертный 

приговор. 

В 1936 г. на VIII чрезвычайном съезде Советов 5 декабря была 

принята новая Конституция, действовавшая до 1977 г. Данная 

Конституция была в тот период одной из наиболее демократичных в 

мире, однако на деле большинство ее положений не выполнялось. 

1937 г. вошел в историю как «год массовых репрессий». В 

стране прошли массовые процессы над специалистами-

саботажниками, якобы виновными в экономических просчетах. В 

феврале 1937 г. покончил с собой нарком тяжелой промышленности 

Орджоникидзе, которому Сталин поручил подготовить доклад о 

вредительстве в его ведомстве. 27 февраля 1937 г. были арестованы 

Н.И. Бухарин и А.И. Рыков. В стране царила обстановка 

разоблачений и доносительства, широко применялся штамп «враг 

народа». Были репрессированы и тысячи чекистов, знавших о первых 

процессах. В июне 1937 г. прошел так называемый «процесс 

генералов», в ходе которого 8 человек, в том числе маршал 

Советского Союза, заместитель наркома обороны 
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М.Н. Тухачевский, командармы 1-го ранга И.Э. Якир, 

И.П. Уборевич, «признались» в том, что они «германские шпионы», 

создавшие контрреволюционную организацию. За два последующих 

года чистки армии были репрессированы 11 заместителей наркома 

обороны, 75 из 80 членов Высшего военного совета, восемь 

адмиралов, двое (А.И. Егоров и В.К. Блюхер) из четырех оставшихся 

к этому времени маршалов, 14 из 16 генералов армии, 90 % 

корпусных армейских генералов, 35 тыс. из 580 тыс. офицеров. 

По справке КГБ 786 тыс. человек были приговорены к расстрелу 

за контрреволюционную деятельность с 1921 по 1953 гг., из них 

682 тыс. человек приходится на 1937 – 1938 гг. Количество 

заключенных в тюрьмах и лагерях – 3,35 млн человек. Создается 

целая система лагерей – ГУЛАГ. На стройках первых пятилеток 

зачастую использовался подневольный труд заключенных. 

Таким образом, Сталин и его окружение, выступая от имени 

рабочего класса, на деле укрепляли свою власть, устраняя реальных и 

потенциальных соперников. К концу 30-х годов в СССР сложилась 

целостная общественно-политическая система, которую можно 

определить как «государственный социализм». Социализм – так 

как произошло обобществление производства, упразднение частной 

собственности; государственный – так как обобществление было 

скорее иллюзорным: функции по распоряжению собственностью и 

государственной властью оказались отчужденными от общества и 

осуществлялись партийно-государственным аппаратом и лично 

Сталиным. 

Одновременно в стране сформировался и культ личности 

Сталина. Уже в 1925 г. Царицын переименовали в Сталинград. 

Появились многочисленные города и поселки имени Сталина. Люди 

восхищались мудростью Сталина, успехи страны связывали с его 

именем, а провалы и просчеты считались делом врагов народа, 

которых он разоблачил. Сталину верили слепо, случаи сопротивления 

режиму личной власти были единичны. 

 

ТЕМА 39. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) 

На основе разработанного гитлеровским руководством плана 

«Барбаросса», нарушив договор о ненападении, фашистская 

Германия на рассвете 22 июня 1941 г. напала на Советский Союз. В 
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соответствии со стратегией «молниеносной» войны 

предусматривалось вторжением мощных группировок танковых 

соединений и авиации во взаимодействии с сухопутными войсками, 

наступая в направлении Ленинграда, Москвы и Киева, окружить и 

уничтожить основные силы советских войск приграничных округов, 

в течение 3 – 5 месяцев выйти на линию Архангельск – р. Волга – 

Астрахань. Для решения этой задачи на западной границе СССР от 
Балтики до Черного моря действовали группа армий «Север», 

группа армий «Центр», группа армий «Юг». 

Для руководства вооруженной борьбой в СССР 23 июня была 

создана Ставка Главного Командования, была объявлена 

мобилизация, а в западных областях – военное положение. 

Начальный период войны завершился тяжелым поражением 

всего первого эшелона Красной Армии. Особенно велики были 

последствия для Западного фронта, главные силы которого оказались 

в окружении. Значительных успехов германские войска достигли на 

центральном направлении. В результате их стремительного 

наступления часть наших войск была окружена в районе Белостока, 

а затем под Минском. По немецким данным, в плен попало 300 тыс. 

советских солдат и офицеров. К середине июля враг оккупировал 

Литву, Латвию, Белоруссию, значительную часть Эстонии, 

Украины и Молдавии, продвинулся в глубь советской 

территории на 300 – 600 км. Советские войска понесли огромные 

потери. 

В июле 1941 г. противник продолжал наступление на всем 

протяжении советско-германского фронта. После быстрого захвата в 

конце июня Минска противник начал наступление на Смоленск. 

Здесь с 10 июля началось ожесточенное оборонительное сражение. В 

ходе Смоленского сражения войска фактически созданного вновь 

Западного и Центрального фронтов в ожесточенных боях смогли 

остановить группу армий «Центр» и 30 июля вынудили немецко-

фашистские войска, рвущиеся к Москве, перейти к обороне. 

Одновременно разгорелись оборонительные сражения на Лужском 

рубеже на подступах к Ленинграду. Лишь 8 августа 1941 г. 

немецкие войска группы армий «Север» сумели выйти к южным 

окраинам города и блокировать его. Финские войска прорвали 

оборону Северного фронта на Карельском перешейке и блокировали 

Ленинград с севера. Началась оборона города, длившаяся 900 дней и 

ночей. 
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Войска Юго-Западного и Южного фронтов, оборонявшиеся на 

Украине и в Молдавии в июле – августе, отходили в глубь советской 

территории. Противник сумел окружить две советские армии в 

районе Умани и вынудить войска юго-западного направления отойти 

за Днепр. На юге противник в октябре – ноябре захватил Донбасс, 

овладел Ростовом, прорвался в Крым. 

Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. 
были направлены на захват советской столицы – 30 сентября 

началась Московская битва. К концу ноября немецкие войска 

вышли к каналу Москва – Волга (25 – 30 км от столицы), подступили 

к Кашире. Благодаря героизму защитников города попытка немецких 

войск атаковать в центре Западного фронта 1 декабря провалилась. 

Обескровленная группа армий «Центр» была вынуждена перейти к 

обороне. 

Летне-осенняя кампания 1941 г., продолжавшаяся 5,5 месяца, 

была самой тяжелой за всю войну. Советские войска отошли на 850 –

 1200 км в глубь страны. В руках агрессора оказались важнейшие 

экономические районы СССР. Но германский «блицкриг» был 

сорван. Враг был вынужден перейти к стратегической обороне по 

всему фронту. Советские войска добились этого ценой колоссальных 

людских потерь. 

Зимняя кампания 1941 – 1942 гг. на советско-германском фронте 

началась с решения Ставки ВГК о контрнаступлении на западном 

стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. 5 –

6 декабря 1941 г. войска Калининского, Западного и правого крыла 

Юго-Западного фронтов развернули контрнаступление, взяв 

стратегическую инициативу в свои руки. 

Главным итогом Московской битвы и последовавшего за ней 

общего контрнаступления советских войск была ликвидация 

угрозы столице и Северному Кавказу, укрепление обороны 

Ленинграда, освобождение свыше 60 советских городов, разгром до 

50 дивизий противника. Руководство фашистской Германии 

оказалось перед неизбежной перспективой затяжной войны. Действия 

советских войск укрепили международный авторитет СССР. 

К лету 1942 г. германское командование основные усилия 

сосредоточило на южном крыле советско-германского фронта, делая 

ставку на захват нефтяных районов Кавказа и плодородных 

областей Дона, Кубани, Нижнего Поволжья, 
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В ходе наступления немецких войск в мае 1942 г. за 10 дней на 

Керченском полуострове был разгромлен Крымский фронт, 4 июля 

1942 г. наши войска оставили Севастополь. В мае 1942 г. войска 

Юго-Западного и Южного фронтов, начав наступление в районе 

Харькова, потерпели жестокое поражение. Потери составили до 

230 тыс. человек, свыше 5 тыс. орудий и минометов, 775 танков. В 

итоге противник вновь овладел стратегической инициативой и 

развернул к концу июня 1942 г. общее наступление. 

К середине июля немецкие войска вышли в большую излучину 

Дона, создав угрозу прорыва к Волге и на Кавказ. 17 июля начался 

оборонительный период Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг., 

продолжавшийся до 18 ноября. В этих условиях был издан приказ 
НКО №227 от 27 июля 1942 г., предусматривавший наказания за 

отступление без приказа. Командиров, допустивших самовольный 

отход, объявляли предателями, для расстрела «трусов и паникеров» 

формировались заградительные отряды, находившиеся в тылу войск. 

Главным требованием приказа №227 было – «ни шагу назад!». В 

ходе тяжелых боев войска Сталинградского и Донского фронтов 

осенью 1942 г., проявив стойкость и героизм, сорвали замысел врага 

овладеть Сталинградом. К середине ноября 1942 г. советские 

войска вынудили противника перейти к обороне. 

Причинами неудач советских войск в первый период войны 

явились: уничтожение командного состава в ходе репрессий 1937 –

 1939 гг.; неподготовленность армии к войне на своей территории; не 

завершившееся перевооружение армии, атмосфера подозрительности 

и террора в стране и армии, сковавшая инициативу военных 

руководителей; плохое оперативное и стратегическое руководство 

армией со стороны Сталина и его окружения. 

 

ТЕМА 40. ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

(19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) 

Причины перелома в ходе войны 

1. Советское командование извлекло серьезные уроки из поражений 

и неудач начального периода войны. Возросло доверие к военным 

кадрам, что проявилось в ликвидации института военных 

комиссаров в августе 1942 г. 
2. В ходе первого периода войны ценой огромных жертв был 

сформирован новый офицерский корпус, выделились командиры 
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высшего и среднего звена, войска научились воевать, изменилась 

идеология солдата, под влиянием пропаганды, которая делала упор 

на национальные ценности. 

3. К середине 1942 г. удалось перевести народно-хозяйственный 

комплекс на военные рельсы. Вступили в строй и начали давать 

продукцию более 1200 эвакуированных промышленных 

предприятий. В итоге уже с конца 1942 г. СССР производил 

больше танков, самолетов, орудий и другой военной техники, чем 

Германия. Это стало материальной основой победы. 

В середине ноября 1942 г. положение советских войск оставалось 

тяжелым. Ставка ВГК в качестве главных целей этого периода войны 

определила захват стратегической инициативы и создание 

перелома в войне. 

Контрнаступление советских войск под Сталинградом 

началось 19 ноября 1942 г. мощной артиллерийской подготовкой, 

затем в дело были введены танковые и механизированные части. На 

пятый день наступления передовые части Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов соединились. Значительная группировка 

немецких войск, насчитывавшая более 250 тыс. человек, оказалась в 

окружении. 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва завершилась. В 

плен было взято 91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 

24 генерала во главе с командующим 6-й немецкой армией генерал-

фельдмаршалом ф. Паулюсом. За 6,5 месяцев Сталинградской битвы 

Германия и ее союзники потеряли до 1,5 млн человек, 

стратегическая инициатива окончательно перешла в руки 

советских Вооруженных Сил, было положено начало коренному 

перелому в ходе всей Второй мировой войны. 

Зимой и весной 1943 г. наступление под Сталинградом переросло 

в общее стратегическое наступление. Противник был отброшен на 

600 –700 км и вынужден был перебрасывать на советско-германский 

фронт части с запада. 

На северном участке советско-германского фронта в январе 

1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. С 8 августа 1941 г. 
ленинградцы, отрезанные от страны, героически защищали свой 

город. За годы блокады около 850 тыс. мирных жителей города 

погибли от голода, холода, бомбежек и артобстрелов. Все попытки 

деблокировать Ленинград оставались безуспешными. Несмотря на 

это город выстоял, в нем продолжали работать заводы. Только в 

январе 1943 г. войска Ленинградского (генерал Л.А. Говоров) и 
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Волховского фронтов (генерал К.А. Мерецков) прорвали блокаду 

города, образовав коридор шириной 8 – 11 км, однако полностью враг 
не был отброшен от города. 

Весной 1943 г. на советско-германском фронте наступила 

стратегическая пауза. Противоборствующие стороны готовились к 

проведению летне-осенней кампании. Соотношение сил в пользу 

советских войск составило в личном составе – в 1,2 раза, по орудиям 

и минометам – в 1,9; в танках – в 1,7; по самолетам – в 3,4 раза. 

Командование вермахта планировало летом 1943 г. провести 

крупную стратегическую наступательную операцию в районе 

Курского выступа фронта (операция «Цитадель»), разгромить 

здесь советские войска, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного 

фронта (операция «Пантера») и в последующем, развивая успех, 

вновь создать угрозу Москве. 

При подготовке Курской битвы советское командование создало 

глубоко эшелонированную оборону из восьми рубежей глубиной до 

300 км. 

С 5 июля 1943 г. (в течение 5 – 7 дней) наши войска, упорно 

обороняясь, остановили врага, вклинившегося на 10 – 35 км за линию 

фронта. Обе стороны несли тяжелые потери. На участке 

Воронежского фронта немецкие войска подошли к небольшой 

деревне Прохоровка, где произошло крупнейшее танковое 

сражение Второй мировой войны: одновременно во встречном бою 

с обеих сторон участвовало до 1200 танков, самоходных и 

штурмовых орудий. 

С 12 июля 1943 г. советские войска перешли в контрнаступление 

на орловском, а 3 августа – на белгородско-харьковском 

направлениях. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 

23 августа – Харьков. На этом Курская битва завершилась. В ходе 

сражений на «Огненной дуге» вермахт потерял свыше 0,5 млн 

человек, 3 тыс. орудий, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов. 

Победа под Курском стала развитием коренного перелома в 

войне, ознаменовала окончательный крах наступательной 

стратегии вермахта. Советские Вооруженные Силы удерживали 

стратегическую инициативу в своих руках до конца войны. 

После сокрушительного поражения под Курском гитлеровское 

командование пыталось перевести войну в позиционные формы, 

придавая большое значение рубежу Днепра. В ходе битвы за Днепр 

советские войска освободили Донбасс и в конце сентября вышли к 
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реке на фронте от Днепропетровска до Запорожья. 6 ноября 1943 г. 

соединения 1-го Украинского фронта вступили в Киев, а затем, 

расширив действия, создали стратегический плацдарм свыше 500 км 

по фронту. На юге Украины войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских 

фронтов в это время освободили Запорожье, Днепропетровск, 

блокировали противника в Крыму. 

Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с 

Черноморским флотом и Азовской военной флотилией 9 октября 

1943 г. освободили Таманский полуостров, овладели плацдармом 

северо-восточнее Керчи. 

Силами Калининского, Западного и Брянского фронтов было 

успешно проведено наступление на западном стратегическом 

направлении. Отбросив врага на 200 – 300 км от Москвы, советские 

войска приступили к освобождению Белоруссии и к концу декабря 

вышли к Полесью. 

С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. Советская Армия 

продвинулась на запад на 500 – 1300 км, освободив около 50 % 

оккупированной противником территории. В этот период большой 

урон врагу нанесли партизанские соединения, в рядах которых 

сражались до 250 тыс. человек. В 1943 г. ими были проведены 

крупные операции по разрушению железнодорожных сообщений в 

тылу противника («Рельсовая война» и «Концерт»), сыгравшие 

важную роль в срыве перевозок немецких войск и военной техники. 

 

ТЕМА 41. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ ИТОГИ (1 января 1944 г. – 

9 мая 1945 г.) 

К началу 1944 г. положение Германии резко ухудшилось, 

истощались ее материальные и людские резервы. Однако враг был 

еще силен. Командование вермахта перешло к жесткой 

позиционной обороне, используя долговременные сооружения. 

Верховное Главнокомандование поставило перед Красной Армией 

задачу очистить советскую землю от врага, приступить к 

освобождению европейских стран от оккупантов и закончить 

войну полным разгромом агрессора на его территории. 

1944 г. начался с наступления Красной Армии под Ленинградом. 

Войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского 

фронтов нанесли поражение группе армий «Север», освободив 

Ленинградскую и часть Калининской областей. Ленинградская 
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битва, начавшаяся 10 июля 1941 г., завершилась лишь 9 августа 

1944 г. 
Войска 1-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта 

окружили корсунь-шевченковскую группировку противника. В 

середине апреля 1944 г. войска 1-го Украинского фронта, освободив 

территорию Украины, подошли к предгорьям Карпат. 

Одновременно весной 1944 г. был очищен от врага Крым. 6 июня 

1944 г. западные союзники после двухлетней подготовки открыли 

второй фронт в Европе на севере Франции. 

Продолжая развивать стратегическую инициативу, советские 

войска летом 1944 г. развернули мощное наступление в Карелии 

(10 июня –9 августа), Белоруссии (23 июня – 29 августа), на 

Западной Украине (13 июля – 29 августа) и в Молдавии (20 –

 29 августа). В результате продвижения советских войск на севере 

19 сентября Финляндия, подписав перемирие с СССР, вышла из 
войны, а 4 марта 1945 г. объявила войну Германии. 

С весны 1944 г. шла подготовка к операции по освобождению 

Белоруссии под кодовым названием «Багратион». Наступление в 

Белоруссии осуществлялось силами четырех фронтов. Хорошо 

продуманная, долговременная система обороны противника не 

позволила немцам остановить наступление. Группировки противника 

были окружены в районе Бобруйска, Минска, Могилева, Витебска. 

3 июля 1944 г. был освобожден Минск. Развивая наступление, 

советские войска освободили Латвию, часть Литвы, восточную 

часть Польши и вышли к Восточной Пруссии. 

Победы советских войск на южном направлении осенью 1944 г. 
помогли болгарскому, венгерскому, югославскому и чехословацкому 

народам в их освобождении от фашизма. 9 сентября 1944 г. к власти в 

Болгарии пришло правительство Отечественного фронта, объявившее 

войну Германии. В сентябре – октябре советские войска освободили 

часть Чехословакии и оказали поддержку Словацкому 

национальному восстанию. 

В сентябре – ноябре 1944 г. войска трех Прибалтийских и 

Ленинградского фронтов очистили от фашистов почти всю 

территорию Прибалтики. В это же время с 7 по 29 октября войска 
Карельского фронта во взаимодействии с силами Северного флота 

освободили от оккупантов Заполярье и северные районы 

Норвегии (Петсамо-Кирхенесская операция). 
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Советская Армия вместе с войсками Румынии, Болгарии и 

Югославии продолжила наступление с целью освобождения 

Венгрии (Дебреценская и Будапештская операции) и Югославии 

(Белградская операция). Фронт вплотную приблизился к границам 

нацистской Германии, а в Восточной Пруссии перешагнул их. 

В январе – начале апреля 1945 г. в результате мощного 

стратегического наступления на всем советско-германском фронте 
советская действующая армия нанесла решительное поражение 

основным силам противника. В ходе Восточно-Прусской, Висло-

Одерской, Западно-Карпатской и завершения Будапештской 

операций советские войска создали условия для дальнейших ударов 

в Померании и Силезии, а затем для наступления на Берлин. Были 

освобождены почти вся Польша и Чехословакия, вся территория 

Венгрии. 

С 16 апреля по 8 мая 1945 г. проходила Берлинская операция. 

Гитлеровское командование мобилизовало все население, способное 

держать оружие. Вокруг Берлина были возведены три 

оборонительные линии: противотанковые заграждения, лесные 

завалы, минные поля, бункеры, уходившие в землю на 3 – 6 этажей. В 

наступлении на Берлин принимали участие войска 1-го 

(командующий – маршал Г.К. Жуков) и 2-го (командующий – 

К.К. Рокоссовский) Белорусских и 1-го Украинского (командующий 

– маршал И.С. Конев) фронтов при поддержке двух армий Войска 

Польского. Наступление началось 16 апреля в 3 часа утра. 

Одновременно открыли огонь тысячи орудий, в атаку пошли танки и 

пехота. По приказу Жукова в начале битвы был использован свет 
140 мощных прожекторов, что вызвало среди немцев панику – они 

думали, что применяется новое оружие. 18 апреля были взяты 

Зееловские высоты, завязались бои на окраинах Берлина. 22 апреля 

фронты Жукова и Конева сомкнули кольцо вокруг города. 30 апреля, 

понимая, что война проиграна, Гитлер покончил жизнь 

самоубийством. 2 мая к 15 часам штаб берлинской обороны отдал 

распоряжение о прекращении военных действий. Во время штурма 

германской столицы советские войска потеряли 300 тыс. убитыми и 

ранеными – больше, чем США за все годы войны. Остатки немецких 

войск на севере Германии также капитулировали. 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан 

Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил 

фашистской Германии. Победоносный исход Берлинской операции 
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создал благоприятные условия для разгрома последней крупной 

группировки врага на территории Чехословакии и оказания помощи 

восставшему населению Праги. День освобождения города – 9 мая – 

стал Днем Победы советского народа над фашизмом. 

Цена победы советского народа над фашизмом была огромной. 

Война унесла (по приблизительным расчетам) свыше 27 млн 

жизней советских граждан, в том числе до 10 млн воинов на 

фронте. За годы Отечественной войны погибло, умерло от ран, 

пропало без вести более 1 млн человек командного состава или 35% 

от общего числа офицеров. В тылу врага и на оккупированных 

территориях погибло около 4 млн партизан и подпольщиков. В 

фашистской неволе оказалось около 6 млн советских граждан. СССР 

потерял 30 % своего национального богатства. Оккупанты 

разрушили 1710 советских городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и 

деревень (или 66,2 млн кв. м жилья), 32 тыс. промышленных 

предприятий. Только прямой материальный ущерб (в ценах 

1941 г.) составил 679 млрд рублей, а общие расходы составили 

1890 млрд рублей. 

 

ТЕМА 42. СССР В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 

Со второй половины 1941 г. стал успешно решаться вопрос о 

создании антигитлеровской коалиции во главе с СССР, США и 

Великобританией. 12 июля 1941 г. в Москве было подписано 

советско-английское соглашение о совместных действиях в войне 

против Германии. 24 июня президент США Ф. Рузвельт на пресс-

конференции заявил, что его страна окажет «всю возможную помощь 

Советскому Союзу» в борьбе с гитлеризмом. Общие принципы 

национальной политики США и Великобритании в условиях Второй 

мировой войны были изложены в Атлантической хартии (август 

1941 г.), к которой. 24 сентября присоединился и СССР. 

Складыванию антигитлеровской коалиции способствовало 

проведение осенью 1941 г. Московской конференции 

представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о 

военных поставках. Значительную роль в развитии антифашистского 

военно-политического сотрудничества сыграла подписанная в 

Вашингтоне 1 января 1942 г. Декларация Объединенных Наций, к 

которой присоединилось 26 государств. 

Юридическое оформление союзнических отношений трех 

главных участников антигитлеровского блока было завершено 
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весной–летом 1942 г. после подписания советско-английского 

договора от 26 мая и советско-американского соглашения от 

11 июня 1942 г. 

Важным этапом стало Московское совещание министров 

иностранных дел трех стран (октябрь 1943 г.), в ходе которого 

западные союзники проинформировали СССР о планах открытия 

второго фронта в мае – июне 1944 г. На совещании была принята 

декларация (к ней присоединился Китай), в которой намечены 

принципы создания Организации Объединенных Наций. 

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. прошла Тегеранская 

конференция «большой тройки» с участием И. Сталина, 

У. Черчилля и Ф. Рузвельта. В Тегеране руководители трех 

ведущих держав антигитлеровской коалиции определили сроки 

открытия второго фронта в Европе (десантная операция «Оверлорд» 

была намечена на май 1944 г.). Советский Союз взял на себя 

обязательство приурочить к этому времени крупное наступление 

Красной Армии. Союзники договорились также о поддержке 

партизан в Югославии, отношениях с Турцией. На конференции 

обсуждались проблемы послевоенного устройства Германии и всего 

мира, обеспечение безопасности в будущем через Организацию 

Объединенных Наций. Сталин от имени Советского Союза дал 

обязательство после разгрома Германии присоединиться к борьбе с ее 

союзником в Азии – Японией. 

Проблемы послевоенного устройства Европы и мира 

рассматривались на Ялтинской и Потсдамской конференциях 

руководителей СССР, Великобритании и США. 

На Ялтинской (Крымской) конференции (4 – 11 февраля 

1945 г.) были согласованы проблемы завершения разгрома Германии 

и ее послевоенного урегулирования. Предполагалось ликвидировать 

нацистскую партию и репрессивный аппарат Германии, распустить ее 

вооруженные силы, установить контроль над германской военной 

промышленностью. Территорию Германии предполагалось разделить 

на оккупационные зоны: восточную, контролируемую СССР, северо-

западную – Великобританией, юго-западную – США, в район 

Большого Берлина должны быть введены войска трех держав. 

Верховная власть в Германии должна будет осуществляться 

главнокомандующими вооруженными силами СССР, США, 

Великобритании, каждым в своей оккупационной зоне. Был 

образован верховный контрольный орган по Германии (впоследствии 
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названный Контрольным Советом по Германии). Франция была 

приглашена занять определенную зону оккупации и участвовать в 

качестве четвертого члена контрольного органа. 

На конференции была принята «Декларация об освобожденной 

Европе», предусматривавшая проведение согласованной политики в 

освобожденных европейских странах, полное уничтожение в них 

следов фашизма, поддержку демократических учреждений, помощь 

освобожденным народам. 

Важным достижением конференции стало решение создать 

международную Организацию Объединенных Наций. Для принятия 

ее устава стороны согласились созвать 25 апреля 1945 г. 
конференцию в Сан-Франциско. 

На конференции было подписано секретное соглашение, 

согласно которому СССР обещал вступить в войну с Японией через 
2–3 месяца после окончания войны в Европе при условии сохранения 

прежнего положения Монгольской Народной Республики, передачи 

СССР Южного Сахалина и Курильских островов и создания военно-

морской базы в Порт-Артуре. 

В ходе Потсдамской (Берлинской) конференции (17 июля –

 2 августа 1945 г.) были выработаны общие принципы, которыми 

должны были руководствоваться державы, оккупирующие Германию. 

Было решено рассматривать Германию на период оккупации как 

единое целое. В ходе работы конференции был учрежден Совет 
министров иностранных дел. Стороны решили временно не создавать 

центрального германского правительства, а осуществлять верховную 

власть в Германии силами Контрольного совета в составе 

главнокомандующих оккупационными силами СССР, США, 

Великобритании и Франции, которой была выделена особая зона 

оккупации. Для суда над главными немецкими преступниками 

учреждался Международный военный трибунал. Был установлен 

порядок взимания репараций с Германии. Было решено передать 

СССР прибрежную часть Восточной Пруссии с г. Кенигсбергом, 

значительная часть Балтийского побережья возвращалась Польше. 

Подписанные в Потсдаме документы стали основополагающими на 

40 лет мирного развития. 

Победа во Второй мировой войне – общая заслуга государств 

антигитлеровской коалиции и народов, вступивших в борьбу против 

фашистской Германии и ее союзников, однако советский народ 

заплатил самую высокую цену за общую победу. В первые три года 



 137

войны Советские Вооруженные Силы вели борьбу практически один 

на один со всей немецко-фашистской армией и армиями ее 
сателлитов. Советско-германский фронт намного превосходил другие 

театры военных действий Второй мировой войны. На протяжении 

всей войны 60 – 75 % всех дивизий гитлеровской Германии и ее 

сателлитов находилось на советско-германском фронте. Даже после 

открытия второго фронта в Европе в июне 1944 г. количество 

фашистских войск на Восточном фронте в 2–2,5 раза превышало 

силы гитлеровцев, действовавших на западно-европейском и 

итальянском театрах войны. Несопоставимо и количество жертв, 

принесенных странами – участниками антигитлеровской коалиции: 

потери Советского Союза составили 27 млн, США – 400 тыс., 

Великобритании – 375 тыс. человек. 

 

ТЕМА 43. СССР В 1946–1953 гг.: ЭКОНОМИКА И 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

За годы Великой Отечественной войны СССР потерял около 30% 

национального богатства, понес огромные людские потери (27 млн 

человек). Хроническим был структурный перекос в экономике: 

более половины промышленного производства в 1945 г. составляла 

оборонная продукция. 

Основные задачи в социально-экономической сфере: 

• восстановить разрушенное хозяйство, 

• возродить экономику ранее оккупированных территорий, 

• перепрофилировать промышленность на работу в условиях 

мирного времени, 

• демобилизовать армию, численность которой составляла 11,4 млн 

человек. 

Ресурсы экономического роста в послевоенные годы: 

• репарации с Германии; 

• труд военнопленных и заключенных в ГУЛАГе; 

• перекачка денег из сельского хозяйства в промышленность; 

• конфискационная денежная реформа 1947 г. (10 руб. старых 

денег = 1 руб. новых), в ходе которой около трети наличной 

денежной массы не было обменено на новые дензнаки; 

• принудительные займы у населения (трудящиеся вынуждены были 

в принудительном порядке приобретать облигации 

государственного займа, на что уходила приблизительно одна 

месячная зарплата в год). 
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За годы четвертой пятилетки (1946–1950) основная задача была 

выполнена: разрушенное войной народное хозяйство – 

восстановлено. Было восстановлено и построено около 6200 крупных 

предприятий. На 25 % возросла производительность труда в 

промышленности по сравнению с 1940 г. Произведено частичное 

техническое перевооружение предприятий за счет трофейного 

оборудования и оборудования, полученного из Германии в качестве 

репараций. Восстановлена металлургическая и топливно-

энергетическая база. Восстановлены важнейшие отрасли земледелия, 

но в 1950 г. валовая продукция сельского хозяйства составляла 97 % 

от довоенного уровня. К 1950 г. в основном восстановлен 

железнодорожный транспорт. 
В годы пятой пятилетки (1951–1955) экономика страны 

получила свое дальнейшее развитие. Объем валовой промышленной 

продукции вырос на 85 %. Были введены в строй новые 

промышленные объекты: Усть-Каменогорская и Куйбышевская ГЭС, 

Череповецкий металлургический комбинат, первая в мире АЭС в 

Обнинске и др. Несколько улучшилось положение в сельском 

хозяйстве: посевная площадь под зерновыми культурами увеличилась 

на 20 %, сельчане получили около 540 тыс. тракторов, 93 тыс. 

зерновых комбайнов. К 1950 г. было электрифицировано 76 % 

совхозов и 15 % колхозов. В 1953 г. были повышены закупочные 

цены, снижены нормы обязательных поставок государству, 

увеличились капиталовложения в сельскохозяйственное 

машиностроение в 1,5 – 2 раза. 

По сравнению со временем военных лишений жизненный 

уровень народа несколько улучшился, в декабре 1947 г. была 

отменена карточная система. Но уровень жизни городского 

населения достиг довоенных показателей только к 1951 г., в то время 

как доходы колхозников оставались в 4 раза ниже, чем доходы 

рабочих и служащих. 

Общественно-политическая жизнь страны 

Переход к мирному строительству потребовал реорганизации 

органов государственного управления. В сентябре 1945 г. был 

упразднен Государственный Комитет Обороны. Его функции 

перешли к Совнаркому, ЦК ВКП(б) и Верховному Совету СССР. 

По-прежнему вся власть концентрировалась в руках Сталина, 

опиравшегося на мощный репрессивный аппарат. В послевоенные 

годы режим личной власти Сталина достиг своего апогея. 
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15 марта 1946 г. СНК был преобразован в Совет Министров. 

Председателем Совета Министров в 1946 – 1953 гг. являлся Сталин, 

затем – Маленков. Совет министров и партия, переименованная в 

1952 г. на XIX съезде в КПСС, стали принимать совместные 

постановления по наиболее важным вопросам. 

После окончания войны многие чрезвычайные судебные и 

административные меры были отменены: отменялась смертная казнь, 

вводилась выборность судей, уменьшалось количество трибуналов. 

Верховный суд избирался Верховным Советом на 5 лет, остальные – 

на 3 года. В 1945 – 46 гг. активизировалась деятельность 

прокурорского надзора. В 1946 г. была введена должность 

Генерального прокурора. С 1943 г. в области охраны 

государственной безопасности и общественного порядка действовали 

НКВД и НКГБ. В 1946 г. они были преобразованы в Министерство 

внутренних дел и Министерство государственной безопасности. 

В послевоенные годы ужесточился контроль партии за 

общественной жизнью, усилился идеологический диктат в сфере 

духовной культуры. Продолжается политика репрессий, основной 

целью которой было укрепление личной власти Сталина. Наиболее 

крупные политические процессы этих лет – это «ленинградское 

дело», «мингрельское дело», «дело врачей». 

После смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 г. наиболее 

влиятельными фигурами в СССР стали: руководитель 

государственного аппарата управления Маленков, руководитель 

партаппарата Хрущев и возглавивший карательные органы Берия. 

Между ними развернулась борьба за власть. 

Стремясь получить поддержку народа, Маленков выдвинул 

программу преобразований, предполагавшую смещение акцента 
народно-хозяйственного развития в сторону удовлетворения 

непосредственных материальных и культурных потребностей 

населения – как главной задачи. Берия стремился к получению им и 

его ведомством чрезвычайных полномочий. С этой целью 27 марта 

1953 г. была проведена амнистия всех заключенных, чей срок не 

превышал 5 лет. Эта амнистия не коснулась политзаключенных, 

которые получили большие сроки. В результате амнистии было 

освобождено большое количество уголовников, что создало в городах 

взрывоопасную обстановку, и давало основания Берии требовать 

увеличения полномочий его ведомств. 



 140

Однако Берия и Маленков не имели связей в среде высших 

военных руководителей, которые не доверяли им. Объективно 

ситуация сложилась благоприятно для Хрущева. Хрущев добился 

возвращения в Москву Жукова, командовавшего в то время 

Уральским военным округом. Именно Хрущев взял на себя 

инициативу объединить членов руководства против Берии. 

В июле 1953 г. на одном из заседаний ЦК Берия был арестован и 

впоследствии казнен. В сентябре 1953 г. Н.С. Хрущев был избран 

Первым секретарем ЦК КПСС. 

 

ТЕМА 44. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 1953–1964 гг. 

В сентябре 1953 г. Н.С. Хрущев был избран Первым 

секретарем ЦК КПСС, в 1958 г. он стал Председателем Совета 

Министров СССР, сменив на этом посту Н.А. Булганина и сохраняя 

за собой пост Первого секретаря ЦК КПСС. Этап борьбы за власть 

в высшем политическом руководстве завершился полной победой 

Хрущева. 

После избрания Хрущева Первым секретарем ЦК в прессе начали 

появляться статьи о вреде культа личности, начался пересмотр 

«Ленинградского дела». По инициативе Хрущева и под его личным 

контролем был ликвидирован ГУЛАГ – это явилось важным шагом 

в процессе десталинизации. В течение 1953 – 1955 гг. были 

пересмотрены все основные политические дела послевоенного 

времени. Были сняты политические обвинения с репрессированных 

народов (чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, крымских татар, 

немцев Поволжья), восстановлена государственность многих из них. 

Были упразднены особые внесудебные органы. Началась 

реабилитация и освобождение из лагерей политических 

заключенных. 

На XX Съезде КПСС (февраль 1956 г.) Н.С. Хрущев выступил с 

докладом «О культе личности и его последствиях». Период, 

связанный со съездом, получил название «оттепели» (по названию 

одноименного романа И. Эренбурга). 30 июня 1956 г. в специальном 

Постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий» была дана оценка культа личности Сталина как 

чуждого природе социализма явления, приведшего к деформациям 

социализма. Причины этого виделись как в сложной внешне- и 

внутриполитической ситуации 20 – 30-х гг., так и личных качествах 

Сталина. После съезда было создано около 90 комиссий, полномочия 
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которых приравнивались к полномочиям Президиума Верховного 

Совета, для ускорения процесса реабилитации. На свободу вышли 

сотни тысяч человек. В феврале 1957 г. была восстановлена 

автономия балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого, 

карачаевского народов. 

В определенной мере процесс десталинизации затронул и сферу 

культуры. Возникли новые, демократической направленности 

журналы «Юность», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш 

современник», ведущую роль играл журнал «Новый мир» во главе с 

И.Т. Твардовским. Произведения А.И. Солженицына приоткрыли 

завесу молчания над историей ГУЛАГА. Однако культура 

продолжала испытывать сильное административно-идеологическое 

давление. Одной из форм партийного контроля за духовной сферой в 

1957–1962 гг. стали «установочные» встречи руководителей партии и 

правительства с представителями творческой интеллигенции. 

Сам Хрущев проявлял большой интерес к вопросам культуры, но 

разбирался в них слабо и относился к свободе художественного 

творчества без должного уважения. Его личная неуравновешенность, 

как и подсказки недобросовестных консультантов (министром 

культуры была Е.А. Фурцева), приводили к неоправданно резким 

выпадам против «формалистов» и «абстракционистов» – поэта 

А.А. Вознесенского (хотя Хрущев признавался, что стихов его не 
читал), скульптора Э. Неизвестного, художника P.P. Фалька и др. За 

публикацию за границей романа «Доктор Живаго» был исключен из 
Союза писателей Б.Л. Пастернак, его вынудили отказаться от 
Нобелевской премии. С конца 50-х гг. «оттепель» в духовной жизни 

явно пошла на убыль. 

Таким образом, во второй половине 50-х годов произошла 

частичная ликвидация наиболее негативных сторон системы 

государственного социализма. Однако по-прежнему органы 

советской власти функционировали под руководством и контролем 

партии. На сессиях Верховного Совета как и ранее единогласно 

утверждались заранее подготовленные документы. 

Хрущевым предпринимались попытки модернизации 

исполнительной власти. В 1957 г. была произведена замена 

централизованного отраслевого управления (министерств) 

территориальными (совнархозами) при сохранении строго 

централизованного управления оборонными отраслями. На первых 

порах это дало положительный эффект за счет лучшей 



 142

информированности управленцев о реальном состоянии и нуждах 

каждого конкретного предприятия. Но вскоре проявились и 

негативные результаты, главным из которых было то, что стала 

невозможна единая техническая политика в масштабах отрасли. 

Затормозился технический прогресс, прекратился обмен передовым 

опытом между родственными предприятиями, кустарными методами 

стали решаться многие вопросы подготовки кадров. Практически 

одновременно в 1957 – 1958 гг. создавались госкомитеты при Совете 

Министров СССР, которые постепенно подчинили себе предприятия 

и совнархозы. Таким образом, была восстановлена ведомственно-

отраслевая система. 

Не всегда продуманной была и национально-государственная 

политика Н.С. Хрущева. В те годы, когда он находился у власти, 

проходило весьма интенсивное перераспределение земель между 

республиками. Так, Узбекистан передал Таджикистану свыше 

50 млн. га, Казахстан Узбекистану – 3,5 млн. га. РСФСР передала 
Украине территорию Крыма. Все эти акции предпринимались без 
гласного обсуждения их положительных и отрицательных сторон. 

В 1959 г. на XXI съезде партия заявила, что страна вступает в 

этап непосредственного строительства коммунизма. На ХХII 

съезде КПСС (октябрь 1961 г.) была принята новая Программа 

партии – программа построения коммунизма, рассчитанная на 

20 лет. Считалось, что через 20 лет материально-техническая база 

коммунизма будет уже построена. 

В 1962 г. былf осуществлена перестройка партийного 

руководства народным хозяйством. В границах существовавших 

областей вместо одной создавались две партийные организации – 

промышленная и сельская, промышленный и сельский обкомы 

КПСС. По производственному принципу были также перестроены 

советские органы, профсоюзные и комсомольские организации. Это 

привело к росту числа чиновников, смешению функций руководящих 

органов, к безответственности и дезорганизации управления. 

К 1964 г. стал очевидным кризис политического курса 

Хрущева: утрата им личной популярности, поддержки со стороны 

партийно-государственного аппарата, разрыв со значительной частью 

интеллигенции, отсутствие зримых перемен в уровне жизни 

большинства населения. Все это предопределило его отставку. В 

октябре 1964 г. он был срочно вызван из Пицунды, где находился на 
отдыхе, в Москву и поставлен перед фактом своей отставки. 
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Н.С. Хрущев заявил, что бороться за власть не будет и уходит на 

пенсию по состоянию здоровья. На октябрьском Пленуме ЦК 

КПСС 1964 г. Первым секретарем ЦК КПСС был избран 

Л.И. Брежнев. 

 

ТЕМА 45. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СССР в 1953–1964 гг. 

Сельское хозяйство 

Приоритетным направлением экономики для Хрущева было 

сельское хозяйство, в котором он считал себя специалистом. 

Сентябрьским (1953 г.) Пленумом ЦК были намечены меры по 

подъему сельского хозяйства: списана задолженность с колхозов, в 

три раза повышены закупочные цены, снижен налог с личного 

приусадебного участка, проведена паспортизация колхозников. Но 

основной упор делался на экстенсивные факторы: с 1954 г. 
началось освоение целинных и залежных земель Северного 

Казахстана, Сибири, Алтая, Южного Урала, что потребовало 

огромных финансовых вложений. Освоение приблизительно 40 млн 

гектаров новых земель позволило добиться быстрого (хотя иногда и 

кратковременного) и заметного результата: к концу десятилетия 

валовой сбор зерна увеличился на 40 %. 

Сельское хозяйство в полной мере испытало на себе и перегибы 

хрущевского правления. После принятия в 1955 г. программы 

развития животноводства началось принудительное внедрение 

кукурузы как решающей для формирования кормовой базы 

агрокультуры. За два года кукурузой были засеяны 18 млн га, причем 

часто ее сеяли в районах с неподходящими климатическими 

условиями. Вместе с тем покупка гибридных сортов кукурузы, 

попытка внедрения американской технологии ее возделывания в тех 

районах, где она могла дать полноценный рост, способствовали 

приращению зерна и корма для скота, действительно помогали 

справиться с проблемами сельского хозяйства. 

В 1953 – 1956 гг. сельское хозяйство развивалось достаточно 

успешно, производство сельскохозяйственной продукции 

увеличивались на 25 % ежегодно. Основываясь на этом, в 1957 г. 
Хрущев выдвинул лозунг: «Догнать и перегнать Америку!» 

Начинается соревнование с США в производстве мяса и молочных 

продуктов. Стали выдвигаться невыполнимые цели. 
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В 1958 г. были ликвидированы машинно-тракторные станции 

(МТС), колхозы были вынуждены втридорога выкупать у 

государства изношенную технику, вновь оказавшись в долгах. С 

конца 50-х гг. в сельском хозяйстве был проведен ряд 

волюнтаристских мероприятий, мотивированных скорым 

вступлением страны в коммунизм и необходимостью приблизить 

общественные отношения на селе к коммунистическому идеалу: 

происходило массовое преобразование колхозов в совхозы, шла 

ликвидация так называемых «неперспективных» деревень. 

Началось новое укрупнение колхозов. 

Реформы, порожденные желанием быстро и с наименьшими 

затратами получить существенные результаты, сопровождались 

сильным давлением на председателей колхозов, а те в свою очередь 

оказывали давление на колхозников. Выражением этого стала 

кампания против приусадебных подсобных хозяйств, 

рассматривавшихся как частнокапиталистический пережиток. 

Колхозников обязали продать колхозам весь крупный рогатый скот, в 

стране практически полностью было уничтожено поголовье лошадей. 

Данная кампания была крайне непопулярна и оказала отрицательное 

воздействие на все сельскохозяйственное производство. С конца 50-

х гг. наступила полоса стагнации сельского хозяйства. С 1962 г. 
СССР приступил к регулярным закупкам зерна за рубежом. 

Реформы в промышленности 

В промышленности была сделана попытка преодолеть научно-

техническое отставание от Запада. С 1955 г. главными в развитии 

промышленности были намечены электрификация, комплексная 

механизация и автоматизация, затем – и химизация. В реализации 

отдельных программ были достигнуты впечатляющие успехи: в 

1954 г. построена первая атомная электростанция, в 1957 г. 

запущен первый искусственный спутник Земли, в 1959 г. построен 

первый в мире атомный ледокол «Ленин», а 12 апреля 1961 г. также 

впервые в мире осуществлен запуск космического корабля с 

человеком на борту. В СССР были построены первые заводы-

автоматы (Московский шарикоподшипниковый), практически заново 

создана химическая промышленность. В конце 50-х гг. СССР 

вступил в этап научно-технической революции, но десятилетнее 

отставание от Запада наверстать так и не удалось. Вместе с тем 

следует отметить, что ведущим ученым страны, особенно 

работающим на военно-промышленный комплекс, оказывалась 
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всяческая поддержка. В 1956 г. был открыт Институт ядерных 

исследований в Дубне и создан первый реактивный пассажирский 

самолет ТУ-104. В 1957 г. в СССР был создан самый мощный в мире 

синхрофазотрон, открыто Сибирское отделение АН СССР. В 1956–

1958 гг. было создано 48 новых НИИ. 

В целом же промышленность продолжала развиваться по 

экстенсивному пути. Приоритетным оставался военно-

промышленный комплекс (ВПК). Нарастал разрыв между 

производством группы «А» (средства производства) и группы «Б» 

(предметы потребления). Темпы экономического развития страны, 

достигнутые в середине 50-х гг. (10% ежегодного прироста 

национального богатства), сохранить не удалось, пришлось даже два 

последних года шестой пятилетки, задания которых оказались 

невыполнимы, присоединить к следующему пятилетнему плану, 

превратив его в семилетний. 

Социальные программы и их результаты 

В годы «оттепели» заметно повысился уровень жизни народа, 

причем в городах он был по-прежнему выше, чем в сельской 

местности. С 1956 г. началось снижение продолжительности рабочего 

дня. Был установлен 6 часовой рабочий день для подростков 16 –

 18 лет, 7-часовой рабочий день для всех рабочих и служащих. С 

1957 г. началось увеличение заработной платы низкооплачиваемым 

категориям рабочих и служащих. В 1956 г. более чем в два раза 

возросли размеры пенсий. В 1964 г. были введены пенсии 

колхозникам. Отменялись обязательные покупки рабочими и 

служащими облигаций госзаймов, отменялись все виды платы за 

обучение, улучшился рацион питания населения, став более 

полноценным. Много средств вкладывалось в здравоохранение, 

увеличилась по сравнению с предшествующими годами 

продолжительность жизни советских людей. Наконец, шло 

массовое строительство жилья: за 1956 – 1960 гг. в новые 

малогабаритные квартиры («хрущевки») въехало более 50 млн 

человек – четверть населения страны. 

Однако на рубеже 50 – 60-х гг. возможности проведения 

благоприятной социальной политики уменьшились: сказались сбои в 

экономике, новое обострение «холодной войны» привело к росту 

военных расходов. Миф о коммунизме окончательно рухнул в 

сознании тех людей, которые в него еще верили. 
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ТЕМА 46. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ в 1965–

1984 гг. 

Период с 1965 г. по 1984 г. – это время наиболее стабильного 

развития советского общества. В эти годы практически отсутствовали 

внутри- и внешнеполитические катаклизмы, были достигнуты 

наивысшие уровни в экономической, социальной и культурной 

областях. Но в это же время начался всеобъемлющий кризис 

советского государства и общества, а годы пребывания 

Л.И. Брежнева у власти часто именуются «застоем». 

В 1965 – 1984 гг. завершилось складывание основных институтов 

советской бюрократической системы. Законодательная власть в 

СССР осуществлялась Верховным Советом, состоящим из двух 

палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Постоянно 

функционировавшим органом законодательной власти был 

Президиум Верховного Совета. Исполнительная власть в 

государстве осуществлялась Советом министров, в 1978 г. появился 

Президиум Совмина. 

Решающую роль в системе управления играла КПСС. Несмотря 

на рост численности членов партии, авторитет КПСС падал. На 

съездах, конференциях партии голосовали «единогласно» за 

спущенные «сверху» решения. Выборы в партийные органы 

практически исчезли: выдвигался один кандидат на тот или иной 

пост. Генеральными секретарями ЦК КПСС были: с 1966 г. по 

1982 г. – Л.И. Брежнев, с ноября 1982 г. по 1984 г. – 

Ю.В. Андропов, с 1984 г. по март 1985 г. – К.У. Черненко. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, в которой в 

отличие от предыдущей определение социальной базы советского 

строя было расширено: рабочий класс, колхозное крестьянство и 

народная интеллигенция. В 6-й ее статье законодательно 

закреплялась руководящая роль КПСС. В Конституции дано новое 

определение политической основы государства – Советы народных 

депутатов. Как и прежде, провозглашались основные 

демократические свободы. Она утвердила положение о всеобщем 

среднем образовании, о праве на жилье. Однако разрыв между 

конституционными нормами и политической реальностью 

углублялся. 

Складывается новая идеология. В 1967 г. на Торжественном 

заседании в честь 50-летия Октябрьской революции Л.И. Брежнев 
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заявил, что главным итогом пройденного советским народом пути 

является построение развитого социалистического общества. 

В условиях разрыва между официальной пропагандой и 

реальностью в стране возникло движение диссидентов 

(диссидентство – инакомыслие). Значительным явлением в 

диссидентстве стало правозащитное движение. Идейным лидером 

правозащитного движения был создатель водородной бомбы 

А.Д. Сахаров. 

Экономическое и социальное развитие страны 

В экономике в 1965 – 1967 гг. была предпринята попытка 

проведения одной из самых крупных экономических реформ, 

инициатором которой был А.Н. Косыгин. Суть реформы 

заключалась в сочетании комплекса мер, призванных усилить 

экономические рычаги управления, расширить самостоятельность 

хозрасчетного звена (предприятия или организации), 

усовершенствовать централизованное планирование. 

Одной из наиболее удачных за все послевоенное время была 

восьмая пятилетка (1966–1970), которую часто именуют «золотой». 

С 1968 г. все отрасли промышленности стали рентабельными. С 

1966 г. по 1970 г. удельный вес интенсивных факторов в обеспечении 

прироста национального дохода увеличился с 34 % до 40 %. В строй 

было введено около 1 900 крупных предприятий, в том числе 

Красноярская ГЭС, Карагандинский металлургический комбинат, 
Волжский автомобильный завод в Тольятти. Увеличилось 

производство предметов народного потребления. 

Однако хозяйственная реформа не получила своего дальнейшего 

развития. Уже с IX пятилетки положение дел в экономике 

ухудшается. Экономика натолкнулась на демографический барьер, и 

темпы ее роста стали определяться производительностью труда, 

темпы которой все время снижались. Серьезной проблемой стало 

истощение традиционной сырьевой базы и постепенное смещение 

добывающей промышленности, прежде всего топливно-

энергетического комплекса, на восток, что вело к повышению 

себестоимости сырья, а также обостряло транспортную проблему. 

Сказывался физический износ и моральное старение оборудования и 

основных фондов, повышение удельного веса военных расходов, 

непосредственно отражавшиеся на развитии гражданского 

производства. Назревал кризис организации труда, проявлявшийся в 

неспособности системы обеспечить эффективное использование 
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человеческих ресурсов и интеллектуального потенциала общества. 

Сложным было положение сельского хозяйства. Для решения 

продовольственной проблемы в 1982 г. была принята специальная 

Продовольственная программа. Было решено создать 

агропромышленные комплексы (АПК), в которые были 

объединены совхозы, колхозы, машиностроительные и химические 

предприятия, работающие для нужд сельского хозяйства. Однако 

АПК не стали жизнеспособными экономическими механизмами, не 

оправдали себя. Несмотря на все принимаемые меры и 

постановления, продовольственная проблема к середине 80-х годов 

значительно обострилась. Во многих местах снова появились 

карточки и талоны. 

В Х пятилетке ставка делалась на закупку по импорту 

промышленного оборудования и товаров ширпотреба в обмен на 

экспорт энергоносителей из невозобновляемых источников. 

Одной из черт экономического развития СССР стало 

формирование «теневой экономики». Она выступала как в форме 

подпольных производств (особенно распространенных в республиках 

Прибалтики, Закавказья и Средней Азии), так и на базе легального 

производства за счет различного рода махинаций с 

госсобственностью. Наиболее всего этим были поражены такие 
отрасли, как торговля и строительство, их чиновничий аппарат вкупе 

с партработниками (выдвинутыми часто из их среды) создавал 

условия для формирования капитала на криминальной основе. 

Ярким показателем экономического кризиса явилось снижение 

темпов роста валового национального продукта. За период с 

VIII (1966–1970) по XI (1981–1985) пятилетки он составил (по 

официальным данным) 42, 36, 23, 19 процентов соответственно. 

Показателем экономического кризиса было то, что Запад перешел от 
НТР к технологической революции, к созданию постиндустриального 

общества, в то время как СССР оставался в рамках 

индустриального типа развития экономики. 

 

ТЕМА 47. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1946–1984 гг. 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

После Второй мировой войны значительно возросли 

международный авторитет и влияние СССР и США. Постепенно 

складывалась двухполюсная картина международных отношений: 

формировался блок просоветски ориентированных государств 



 149

(социалистический лагерь) и противостоявших им западных стран, 

также вступивших в союзнические отношения. В течение 1945 –

 1948 гг. в ряде стран Европы (Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, 

Румынии, Чехословакии, Югославии) при активном давлении СССР 

были сформированы коммунистические по составу правительства. 

Коммунисты пришли к власти в Северном Вьетнаме, Северной Корее 

и Китае. СССР заключил с этими государствами договоры о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи, позволявшие контролировать их 

политический курс, но в то же время обеспечивавшие им немалую 

экономическую помощь, в том числе через учрежденный в 1949 г. 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). В мае 1955 г. была 

создана Организация Варшавского Договора (ОВД) как военно-

политическое объединение социалистических стран Европы. 

Стремление СССР к расширению своего влияния вызывает 

тревогу на Западе. 5 марта 1946 г. в Фултоне (штат Миссури) 

У. Черчилль в присутствии президента США Г. Трумэна произнес 
речь о необходимости опустить через всю Европу «железный 

занавес», который препятствовал бы распространению 

советского влияния, опираясь на американскую ядерную 

монополию. В марте 1947 г. конгрессу США была представлена 

«доктрина Трумэна» – внешнеполитическая концепция США, 

предусматривавшая повсеместное силовое противодействие 

коммунизму с целью его «сдерживания» и «отбрасывания». 

Экономической основой для формирования блока противостоявших 

советскому влиянию западно-европейских государств стал «план 

Маршалла» (руководитель госдепартамента в администрации 

Трумэна), намечавший предоставление Европе американской помощи 

на сумму более 12 млрд долларов. 

Военно-политическим итогом сближения Западной Европы, 

США стало подписание 4 апреля 1949 г. десятью европейскими 

странами, США и Канадой Североатлантического договора. 

Данные государства договаривались совместно обороняться от 

нападения противника и создавали для этих целей Организацию 

Североатлантического договора (НАТО). 

Данные события стали началом «холодной войны» – 

политической, экономической, идеологической конфронтации между 

государствами и системами, продолжавшейся с 12 марта 1947 г. 

(доктрина Трумэна) до 21 декабря 1991 г. (распад СССР) и 
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расколовшей мир на две военно-политические и экономические 

группировки. 

Важным элементом холодной войны явилась гонка вооружений, 

начавшаяся после создание в СССР атомного оружия в 1949 г., что 

ликвидировало монополию США в этой области. 

Противостояние двух блоков государств проявилось в целом ряде 

кризисных ситуаций. Особенно острой была конфронтация по 

германскому вопросу. Западная Германия являлась сферой действия 

плана Маршалла. 18 июня 1948 г. в Западной Германии провели 

денежную реформу, там была введена новая немецкая марка. В ответ 
на это СССР перекрыл дороги, ведущие из Берлина на запад, – 

началась транспортная блокада Западного Берлина, 

продолжавшаяся 324 дня. Это была первая открытая конфронтация 

СССР с бывшими союзниками. В 1949 г. произошел раскол 

Германии: в мае была провозглашена Федеративная Республика 

Германия (ФРГ), в октябре 1949 г. – Германская Демократическая 

Республика (ГДР). В 1961 г. разразился берлинский кризис, 

закончившийся возведением стены вокруг Западного Берлина. 

Своей кульминации «холодная война» достигла осенью 1962 г., 

когда разразился «карибский кризис». В 1962 г. СССР принял 

решение разместить на Кубе ракеты среднего радиуса действия с 

ядерными боеголовками, таким образом возникла угроза 

безопасности США, которые потребовали убрать ракеты с Кубы, 

угрожая нанести по ним ядерный удар. В последний момент 
благодаря прямым телефонным переговорам между президентом 

США Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущевым удалось предотвратить ядерную 

войну. В результате СССР вывел ядерные ракеты с Кубы, а США 

обещали не организовывать вторжение на остров и вывели из Турции 

ракеты, нацеленные на СССР. 

После этой кульминации напряженности были достигнуты и 

некоторые позитивные сдвиги в международных отношениях. Был 

заключен московский договор 1963 г. о запрещении испытаний 

ядерного оружия в трех средах: в космосе, под водой и в атмосфере. 

Крайне противоречивый характер носила внешняя политика 

СССР в брежневский период. Годы с 1969 по 1979 именуют 

периодом разрядки. Политика разрядки характеризуется отказом 

от политики недоверия, соперничества и напряженности, от 

использования силы, угрозы применения силы, укреплением 

взаимного доверия и взаимопонимания, развитием контактов в 
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политической, экономической, культурной и научно-технической 

областях. 

К рубежу 60 – 70-х гг. СССР достиг военно-стратегического 

паритета с США. В марте 1970 г. вступил в силу Договор о 

нераспространении ядерного оружия. В 1972 г. был подписан 

советско-американский Договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о 

некоторых мерах в области ограничения стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1). 

Важнейшим событием мировой политики стало Хельсинское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

проходившее 30 июля – 1 августа 1975 г. Руководители 

33 европейских государств, США и Канады подписали 

заключительный акт, в котором зафиксированы принципы стран-

участниц совещания: суверенное равенство, уважение прав, 

присущих суверенитету; неприменение силы или угрозы силой; 

нерушимость границ; мирное урегулирование споров; 

невмешательство во внутренние дела. 

Однако во второй половине 70-х гг. процесс разрядки 

затормозился. В 1979 – 1985 гг. происходит новое обострение 

международных отношений. СССР руководствовался во внешней 

политике «классовым подходом», осуществлял действия, основанные 

на тактике «мировой революции». Показательно в этом плане участие 

СССР в афганской войне. В январе 1981 г. в США к власти пришел 

Р. Рейган, который выпустил тезисы о «советской военной угрозе». 

В марте 1983 г. Р. Рейган выступил со «стратегической оборонной 

инициативой» (СОИ) – долгосрочной программой создания 

широкомасштабной противоракетной обороны с элементами 

космического базирования. Военно-политическое положение СССР 

ухудшилось, а напряженность в мире возросла. 

 

ТЕМА 48. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР (апрель 1985 г. – август 

1991 г.) 

Перестройка – это попытка сохранить административно-

командный социализм, придав ему элементы демократии и рыночных 

отношений, не затрагивая коренных основ политического строя. 

Политические преобразования 

11 марта 1985 г. на внеочередном Пленуме ЦК Генеральным 

секретарем после смерти К.У. Черненко был избран М.С. Горбачев. 
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Начало перестройке положил апрельский (1985 г.) Пленум 

ЦК КПСС, провозгласивший курс на ускорение социально-

экономического развития страны. Ускорение предполагалось 

осуществить за счет научно-технического прогресса, перевооружения 

машиностроения и активизации «человеческого фактора», путем 

повышения трудовой и технологической дисциплины, 

ответственности кадров. 

Горбачев надеялся произвести перемены, опираясь на 

единственную в то время организованную политическую силу – 

КПСС. Была попытка оживить деятельность партии путем ее 
демократизации. 

В 1988 г. высшим органом власти в Советском Союзе стал Съезд 

народных депутатов СССР. Заседания съезда должны были 

проводиться один раз в год. На нем избирался Верховный Совет 

СССР как постоянно действующий законодательный, 

распорядительный и контрольный орган. В 1990 г. был учрежден 

пост президента; устранена норма статьи 6 Конституции о КПСС как 

ядре политической системы; введено положение о 

многопартийности. Первым президентом СССР стал 

М.С. Горбачев. При президенте в качестве совещательных органов 

были сформированы Совет Федерации и Президентский Совет. В 

феврале 1991 г. был введен пост вице-президента, им стал Янаев, в 

это же время Совмин был преобразован в Кабинет Министров, 

количество министров уменьшилось от 125 до 55. Первым премьер-

министром был назначен В.С. Павлов. Кабинет министров прекратил 

свое существование в августе 1991 г. На местах реальная власть была 

сосредоточена в исполкомах Советов. 

Важную роль в осуществлении реформ, вовлечении в 

политическую жизнь широких слоев трудящихся сыграла политика 

«гласности». Начиная с 1986 – 1987 гг. роль цензуры в СССР 

ограничивается контролем за неразглашением «государственной 

тайны». В стране был опубликован целый ряд ранее запрещенных 

произведений, появились передачи, выходящие в прямом эфире. 

В 1989 – 1990 гг. реальная власть стала уходить из рук верхушки 

партаппарата. КПСС начала раскалываться на фракции и 

группировки, начался массовый выход из партии. В этот же период в 

стране формируется многопартийность. 
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Экономика СССР в середине 80-х – начале 90-х гг. 

В экономике в 1985–1991 гг. ситуация была критической. 

Уровень жизни народа снижался, падали темпы прироста 

промышленного производства, углублялся кризис сельского 

хозяйства, росла инфляция. Придя к власти, Горбачев начал проводит 
экономические реформы. В 1986 г. был принят закон «О бригадном 

подряде», в 1987 г. – закон «О государственном предприятии 

(объединении)», в 1988 г. – закон «О кооперации». Все эти законы 

оказались несовершенными и были деформированы давлением 

аппарата и многими подзаконными актами. 

Первые шаги по пути перестройки привели к определенному 

подъему производства в 1985 – 1986 гг. Но в этот момент по 

экономической программе Горбачева нанесла удар неблагоприятная 

внешнеэкономическая конъюнктура. Упали мировые цены на нефть, 

экспорт которой был одним из основных источников средств. Больно 

ударила по экономическим планам М. Горбачева Чернобыльская 

авария (1986). В итоге программа ускорения осталась на бумаге. 

Одновременно развернулась антиалкогольная кампания, в 

результате которой были вырублены плантации виноградников, 

возникли многочисленные очереди за винно-водочными изделиями, 

расцвела спекуляция ими, резко возросли самогоноварение, 

наркомания, токсикомания. Страна понесла многомиллиардные 

убытки. 

Реальные сдвиги в экономике произошли в 1990 г., когда были 

приняты законы о малом предприятии, акционерных обществах, 

совместных предприятиях, коммерческих банках. Были созданы 

правовые основы в системе отношений собственности. В стране стало 

быстро расти число негосударственных предприятий. Несмотря на 

сохранение высоких налогов на прибыль (от 35 до 45 %), законы 

1990 г. создали условия для развития коммерческих структур. 

Однако экономические преобразования, попытки перевода 

промышленности на рыночные отношения привели к спаду 

производства. В период перестройки снизился жизненный уровень 

основной массы населения, возросли спекуляции, черный рынок, 

влияние мафии. Кризис в производстве и распределении привел в 

1990 – 1991 гг. практически к карточной системе. С конца 80-х годов 

забастовки стали обычным явлением. 

В условиях ухудшения социально-экономической обстановки в 

стране резко обострились межнациональные противоречия. В 
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1990 г. идет процесс суверенизации республик, получивший название 

«парад суверенитетов». Опасность неуправляемого распада СССР 

заставила Центр и республики искать путь компромиссов – 

появляется идея заключения нового союзного договора. 

Новый внешнеполитический курс страны 

Новая внешнеполитическая концепция СССР получила название 

«новое политическое мышление». Под ним понималось 

переосмысление современного мира и проведение политики с 

позиций общечеловеческих ценностей. С поста министра внутренних 

дел ушел А.А. Громыко, им стал Э.А. Шеварднадзе. Сам 

М.С. Горбачев был главным инициатором нового политического 

курса, завоевал огромный личный авторитет на международной 

арене, получил Нобелевскую премию мира. 

Цели внешней политики СССР 

1. Обеспечить условия для реформы власти внутри страны для чего 

необходимо снизить уровень конфронтации с различными 

странами. 

2. Сократить расходы на гонку вооружений, ставшие для СССР 

непосильными. 

3. Получить от Запада кредиты. 

Основные направления внешней политики СССР 

1. Смягчение напряженности между Востоком и Западом 

посредством переговоров с США о разоружении. 

2. Урегулирование региональных конфликтов, прежде всего, вывод 

войск из Афганистана. 

3. Признание существующего миропорядка и расширение контактов 

между странами различных социальных систем. 

В 1985–1991 гг. произошли кардинальные изменения в 

международной обстановке, исчезла конфронтация Восток – Запад, 

перестал существовать «социалистический лагерь», окончилась 

«холодная война». 

 

ТЕМА 49. КРИЗИС ПЕРЕСТРОЙКИ И РАСПАД СССР 

Весной 1990 г. начался последний этап перестройки, который 

можно охарактеризовать как ее кризис. Постоянные колебания 

Горбачева привели к тому, что консерваторы начали обвинять его в 

«буржуазности», «предательстве дела социализма», в срыве 

перестройки в том виде, как она замышлялась, а демократы осуждали 

за нерешительность и непоследовательность. 
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Основная борьба в 1990 – 1991 гг. развернулась в сфере 

экономики. Избранный весной 1990 г. Председателем Верховного 

Совета России Б.Н. Ельцин в конце июля 1990 г. предложил 

М.С. Горбачеву выработать совместную программу экономических 

реформ, тем более что предложенный Н.И. Рыжковым план перехода 

к рынку в мае 1990 г. был отвергнут. В итоге этих договоренностей 

были разработаны две программы: Рыжкова – Абалкина, 

продолжавшая традиции административно-командной системы, 

своеобразный «прусский» путь рыночной трансформации общества, 

и Шаталина – Явлинского, которая предлагала радикальный 

переход к рынку. Горбачев заявил о поддержке программы 

Шаталина–Явлинского. Однако на деле был принят компромиссный 

вариант, выхолостивший радикальные идеи. Но этот план также не 

был доведен до конца. В декабре 1990 г. был отстранен с поста 

Председателя Совета Министров Н.И. Рыжков. Возглавивший затем 

правительство СССР B.C. Павлов настоял на обмене 50-ти и 100-

рублевых банкнот, осуществил повышение цен. Продолжалась 

бесконтрольная эмиссия денежных знаков. В результате рубль 

значительно обесценился. Суверенизация подорвала связи между 

предприятиями и регионами, продолжался спад производства. В 

крупных городах были введены талоны на продукты питания, 

возникла угроза голода. 

На рубеже 1990 – 1991 гг. Горбачев откровенно пошел на 

сближение с консерваторами. Нарастали противоречия между 

Центром и республиками. Даже в тех республиках, где после 

выборов Верховных Советов в 1990 г. у власти остались коммунисты, 

раздавались голоса за выход из СССР. Для обеспечения мандата на 

сохранение Союза в марте 1991 г. был проведен референдум, на 

котором большинство населения высказалось за единство СССР. 

Конфликт между центральными и республиканскими властями 

несколько ослабел после подписания в Ново-Огарево (под Москвой) 

23 апреля 1991 г. Горбачевым, представлявшим союзный центр, и 

руководителями 9 республик (России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, 

Азербайджана) документа, известного как «Заявление 9+1», в 

котором декларировались принципы нового союзного договора. Была 

создана комиссия по его подготовке. 

Подписание договора планировалось на 21 августа 1991 г. Ряд 

республик (Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Грузия, Армения) 
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отказались его подписывать и объявили о создании независимых 

государств. 

Чтобы сорвать подписание союзного договора и сохранить свою 

власть, часть высшего партийно-государственного руководства 

попыталась захватить власть. 18 августа 1991 г. группа 

руководителей предложила Горбачеву ввести чрезвычайное 

положение и покончить с реформами. После отказа Горбачева, 

отдыхавшего в Крыму на даче в Форосе, его изолировали от 
управления страной. 

В ночь на 19 августа 1991 г. вице-президент Г.И. Янаев издал 

Указ о вступлении его в должность Президента в связи с болезнью 

М.С. Горбачева. Был создан Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли вице-

президент Г.И. Янаев, заместитель председателя Совета обороны 

О.Д. Бакланов, министр внутренних дел Б.К. Пуго, председатель 

КГБ ВА. Крючков, премьер-министр B.C. Павлов, министр обороны 

Д.Т. Язов, президент Ассоциации госпредприятий А.И. Тизяков и 

председатель Крестьянского союза В.А. Стародубцев. В стране было 

введено чрезвычайное положение, на улицы Москвы и других 

центральных городов были введены танки. Почти все центральные 

газеты, за исключением «Правды», «Труда», «Известий», были 

закрыты, прекратили работу все каналы телевидения, за исключением 

первого, и почти все радиостанции. Деятельность всех партий, кроме 

КПСС, запрещалась. 

Но переворот не удался. Население отказалось подчиняться 

ГКЧП, армия не стала применять силу против мирных граждан. 

Многие тысячи москвичей пришли к Белому дому России на 

Краснопресненской набережной Москвы. Активную роль в 

организации отпора путчу сыграли новые предприниматели – 

руководство бирж, коммерческих структур. Они оказали финансовую 

и техническую помощь руководителям России, а их сотрудники были 

активными участниками «живого кольца» у Белого дома. В 

результате путчисты не рискнули применить силу, и к 21 августа 

1991 г. выступление было подавлено. Руководители ГКЧП были 

взяты под стражу. После поражения путча практически во всех 

крупных городах прошли массовые манифестации против КПСС. 

23 августа 1991 г. деятельность КПСС была приостановлена. 

После августовского путча распад СССР ускорился. В сентябре 

1991 г. все союзные республики, которые еще не заявили о полном 
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суверенитете, сделали это. Значение Верховного Совета СССР и 

Съезда народных депутатов СССР сошло на нет. Съезд заявил о 

самороспуске. Власть перешла к президентам республик. 

Развал СССР завершили Минские соглашения. 8 декабря 1991 г. 

руководители трех славянских республик – России (Б. Ельцин), 

Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии (В. Шушкевич), являвшиеся 

государствами-учредителями СССР, констатировали, что Союз ССР 

как «субъект международного права и геополитическая 

реальность прекращает свое существование». Одновременно было 

объявлено об образовании Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 21 декабря 1991 г. была принята Алма-атинская 

декларация, провозгласившая образование одиннадцатью бывшими 

республиками СССР (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина) Содружества Независимых 

Государств. Республики сохраняли объединенное командование 

военно-стратегическими силами, единый контроль над ядерным 

оружием, заявляли о приверженности к экономическому 

сотрудничеству. 

Таким образом, перестройка, задуманная Горбачевым с целью 

демократических перемен во всех сферах жизни, закончилась 

распадом некогда могущественного многонационального 

государства, завершением советского периода в истории Отечества. 

Более всего распад СССР был выгоден странам Запада, так как в мире 

осталась только одна сверхдержава – США, «холодная война» 

окончилась, противник, в лице СССР и военно-политического блока 

ОВД, перестал существовать. 

 

ТЕМА 50. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1990-е гг.: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Политические процессы в Российской Федерации 

В 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию 

о независимости Российской Федерации. 17 марта 1991 г. был 

учрежден пост Президента Российской Федерации, и в том же году 

первым Президентом России был избран Б.Н. Ельцин. 12 декабря 

1993 г. была принята Конституция России, которая существует и 

ныне. 



 158

В соответствии с Конституцией 1993 г. Российская Федерация 

есть демократическое федеральное правовое государство с 

республиканской формой правления. Государственная власть 

осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Государственную власть осуществляют 
президент России, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), правительство и суды России. Признаются 

политические многообразие и многопартийность. Россия – светское 

государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры России 

являются частью ее правовой системы. Гарантируется свобода 
массовой информации. Цензура запрещается. 

Сложными остаются национальные отношения в России. 

Особенно ярко это проявилось в событиях в Чеченской республике. 

Немало проблем встало перед Российской Федерацией и во 

внешней политике. Международное положение России является 

достаточно сложным в связи с тем, что после распада СССР 

нарушилось равновесие сил на глобальном уровне и начал 

утверждаться «новый мировой порядок» под руководством 

преимущественно одной сверхдержавы – Соединенных Штатов 

Америки. В этих условиях Россия вынуждена активно укреплять 

свое положение на международной арене. 

После распада СССР на его территории возникли 15 независимых 

государств. В связи с отсутствием законодательного оформления 

границ практически между всеми новыми государствами сразу же 

возникли территориальные споры. Постепенно интеграционные 

процессы внутри СНГ начали набирать свои обороты. В конце марта 

1996 г. в Москве между президентами России, Казахстана, 

Белоруссии и Киргизии были подписаны документы, нацеленные на 

дальнейшее укрепление интеграции в экономической и гуманитарной 

областях. В принципе этот договор породил создание единого 

экономического пространства, общий рынок товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, взаимодействие различных форм 

собственности. По этому договору предусматривалось, что к 

компетенции совместно созданных этими странами органов 

относится, в частности, определение общей политики и 

непосредственное управление во многих областях сотрудничества. 

Следующим более серьезным шагом на пути интеграции СНГ 
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явилось подписание в Москве президентами России и Белоруссии 

2 апреля 1996 г. договора об углублении интеграции между 

Белоруссией и Россией. 

В 1999 г. завершился определенный этап российской истории, 

связанный с президентством Б.Н. Ельцина, деятельность которого на 

посту руководителя государства оценивается в российском обществе 
неоднозначно, вплоть до категорического непризнания чего-либо 

позитивного в его деятельности. После ухода Ельцина новым 

Президентом России становится В.В. Путин, которому пришлось 

действовать в исключительно сложных внутриполитических и 

международных условиях. 

Социально-экономическое развитие РФ 

Руководство России во главе с Б.Н. Ельциным предприняло 

серию экономических реформ, направленных на завершение создания 

в России индустриальной цивилизации и ее основы – рыночных 

отношений. 

Первым шагом реформ стал отпуск цен 2 января 1992 года. В 

результате были обесценены деньги на счетах предприятий и вклады 

примерно 75 миллионов граждан России в Сбербанке. Однако эти 

меры позволили окончательно легализовать рыночные отношения, 

насытить потребительский рынок, предпринять попытку структурной 

перестройки промышленности. 

Платой за такое начало реформы стала инфляция, темпы 

которой достигали в отдельные моменты 15–20 процентов в месяц. В 

итоге ни Е.Т. Гайдару (председатель правительства РФ в июне – 

декабре 1992 г.), ни В.С. Черномырдину (председатель 

правительства РФ с декабря 1992 г. по март 1998 г.) не удалось 

стабилизировать рубль по отношению к доллару США, в котором 

стали вестись основные расчеты. В стране наблюдался спад 

производства, составивший в натуральном выражении почти 50%, 

что превысило уровень падения экономики в начальный период 

Великой Отечественной войны. Отрицательно сказался обвальный 

разрыв связей с бывшими республиками СССР, ставшими 

независимыми государствами. Был потерян единый технологический 

цикл промышленности. 

В 1994 г. была завершена начатая в 1993 г. ваучерная 

приватизация, руководителем которой стал А.Б. Чубайс. 

Приватизация в настоящее время признается неудавшейся 

большинством исследователей. Никаких доходов от нее государство 
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не получило. Богатства страны плавно перетекли в руки узкого круга 

лиц. Под непосредственным влиянием приватизации ухудшились 

такие области социального состояния, как сфера быта и услуг, 
медицинское обслуживание, транспортное обеспечение и др. 

Чековая приватизация превратила в неимущих большинство 

населения и, вместе с тем, освободила государство от 
ответственности за созданную при его попустительстве сеть 

различных «пирамидальных» компаний, то есть таких, в которых 

дивиденды акционерам выплачиваются за счет следующих 

вкладчиков. 

Тяжелым для экономики был 1998 год. Премьер-министр 

С. Кириенко попытался сбалансировать бюджет государства, 

положил конец финансовым госпирамидам. Однако в августе 1998 г. 

Россию потряс сильнейший финансовый кризис, вызванный 

мировым финансовым кризисом и резким падением мировых цен на 

нефть. В результате резко поднялся курс доллара США, а 

потребительские цены в стране выросли за тот год на 80%. 

Материальное положение подавляющего большинства граждан 

России значительное ухудшилось. 

В последующие годы положение несколько улучшилось и 

стабилизировалось, начал уменьшаться внешний долг РФ, 

составлявший на 1 января 2001 г. 144,4 млрд долларов, несколько 

повысился уровень жизни населения, однако процесс оздоровления 

экономики идет медленно и мучительно. 
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