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Введение 

История является важной составной частью гуманитарного 

образования. Ее предметом является изучение деятельности и 

действий людей, всей совокупности отношений человеческого 

общества. Корни истории уходят в глубокую древность. 

Необходимость запоминать события, факты и передавать следующим 

поколениям уроки жизни возникла с формированием сознания 

человека. 

Предмет учебного курса истории России является осмысление 

закономерностей и уяснение основных фактов — событий истори-

ческого развития страны с древности до наших дней. Обращение к 

истории России помогает понять настоящее, найти ответы на 

актуальные вопросы времени.  При всем своеобразии, непохожести, 

уникальности происходящих ныне в России перемен, событий, в них 

можно найти сходные черты прошлого. Их осмысление и обобщение 

поможет меньше ошибаться в настоящем и выбирать наиболее 

верные ориентиры в будущем. 

История обладает огромным воспитательным воздействием. 

Уже историки древности видели задачу в том, чтобы вырабатывать у 

членов сообщества высокую нравственность и гражданские качества. 

Во все последующие периоды воспитательным функциям истории 

отводилась исключительно важная роль. Воспитательное значение 

имеют события, факты, поступки и деятельность исторических 

личностей. Без знания прошлого своего народа и человечества в 

целом нельзя считать себя культурным человеком. Образованный 

человек не может равнодушно относиться к страданиям людей, 

несправедливости, к героическим поступкам своих предков. 

Обобщение и обработка накопленного человеческого опыта - 

первейшая задача истории.  На исторических примерах люди 

воспитываются в уважении к вечным, непреходящим человеческим 

ценностям: миру, добру, справедливости, свободе, равенству, красоте. 

  История - одна из важнейших форм самосознания людей. 

История служит современности, объясняя сегодняшний день и давая 

материал для прогнозирования будущего. Нельзя создавать новый 

мир, минуя прошлое, — это знали люди во все времена. Всестороннее 

научное исследование материальной и духовной культуры прошлого 

делает нас богаче и умнее, щедрее и проницательнее в мыслях и 

делах, в планах и свершениях.  
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История как наука оперирует точно установленными фактами. 

Как и в других науках, в истории идет накопление и открытие новых 

фактов. Эти факты извлекаются из исторических источников. 

Исторические источники — это все остатки прошлой жизни, все 

свидетельства о прошлом. 

История России - часть мирового исторического процесса. 

Однако нельзя сбрасывать со счетов и особенности русского варианта 

пути развития человеческой цивилизации.  

7



Государство Русь IX - начала XII вв. 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского 

государства 

2. Норманнская теория. 

3. Древняя Русь в конце X - начале XII в.  

4. Культура Руси до монгольского нашествия 

 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского 

государства 

Первые письменные свидетельства о славянах относятся к 

началу I тысячелетия н.э. О славянах сообщают греческие, римские, 

арабские, византийские источники. В эпоху Великого переселения 

народов (III-VI вв. н.э.), совпавшего с кризисом рабовладельческой 

цивилизации, славяне освоили территорию Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы. Они жили в лесной и лесостепной зоне, где в 

результате распространения орудий труда из железа стало возможно 

вести оседлое земледельческое хозяйство. Заселив Балканы, славяне 

сыграли значительную роль в разрушении дунайской границы 

Византии. 

  Восточные славяне занимали территорию от Карпатских гор на 

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

Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. 

Славяне, осваивавшие Восточно-Европейскую равнину, вступали в 

контакт с немногочисленными финно-угорскими и балтийскими 

племенами. Происходил процесс ассимиляции (смешивания) народов.  

О расселении восточнославянских племен сообщает 

древнерусская летопись «Повесть временных лет». 

В верховьях рек Днепра, Волги и Западной Двины обитали кри-

вичи, расселявшиеся на север и северо-восток. Часть кривичей, 

поселивших в течение реки Полоты, носила название полочан. В 

области Волхова и Ильмени жили словене, в Полесье, между 

Припятью и Березиной, — дреговичи, между Сожем и Ипутью — 

радимичи. По Десне, Сейму н Суле тянулись земли северы, или 

северян; в верховьях Оки, расселяясь вниз по ее течению, жили 

вятичи; по обоим берегам Среднего Днепра, у Киева, обитали поляне. 

По рекам Тетереву и Ужу лежала земля древлян; на Волыни жили 

бужане или волыняне, по склонам Карпатских гор — хорваты, а от 

Побужья   и    низовьев Днепра до устья Дуная протянулись земли 

уличей и тиверцев. 
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Соседями славян были кочевые народы - булгары, половцы, 

хазары, аланы, печенеги; на севере варяги (скандинавы); на северо-

западе летто-литовские и финно-угорские племена; на юге 

возвышалась громадная и могущественная Восточная Римская 

империя (Византия), с которой славяне активно взаимодействовали. 

В VII - VIII вв. соседями восточных славян были крупнейшие 

политические образования - Болгарское царство, Хазарский каганат, 

Тюркский каганат, Волжская Булгария.  

 

В VI—IX вв. славяне объединялись в общности, имевшие уже не 

только родовой, но и территориально-политический характер. 

Племенные союзы - этап на пути складывания государственности 

восточных славян.   

В VI в. славяне неоднократно совершали военные походы против 

крупнейшего государства того времени — Византии. Византийские 

авторы сравнивали образ жизни славян с жизнью своей страны, 

подчеркивая отсталость славян. Походы на Византию могли 

предприниматься только крупными племенными союзами славян. Эти 

походы способствовали обогащению племенной верхушки славян, что 

ускоряло распад первобытно-общинного строя. 

  Главным занятием славян было земледелие. Восточные славяне 

выращивали зерновые культуры: пшеницу, ячмень, овес, просо, 

гречиху, горох, чечевицу, лен, коноплю; из огородных культур – репу, 

редьку, свеклу, лук, чеснок, капусту.  

Другим занятием было скотоводство. Разводили свиней, коров, 

лошадей. Большую роль в хозяйстве играла охота. Охотились на 

медведей, лис, зайцев, бобров, лосей. Кроме того, славяне занимались 

бортничеством (сбором меда   и воска диких   пчел), рыболовством, 

разводили домашнюю птицу. 

Немало способствовали становлению государственности у 

восточных славян и развивающиеся между ними торговые связи. 

Главным стержнем вокруг, которого объединялись земли восточных 

славян, был великий путь «из варяг в греки» - важнейший путь не 

только внешней, но и внутренней торговли Руси.  По Неве, 

Ладожскому озеру, Волхову, Ловати и Днепру проходил великий 

водный путь «из варяг в греки», соединявший море Варяжское 

(Балтийское) с морем Русским (Черным).  

С появлением гончарного круга и развитием гончарного ремесла 

выделка изделий производилась уже не для собственного 
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потребления, а на продажу. Развивались и другие виды ремесла: 

ювелирное, камнерезное, столярное и  пр.  Поселения, становящиеся 

центрами ремесленного производства и обмена, превращались н 

города. Многие на них возникли на мостах старых городищ времен 

первобытного строя. Нередко обрастали поселением городскою типа 

княжеские крепости, а некоторые города были основными как 

военно-оборонительные пункты.  

Так появились города на Руси: Киев, Переяславль, Ладога, 

Ростов, Суздаль, Белозер, Псков, Новгород, Полоцк, Чернигов, 

Любеч, Смоленск и другие.  

Накануне образования государства у восточных славян на смену 

родовой общине пришла территориальная, или соседская, община. 

Общинников объединяло, прежде всего, не родство, а общность 

территории и хозяйственной жизни. В общем пользовании 

находились пахотная земля, луга, леса, водоемы. 

Племенные союзы возглавляли князья из племенной знати. Было 

создано народное собрание, где решались важные вопросы жизни - 

вечевые сходы.  Особой военной организацией была дружина.  

Древние славяне были язычниками. На ранней ступени своего 

развития славяне верили в злых и добрых духов. У них сложился 

пантеон славянских богов, каждый из которых олицетворял 

разнообразные силы природы или отражал социальные и 

общественные отношения того времени. Старая, языческая религия 

восточных славян отражала различные религиозные представления, а 

следовательно, и идеологию разных ступеней в развитии 

первобытного общества: фетишизм, тотемизм, религиозные   

представления   родового строя. Большую роль играли различного 

рода верования и праздники. Главными богами считались: Род - 

творец и господин вселенной, Перун - бог грозы и войны, Даждьбог 

(Ярило, Хорос) - божество солнца, Велес - бог скота, Сварог - бог 

огня, Мокошь - богиня земли и плодородия и много других. Издревле 

у славян существовали волхвы, носители народных религиозных 

представлений. 

Племенные княжения славян имели признаки зарождающейся 

государственности. Племенные княжения часто объединялись в 

крупные суперсоюзы, обнаруживавшие черты ранней 

государственности. 

  Вместе с разложением первобытнообщинных отношений 

складывались образования более высокого государственного типа. 
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Исторические источники позволяют предположить существование 

накануне образования Древнерусского государства трех крупных 

объединений славянских племен: Куябы, Славии и Артании.  

 В результате экономического и социально-политического 

развития у восточнославянских племен начала складываться 

государственность. 

 

2. Норманнская теория.  
В XII в. русский летописец, пытаясь объяснить происхождение 

Древнерусского государства, включил в летопись легенду о 

призвании в качестве князей трех варягов — братьев Рюрика, 

Синеуса и Трувора. Согласно, летописи «Повесть временных лет» в 

862 г. Рюрик был призван в Новгороде, его братья Синеус — в 

Белоозере, Трувор — в Изборске.   

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов 

послужил основанием для появления так называемой норманской 

теории возникновения Древнерусского государства. Впервые она 

была сформулирована немецкими учеными Г.Ф. Миллером и Г.З. 

Байером, приглашенными для работы в Россию в 40— 50-е гг. XVIII 

в. В современную эпоху вполне доказана научная несостоятельность 

норманнской теории, объясняющей возникновение Древнерусского 

государства как результат иноземной инициативы. «Норманнисты» 

исходят из положения о якобы исконной отсталости русского народа, 

который, по их мнению, не способен к самостоятельному 

историческому творчеству.  

Против этой теории выступили, как правило, передовые ученые 

и общественно-политические деятели, такие, как М.В.Ломоносов, 

В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский, 

Н.И.Костомаров, И.Е.Забелин и др. 

Историки обладают убедительными доказательствами, что есть 

все основания утверждать: у восточных славян устойчивые традиции 

государственности сложились задолго до призвания варягов. 

Государственные институты возникают в результате развития 

общества. Действия отдельных крупных личностей, завоевания или 

другие внешние обстоятельства определяют конкретные проявления 

этого процесса. Следовательно, факт призвания варягов, если он 

действительно имел место, говорит не столько о возникновении 

русской государственности, сколько о происхождении княжеской 

династии. Если Рюрик и был реальной исторической личностью, то 
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его призвание на Русь следует рассматривать как ответ на реальную 

потребность в княжеской власти русского общества того времени. 

 

3. Древняя Русь в конце X - начале XII в. 

Древнерусское государство можно охарактеризовать как 

раннефеодальную монархию. С 862 г. Рюрик, согласно летописи, 

«Повесть временных лет», утвердился в Новгороде. После смерти 

Рюрика в 879 г., власть в Новгороде захватил предводитель одного из 

варяжских отрядов Олег (879-911). В 882 году Олег предпринял поход 

на Киев, и захватили город. Слиянием Киева и Новгорода 

завершилось образование древнерусского государства. Столицей 

древнерусского государства стал Киев. Киев был ядром 

восточнославянского мира, одинаково близок к Византии, к Востоку и 

Западу, что способствовало развитию торговых, политических и 

культурных связей Руси. 

Летопись рассказывает об успешном морском походе русских на 

Константинополь в 907 году. Результатом его было заключение 

письменного договора между Византией и Русью весьма выгодного 

для последней. При Олеге в состав его державы были включены и 

стали платить дань Киеву древляне, северяне, радимичи.  

  После смерти Олега в Киеве стал княжить Игорь (912-945). При 

Игоре произошло первое народное возмущение - восстание древлян в 

945 г.  Древляне собрались на вече и решили убить князя.  Дружину 

Игоря перебили, а князя казнили. После смерти Игоря его жена Ольга 

(945-964) вынуждена была пойти на упорядочение сбора дани. В 

княжение Игоря и Ольги к Киеву были присоединены земли тиверцев, 

уличей и окончательно - древлян. 

После Ольги в Киеве стал княжить Святослав (964-972), который 

был талантливым полководцем и государственным деятелем. 

Святослав в ходе своих многочисленных походов нанесли 

сокрушительный удар враждебному Хазарскому каганату, что 

освободило вятичей от уплаты дани хазарам. Владения Киева при 

правлении князя Святослава распространились до низовья Дона, 

Северного Кавказа, Тамани и Восточного Крыма. В 968 году 

Святослав со своей дружиной совершил поход на Дунай. В короткий 

срок Восточная Болгария была покорена, а сам Святослав 

обосновался в Переяславце (в Добрудже). В 971 году Святослав, 

потерпев поражение от Византии вынужден был пойти на переговоры 

с византийским императором.  В 972 году по дороге в Киев Святослав 
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попал в засаду, устроенное кочевниками – печенегами. Святослав был 

убит.  

После гибели Святослава великим киевским князем стал его 

старший сын Ярополк (972-980). Его брат Олег получил Древлянскую 

землю. Третий сын Святослава Владимир, получил Новгород. Между 

братьями началась междоусобица, в результате князь Владимир I 

(980-1015) занял великокняжеский престол. 

 Конец X столетия ознаменовался завершением объединения 

всех восточных славян в государственных границах Киевской Руси. 

Одним из важнейших событий, связанных с Киевской Русью, с 

образованием и развитием древнерусского государства, является 

складывание восточного славянства в древнерусскую народность. На 

смену племени – этнической категории первобытнообщинного строя 

– вместе с утверждением и развитием феодальных отношений на 

Руси приходит иная, более развитая общность людей – народность. В 

основе народности лежит общность языка.  

Процесс развития феодальных отношений на Руси шел очень 

быстро, шел вглубь и вширь, охватывая все новые и новые земли. В 

общественно-политической жизни Руси происходили большие 

изменения. Все это вызывало значительные сдвиги в области 

идеологии, а так как господствующей формой идеологии в те времена 

была религия. 

Архаичная языческая религия кровнородственных союзов не 

могла удовлетворить потребностей складывающегося класса 

феодалов. Предпринятая при князе Владимире попытка приспособить 

ее к новым условиям путем объединения главных божеств в пантеон 

богов во главе с Перуном успеха не имела. 

К X в. стала очевидной необходимость модернизации 

религиозной системы, перехода от политеизма к монотеизму. 

«Крещение Руси» было вызвано целым комплексом факторов и 

причин: 

а) стремлением Владимира укрепить власть, государственность, 

территориальное единство, так как только единобожие могло 

сплотить страну и освятить авторитет единоличной княжеской 

власти; 

б) необходимостью новой идеологии, которая помогла бы 

утверждению отношений господства-подчинения; 

в) язычество изолировало Русь от христианского мира Европы. 
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Выбирая между исламом, иудаизмом и христианством (католи-

цизмом), Владимир выбрал православную (из Византии) 

христианскую веру. В этом важную роль сыграли культурные и 

экономические связи Руси с Византией, которая тогда казалась 

центром цивилизации. 

Крещению Руси предшествовало обращение византийского 

императора Василия II к Владимиру с просьбой о помощи. Киевский 

князь Владимир согласился, но при условии, что император выдаст за 

него свою сестру Анну. Соглашение состоялось, и Владимир прислал 

отряд, который помог Василию одержать победу. Византийский 

император оттягивал исполнение договора и этим вынудил 

Владимира предпринять поход на византийский город в Крыму – 

Херсонес, после чего Василию пришлось выдать за него замуж Анну. 

В 988 г. при Владимире I в качестве государственной религии 

было принято христианство.  Крещение Владимира и его 

приближенных было совершено в г. Корсуни (Херсонесе). 

Распространение христианства зачастую встречало сопротивление 

населения, почитавшего своих языческих богов.  

  Принятие Русью христианство имело очень большое значение. 

Оно способствовало распространению письменности и грамотности, 

сближало Русь с другими христианскими странами, обогащало 

русскую культуру. В то же время христианская церковь освящала 

феодальные порядки, сама становилась крупным феодалом, 

проповедовала извечность деления на господ и угнетенных, на 

бедных и богатых, призывала к смирению и послушанию властям. 

Принятие христианства укрепило международное положение Руси. 

Расширились и укрепились торговые, культурные и дипломатические 

отношения со странами Европы.  

 Двенадцать сыновей Владимира I от нескольких браков 

управляли крупнейшими волостями Руси. После его смерти киевский 

престол перешел к старшему в роду Святополку (1015-1019). Во 

вспыхнувшей междоусобице Ярослав захватить престол в Киеве. При 

Ярославе Мудром (1019-1054) Киевская Русь достигла наивысшего 

могущества. При нем продолжалось укрепление рубежей Руси. Этому 

свидетельствует успешный поход кивеского князя Ярослава в 1030 г. 

на прибалтийскую чудь, где он основал неподалеку от Чудского озера 

г. Юрьев (современное название г. Тарту, Эстония), тем самым 

утвердив русские позиции в Прибалтике. При Ярославе Муром Киев 

превратился в один из крупнейших городов Европы, соперничавший с 
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Константинополем.  При Ярославе Мудром Русь достигла широкого 

международного признания. Завязывались брачные связи между 

киевским княжеским домом и европейскими династиями, что 

отражало рост политического могущества Руси. Дочь Ярослава – 

Анна была замужем за французским королем Генрихом I, другая дочь 

Елизавета стала женой норвежского короля Гаральда, а его сын 

Всеволод был женат на дочери византийского императора 

Константина Мономаха.  

Ярослав свое прозвище – Мудрый получил за то, что он был 

крупным законодателем государства. Поэтому традиция связывает с 

его именем составление «Русской Правды».  

 

4. Культура Руси до монгольского нашествия 

Под культурой человеческого общества принято понимать 

совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых 

людьми в процессе их материально-трудовой практики. Культура 

каждого народа предстает как часть мировой культуры, как результат 

его творческих усилий, включающий в себя все, что было создано 

умом и руками людей. Говоря о материальной культуре, мы имеем в 

виду развитие техники, орудий труда, а также жилье, одежду, быт и 

т.п. К духовной культуре относятся идеологические представления, 

система образования, наука, литература, искусство и т.д. На самом же 

деле обе эти сферы взаимосвязаны. Материальная культура не может 

возникнуть без творческой деятельности человека, в то же время 

произведения духовной культуры, как правило, имеют материальное 

воплощение (картины). 

  Культура Киевской Руси унаследовала культуру 

восточнославянских племен, составивших ядро государства. В 

культуре домонгольской Руси можно выделить три периода: культуру 

восточного славянства, культуру Киевской Руси, культуру русских 

земель и княжеств периода раздробленности. Языческое 

мировоззрение и народные в своей основе материальное и духовное 

производство главные отличительные черты культуры восточного 

славянства в догосударственный период и первые десятилетия 

Киевской Руси. К моменту принятия христианства на Руси уже был 

собственный алфавит. Принятие христианства способствовало 

дальнейшему развитию письменности, просвещения. И 

действительно, братья-миссионеры из греческого г. Салоники Кирилл 

и Мефодий видели в 60-е годы Евангелие, написанное славянскими 
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буквами. На их долю выпала слава создателей нашей азбуки. Во 

второй половине IX в. Кирилл и Мефодий, как считают сейчас 

большинство специалистов, создали глаголический алфавит 

(глаголицу), который, в свою очередь, был вскоре переработан ими с 

использованием греческого письма — так появилась нынешняя 

азбука, «кириллица», которой мы пользуемся до сих пор (была 

упрощена Петром I, затем в 1918 г.). Об уровне распространения 

грамотности на Руси свидетельствуют открытые при Ярославе 

Мудром школы в Киеве. В княжеских теремах Киева получила 

образование дочь Ярослава Мудрого Анна - одна из первых 

грамотных женщин, ставшая королевой Франции. 

  Культура Древней Руси формировалась в результате 

взаимодействия, прежде всего, языческой культуры восточ-

нославянских племен и христианской культуры Византии. 

Православие, которое пришло из Византии, определило характер 

русской культуры и создало условия для укрепления контактов с 

Европой. 

Появление и распространение письменности обусловило создание 

и развитие древнерусской литературы. Из оригинальных произведений 

наиболее выдающимися являются «Поучение к братии» Луки Жидяты 

(XI в.), «Слово о законе и благодати» киевского митрополита 

Иллариона (XI в.).  

Огромное значение в русской литературе имели летописи. 

Автором самой известной летописи - «Повести временных лет» 

(1113) приписывают монаху Киево-Печерского монастыря Нестору. 

Русские летописи составлялись на родном языке, тогда как в странах 

Западной Европы хроники писали на чужом для народа латинском 

языке. 

В Древней Руси развиваются архитектура и изобразительное 

искусство. 

В XI в. византийскими и русскими строителями были возведены 

крупнейшие храмы: Софийский собор в Киеве и Софийский собор в 

Новгороде. Одновременно с храмами строились гражданские здания 

- княжеские дворцы, боярские палаты и крепости. 

В середине XI в. в Киевской Руси появляются каменные 

сооружения. Памятники зодчества Древней Руси отличаются 

величиной, пышностью, богатством, торжественностью. При 

Ярославе Мудром был сооружен Софийский собор (1037), имевший 

13 куполов. В Киеве стояли «Золотые ворота», представлявшие собой 

16



каменную арку с железными, покрытыми позолотой дверями, с 

башней, увенчанной куполом. Этими постройками город как бы 

подчеркнул свое желание не уступать по величию Константинополю. 

Вслед за строительством Софии в Киеве Софийские соборы были 

сооружены в Новгороде и Полоцке, был возведен Спасский собор в 

Чернигове и др. На территории Руси известно около 15 каменных 

храмов XI — начала XII в., близких по стилю.  Принципы 

строительства храмов были заимствованы из Византии. В период 

раздробленности складывались различные архитектурно-

художественные школы. Большинство храмов XII — начала XIII в. 

одноглавые. Мозаичные изображения уступали место фрескам. 

К наиболее значительным постройкам Северо-Восточной Руси 

относятся Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Церковь 

Покрова на Нерли (XII в.). Замечательным памятником военно-

оборонительной архитектуры являются Золотые ворота во 

Владимире. 

Древнерусское изобразительное искусство развивалось под 

влиянием христианской религии. Внутренние стены храмов 

украшались фресками, мозаиками. Необходимым элементом храмов 

были иконы. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение 

Богоматери с младенцем на руках (Владимирская Богоматерь), 

выполненное неизвестным греческим живописцем (ныне хранится в 

Третьяковской галерее). В XI в. больших успехов добились русские 

мастера-иконописцы: Алимпий, Георгий и др. 

Принятие христианства повлекло за собой и качественные сдвиги 

в развитии культуры. Распространилась письменность, летописание. 

Зародилось каменное зодчество, возникло изобразительное 

искусство. Крупные храмы и монастыри становились центрами 

духовной жизни. 

 Ремесло на Руси поднялось на новую ступень своего развития. 

Изделия русских ремесленников – чеканка, эмаль, зернь, филигрань 

представляли собой высокохудожественные образцы искусства. 

Совершенствовалось гончарное и литейное ремесло. По качеству 

изготовления некоторых предметов русские ремесленники опередили 

западноевропейских мастеров того времени. Изделия русских 

ремесленников дорого ценились за границей. Ткань, серебро 

вывозились в Чехию, Польшу, Херсонес.  
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Основные даты и события 

 VII - VIII вв. - первые упоминания о восточных славянах, 

племенные союзы, распад родовых отношений, переход к 

соседской общине, появление племенных княжений и «военной 

демократии». 

 862 - летописное призвание Рюрика  

 882 - захват Киева Олегом 

 907 - поход Олега на Константинополь. Подписание договора с 

Византией 

 988 - принятие христианства на Руси  

 

Основные понятия 

 Бортничество (от борть – дупло дерева) - добыча мёда диких 

пчёл, один из древнейших видов хозяйства. Дикий мёд – основной 

источник сахара у первобытных народов. Примитивная форма 

пчеловодства, основанная на содержании пчелиных семей в дуплах 

деревьев для получения мёда и воска.  

 Бояре (от тюрк. bajar - богатырь, богатый муж) - первоначально 

старшие дружинники, с которыми князь обсуждал вопросы 

управления и защиты своей земли. Постепенно превращались в 

землевладельцев. 

 Великий путь «из варяг в греки» - 
водный путь «из варяг в греки» также назывался Варяжским или 

Восточным. Он соединял север (Балтийское море) и юг 

(Византию), до XII века оставаясь одним из самых важных и 

востребованных. Огромное значение путь имел для русских 

купцов, которые могли торговать с Константинополем и 

скандинавскими странами, хотя первоначально дорогой 

пользовались варяги для нападения на Европу. 

Путь «из варяг в греки» пролегал только по водной поверхности: 

рекам, озерам и морям. В условиях IX - X веков это было крайне 

удобно для тех, кто желал поскорее добраться из одной точки в 

другую. 

 Вече - орган самоуправления, народное собрание мужчин-воинов 

у восточных славян, на котором обсуждались важнейшие вопросы 

внутренней жизни. 

 Византийская империя или Византия (Восточная 

Римская империя), государство в Средиземноморье в IV – 
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середины XV вв. со столицей в Константинополе. Одна из 

крупнейших цивилизаций в мировой истории, В. сыграла 

величайшую историческую роль как связующее звено между 

античной культурой и христианским миром, между Востоком и 

Западом, став главнейшим центром распространения православия. 

 Волжская Булгария - существовавшая с Х по XIII век, была 

крупным государством на территории Среднего Поволжья и 

Прикамья. Выгодное географическое 

положение Волжской Булгарии способствовало быстрому 

экономическому и политическому росту на новых территориях. По 

речным путям Волги и Камы проходила оживленная транзитная 

торговля между Западом и Востоком. В летние 

месяцы Волжская Булгария превращалась в большую ярмарку для 

купцов со всех концов мира. 

 Волость ( «владеть», «властвовать») - в Древней Руси княжеское 

владение, соответствующее понятиям «земля», «страна», «область». 

Позднее волость - небольшая административная единица, 

объединяющая несколько крестьянских общин. 

 Волхвы – жрецы языческой религии, которые были тесно связаны 

с общиной. 

 Древляне — восточнославянское племя, обитавшее в Полесье на 

границе современных Украины и Белоруссии (главным образом в 

Житомирской и на западе Киевской нынешних областей). 

Предполагают, что с востока их земли ограничивал Днепр, а с 

севера река Припять, за которой жили дреговичи.  

 Дружина - сообщество вооруженных людей, объединившихся 

вокруг князя, участвующих в войнах и управлении подвластными 

князю территориями. 

 Князь - вождь племени, глава государства. У восточных славян 

был выборным, а затем наследственным правителем, выполнял 

военные, административные, судебные, религиозные и другие 

функции. 

 Кочевники (кочевые народы) — народы, которые постоянно 

мигрировали и жили за счет скотоводства. Некоторые кочевые 

народы, кроме того, занимались охотой или рыболовством. 

 Летописи - памятники исторической письменности и литературы 

Древней Руси. Повествование в них велось по годам в 

хронологической последовательности (рассказ о событиях каждого 
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года начинался словами «В лето ...», — отсюда и название 

«летопись»). 

 Летто-литовские племена – восточно-балтийские племена, 

заселявшие в средние века юго-восточную часть современной 

территории Литвы и северо-западную часть современной 

территории Белоруссии - северные районы Верхнего Понеманья и 

Поднепровья. 

 Монархия - (от греч. - власть одного) - государство, главой 

которого является монарх (император, царь, король, князь и др.). 

 Община - объединение людей, характеризующееся общим 

владением средствами производства, самоуправлением, общинным 

сознанием, традициями и обычаями. Родовая община являлась 

полным коллективным собственником всей земли и скота. 

Соседская община - объединение людей, основанное не на кровном 

родстве, а на территориальной общности. В соседскую общину 

входили малые семьи, ведущие самостоятельное хозяйство на 

своей пашенной земле; часть же земель (выпасы, луга, залежи) 

оставались в общей собственности. 

 Пашенное земледелие - система земледелия, основанная на 

использовании пашенных орудий труда (плуга, сохи) и тяглового 

скота, что позволяло глубоко вспахивать землю, вносить туда 

удобрения и получать с участка устойчивые урожаи. 

 Племя - объединение нескольких родов, которое характеризуется 

общностью территории, хозяйства, культов и обычаев, общим 

самосознанием и самоназванием. На позднем этапе («военной 

демократии») происходит объединение племен в союзы, избрание 

межплеменного руководства - военных и гражданских вождей. 

 «Повесть временных лет» – наиболее ранний из дошедших до 

нас летописных сводов. Относится к началу XII веку. Свод этот 

известен в составе ряда летописных сборников. Летопись вобрала 

в себя в большом количестве материалы сказаний, повестей, 

легенд, устные поэтические предания о различных исторических 

лицах и событиях.  

 Полюдье - объезд князем с дружиной подвластных земель с целью 

сбора дани. 

  «Русская правда» - свод законов Древней Руси. 

 Тотемизм — это представление о сверхъестественной связи, 

родстве между группой людей и определённым видом животных, 

растений, реже - предметов. 
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 Тюркский каганат –полукочевое государственное образование 

тюркских племен Центральной Азии. Был образован правителем 

Бумыном в 552 году. К 552 году многие тюркские народы и 

племена оказались в подчинении Тюркского каганата. К 660 году 

правители государства объединили под своей властью 

большинство тюркских племенных союзов Алтая, Центральной и 

Средней Азии. 

 Усобица - внутренний раздор, война между различными 

группами в государстве. 

 Фетишизм (от франц. fetiche - идол - талисман) - культ  

неодушевленных  предметов - фетишей,  наделенных,  по 

 представлениям  верующих,  

сверхъестественными свойствами. Был распространен у всех перво

бытных народов. Сохранившиеся черты -

 вера в амулеты, обереги, талисманы. 

 Финно-угорские племена (финно-угорские народы, угро-финны), 

- группа народов, говорящих на финно-угорских языках в северо-

восточной и центральной Европе и западной Сибири. В соответст-

вии с языковой классификацией выделяются группы: саамская 

(саамы), прибалтийско-финская (финны, эстонцы, карелы, веп-

сы, ижора, ливы), мордовская (мордва – эрзя и мокша), марийская 

(марийцы), пермская (удмурты, коми, коми-пермяки), угорская (уг-

ры – венгры, ханты и манси). 

 Хазарский каганат — государство, возникшее в середине VII 

века в Нижнем Поволжье и восточной части Северного Кавказа в 

результате распада Западного Тюркского каганата. В начале VIII 

века хазары владели Северным Кавказом, Приазовьем и большей 

частью Крыма, а также степями Восточной Европы до Днепра, 

воевали с арабами за закавказские земли. В 965–969 гг. походы 

киевского князя Святослава Игоревича и его войск довершили 

распад Хазарский каганат.  

 Христианство - одна из трех мировых религий (наряду с 

буддизмом и исламом). Имеет три основных направления: 

католицизм (западное христианство), православие (восточное 

христианство), протестантизм. Общий признак, объединяющий 

все ветви христианства и секты. - вера в Иисуса Христа как 

богочеловека, спасителя мира, показывающего своей земной 

жизнью путь спасения, воплощение второго лица триединого 
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божества. Главный источник вероучения - Священное писание 

(Библия, особенно ее вторая часть - Новый завет, или Евангелие). 

 Язычество - мировоззренческий комплекс дохристианских 

представлений, лежавший в основе религиозных культов, 

обрядности, ритуальных правил и предписаний, регулирующих 

поведение человека и общества, в отличие от христианства, 

ставившего над природой всеобъемлющую личность бога (отсюда 

монотеизм - единобожие), обожествляло силы природы (религия 

самодовлеющего космоса) и характеризовалось многобожием 

(политеизм). 

 

Основные имена 

 Владимир I Святославович (980 – 1015 гг.) - сын князя Свя-

тослава. С 980 г. великий князь киевский. В 988 г. провозгласил 

христианство государственной религией. (Владимир Святой). 

Ввел отчисление от княжеских доходов (десятину) в пользу 

церкви. Завершил создание Древнерусского государства. 

 Олег (879 – 912 гг.) - древнерусский князь, преемник Рюрика, 

правил с 879 г. в Новгороде, а с 882 г. - в Киеве. Прославился 

походами на Византию в 907, 911 гг. 

 Рюрик (862 – 879 гг.) - предводитель варяжской дружины, 

призванный ильменскими славянами, кривичами, чудью и весью 

в 862 г. вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в 

Новгород. Традиционно считается основателем династии 

Рюриковичей. 

 Святослав (964 – 972 гг.) - великий князь киевский, сын Игоря и 

Ольги. Прославился своими походами. Воевал с Волжской 

Булгарией, разгромил Хазарский каганат. В союзе с болгарами и 

венграми вел русско-византийскую войну 970-971 гг., в которой 

потерпел поражение. Убит печенегами у днепровских порогов. 

 Ярослав Владимирович (Мудрый) (1019 – 1054 гг.) - великий 

князь киевский (с 1019). В 1026 г. вынужден отказаться от 

управления днепровским левобережьем в пользу своего брата 

Мстислава Храброго. После смерти Мстислава (1036) вновь взял 

эти земли под свой контроль. 

 

Вопросы и задания 
1. Кто такие восточные славяне?  

2. Где они жили и чем занимались? 
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3. Какие отношения складывались у восточных славян с соседями? 

4. Какие были самые крупные объединения восточных славян? 

5. Когда и как произошло образование Древнерусского 

государства? 

6. Кто согласно летописи, является создателем Древнерусского 

государства? 

7. В чем заключалась суть идеологических дискуссий между 

норманнистами и антинорманистами? 

8. Какую роль сыграли варяги в процессе образования и 

становления древнерусского государства? 

9. Когда и при каком князе произошло крещение Руси? 

10. В чем значение принятие христианства для Киевской Руси? 

11. Охарактеризуйте основные памятники древнерусской культуры. 

 

Тест для самопроверки 

Скандинавских викингов на Руси называли 

A. Норманнами  

B. Берендеями 

C. Варягами 

D. Печенегами  

E. Половцами  

 

Как называлась династия варяжских князей в Государстве Русь. 

A. Гедиминовичи 

B. Рюриковичи 

C. Олеговичи 

D. Ольговичи 

E. Романовы; 

 

Киевская Русь по своему типу была монархией 

A. Сословно-представительной 

B. Раннефеодальной 

C. Абсолютной 

D. Дофеодальной 

E. Конституционной 

 

Первый исторический труд по истории восточного славянства 

A. «Повесть временных лет» 

B. «Слово о полку Игореве» 
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C. «Остромирово Евангелие» 

D. «Сказание о Мамаевом побоище»  

E. «Русская правда» 

 

Принятие христианства на Руси 

A. 715 г. 

B. 862 г. 

C. 988 г. 

D. 998 г. 

E. 987 г. 

 

При каком князе произошло восстание древлян в 945 г.? 

A. Олеге 

B. Ольге 

C. Святославе 

D. Игоре 

E. Владимире 

 

Когда возникла Норманнская теория? 

A. XVI в. 

B. ХV в. 

C. ХVII в. 

D. ХVIII в. 

E. XIX в. 

 

Объединил Киев и Новгород в IX веке, князь: 
A. Юрий Долгорукий 

B. Рюрик 

C. Ярослав Мудрый 

D. Олег 

E. Святослав 

 

В каком веке была создана «Русская правда» - Свод законов 

Древнерусского государства: 
A. IX 

B. X 

C. XI 

D. XII 

E. XIII 
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Кто из названных лиц считается автором «Повести временных 

лет»? 

A. Владимир Мономах 

B. Ярослав Мудрый 

C. Нестор 

D. Илларион 

E. Святослав 

 

Согласно норманской теории, в образовании Киевской Руси 

главную роль сыграли: 

A. Варяги  

B. Немцы  

C. Хазары  

D. Греки 

E. Болгары  
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Русские земли в XII - XIII вв. 

7. Политическая раздробленность на Руси, ее предпосылки и 

последствия. 

8. Борьба Руси против татаро-монгольских завоевателей и 

крестоносцев в XIII в. 

 

1. Политическая раздробленность на Руси, ее предпосылки и 

последствия. 

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.  

Появление новых городов способствовало обособлению от-

дельных областей от Киева, экономическому и политическому 

дроблению страны. 

Еще со второй половины XI в. отдельные города и земли на-

столько усилились, что киевский великий князь уже не мог, без-

условно, править ими. На местах крупные феодалы стали создавать 

свой аппарат власти, объединяясь вокруг своих князей; они имели уже 

достаточно сил и средств, чтобы самим поддерживать власть над 

крестьянами. В политическом дроблении страны феодалы нашли путь 

к укреплению своего классового господства.  

Набеги половцев ослабляли южнорусские земли. Киевские 

князья слабели в военном и экономическом смысле, падали их 

авторитет и влияние в решении общерусских дел.  

В это время на Руси наиболее популярным был внук Ярослава 

Мудрого Владимир Мономах и по его инициативе в 1097 г. в Любече 

состоялся съезд князей. Было принято решение прекратить усобицы и 

провозглашен принцип «Каждый править вотчиной своей».  

В 1113 г. киевский князь Святополк умер. Смерть его послужила 

сигналом к восстанию. Восставшие киевляне громили дворы и дома 

тысяцкого, сотских, ростовщиков. Напуганная киевская знать 

обратилась к популярному князю Владимиру Мономаху, приглашая 

его на престол.    

Великий князь Владимир Мономах (1113-1125) стремился 

усилить свою власть. Владимиру Мономаху удалось удержать под 

своей властью всю Русскую землю несмотря на то, что признаки 

дробления усиливались. При Мономахе укрепился международный 
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авторитет Руси. Сам князь был внуком византийского императора 

Константина Мономаха. Его женой стала английская принцесса. С 

его именем связывали и появление на Руси короны русских царей - 

шапки Мономаха, и преемственность власти русских царей от 

константинопольских императоров. При Владимире Мономахе была 

составлена начальная русская летопись «Повесть временных лет». Он 

вошел в нашу историю как крупный политический деятель, 

полководец и писатель.   

Попытки восстановить единство Руси предпринимал и его сын 

Мстислав (1125 -1132). Однако силы феодальной децентрализации 

брали верх, и это вело к дальнейшему политическому раздроблению 

Руси.  

  Таким образом, 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. Обособление земель способствовало их 

экономическому и культурному развитию. Распад государства не 

означал полной утраты объединяющих русские земли начал. 

Формально признавалось старшинство великого киевского князя; 

сохранялось церковное и языковое единство. 

 Главной силой разъединительного процесса выступило боярство. 

Впоследствии между усилившимся боярством и местными князьями 

возникли неизбежные противоречия, борьба за влияние и власть. 

Например, в Новгороде, боярские республики.  

 На рубеже XI—XII вв. в древнерусском государстве сложились 

несколько княжества. Крупнейшими были Владимиро-Суздальское 

княжество, Новгородская республика и Галицко-Волынское 

княжество. 

Владимиро-Суздальское княжество граничило с Рязанским и 

Черниговским княжествами (к северу от реки Оки), со Смоленской 

землей и с Новгородскими владениями. Затем границы на севере шли 

от Белого озера через реку Сухону в Заволочье, а на северо-востоке - 

до Нижней Оки. 

В XI в. в Владимиро-Суздальское княжество начало расти 

крупное землевладение. Старейшие города этой земли - Ростов и 

Суздаль были окружены владениями богатых н сильных бояр-
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землевладельцев. Экономическое развитие и укрепление феодального 

землевладения позволило местным феодалам политически обосо-

биться от Киева. В 1147 г. в летописи впервые упоминается Москва 

связанное с именем младшего сына Владимира Мономаха Юрий, полу-

чившем прозвище Долгорукий.  

После его смерти власть на северо-востоке перешла к его сыну 

Андрею Юрьевичу по прозвищу Боголюбский (1157-1174). 

Стремясь к самовластию, он перенес столицу во Владимир. Андрей 

Боголюбский пытался превратить Владимир в центр не только своего 

княжества, но и всех русских земель. Для этого при нем были 

построены православные храмы (Успенский собор), 

свидетельствующие о притязаниях города Владимира на роль новой 

столицы Руси. Однако Андрею не удалось довести борьбу до конца. 

Слишком сильны были местные крупные феодалы; еще недостаточно 

окрепли тогда города. Враги Андрея Боголюбского организовали 

заговор и убили князя. Между претендентами на престол вспыхнула 

продолжавшаяся два года феодальная усобица, бояре начали грабить 

и притеснять жителей. 

Опираясь на свою дружину и горожан, брат Андрея — Всеволод 

Юрьевич, прозванный Большое Гнездо (1176—1212), подавил 

мятежных бояр и занял великокняжеский престол. Он много сделал 

для усиления великокняжеской власти.   

Новгородская земля. Владения Новгорода простирались от 

Финского залива до Урала и от Северного Ледовитого океана до 

верховьев Волги. Географическое положение превращало Новгород в 

один крупнейших торговых центров. В Новгород имела торговые 

отношения с европейскими государствами, что поставлялись 

пушнина, мед, кожа и другие промысловые товары.  

Тенденции к обособлению проявились в Новгороде ранее, чем в 

других частях древнерусского государства. Еще в 1015 г. Новгород 

отказался платить дань великому князю. В начале XII в. Новгород 

уже начинает приглашать князей по своему выбору. С князем 

заключался договор, где ограничивались полномочия князя 

служебными функциями - военными, полицейскими, судебными. 

Князь не имел права вмешиваться во внутренние дела городского 

управления, приобретать земельную собственность в новгородских 

волостях, сменять должностных лиц, а в случае нарушения 

соглашения - изгонялся из Новгорода. Так начал складываться в 

Новгороде государственный строй феодальной республики. 
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В итоге боярство, опираясь на свое экономическое могущество, 

стало преобладать в управлении Новгородской землей. В городе 

даже в эпоху господства Киева не затухала деятельность народного 

собрания — веча. 

Крупные новгородские бояре с участием богатых купцов 

приспособила вече для своих классовых целей, прочно удерживая в 

руках все главные должности. Верховная власть принадлежала вече, в 

котором могли участвовать все свободные жители города. Вече 

решало вопросы войны и мира, избирало высших должностных ниц 

(посадника, тысяцкого), приглашало князя на определенных условиях 

и т. д. в действительности на вече большое влияние имели бояре.  

Галицко-Волынское княжество образовалось в конце XII в. в 

результате слияния двух княжеств - Галицкого и Волынского. 

Галицкая земля граничила с Польшей, по Карпатам - с Венгрией, на 

юго-востоке граница шла от Южного Буга к устью Дуная. 

На Волыни и в Галицкой земле издавна развивалось пашенное 

земледелие и, кроме того, скотоводство, охота и рыболовство. 

С утверждением феодальных отношений здесь быстро росло 

крупное боярское и княжеское землевладение. Обогащению бояр 

способствовала и их широкая торговля. Галицко-Волынское 

княжество находился на пересечении нужных речных и сухопутных 

путей. Весьма сильное экономически боярство края, особенно 

галицкое, превращалось во влиятельную политическую силу. 

Служилые феодалы получали от князей за свою службу землю, 

отобранную у крестьян или же конфискованную у бояр. Ремесло в 

XII—XIII   вв. достигло  значительного   развития. В Галицкой земле 

велись большие разработки соли, которую вывозили в другие земли 

Руси. Наибольшего развития в крае достигли ремесла: 

железоделательное, ювелирное, кожевенное, гончарное и 

строительное. 

Галицкое княжество особенно усилилось в княжение Ярослава 

Владимировича (1153 - 1187). Этот князь настойчиво добивался 

укрепления своей власти. Он умело привлекал на свою сторону 

союзников из русских князей, проводил внешнюю политику в 

интересах не только своего княжества, но и всей земли. Выдающиеся 

способности Ярослава признавали и современники, называя его 

Осмомыслом. 

После смерти Ярослава Осмомысла бояре подняли мятеж. 

Волынский князь Роман Мстиславич (1199—1205) присоединил 
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Галицкое княжество Волыни. Опираясь на возросший слой служилых 

феодалов и при поддержке городов, Роман упорно боролся за 

укрепление своей власти и ограничение прав крупных светских и 

духовных феодалов. 

 

2. Борьба Руси против татаро-монгольских завоевателей и 

крестоносцев в XIII в. 

 В 1206 г. на курултае (собрании) монгольской знати Темучин 

был избран главой объединенных племен монголов и провозглашен 

всемоногольским ханом под именем Чингисхана. Наряду с этим 

Чингисхан и монгольские феодалы развернули активную 

захватническую деятельность с целью грабежа и порабощения 

соседних народов. Монголы вскоре подчинило племена и народы 

Сибири. Началом завоеваний внешнего мира стал захват Северного 

Китая (1211-1234), походы в Китай дали возможность познакомиться 

с военной техникой и многое позаимствовать оттуда, получить 

готовое вооружение, осадные оружия. 

В 1219 г. войска Чингисхана разгромив Семиречье, вторглись в 

пределы государство Хорезмшахов. Упорное сопротивление войскам 

монголам дали города Средней Азии. В Ходженте местные жители во 

главе с военноначальником Тимур Маликом стойко обороняли город. 

Вскоре города и земледельческие оазисы пришли в упадок. Средняя 

Азия была завовевана Чингисханом. В 1220 году опустошив Северный 

Иран, монголы вторглись в Закавказье. 

Первое столкновение передовых монгольских армий с русскими 

произошло н 1223 г. на реке Калке (в приазовских степях). В битве на 

Калке сражались многие русские князья со своими дружинами 

(киевский, галицкий, черниговский, смоленский и другие), которая 

закончилась разгромом русско-половецких войск. Поражение было 

вызвано несогласованностью их действий, отсутствием единого 

командования 

В 1235 году в Курултае было принято решение начать поход на 

Запад для завоевания Европы. Войско захватчиков возглавил внук 

Чингисхана Батый. Первым русским княжеством, подвергшимся 

нападению монголов, была Рязань. В 1237 г. монголы подошли к 

городу и осадили его. 

В феврале 1238 г. монголы с помощью осадных орудий овладели 

городом Владимир. 4 марта 1238 года на реке Сити в ожесточенном 

сражении было разгромлено войско владимирского князя Юрия 
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Всеволодовича, а сам князь погиб. Многие города и селения 

Владимиро-Суздальского княжества были разорены завоевателями. 

Затем монголы двинулись на Новгород, но однако они встретили 

упорное сопротивление со стороны русских городов Торжок, 

который оборонялся 2 недели. На своем пути монголы продолжали 

встречать сопротивление со стороны местного населения. Так жители 

небольшого города Козельска в течение семи недель выдерживали 

осаду, за что Батый прозвал его «злым городом». 

В 1239 г. монголы возобновил поход на Русь. Войска Батыя об-

рушились на Южную, а затем и Юго-Западную Русь. В конце 1240 г. 

после ожесточенной осады Батыю удалось взять Киев. После взятия 

Киева начался поход захватчиков в Западную Европу. 

Героическая борьба Руси сыграло решающую  всемирно-

историческую роль в спасении европейской цивилизации. Положение 

на Руси и в дальнейшем не дало им возможности возобновить поход в 

Западную Европу. 

Борьба с агрессией крестоносцев. В 1219 г. датские рыцари 

захватили часть побережья Прибалтики, основав на месте эстонского 

поселения город Ревель (Таллин). В 1224 г. крестоносцы взяли Юрьев 

(Тарту). В 1237 г. меченосцы объединились с тевтонами, образовав 

отделение Тевтонского ордена — Ливонский орден (племенем ливов). 

Наступление рыцарей особенно усилилось в связи с ослаблением 

Руси, истекавшей кровью в борьбе с монгольскими завоевателями.   

В 1240 г. на Русь напали с запада немецкие и шведские рыцари. 

Первыми выступили шведы. Уверенные в успехе, они думали, что 

Русь, разоренная монголо-татарами, не сможет дать им отпор. 

Шведское войско высадилось в устье реки Невы. Александр со своей 

дружиной и небольшим новгородским ополчением быстро двинулся 

на врага. Русские внезапно напали на лагерь шведов. Разгром был 

полный. Оставшиеся в живых шведы наскоро похоронили своих 

убитых воинов в больших ямах, а сами бежали той же ночью.  За эту 

славную победу и получил Александр почетное прозвище Невский. 

Борьба между боярством и князем в самом Новгороде 

завершилась изгнанием Александра Невского из города. Когда 

назрела опасность, что крестоносцы вблизи Новгорода, вече 

потребовала Александра Невского вернуться на трон.  Возвратившись 

в Новгород князь Александр со своей дружиной внезапным ударом 

освободили Псков, Изборск и другие захваченные города. Получив 

известие, что на него идут основные силы Ордена, Александр 
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Невский перекрыл путь рыцарям, разместив свои войска на льду 

Чудского озера. Русский князь показал себя как выдающийся 

полководец.  

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошла битва, 

вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище». Эта битва 

закончилась победой русского войско. Эта победа приостановила 

западную агрессию и положила предел попыткам навязать Руси 

католицизм. 

Русь попала в зависимость от монгольского государства, по-

лучившего в дальнейшем название Золотая Орда. Золотая Орда, 

основанная Батыем в 1242 г., которая была крупнейшим государством 

средневековья.  

Хан Батый основал город Сарай - Бату в 1250 году 

расположенный на р. Ахтуба притоке Волги в ее низовьях. Город 

Сарай - Бату, стала столицей Золотой Орды. Город Сарай стал 

политическим центром Золотой Орды. Город Сарай ставшая столицей 

Золотой Орды находится в 80 километрах от современного города 

Астрахань.  

Государство Золотой Орды простиралась от Иртыша до Дуная, с 

этнической точки зрения представляла собой пеструю смесь самых 

разных народов.  

После монгольского нашествия Русь вошла в состав улуса 

Золотой Орды. При этом она сохранила некоторую автономию, 

внутренние порядки, традиционные княжеские династии и формы 

государственности. 

Экономическая зависимость Руси ограничивалась выплатой 

дани, которую вначале собирали уполномоченные хана (баскаки), 

слово «баскак» по-татарски означает «давитель», а затем русские 

князья. От налогов была освобождена Православная церковь. 

Тяжелее всего монголо-татарское иго было для трудового народа. 

Русь была обложена тяжелой данью. Хан Золотой Орды посылал 

своих чиновников-баскаков с вооруженными отрядами для сбора 

дани. Баскаки старались выжать из народа все, что могли. Чтобы 

никто не ушел от дани, несколько раз проводилась перепись всего 

населения, включая однодневных младенцев. Баскаки собирали дань 

с бесчеловечной жестокостью. Баскаки часто забирали у крестьян все 

имущество, лошадей, орудия труда. Многие после выплаты дани 

становились нищими. 
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Политическая зависимость проявлялась в том, что право (ярлык) 

на великое княжение владимирское русские князья получали из рук 

хана Золотой Орды. 

В результате нашествия пострадали или были разрушены многие 

памятники духовной и материальной культуры. Иго затормозило 

историческое развитие Руси. 

 

Основные даты и события 

 1097 - съезд князей в городе Любиче  

 1113-1125 - княжение Владимира Мономаха в Киеве  

 1136 - изгнание князя Всеволода Мстиславича из Новгорода. 

Начало независимости Новгорода 

 1147    - первое упоминание в летописи Москвы 

 31 май 1223 - битва на реке Калке 

 1237    - начало монгольского вторжения в русские земли 

 март 1238    - битва на реке Сити 

 1240   - взятие монголами Киева 

 15 июля 1240 - битва на реке Неве 

 5 апреля 1242 -Ледовое побоище 

 

Основные понятия 

 Баскак - представитель монгольского хана в завоёванных землях, 

сборщик налогов. 

 Дань - натуральный или денежный побор с покорённых племён и 

народов. 

 Натуральное хозяйство - тип хозяйства, при котором все 

продукты и изделия, необходимые для удовлетворения основных 

потребностей людей, производятся на месте. 

 Золотая Орда (улус Джучи) - государство, образованное в 1236-

1242 гг. ханом Батыем в ходе монгольских завоеваний. В 1260-х 

гг. стала полностью самостоятельной. Охватывала территории 

Восточной Европы, Казахстана, Западной Сибири. Включала 

земли Северо-Восточной Руси. Русский улус был на особом 

положении; сохранял автономию, старые княжеские династии и 

христианство. 

 Католицизм, католичество (от греч. – всеобщий, всеобъемлю-

щий), одно из основных (наряду с православием и протестантиз-

мом) направлений в христианстве; общепринятое обозначение уче-

33

https://bigenc.ru/religious_studies/text/3165315
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3169109
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3169109
https://bigenc.ru/religious_studies/text/4671003


ния, религиозной практики и организационного устройства Рим-

ско-католической церкви и католических церквей восточных обря-

дов. 

 Княжество - монархическое государственное образование, во 

главе которого стоит князь. Название области управлявшейся 

князем в период политической раздробленности Древней Руси. 

 Курултай (от монгольского Хуралдай, Хуралдай; на тюркском 

языке Курултай) - политический и военный совет древних 

монгольских и тюркских вождей и ханов.  

 Ливонский орден - немецкий орден в Ливонии католический ду-

ховно-рыцарский орден, одно из 3 подразделений Тевтонского ор-

дена. Возник в 1237 в результате присоединения к Тевтонскому ор-

дену остатков ордена Меченосцев  на территории Прибалтики. 

Создание Ливонского ордена обеспечило немцам успех в борьбе за 

военно-колонизационное освоение Ливонии, которую они вели с 

Данией, Швецией, Литвой, Новгородом и Псковом. 

 Монголо-татарское иго, монгольское иго, золотоордынское 

иго  — система политической и  экономической  зависимости  

русских княжеств от Золотой орды с 1242 года до конца XV 

века. Традиционно событием, положившим конец игу, 

считается стояние на реке Угре 1480 года. 

 Натуральное хозяйство - тип хозяйства, при котором все 

продукты и изделия, необходимые для удовлетворения основных 

потребностей людей, производятся на месте. 

 Орден меченосцев -   немецкий католический духовно-рыцарский 

орден, основанный в 1202 году в Риге. 

 Политическая раздробленность - этап в истории средневековых 

европейских государств, когда они были разделены на феодальные 

владения и собственник каждого из них сам издавал законы, судил, 

собирал налоги, содержал свою армию, а центральный правитель 

не имел реальной власти. 

 Семиречье – это  историко - географическая область в Средней 

Азии. Семиречье в настоящее время расположено главным 

образом на территории Казахстана. 

 Тевтонский орден - военно-монашеский орден, основанный в 

конце XII века. История 

создания Тевтонского (Немецкого) ордена (полное название 

"Орден дома святой Марии Тевтонской") начинается с третьего 

крестового похода. В третьем крестовом походе (1189 - 1192 годы) 
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против мусульман активное участие принимали сразу три 

западноевропейских государства: Англия, Франция и Германия.  

 Улус - родоплеменное объединение с определенной территорией, 

подвластное хану или вождю у народов Центральной Азии. 

Практически независимая часть государства монголов, имеющая 

своего правителя. 

 Усобица - внутренний раздор, война между различными 

группами в государстве. 

 Ярлык (от тюрк., jarliq - повеление, приказ) - грамоты ханов 

Золотой Орды подвластным правителям, дающие право на 

управление определенной территорией и предоставляющие те или 

иные льготы. 

 

Основные имена 

 Александр Ярославич Невский (1220-1263) - князь 

новгородский, великий князь владимирский (с 1252). С его 

именем связаны победы над шведами (Невская битва, 1240) и 

немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242). Отверг пред-

ложение папы римского принять католичество и вступить в союз 

против монголов. Благодаря его политике были защищены западные 

границы Руси и несколько ослаблены тяготы ига. 

 Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111-1174) - сын Юрия 

Долгорукого. С 1157 г. великий князь владимирский. По его 

инициативе построены Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли. Лишил владений и изгнал из княжества ряд 

своих родственников и бояр. Организовал походы в Волжскую 

Булгарию, Подвинье, на Киев (1169). Убит заговорщиками в 1174 

г. 

 Владимир II Мономах (1053-1125) - сын Всеволода Ярославича и 

дочери византийского императора Константина IX Мономаха 

(отсюда и прозвище Мономах). С 1113 г. великий князь киевский. 

Прославился организацией борьбы против половцев. Его устав стал 

частью Русской правды. Главное произведение - «Поучение, 

адресованное к детям или иным, кто прочтет». 

 Всеволод III Юрьевич (Большое Гнездо) (1154-1212) -сын Юрия 

Долгорукого, великий князь владимирский (с 1176). Подчинил 

Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. Возвел Дмитровский собор. Был 

главой большой семьи (отсюда прозвище Большое Гнездо). 
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 Юрий Владимирович Долгорукий (90-е гг. XI в. -1157) - князь 

суздальский, шестой сын Владимира Мономаха. При жизни отца 

правил в Ростово-Суздальской земле. После смерти великого 

князя киевского Мстислава Великого стал править самостоятельно 

и повел активную борьбу за киевский великокняжеский стол 

(отсюда прозвище Долгорукий). Захватывал его в 1149 и 1155 гг. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как была организована власть Золотой Орды на территории 

русских княжеств? 

2. Какие повинности, дань и налоги накладывали русскому 

населению монголы? 

3. Кого монголы освободили от уплаты дани? 

4. Перечислите военные столкновения немецко-шведских рыцарей 

с русскими князьями. Чем они завершались? 

5. С кем воевали новгородцы на льду Чудского озера? 

Тест для самопроверки 

При Андрее Боголюбском во Владимире был построен: 
A. Кремль 

B. Успенский собор 

C. Софийский собор 

D. Белокаменный Кремль 

E. Красный кирпичный Московский Кремль 

 

Основателем Москвы считается князь: 
A. Иван Грозный 

B. Юрий Долгорукий 

C. Александр Невский 

D. Владимир Мономах 

E. Ярослав Мудрый 

 

Какое решение русские князья приняли на Любеческом съезде в 

1097 г. 

A. объявить войну половцам 

B. сменить киевского князя 

C. каждый владеет отчиной своей 

D. Один за всех! Все за одного 

E. созвать съезд князей 
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Владимир Мономах занял киевский престол в результате … . 

A. решения княжеского съезда 

B. требования митрополита 

C. приглашения киевского боярства 

D. княжеской усобицы 

E. старшинства 

 

Народное собрание (вече) стало высшим органом власти в: 
A. Галицко-Волынском княжестве 

B. Владимиро-Суздальском княжестве 

C. Новгородской земле 

D. Киевском княжестве 

E. Рязанском княжестве 

 

Какие из перечисленных русских княжеств и земель являлись 

феодальными республиками. 

A. Владимиро-Суздальское княжество 

B. Галицко-Волынское княжество 

C. Новгородская и Псковская земли 

D. Смоленское княжество 

E. Муромское княжество 

 

1223 г. – это год: 

A. битвы на реке Калке 

B. Ледового побоища 

C. Невской битвы 

D. «стояния на реке Угре» 

E. Битва на реке Воже 

 

Завоевание Руси монголо-татарами. 

A. 1205 – 1210 гг. 

B. 1237 – 1241 гг. 

C. 1262 – 1265 гг. 

D. 1219-1221 гг. 

E. 1231-1235 гг. 

 

Поход 1237 г. на Русь возглавил:… . 

A. Чингисхан 

B. Батый 
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C. Тамерлан 

D. Мамай 

E. Тохтамыш 

 

Период монголо-татарского ига на Руси (годы):  

A. 1237 – 1380 гг. 

B. 1240 –1580 гг. 

C. 1243 – 1480 гг. 

D. 1240 – 1480 гг. 

E. 1240 – 1380 гг. 

 

Невская битва. 

A. 1198 г. 

B. 1210 г. 

C. 1240 г. 

D. 1221 г. 

E. 1237 г. 

 

Ледовое побоище. 

A. 1242 г. 

B. 1310 г. 

C. 1315 г. 

D. 1236 г. 

E. 1240 г. 
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Русские земли в XIII - XV вв. 

1. Объединения русских земель вокруг Москвы. 

2. Куликовская битва и ее значение. 

3. Завершение складывания русского единого государства. 

4. Русская культура в XIII - XV вв. 

 

1. Объединения русских земель вокруг Москвы. 

 

Борьба за свержение золотоордынского ига стала в XIII - XV вв. 

главной национальной задачей. Восстановление экономики страны и 

ее дальнейшее развитие создали предпосылки для объединения 

русских земель. На лидерство претендовали, прежде всего, Тверь и 

Москва. Эти княжества находились на перекрестках торговых путях. 

Территории обоих княжеств были хорошо защищены от нападений с 

запада и с востока густыми лесами.  

Оба княжества образовались в XIII в. Тверское княжество как 

самостоятельный удел возникло в 1247 г. во главе с братом 

Александра Невского – Ярослава Ярославича. Московское княжество 

в 1276 году и связано с именем младшего сына Александра Невского 

– Даниила Александровича. В конце ХШ — начале XIV в. 

стремительно возвышается Московское княжество.  

Между Москвой и Тверью шла борьба за великокняжеский 

престол, т.е. за получение ярлыка, что способствовало ослабления 

процесса объединения русских земель, так как получение ярлыка 

собой представлял острую борьбу между княжествами.  

В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против ордынсого 

баскака Чолхана. Иван Калита немедленно воспользовался ситуацией, 

отправился к хану Узбеку и явился в Тверь с монголо-татарским 

войском и подавил восстание. Иван Данилович (1325-1340), 

разгромив восстание в Твери, получил ярлык на Великое княжение, 

который с этого времени почти постоянно оставался в руках 

московских князей. Иван Калига получил право сбора дани с русских 

княжеств. Великий князь сумел добиться тесного союза между 

великокняжеской властью Москвы и церковью. Митрополит 

Феогност окончательно переселился в Москву, тем самым стала 

религиозным и идеологическим центром Руси. При Иване Калите 

Московское княжество было тогда сильнейшем на Руси.  
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2. Куликовская битва и ее значение. 

Дмитрий (1359-1389) внук Ивана Калиты получил престол 

девятилетним ребенком. Вновь вспыхнула борьба за великокняжеский 

владимирский стол. Своеобразным символом успехов и силы 

Московского княжества была постройка всего за два года 

неприступного белокаменного Кремля Москвы (1367) — 

единственной каменной крепости на территории северо-восточной 

Руси.  

 С конца 50-х гг. XIV в Золотой Орде начинается феодальные 

усобицы. В 1375 г. власть в ней захватил темник Мамай, который не 

был чингизидом. Дмитрий Иванович, воспользовавшись ослаблением 

Орды, отказался платить дань. Тогда Мамай пошел походом на Русь.  

В 1380 г. Мамай, пришедший к власти в Орде после нескольких 

лет междоусобной вражды, попытался восстановить пошатнувшееся 

господство Золотой Орды над русскими землями. Заключив союз с 

литовским князем Ягайлом, Мамай повел свои войска на Русь. 

Дмитрий был талантливый полководец, он решил  переправиться 

через Дон и встретить  врага, чтобы не дать Мамаю соединиться с 

Ягайлом до начала сражения. 

  8 сентября 1380 г войска встретились на Куликовом поле. В этой 

битве русские войска одержали победу. Татары панически бежали с 

Куликова поля. За личную храбрость в битве и полководческие 

заслуги Дмитрий получил прозвище Донской. 

Однако Куликовская битва не означала окончательного осво-

бождения от ига Орды. В 1382 г. хан Тохтамыш, возглавивший Орду 

после убийства Мамая, сжег Москву. В итоге Русь возобновила 

выплату дани, но политическая зависимость от Орды стала 

значительно слабее. 

 Благодаря патриотизму и мужеству русских воинов, сплоченных 

общей верой и единым руководство. Историческое значение победы 

заключалось в том, что Русь была спасена от разорения, Москва 

окончательно закрепила за собой роль объединителя, а ее князья — 

защитников Русской земли. Русский народ после Куликовской битвы 

уверовал в скорое освобождение от татар. На Куликовом поле был 

развеян миф о непобедимости татаро-монголов. Куликовская битва 

показала мощь и силу Москвы как политического и экономического 

центра — организатора борьбы за свержение золотоордынского ига и 

объединение русских земель. Благодаря Куликовской победе был 

уменьшен размер дани.  
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3. Завершение складывания русского единого государства. 

  Завершение процесса объединения русских земель вокруг 

Москвы в централизованное государство приходится на годы 

правления Ивана III (1462-1505) и Василия III (1505-1533).  

  Иван III — одна из ключевых фигур нашей истории.  При Иване 

III Великом (1462-1505) завершается объединение земель Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Наминается история Московского 

царства. Наибольшее сопротивление на пути централизованной 

политике московского князя оказал Новгород. Он пытался сохранить 

не только независимость, но и свой республиканский строй. 

Иван III под предлогом религиозной измены Новгорода 

(попытку установления союза с католической Литвой) организовал 

поход и разбил в 1471 г. на реке Шелони новгородское ополчение. В 

1478 г. Новгород был окончательно включен в состав Московского 

государства. В 1485 г. была ликвидирована независимость старой 

соперницы московских князей - Твери. 

В результате войн с Литвой (конец XV - начало XVI в.) в 

составе Московского государства оказались и ее пограничные земли. 

В 1480 г. хан Золотой Орды Ахмат решил восстановить свое 

господство над Русью и заставить Москву вновь выплачивать дань. 

Для этого он заключил союз с литовским князем Казимиром и 

двинулся к юго-западным рубежам Руси. Войска Ивана III закрыли 

дорогу хану Ахмату, встав на берегу реки Угры. Попытки хана 

переправиться через реку были отбиты русскими войсками. Ахмат не 

дождался помощи со стороны Казимира и отступил со своим 

войском. Так закончилось 240-летнее ордынское иго. 

Победа Москвы определялась мобилизацией всех ресурсов 

страны, созданием хорошо вооруженного войска из служилых 

людей, духовной подготовкой общества к решающим битвам за 

независимость, ослаблением Орды, которая распадалась на 

отдельные государства. 

На территории единого Московского государства укреплялась 

власть великого князя. Бояре из соратников превращались в 

подданных, зависимых от его воли. Великий князь получил титул 

государя. Однако его самовластие было ограничено традиционными 

органами управления и нормами права, сохранялась совещательная 

Боярская дума, где бояре могли выступать со своим мнением. 

В административно-территориальном отношении страна делилась 

на уезды, которые, в свою очередь, делились на волости. Уезды 
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управлялись боярами-наместниками (кормленщиками). Основной 

военной силой единого государства становилось войско, 

составленное из служилых людей. За выполнение своих военных 

обязанностей они получали земельное владение - поместье. 

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

государства. Он определял нормы наказания за различные 

преступления. Смертной казнью наказывались, например, убийцы, 

поджигатели, изменники. Судебник вводил общее для всего 

государства правило, по которому крестьянин раз в году мог 

уходить от своего феодала. Это можно было сделать неделей до и 

неделей после осеннего Юрьева дня (Дня святого Георгия) - 26 

ноября. 

Гербом нового государства стал заимствованный из Священной 

Римской империи двуглавый орел. Этот герб стал символичным для 

России. Она уже становилась евразийской державой. Один ее лик 

был как бы повернут к Европе, другой смотрел в Азию. 

При сыне Ивана III - Василии III (1505-1533) были при-

соединены Псков (1510), после новой войны с Литвой - Смоленск 

(1514). В 1521 г. в состав Московского княжества окончательно 

вошла Рязань. Так завершилось складывание территории русского 

единого государства. 

После смерти Ивана III московский великокняжеский престол 

занял его сын Василий III (1505-1533 гг.), вошедший в историю как 

«последний собиратель земли Русской». При нем в состав 

Московского государства окончательно вошла Псковская боярская 

республика (1510 г.). В 1514 г. после многолетней войны с 

Литовским княжеством Василию III удалось окончательно вернуть 

Смоленск. Проводя политику объединения русских земель и 

укрепления центральной государственной власти, Василий III 

добился то, что княжеские владения его братьев после их смерти 

переходили непосредственно под власть великого князя московского. 

Василий III упразднил Волоцкое (1513 г.), Калужское и Стародубское 

(1518 г.), Углицкое (1521 г.) княжества. 

Рязанское княжество многие годы находилось в зависимости от 

Москвы; в Рязани княжил брат Василия III князь Иван. В 1520 г. 

Василий III вызвал Ивана в Москву, предъявил ему нелепое 

обвинение в связях с крымским ханом и заточил в темницу. Князю 

Ивану удалось бежать в Литву, но с этого времени Рязанское 

княжество стало вотчиной великого князя московского. 
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Василий III вел напряженную борьбу с разбойными набегами 

крымских татар на русские земли. Для защиты от набегов на южных 

рубежах Московского государства были созданы оборонительные 

линии, а на узловых пунктах построены каменные крепости - 

Коломна, Калуга, Зарайск, Тула и др. 

Во внутренней политике Василий III вел себя как самодержец - 

редко совещался с боярами о делах государства и не допускал с их 

стороны малейшего противоречия, подвергая опале и даже казням. 

При нем было резко ограничено количество уделов. Фактически все 

княжества Северо-Восточной Руси были соединены под 

великокняжеской властью и тем самым завершено объединение 

русских земель в единое централизованное государство. Именно при 

Василии III была сформулирована теория «Москва - Третий Рим», 

т.е. Москва - преемница славы Рима и Константинополя (Нового 

Рима). 

 

4. Русская культура в ХIII - XV вв. 

 Монголо-татарское нашествие и золотоордынское иго 

затормозили темпы и ход развития древнерусской народности. В ходе 

нашествия погибли тысячи людей. Оставшиеся в живых 

ремесленники были уведены в рабство. Наблюдалось падение 

ремесленного производства. Захватчики разрушили множество 

архитектурных сооружений, и прежде всего городские соборы, 

бывшие, как правило, последними укреплениями, где защитники 

русских городов отражали натиск вражеских войск. Сгорели многие 

литературные памятники. Летописание стало немногословным и 

практически во всех русских землях (кроме Новгорода) прервалось. 

  Высокий уровень русской культуры дал ей возможность 

выстоять в труднейший период ее истории. Несмотря на ужасы 

монгольского завоевания, русская культура сохранила традиционный 

характер. Большую роль в передаче традиций и культурно-

исторического опыта сыграли территории, не подвергшиеся военному 

разгрому, хотя и подчиненные Орде (Псков, Новгород). 

 Монгольское нашествие нарушило связи между отдельными 

частями страны. Единая древнерусская народность стала основой, на 

которой складывались великорусская (русская), белорусская и 

украинская народности и их культуры. 

 В середине XIV в. наметился подъем русской культуры. Победа 

на Куликовом поле способствовало подъему культуры, росту 
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национального самосознания. После завоевания в 1453 г. турками 

города Константинополя и падения Византийской империи Россия 

стала новым оплотом мирового православия. Это способствовало 

росту ее международного авторитета, влияло на культурное развитие 

страны. 

  Летописание. Благодаря хозяйственному подъему все более 

необходимыми становятся деловые записи. С XIV в. начинается 

использование бумаги вместо дорогого пергамента. В конце ХIII — 

начале XIV в. возникли новые центры летописания. С 1325 г. 

летописные записи стали вестись и в Москве. В период складывания 

единого государства с центром в Москве возросла роль летописания.  

Победе на Куликовом поле были посвящены такие произведения, как 

«сказание о Мамаевом побоище» и поэма «Задонщина». 

Первый русский хронограф был составлен в 1442 г. Пахомием 

Логофетом. Распространенным литературным жанром того времени 

были исторические повести. Широкую известность получили повесть 

«О битве на Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

  В период объединения русских земель вокруг Москвы расцвел 

жанр житийной литературы. «Хождение за три моря» (1466-1472) 

тверского купца Афанасия Никитина — первое в европейской 

литературе описание Индии. Свое путешествие Афанасий Никитин 

совершил за 30 лет до открытия пути в Индию португальцем Васко да 

Гама. 

 Архитектура. Первые каменные постройки в Московском 

княжестве относятся к XIV - XV столетиям. При Дмитрии Донском в 

1367 г. были возведены первые белокаменные стены Московского 

Кремля.  

Сильное русское государство должно было иметь и столицу, 

которая синим великолепием укрепляла бы значение 

великокняжеской власти и ее международный авторитет. Для 

строительства нового Кремля нужны были хорошие «палатных и 

стенных дел мастера» (зодчие), которых Иван III усиленно приглашал 

из-за границы, преимущественно из Италии, где в то время 

отмечается расцвет искусства (эпоха Возрождения).  

Одним   из первых   приехал   в Москву   замечательный   

итальянский архитектор и пушечных дел мастер Аристотель 

Фиораванти. Под его руководством русские мастера построили 

знаменитый Успенский собор в Кремле. В то ми' время были 

сооружены Архангельский и Благовещенский соборы и Грамотная 
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палата, предназначавшаяся для приема послов и других торжест-

венных актов. Все эти постройки сохранились до наших дней. По 

проекту Фиораванти были возведены новые кремлевские стены и 

башни, которые и поныне украшают нашу столицу. Строительство 

нового Кремля было делом сложным, требующим усилий многих 

людей. 

Несмотря на то, что в строительстве нового Кремля большое 

участие принимали итальянские архитекторы, Кремль явился 

подлинным творением русских мастеров. Они выполняли главную 

работу. Итальянские архитекторы должны были следовать русским 

национальным образцам. По поручению Ивана III итальянские 

мастера ездили по русским городам и селам, изучали древнерусское 

каменное и деревянное зодчество. Вот почему Московский Кремль 

остается и поныне замечательнейшим памятником русской нацио-

нальной архитектуры. Строительство Кремля требовало много сил, 

средств, большого мастерства и таланта. Это был настоящий подвиг 

русского народа. 

  Живопись.  В XIV в. в Новгороде и в Москве работал 

замечательный художник Феофан Грек, приехавший из Византии. 

Дошедшие до нас фресковые росписи Феофана Грека в новгородской 

церкви Спаса.  Андрей Рублев жил на рубеже XIV-XV вв. Его 

творчество было вдохновлено замечательной победой на Куликовом 

поле, экономическим подъемом Московской Руси, ростом 

самосознания русского народа.  

 

Основные даты и события 

 1325-1340 - княжение в Москве Ивана Даниловича (Калиты). 

 1325 - перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву 

 1327 - антиордынское восстание в Твери 

 1359-1389 - княжение в Москве Дмитрия Ивановича (Донского) 

 8 сентября 1380 - Куликовская битва 

 1425-1453 - великое московское княжение Василия II Темного 

 1462—1505 - княжение великого князя Ивана III  

 1478 - включение Новгорода в состав Московского государства 

 1480 - «стояние на Угре» 

 1485 - присоединение Тверского княжества к Москве  

 1497 - введение общегосударственного свода законов - Судебника 

Ивана III 
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Основные понятия 
 

 Зодчество - строительство уникальных сооружений, которое берёт 

своё начало со времён Древней Руси. У мастеров веками 

рождались свои законы, традиции и особые приметы, которые 

соблюдал каждый умелец, начиная строительство. 

 Казна - один из центральных исполнительных органов управления 

Русского государства ХV-ХVI вв. Контролировала взимание 

большинства общегосударственных прямых налогов, таможенных 

сборов. Хранилище княжеских сокровищ и государственной печати. 

 Кормление - система содержания («кормления») назначаемых из 

центра бояр-управленцев за счет местного населения в течение 

всего периода их службы. 

 Национальное самосознание - уровень индивидуального и 

общественного сознания, совокупность представлений, традиций и 

понятий нации, позволяющих воспроизводить эту общность людей 

как целое и причислять каждого индивида к данной социальной 

целостности. Другими словами, национальное самосознание – одна 

из форм выражения самобытности народа и его представителей, 

обусловленная единством их происхождения. 

 Посадские люди (горожане, гражданские люди) - название 

ремесленного и торгового населения городов.  

 Сословие - социальная группа традиционного общества, 

обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми 

по наследству правами и обязанностями. 

 Судебник - сборник законов, который сыграл важную роль в 

централизации Русского государства и создании общерусского 

права. 

 Юрьев день - 26 ноября по старому стилю, церковный праздник в 

честь святого Георгия. Дата, с которой в России связывалось 

осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, т. к. к 

этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ 

и происходил расчёт по денежным и натуральным обязанностям 

крестьян в пользу их владельцев и по государственным налогам. В 

общегосударственном масштабе выход крестьянский был ограничен 

в Судебнике 1497 двухнедельным периодом — по неделе до и после 

Юрьева дня, а Судебник 1550 подтвердил это положение. Право 

перехода крестьян было временно отменено с введением заповедных 

лет (См. Заповедные лета) (историки датируют введение различно — 
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1580, 1581 или 1584—85), а затем запрещено законодательством 90-х 

гг. XVI в. Соборное уложение 1649 года подтвердило запрет 

переходов тяглого населения. 

Основные имена 

 Алевиз Фрязин (Новый) (годы рождения и смерти неизвестны) - 

итальянский архитектор конца XV - начала XVI в. Построил 

Архангельский собор в Кремле (1505-1508), в декоративной 

обработке которого использованы элементы архитектуры 

итальянского Раннего Возрождения. 

 Аристотель Фиораванти (1415-1486) - один из крупнейших 

итальянских инженеров и архитекторов XV века. 

 Василий III Иванович (1479-1533) - великий князь 

владимирский и московский, государь всея Руси (с 1505). Сын 

Ивана III и Софьи Палеолог. 

 Глинская Елена Васильевна (?-1538) - вторая жена великого 

князя Василия III. В 1533-1538 гг. регентша при малолетнем сыне 

Иване IV. 

 Дмитрий Иванович (Донской) (1350-1389) - великий князь 

московский (с 1359) и владимирский (с 1362 с перерывами). 

 Иван III Васильевич (1440-1505) - великий князь владимирский 

и московский (с 1462), государь всея Руси (с 1485). В 1472 г. 

женился вторым браком на Зое (Софье) Палеолог, племяннице 

последнего византийского императора. 

 Иван Данилович (Калита) (?-1340) - сын Даниила Ивановича, 

великий князь московский с 1325 г., великий князь владимирский 

(с 1328). 

 Рублев Андрей (ок. 1360-1370 - ок. 1430) - русский живописец, 

создатель московской школы живописи. Совместно с Феофаном 

Греком расписал Благовещенский собор Московского Кремля. 

Вместе с Даниилом Черным расписал Успенский собор во 

Владимире (наиболее ценные иконы хранятся ныне в 

Третьяковской галерее), а в 1425-1427 гг. - храм Святой Троицы в 

Троицком монастыре, в котором находился его главный шедевр - 

икона «Троица» (ныне в Третьяковской галерее). 

 Феофан Грек (ок. 1340 - после 1405) - живописец, работавший в 

Византии и на Руси. Расписал церковь Спаса на Ильине в 

Новгороде (1378), вместе с Симеоном Черным - Архангельский 

собор (1399), вместе с Андреем Рублевым и Прохором с Городца - 

Благовещенский собор (1405) - все в Московском Кремле. 
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Вопросы и задания 
1. Почему Москва стала центром объединения русских земель? 

2. Какие действия первых московских князей способствовал 

возвышению Москвы? 

3. Какие территории (города) были присоединены к Москве в 

первой половине XIV века. 

4. В чём заключалось историческое значение Куликовской битвы? 

5. Определите   основные направления   и результаты социально-

экономического развития России в кот(е XV— на чале XVI в. 

6. Покажите, как развивалась русская культура XV -XVI вв. 

Назовите основные культурные памятники. 

 

Тест для самопроверки 

В 1480 г. Русь окончательно освободилась от ордынского ига 

при князе, которого звали: 
A. Иван Калита 

B. Дмитрий Донской 

C. Иван III 

D. Даниил Александрович 

E. Василий Темный 

 

Освобождение Руси от золотоордынского ига. 

A. 1480 г. 

B. 1378 г. 

C. 1501 г. 

D. 1380 г. 

E. 1482 г. 

 

Принятие первого свода законов русского централизованного 

государства – Судебника. 

A. 1497 г. 

B. 1453 г. 

C. 1445 г. 

D. 1495 г. 

E. 1475 г.; 

 

Куликовская битва. 

A. 5 мая 1278 г. 

B. 8 сентября 1380 г. 
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C. 10 августа 1378 г. 

D. 5 апреля 1382 г. 

E. 1 апреля 1401 г. 

 

Какой князь являлся победителем в Куликовской битве. 

A. Дмитрий Донской 

B. Владимир Мономах 

C. Дмитрий Пожарский 

D. Всеволод Большое Гнездо 

E. Симеон Гордый  

 

Московскую княжескую династию основал 

A. Иван Калита 

B. Даниил Александрович 

C. Юрий Долгорукий 

D. Владимир Юрьевич 

E. Александр Ярославович 

 

Право сбора дани для Золотой Орды перешло в руки русских 

князей в правление 

A. Ивана Калиты 

B. Александра Невского 

C. Симеона Гордого 

D. Дмитрия Ивановича 

E. Даниила Александровича 

 

Окончательное падение монголо-татарского ига произошло в 

1480 г. во время стояния на реке 

A. Днепре 

B. Дону 

C. Волхове 

D. Угре 

E. Волга 

 

Судебник Ивана III был принят в 

A. 1462 г. 

B. 1497 г. 

C. 1478 г. 

D. 1471 г. 
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E. 1097 г. 

 

На рубеже XIII - ХIV вв. наиболее развитыми 

политическими центрами Руси были  

A. Тверь и Москва  

B. Чернигов и Киев  

C. Новгород и Смоленск 

D. Козельск и Псков 

E. Суздаль и Галич 

 

Грамота на «великое княжение», получаемая русскими князьями 

у ханов Золотой Орды, называлась: 

A. ярлык; 

B. пайцза; 

C. ясак; 

D. аршин; 

E. темрюк. 

 

Первым из русских князей получил право собирать со всех 

русских земель дань и отправлять её в Орду: 

A. Иван Калита; 

B. Иван Красный; 

C. Симеон Гордый; 

D. Александр Невский; 

E. Дмитрий Донской. 

 

Москва стала постоянной резиденцией русских митрополитов 

при: 

A. Иване Калите; 

B. Дмитрии Донском; 

C. Василии Красном; 

D. Юрии Долгоруком; 

E. Иване Грозном. 

 

Какое событие ознаменовало окончание монголо-татарского ига 

на Руси: 

A. «стояние на реке Угре»; 

B. Куликовская битва; 

C. битва на реке Пьяне; 
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D. битва на реке Воже; 

E. Грюнвальдская битва. 

 

Свод законов единого русского централизованного государства, 

принятый в конце XV в., назывался: 

A. Судебник; 

B. «Русская правда»; 

C. Соборное уложение; 

D. Свод законов государства российского; 

E. Стоглав. 

 

Герб с двуглавым орлом в качестве официального символа 

появился в России в годы правления: 

A. Дмитрия Донского 

B. Ивана III 

C. Ивана Калиты 

D. Василия II 

E. Владимира Мономаха 
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Россия в XVI в. Эпоха Ивана Грозного 

 

6. Правление Иван IV 

7. Реформы 50-х годов XVI в.  

8. Опричнина (1565 – 1572 гг.) 

9. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 

10. Культура России в XVI в. 

 

После смерти Василия III в 1533 г. великим князем стал его 

трехлетний сын Иван IV (1533-1584). Еще при жизни Василия III при 

малолетнем сыне создал опекунский совет из наиболее доверенных и 

преданных бояр. Правительницей государства стала мать 

малолетнего великого князя Елена Глинская. 

В 1538 г. смерть Елены Глинской способствовала ожесточенной 

борьбе боярских группировок за власть. Внутриполитическое 

положение страны привело к политической нестабильности, этому 

способствовало беспринципность и корыстолюбие бояр, что привели 

к ослаблению центральной власти. Вследствие чего нарастало 

противоречие между боярством и служилым сословием, так и между 

простым людом и правящей верхушкой. 

Обострение классовой борьбы и дезорганизация государст-

венного аппарата требовали реформ, направленных на центра-

лизацию страны. В ней был заинтересован весь господствующий 

класс. Одним из путей централизации было укрепление 

самодержавия. Этой цели служило принятие Иваном IV в январе 1547 

году титула - царя. Принятие царского титула Иваном IV было 

направлено, чтобы поднять авторитет царской власти; подчеркнуть 

преемственность его власти от византийских императоров; симво-

лизировать начало непосредственного управления государством 

самим Иваном IV. 

 

1. Реформы 50-х годов XVI в.  

Дезорганизация государственного аппарата управления 

требовали реформ, направленных на централизацию страны. Иван IV 

вступил на путь проведения структурных реформ. 

В 1549 г. вокруг была создана Избранная рада. В работе 

Избранной рады участвовали представители различных слоев 

господствующего класса. Избранная рада просуществовала до 1560 г.; 

52



она проводила преобразования, получившие название реформ 

середины XVI в. 

  В 1549 году создан новый орган власти - Земский собор. Земские 

соборы собирались нерегулярно и занимались решением важнейших 

государственных дел, прежде всего вопросами внешней политики и 

финансов.  

  В результате проведения реформ органов управления были 

созданы приказы - учреждения, ведавшие отраслями 

государственного управления или отдельными регионами страны. В 

середине XVI в. существовало уже два десятка приказов. Оформление 

приказной системы управления позволило централизовать управление 

страной. 

  В 1550 г. был принят новый Судебник, но значительно 

расширенный, лучше систематизированный и учитывавший 

накопившую судебную практику.   

Важной реформой стала денежная, в результате чего московский 

рубль стал основной денежной единицей страны. В ходе военной 

реформы, ядро армии составляло дворянское ополчение.  

В результате реформы 50-х годов XVI в. сложилась сословно-

представительная монархия, а также способствовали укреплению 

страны. Реформы усилили власть царя, привели к реорганизации 

местного и центрального управления, укрепили военную мощь 

страны. 

  

2. Опричнина (1565 – 1572 гг.) 

 К концу 50-х гг. XVI в. царь Иван IV считал, что реформы не 

только не укрепили его власть, но дали слишком много прав боярам. К 

этому времени Иван IV стал сильной личностью и политиком, поэтому 

он стремился к самодержавной власти. Однако все эти преобразований 

и его результаты не устраивали царя. В итоге царь отказался от курса 

реформ и перешел к новой политике, которая называлась опричнина. 

В декабре 1564 г. царь Иван IV, взяв собой семью, близких бояр 

и государственную казну выехал из Москвы в Александровскую 

слободу (Владимирская область). Оттуда в январе 1565 г. в Москву 

царь обратился двумя посланиями. В первом послании он обвинил 

бояр, детей боярских, приказных людей в измене, казнокрадстве, 

насилии над народом и заявил о своем решении оставить 

царствование. В другом послании, адресованное купцам и всем 

посадским людям, он объявлял, что зла на них не держит. Бояре 
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вынуждены были послать к царю делегацию и принять все его 

требования.  

Это был хорошо рассчитанный политический маневр. Используя 

веру народа в царя, Иван Грозный ожидал, что его позовут вернуться 

на трон. Когда же это произошло, царь продиктовал свои условия: 

право неограниченной самодержавной власти и учреждение 

опричнины. Страна была разделена на две части: опричнину и 

земщину.  

Принятые в опричнину феодалы становились личными слугами 

царя. Феодалы, вошедшие в опричнину, составляли опричное войско, 

которые носили черную одежду. Стремясь уничтожить сепаратизм 

феодальной знати, Иван IV не останавливался ни перед какими 

жестокостями. Опричник грабили и убивали без раздора. Это привело 

к еще большему обострению противоречий внутри страны, ухудшила 

положение крестьянства и во многом способствовала его 

закрепощению.  

Летом 1571 г. царь Иван IV не сумел организовать оборону 

Москвы от набега крымского хана Девлет-Гирея. Опричное войско, 

превратилось в банду грабителей и убийц, оказалось неспособным 

противостоять внешнему врагу. Страшный разгром города, 

сгоревшего от пожаров, напугал царя. В 1572 г. перед угрозой нового 

нашествия татар Иван IV вынужден был отказаться от опричнины. 

 Отмена опричнины не была чисто формальным актом. Прежде 

всего, было ликвидировано разделение территории, войска и 

служилых людей. Часть конфискованных земель была возвращена 

прежним владельцам. Было казнено много самих бывших 

опричников. 

 

3. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 

Проведение активной внешней политики стало возможным во 

многом благодаря реформам 50-х гг. XVI в. 

В середине XVI в. внешняя политика развивалась по - 

восточному и западному направлениям.  

Память об ордынском иге и борьбе за независимость 

превращали обеспечение безопасности на восточной и юго-восточной 

границах в основную задачу внешней политики России. После ряда 

неудач и длительной осады поисками Ивана IV была взята Казань 

(1552). Покорение Казани способствовало добровольному 

вхождению в состав России народов Среднего Поволжья (башкиры, 
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чуваши). В 1556 г. было присоединено Астраханское ханство. 

Завоевание Казани и Астрахани позволило русским землепроходцам 

двинуться на Урал и в Сибирь для освоения новых территорий. 

В конце правления Ивана IV началось продвижение русских в 

пределы Сибирского ханства, «осколка» Золотой Орды. Здесь, в 

Западной Сибири, по Иртышу, Тоболу, Оби и их притокам жили 

сибирские татары, ханты (русские звали их остяками), манси 

(вогулы), ненцы (самоеды, юраки), селькупы и другие малые 

народности. Русские промышленные и торговые люди шли на восток 

за пушным зверем и прочими богатствами. Строгановы, 

сольвычегодские промышленники, снаряжали отряды «охочих 

людей», казаков. Один из них возглавил Ермак. Отряд Ермака в 1582 

г. пришел с реки Чусовой, перевалив через Уральский хребет, и 

двинулся по Тоболу и Иртышу. Войско хана Кучума было разбито. 

Местные жители стали платить дань Москве. В 1585 г. Ермак погиб, 

но вскоре появились новые отряды — воевод И. Мансурова, В. 

Сукина и др. Они ставят укрепленные остроги, усиливают гарнизоны, 

основывают Тюмень (1586), Тобольск (1587), другие города. Вскоре 

Кучум терпит окончательное поражение и Сибирское ханство 

перестает существовать. 

В конце 50-х гг. XVI в. активизировалась внешняя политика на 

западном направлении. Главной целью становится присоединение 

Прибалтики и приобретение удобного выхода к Балтийскому морю. 

Это привело Россию к войне с Ливонским орденом - Ливонской 

войне (1558-1583). Соседи Ливонского ордена - Литва и Швеция 

также стремились захватить его территорию. Орден был разгромлен 

русскими войсками (захвачены города Нарва, Дерпт, возвращен 

Полоцк), но его земли в 1561 г. перешли в зависимость от Польши и 

Великого княжества Литовского. В результате на Западе вместо 

слабого противника перед Россией оказались мощные европейские 

государства. 

В 1569 г. в Люблине была заключена уния между великим 

княжеством Литовским и королевством Польским. Оба государства 

объединились в единое государство - Речь Посполита. По перемирию 

с Речью Посполитой (1582) Россия теряла Полоцк и все завоеванные 

ею земли в Ливонии. 

На западе против России выступила также Швеция, захватившая 

Нарву и ряд других ливонских крепостей. После подписания в 1583 г. 

соглашения со Швецией Россия потеряла исконно русские города - 
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крепости в Прибалтике и лишилась выхода к Балтийскому морю. 

Изнурительная Ливонская война, длившаяся четверть века, кончилась 

для России, не имевшей союзников и морского флота, поражением. 

 

4. Культура России в XVI в. 

  В XVI в. своего расцвета достигло русское летописание. Уже 

после Куликовской битвы главной в содержании летописей стала 

идея единства земель во главе с Москвой. В дальнейшем основной 

идеей становится укрепление государства и авторитета царской 

власти, обоснование того, что Русь является наследницей древних 

монархий. 

Своеобразной энциклопедией домашнего хозяйства и моральных 

норм XVI в. стал «Домострой» - учебник, определявший поведение 

человека, его обязанности в семье я обществе. 

Важной вехой в развитии культуры стало появление 

книгопечатания. Первым русским печатником был Иван Федоров. В 

Москве на Никольской улице (теперь улица 25 Октября) в середине 

XVI и. по приказу царя Ивана IV Грозного был построен Печатный 

двор — первая государственная типография. В то время Никольская 

улица была одной из самых оживленных улиц Москвы. Печатный 

двор располагался недалеко от Кремля, где жил царь, 

покровительствовавший печатному делу. На Никольской улице и 

Красной площади помещались торговые ряды, где можно было 

купить бумагу, краски и другие материалы для типографии. В 1564 г. 

была издана первая русская книга «Апостол». 

Московская архитектурная школа складывалась на основе 

традиций в Владимиро-суздальского зодчества. В конце XV - начале 

XVI в. завершается строительство ансамбля    Московского Кремля. В 

его создании приняли участие не только лучшие отечественные, но и 

итальянские мастера. 

Расцвет отечественной архитектуры проявился также в 

возникновении нового стиля - шатрового строительства, основанного 

на национальных традициях деревянного зодчества. Шатровые храмы 

не имеют внутри столбов, и вся масса здания держится только на 

фундаменте. Одним из первых памятников в этом стиле стала 

церковь Вознесения в селе Коломенском. Она построена в 1532 г. по 

приказу Василия III в честь рождения его сына - будущего царя Ивана 

Грозного (церковь располагается на территории Москвы, близ 

станции метро «Коломенское»). 
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Самый известный памятник шатрового зодчества - Покровский 

собор в Москве на Красной площади, получивший в конце XVI в. 

название храм Василия Блаженного. Собор был построен в 1555-

1561 гг. зодчими Бармой и Постником в честь взятия русскими 

войсками Казани. 

Публицист середины XVI в. Иван Пересветов видел идеал в 

сильной самодержавной власти, опиравшейся на поместное 

дворянство. Пересветов выступал за возвышение людей по заслугам, 

а не по богатству и знатности. Князь Андрей Курбский (автор 

«Истории о великом князе Московском А») выступил за ограничение 

власти царя. К публицистике можно отнести и переписку Ивана 

Грозного с Курбским, в которой они спорят о путях развития Руси, об 

отношениях монарха с подданными. 

 

Основные даты и события 

 1533 – 1584 -правление Ивана IV  

 1547 - венчание Ивана IV на царство 

 1549 - созыв первого Земского собора 

 1550 - принятие Судебника Ивана IV 

 1552 - завоевание Казанского ханства 

 1555-1561 – был построен Покровский собор в Москве на 

Красной площади, получивший в конце XVI в. название храм 

Василия Блаженного 

 1556 - присоединение Астраханского ханства  

 1558-1583 - Ливонская война  

 1564 - была издана первая русская книга «Апостол» 

 1565-1572 - проведение опричной политики  

 1569 - в Люблине в результате объединения Великого княжества 

Литовского и королевством Польским, образовалось единое 

государство - Речь Посполита 

 1580-1590 - завоевание Западной Сибири  

 1581 - первый запрет перехода крестьян в Юрьев день (введение 

заповедных лет). Начало закрепощения крестьян в России 

 

Основные понятия 

 Боярская дума - высший совет при великом князе (с 1547 г. при 

царе). Состоял из представителей аристократии; его деятельность 

носила совещательный характер. 
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 Гиреи — династия ханов, правившая Крымским государством с 

начала XV века до присоединения его к Российской империи в 

1783 году. 

 Дворянство - термин «дворяне» (люди двора) известен с конца 

XII в. До начала XIV в. обозначал лиц, обязанных; князьям 

военной службой, исполнением административных поручений. 

Первоначально находились на полном обеспечении князей. С XIV 

в. дворяне наделялись землей (в основном поместьем на время 

службы на правах владения). 

 Заповедные лета - в конце XVI в. годы, в которые запрещался 

переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев 

день (26 ноября). 

 Земские соборы - центральные общегосударственные сословно-

представительные учреждения с законосовещательными функциями 

в середине XVI—XVII в. Первый собор созван в 1549 г. в условиях 

значительного обострения социально-политической обстановки в 

стране. На земских соборах обсуждались и решались важнейшие 

вопросы внутренней и внешней политики России, избирались цари 

(Борис Годунов -1598, Василий Шуйский - 1606, Михаил Федорович 

Романов -1613). 

 Земщина - основная часть территории Русского государства с 

центром в Москве, не включённая в опричнину Иваном IV. 

Управлялась земской Боярской думой и приказами. 

 Казачество (от тюрк, кагак - удалец, вольный человек) -особое 

сословие в России. Делилось на две группы: служилое и вольное. 

 Казна - один из центральных исполнительных органов управления 

Русского государства ХV - ХVI вв. Контролировала взимание 

большинства общегосударственных прямых налогов, таможенных 

сборов. Хранилище княжеских сокровищ и государственной печати. 

 Кормление - система содержания («кормления») назначаемых из 

центра бояр-управленцев за счет местного населения в течение 

всего периода их службы. 

 Опричнина - государственная политика проводимая 

царем Иваном Грозным в России между 1565 и 1572 

годами. Политика включала массовые репрессии против бояр, 

включая публичные казни и конфискацию их земель и имущества, 

а также под опричниной понимается земли вошедшие как личный 

удел царя Ивана Грозного, особая государственная территория, с 
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войском и государственным аппаратом, доходы с которой 

поступали в государственную казну.   

 Посадские люди - торгово-промышленное городское население. 

 Приказная система управления – система государственного 

управления, при которой административно - исполнительная 

власть в государстве распределена между специально созданными 

органами отраслевого и территориального управления – 

приказами. 

 Речь Посполита  -  федеративное государство, возникшее в 

результате объединения Королевства Польского и Великого 

княжества Литовского на основе Люблинской унии в 1569 году и 

ликвидированное в 1795 году с разделом его 

земель между Российской империей, Пруссией и Австрией. 

Располагалась преимущественно на территориях современных  

Польши,  Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично на 

территории 

современных России, Латвии, Молдавии, Эстонии и Словакии. 

 Самодержавие - монархическая форма правления в России, при 

которой носителю верховной власти царю и императору 

принадлежали верховные права в законодательстве (утверждение 

законопроектов), в верховном управлении (назначение и 

увольнение высших чиновников, верховное руководство, 

верховное командование армией и флотом, заведование 

финансами), в высшем суде (утверждение приговоров, 

помилование). 

 Сословие - социальная группа традиционного общества, 

обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми 

по наследству правами и обязанностями. 

 Стрелецкое войско - постоянное, единообразно обмундированное, 

вооруженное огнестрельным оружием и обученное войско. 

Создано в 1550 г. Первоначально набиралось на определенный 

срок из лично свободного посадского и сельского населения. Затем 

служба стала пожизненной и наследственной. 

 Судебник - сборник законов, который сыграл важную роль в 

централизации Русского государства и создании общерусского 

права. 

 Шатровые храмы - особый архитектурный тип, появившийся и 

ставший распространённым в русской архитектуре. Вместо купола 

здание шатрового храма завершается шатром.  Шатровые 
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храмы бывают деревянными и каменными. Каменные шатровые 

храмы появились в начале XVI века и не имеют аналогий в 

архитектуре других стран. 

 Усобица - борьба внутри правящих кругов за власть. 

 Шапка Мономаха - главная царская шапка великих 

князей и царей, символ самодержавия в России. 

Шапкой Мономаха венчались на царство все русские цари с 1547 

года до 1682 года. Последний раз ею был венчан на престол в 1682 

году Иван V, старший брат Петра I.  

 Царь (от лат. саезаг - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. 

официальный титул главы государства. При Петре 1 заменен 

титулом «император», но наравне с ним неофициально существовал 

до 1917г. 

 

Основные имена 

 Адашев Алексей Федорович (?—1561) - государственный деятель, 

думный дворянин, окольничий, постельничий. Руководил 

политикой Избранной рады, подвергся опале. 

 Барма (годы рождения и смерти неизвестны) - русский зодчий, 

создавший в 1555-1560 гг. совместно с зодчим Постником храм 

Василия Блаженного, или Покровский собор «что на рву», на 

Красной площади в Москве. 

 Глинская Елена Васильевна (?-1538) - вторая жена великого 

князя Василия III. В 1533-1538 гг. регентша при малолетнем сыне 

Иване IV. 

 Иван IV Васильевич (Грозный) (1530-1584) - великий князь 

московский и всея Руси (с 1533), первый русский царь (с 1547). 

Сын великого князя Василия III и княгини Елены Васильевны 

Глинской. 

 Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) - князь, военный и 

государственный деятель, писатель, переводчик. В 1549-1552 гг. 

принимал участие в походах на Казань. Член Избранной рады. 

Участвовал в Ливонской войне, но в 1564 г., опасаясь опалы за 

военные неудачи, перешел на сторону Литвы. Основное 

литературное наследие Курбского -при послания к Ивану 

Грозному. 

 Макарий (1482-1563) - митрополит московский. Собирал 

«Великие Четьи Минеи» (календарные сборники житий снятых, 

расположенных по месяцам в соответствии с днями их памяти). В 
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1542 г. поставлен митрополитом московским и меся Руси. Был 

одним из инициаторов венчания Ивана IV на царство. 

 Пересветов Иван Семенович (годы рождения и смерти 

неизвестны) - писатель-публицист. В конце 1549 г. передал смой 

сочинения Ивану IV. В сочинениях (сохранились в списках XVII в.), 

изложенных в виде сказаний о взятии Царьграда Магмет-Салтаном, 

выступил обличителем боярства, за удовлетворение основных 

требований «воиников», т.е. дворян, отстаивал необходимость 

сильной самодержавной власти. 

 Сильвестр (?- до 1566) - священнослужитель, писатель. Духовник 

Ивана IV, член Избранной рады. В 1560 г. подвергся опале и был 

сослан в Соловецкий монастырь. Автор окончательной редакции 

«Домостроя» - своеобразного «кодекса морали и поведения» 

жителя Московского царства середины XVI в. 

 Федоров Иван, Иван Федоров Москвитин (1510-1583) - 

основатель книгопечатания в России и на Украине. С 19 апреля 

1563 г. по 1 марта 1564 г. Иван Федоров вместе с Петром 

Мстиславцем напечатал «Апостол», ставший первой русской 

печатной книгой. В 1566 г. из-за преследований им пришлось 

покинуть Русское государство и переехать в Литву. 

 

Вопросы и задания 
1. Кто был первым русским царем? 

2. Дайте краткую характеристику личности Ивана IV (Грозного). 

3. Какова роль Боярской Думы в государственном управлении? 

4. Что такое Земские Соборы, для чего они созывались? 

5. Какую роль в жизни московского государства играли приказы? 

6. Чем было вызвано учреждение опричнины Иваном Грозным? 

7. Расскажите об основных задачах и результатах внешней 

политики России в XVI в. 

8. Покажите, как развивалась русская культура XV -XVI вв. 

Назовите основные культурные памятники. 

 

Тест для самопроверки 

Судебник Ивана Грозного. 

A. 1530 г. 

B. 1610 г. 

C. 1550 г. 

D. 1555 г. 
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E. 1605 г. 

 

Опричнина. 

A. 1548 – 1555 гг. 

B. 1565 – 1572 гг. 

C. 1580 – 1583 гг. 

D. 1551 - 1568 гг. 

E. 1555 - 1565 гг. 

 

Ливонская война. 

A. 1558 – 1583 гг. 

B. 1601 – 1625 гг. 

C. 1493 – 1508 гг. 

D. 1605-1607 гг. 

E. 1598-1605 гг. 

 

Основатель книгопечатания в России и на Украине. 

A. Иван Федоров 

B. Петр Иванов 

C. Сергей Васильев 

D. Даниил Романов 

E. Святослав Юрьев 

 

Какой тип монархии сложился в результате реформ 50-х гг. ХVI 

века. 

A. раннефеодальная 

B. феодальная 

C. абсолютная 

D. сословно-представительная 

E. конституционная монархия 

 

Иван IV стал первым русским царём в. 

A. 1533 г. 

B. 1549 г. 

C. 1547 г. 

D. 1550 г. 

E. 1549 г.  
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В XVI в. в России правил царь Иван IV, которого называли: 

A. Тишайший 

B. Грозный 

C. Великолепный 

D. Гордый 

E. Святой 

 

Земский собор это: 

A. место поклонения святым 

B. новый представительный орган власти при Ивана IV 

C. исполнительный орган при Иване IV 

D. место проведения церковных соборов 

E. законодательный орган при Иване Грозном 

 

Политика  Ивана Грозного, направленная на усиление 

самодержавия и борьбу с сепаратизмом боярства, называлась: 

A. Опричнина  

B. Земщина  

C. Террор  

D. Закрепощение 

E. Задошщина 

 

Итогом внешней политики Ивана IV было: 

A. освоение русскими Дальнего Востока 

B. присоединение к России Средней Азии 

C. завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского Ханств 

D. завоевание выхода к Балтийскому морю 

E. завоевание выхода к Черному морю 

 

Главная задача Ливонской войны:… . 

A. окончательное преодоление боярского самовластия 

B. уничтожение католического Ливонского ордена 

C. ослабление Речи Посполитой 

D. выход России к Балтийскому морю 

E. не допустить проникновения Швеции в Прибалтику 
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Смутное время  

 

4. Правление Бориса Годунова 

5. Правление Василия Шуйского 

6. Борьба с польской интервенцией 

 

1. Правление Бориса Годунова 

Конец XVI - XVII вв. в истории России получил название 

«Смутное время». Причины смуты заключались в обострении 

социальных, сословных, династических и международных 

отношений. Противоречия обострились в связи с прекращением 

законной династии, и вступлением на престол Бориса Годунова. 

После смерти Ивана Грозного (1584) среди правительственных 

кругов развернулась ожесточенная борьба за власть. Царь Федор 

Иванович (1584-1598) был не способен сам управлять государством. 

При немудром государе был создан своего рода регентский совет. 

Годунов был шурином нового царя: царица Ирина была его сестрой. 

Он пользовался огромным влиянием на царя. Жену царя Ивана 

Грозного — Марию Нагую вместе с полуторагодовалым сыном 

Дмитрием отправили в Углич. Постепенно Борису Годунову удалось 

устранить соперников и добиться реальной власти. Он поддерживал 

городское население.  

В 1589 году в России было учреждено патриаршество: 

митрополит Иов первым патриархом русской православной церкви. 

Русская церковь тем самым освободилась от остатков формальной 

зависимости от константинопольского патриарха. Учреждение 

патриаршества укрепило международный престиж русской 

православной церкви и государства.   

В 1591 г. в Угличе погиб, не дожив до 9 лет, царевич Дмитрий. 

Присланная из Москвы следственная комиссия засвидетельствовала 

как несчастный случай и утверждала, что мальчик «сам себя поколол 

ножом» в припадке эпилепсии. Впоследствии молва обвиняла 

Годунова в организации убийства. 

В 1598 г. умер Федор Иванович, не оставив после себя 

потомства. Пресечение династии московских правителей привело к 

политическому кризису. После смерти бездетного царя Федора 

(1598) Земский собор избрал Годунова царем. Впервые в стране на 

трон вступил не «природный», а «земский» (избранный царь). 
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С начала XVII в. положение России резко ухудшилось и 

осложнилось. В 1601 и 1602 гг. страну постигли сильные неурожаи, 

что впоследствии начался голод.  

Голод усилил социальную напряженность в стране. В 1603 г. 

вспыхнуло массовое восстание крестьян против феодалов. Восстание 

охватило значительную часть страны, восставшие все больше 

сосредоточили свои усилия на действиях около Москвы. Восстание 

носило стихийный характер. Несмотря на подавление восстания, 

положение в стране оставалось весьма напряженным. Усилилось 

бегство крепостных крестьян.  

В 1601 г. на территории Речь Посполиты появился бежавший из 

России монах Григорий Отрепьев, названный в народе 

Лжедмитрием. В октябре 1604 г.  Лжедмитрий, получив поддержку 

польского дворянства с небольшим отрядом переправился через реку 

Днепр вступил в пределы России. Силы Лжедмитрия быстро росли и 

пополнялись за счет беглых крестьян. Весной 1605 г. скоропостижно 

умер Б. Годунов, царская армия перешла на сторону Лжедмитрия. 

Вскоре его войска заняли Москву, а в июле 1605 г. он венчался на 

царство. 

Поддержка народа, казалось, должна была укрепить его 

положение на троне. Однако обстановка в стране оказалась настолько 

сложной, что при всех своих способностях и благих намерениях 

новый царь не смог с ней справиться. 

 

2. Правление Василия Шуйского 

Огромные затраты Лжедмитрия на содержание своего двора и 

иностранных наемников опустошили казну. Боярская дума была 

недовольна его политическим курсом, а главное - 

самостоятельностью в принятии решений. В стране сохранялось 

крепостничество, тяжелые налоги. Лжедмитрием в результате были 

недовольны крестьяне и феодалы. Все это привело к свержению и 

затем убийству в мае 1606 г. Лжедмитрия. Новым царем на Земском 

соборе был избран Василий Шуйский. 

В тоже время значительная часть дворянского сословия была 

недовольна приходом к власти бояр и скоро выступила против 

правительства В. Шуйского. Недовольные новым царем, феодалы 

делали попытки использовать против него недовольства крестьян. 

Летом 1606 г. вспыхнуло крестьянское восстание, направленное 

против центральной власти, и возглавил Иван Болотников (1606-
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1607), объединивший под своим командованием в основном 

представителей бедных слоев общества. Иван Болотников нанес ряд 

поражений войскам В. Шуйского. Его армия осенью осадили Москву. 

Но в итоге она была отброшена от столицы, а в сентябре 1607 г, 

полностью разгромлена. Руководители народного движения были 

схвачены и казнены. 

Летом 1607 г. объявился Лжедмитрий II, опиравшийся на 

поддержку польского дворянства. В 1608 г. Лжедмитрий II подошел с 

войском к столице и укрепился в селе Тушино под Москвой (отсюда 

его прозвище Тушинский вор). В первое время самозванцу многие 

верили и признавали его истинным Дмитрием. Однако тушинские 

отряды забирали у населения продовольствие и занимались 

грабежом. Сам Лжедмитрий II фактически превратился в верного 

слугу польских наемников.  

Царь Василий Шуйский в феврале 1609 г. заключил союз со 

Швецией. Шведско-русские войска под командованием князя М.В. 

Скопина-Шуйского нанесли ряд поражений отрядам самозванца. 

Лжедмитрий II после разгрома тушинского лагеря бежал в город 

Калугу, где и был убит. 

Заключение русско-шведского союза дало повод Речь Посполите 

для открытой интервенции в Россию. В сентябре 1609 г. Польша 

объявила войну России. Польские войска осадили Смоленск и 

двинулись к Москве. Они нанесли поражение царской армии, что 

привело к свержениям Шуйского. В этих условиях боярское 

правительство, которое не имело поддержки народа, пошло на 

соглашение с иностранцами и договорилось о возведении на 

московский престол польского королевича. Устранив от власти в 

1610 г. Василия Шуйского, московские бояре создали новое 

правительство – Семибоярщину.  В сентябре 1610 г. польские отряды 

вошли в Москву. 

 

3. Борьба с польской интервенцией 

Это вызвало подъем патриотических настроений и религиозных 

чувств русских людей, заставило их преодолеть разногласия и 

объединиться ради спасения государства и веры. 

В конце 1610 г. в Рязани началось народное движение против 

захватчиков, поддержанное местными дворянами во главе с воеводой 

Прокопием Ляпуновым. К началу 1611 г. здесь организовалось 

народное ополчение, его сразу поддержали и другие города. К нему 
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присоединились с казаками и служилыми людьми князь Д. 

Трубецкой и И. Заруцкий. Одним из первых Рязань поддержал 

Нижний Новгород. В ополчение входили служилые люди, стрельцы, 

казаки, даточные люди из крестьян, посадские люди. В марте 1611 г. 

ополчение уже двигалось к Москве. Скоро в ополчении начали все 

больше проявляться противоречия между помещиками и казаками, 

среди которых было много беглых крестьян и ремесленников. Но из-

за внутренних разногласий ополчение распалось.  

Возникла угроза утраты суверенитета страны. Критическая 

обстановка, сложившаяся к осени 1611 г., ускорила создание 

второго ополчения. В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по 

инициативе старосты Кузьма Минин обратился с горячим 

патриотическим призывом к населению города – выступить за 

освобождение родины. Нижегородцы поддержали К. Минина и 

приступили к организации нового народного ополчения. Военным 

руководителем ополчения был избран князь Дмитрии Пожарский. 

Второе ополчение, хорошо подготовившись, подошло к Москве и 

26 октября 1612 г. освободило столицу. Теперь этот день (по новому 

стилю это 4 ноября) отмечается как государственный праздник 

России - День народного единства, благодаря которому удалось 

спасти страну. 

В январе 1613 г. в Москве собрался Земский собор. На соборе 

около двух месяцев обсуждался вопрос о выборе царя. В феврале 

1613 г. собор избрал новым русским царем 16-летнего Михаила 

Федоровича Романова. Так началась династия Романовых 

просуществовавшая до 1917 г. 

Россия вышла из Смуты с огромными территориальными и 

людскими потерями. Экономика страны была разрушена, земли 

заброшены. Россия оказалась в политической и культурной изоляции, 

снизился ее военный потенциал. Лишь благодаря патриотизму и 

жертвам народа удалось спасти от гибели Российское государство. 

 

Основные даты и события 

 1598-1605 - царствование Бориса Годунова  

 1605-1606 - правление Лжедмитрия I 

 1606 – 1610 – правление Василия Шуйского 

 1606-1607 – восстание крестьян под руководством И. Болотникова 

 Начало 1611 – в Рязани организовалось первое ополчение, 

возглавляемое Прокопием Ляпуновым 
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 Сентябрь 1611 - в Нижнем Новгороде организовалось второе 

народное ополчение  

 26 октября (4 ноября) 1612 - освобождение Москвы от поляков 

вторым ополчением 

 Февраль 1611 - избрание Земским собором на российский пре-

стол Михаила Федоровича Романова 

Основные понятия 

 Бунт - стихийный взрыв негодования людей, выходящих из 

повиновения, разрушающих прежние порядки, восстание низов 

общества. 

 День народного единства - российский государственный 

праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года 

и установлен как день воинской славы России. 

 Интервенция  - военное, политическое, информационное или 

экономическое вмешательство одного или нескольких государств 

во внутренние дела другого государства, нарушающее его 

суверенитет. Интервенция может быть военной (одна из форм 

агрессии), дипломатической, информационной, экономической и 

многих других видов. 

 Народное ополчение - вооружённые силы средневековых русских 

княжеств. 

 Регентский совет – временное осуществление полномочий главы 

государства коллегиально (регентский совет) или единолично 

(регент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

 Семибоярщина (1610 - 1613) - переходное правительство из 7 

бояр, захватившее власть в России в июле 1610 года и формально 

просуществовавшее до избрания на трон Михаила Федоровича 

Романова,  

 Смутное время или Смута — период в истории 

России с 1598 года по 1613 год, ознаменованный стихийными 

бедствиями, сопровождающейся многочисленными случаями 

самозванства и внешним вмешательством, интервенцией, 

гражданской, русско-польской и русско-шведской войнами, 

тяжелейшими государственно-политическим и социально-

экономическим кризисами. 

 Углич - один из древнейших русских городов. Основанный в 987 

году, за свою историю город пережил немало моментов триумфа и 

трагических событий. История города Углич связана с разными 
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правителями династии Рюриковичей и Романовых: от Ивана 

Грозного и царевича Дмитрия Иоанновича, Михаила Федоровича 

Романова и Петра I.  

 Учреждение патриаршества – 23 января 1589 г. при Царе 

Феодоре Иоанновиче было учреждено патриаршество. Это было не 

только утверждением и признанием самостоятельности Русской 

Православной Церкви, это был также закономерный и глубоко 

символичный акт наследия Русской землей церковного значения и 

славы древней Византии, подпавшей под османское владычество. 

 

Основные имена 

 Болотников Иван - предводитель восстания 1606 - 1607 г. 

Опираясь на недовольство крестьян и казаков, Болотников 

Иван возглавил поход на Москву. 

 Василий Шуйский  - русский царь c 1606 по 1610 год. 

Представитель княжеского рода Шуйских (суздальская ветвь 

Рюриковичей) 

 Годунов Борис Федорович (ок. 1552-1605) - русский царь (с 

1598 г.) (избран Земским собором). Выдвижение Годунова 

началось с его женитьбы на дочери Малюты Скуратова Марии 

(1570) и брака его сестры Ирины с царевичем Федором 

Ивановичем (1574). 

 Лжедмитрий I (1580-1606) - самозванец, выдававший себя за 

царевича Дмитрия, царь в 1605-1606 гг. По официальным 

документам правительства Бориса Годунова, под этим именем 

скрывался Григорий Отрепьев, сын мелкого дворянина Богдана 

Отрепьева, с детства живший в холопах у бояр Романовых. После 

их опалы (1600), опасаясь преследований, принял монашество. В 

1602 г. бежал в Польшу и выдал себя за чудом спасшегося 

царевича Дмитрия. В 16041. во главе вооруженного отряда перешел 

русскую границу, а 20 июня 1605 г. вступил в Москву. В 1606 г. 

был убит заговорщиками. 

 Лжедмитрий II - «Тушинский вор» самозванец, стремившийся 

занять российский  престол в кризисных условиях Смутного 

времени. Настоящее имя неизвестно. 

 Ляпунов Прокопий - рязанский воевода, думский дворянин, один 

из самых выдающихся деятелей первого десятилетия XVII века, 

взявший на себя подвиг созыва народного ополчения. 
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 Минин (Сухорук) Кузьма {?—1616) - один из организаторов и 

руководителей II ополчения, нижегородский посадский человек. В 

1613 г. получил за свои заслуги чин думного дворянина и вошел в 

состав Боярской думы. 

 Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) - го-

сударственный и военный деятель, князь, боярин (с 1613), русский 

полководец, соратник Кузьмы Минина. Участник первого 

ополчения 1611г. Один из руководителей второго ополчения, 

освободившего Москву от польских интервентов (1612). Позднее 

руководитель ряда приказов. 

 Романов Михаил Федорович (1596-1645) - первый русский царь 

из династии Романовых. Сын боярина Федора Никитича Романова 

(патриарха Филарета). В 1613 г. избран на русский престол 

Земским собором. 

 

Вопросы и задания 
1. Чем вызывался кризис начала XVII в, ?  

2. Почему он получил название Смуты? 

3. Кто такие самозванцы? Расскажите о личности и правлении 

Лжедмитрия I. 

4. Какие внешние силы пытались захватить Москву в период 

Смуты?  

5. Что помогло русскому народу сохранить не зависимость страны? 

6. Какова роль народных ополчений в борьбе с иностранными 

интервентами? 

7. Каковы последствия Смуты?  

 

Тест для самопроверки 

Эпоха Смуты в России завершилась освобождением в 1612 г. 

Москвы от интервенции: 

A. польских войск 

B. английской армии 

C. немецких войск 

D. французских войск 

E. венгерских войск 

 

Избрание первого царя из династии Романовых - Михаила 

Федоровича произошло на Земском соборе в: 
A. 1600 г. 
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B. 1613 г. 

C. 1654 г. 

D. 1658 г. 

E. 1656 г. 

 

В России 4 ноября отмечают: 
A. Новый год 

B. День защитников Отечества 

C. День народного единства 

D. Масленица 

E. День Ивана Купалы 

 

Кто возглавил второе ополчение против польских интервентов в 

период Смутного времени. 

A. К. Минин и Д. Пожарский 

B. С. Баторий и Б. Хмельницкий 

C. Лжедмитрий I и П. Ляпунов 

D. Марина Мнишек и Иван Заруцкий 

E. В. Шуйский и Лжедмитрий II 

 

Восстание под предводительством И. Болотникова. 

A. 1606 – 1607 гг. 

B. 1610 – 1612 гг. 

C. 1598 – 1603 гг. 

D. 1605-1607 гг. 

E. 1599-1605 гг. 

 

«Семибоярщина». 

A. 1610-1613 гг. 

B. 1605-1606 гг. 

C. 1607-1608 гг. 

D. 1609-1610 гг. 

E. 1608-1611 гг. 

 

Кто возглавил Первое ополчение, вступившее на освобождение 

Москвы. 

A. К. Минин 

B. Д. Пожарский 

C. П. Ляпунов 
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D. Лжедмитрий I 

E. Василий Шуйский 

 

Кто был царем России во время Смутного времени: 

A. Б. Годунов 

B. Федор Иванович 

C. Алексей Михайлович Романов 

D. Михаил Федорович Романов 

E. Иван Грозный  

 

Династия Романовых утвердилась на российском престоле в 

результате:…  
A. изгнания поляков, посадивших на российский престол своего 

королевича Владислава 

B. своей родовитости и принадлежности к Рюриковичам 

C. выдающихся заслуг в борьбе с польско-шведской интервенцией 

D. избрания на Земском соборе 

E. широких родственных связей в среде знатных боярских родов 
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Внутренняя и внешняя политика России в XVII в.  

Бунташный век 

 

6. Социально-экономическое и политическое развитие страны 

7. Реформа церкви 

8. Народные движения в России XVII в. 

9. Внешняя политика Российского государства 

10. Культура России в XVII в. 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие страны 
Преодоление последствий Смутного времени было возможно, 

прежде всего, благодаря мирному труду русских людей.  

Страна была весьма в тяжелом положении. Села и города были 

разорены. Многие земли запустели. Задачей правительства в области 

внутренней политики было укрепить феодальное землевладение. Уже 

с середины XVII в. наметился рост сельскохозяйственного 

производства. Ремесленное производство в городе постепенно восста-

навливалось. Его развитие было связано со специализацией 

отдельных районов. 

В XVII в. возникали крупные мануфактуры. Появились и 

первые русские мануфактуры (к концу XVII в. насчитывалось до 30 

мануфактур). Правительство основало шелкоткацкую, бархатную, 

сафьяновую и писчебумажную мануфактуры. Промышленные 

предприятия мануфактурного типа в XVII в. создавались за счет 

казны, боярами и купцами. Производство на мануфактурах было 

рассчитано на внутренний рынок и отчасти на экспорт. В 

мануфактурах XVII в. использовался труд крепостных крестьян. 

Внутренние торговые связи постепенно охватывали всю страну. 

Крупнейшим торговым центром была Москва, огромную роль играли 

ярмарки. 

Все большее значение в экономической жизни страны 

приобретало купечество. Росла не только внутренняя, но и внешняя 

торговля. Россия XVII в. торговала с Англией, Голландией, Швецией, 

Польшей, с германскими государствами и городами и другими 

странами Западной Европы, с Персией, Бухарой, Китаем. 

Из России в основном вывозились такие товары как - мех, лес, 

смола, лён, кожа, сало, икра, мясо, хлеб. Ввозились в Россию вино, 

пряности, тонкое сукно, металлические изделия, бумага, аптекарские 

товары, золотые и серебряные изделия, т. е. товары, покупавшиеся 
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богатой верхушкой. Иностранные купцы имели свои дворы почти во 

всех крупных городах России.  

Правительство проводило политику защиты интересов 

национальной экономики (протекционизм). В 1667 г. был принят 

Новоторговый устав, вводивший пошлину в размере 10% на 

иностранные товары. 

В XVII в. завершилось складывание социальной структуры 

российского общества, что было закреплено в своде законов - 

Соборном уложении 1649 г. К первой категории относились 

служилые люди. Они находились на «государевой службе» и 

получали в качестве платы земельные и денежные вознаграждения. 

Основную массу населения составляли городское население и 

крестьянство. Особую группу представляли холопы. 

Крестьянство являлось основной частью населения страны и 

делилось на свободных и зависимых. 

Имущество крепостного крестьянина признавалось соб-

ственностью помещика. Постепенно помещик получил право 

распоряжаться и личностью крестьянина, например, мог его судить, 

наказывать и даже продавать. Крепостное состояние передавалось по 

наследству. 

Горожане (средние и мелкие торговцы, ремесленники) страдали от 

тяжелого налогового бремени и фактически также были закрепощены 

государством. Холопы не служили и не платили налоги государству, 

являлись личной собственностью своих хозяев. Казаки составляли 

особую группу и находились вне сословной структуры российского 

общества. 

Вторая половина XVII в. характеризовалась усилением 

самодержавия. Власть царя становилась все более сильной и 

неограниченной.  

 

2. Реформа церкви 
В середине XVII в. важным событием в общественной жизни 

России этого периода стал церковный раскол. Расширение связей с 

Украиной и греческой православной церковью вызвало 

необходимость унификации церковных обрядов и церковных книг. 

Бурные социальные процессы потребовали укрепления дисциплины 

в церковной иерархии и нравственных устоев духовенства. Стремясь 

превратить русскую церковь в центр мирового православия, 

властный патриарх Никон, пользующийся поддержкой царя Алексея 
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Михайловича, начал церковную реформу по унификации обрядов и 

единообразию церковной службы, взяв за образец греческие правила 

и книги. Реформы были вызваны стремлением государства укрепить 

русскую православную церковь. Это было крайне важно в условиях 

роста социальной нестабильности и духовного кризиса. 

Церковные реформы вызвали широкий отклик среди населения 

Российскою государства. Приверженцы старых порядков - 

старообрядцы - отказались признать эту реформу.  

Реформы начались в 1654 г. проводником, которого стал патриарх 

Никона избранный в 1652 г. Насильственные методы проведения 

реформы привели к расколу церкви. Во главе старообрядцев стал 

протопоп Аввакум. Он стал одной из форм социального протеста 

против феодального гнета, с которым связывалась в народном 

сознании церковная реформа. Приверженность крестьян и горожан к 

старой вере в религиозном сознании ассоциировалась с прежними 

порядками, существовавшими до установления жесткого 

крепостничества. Церковный Собор 1666-1667 гг. объявил 

сторонников старой веры еретиками. Они подверглись различного 

рода гонениям и репрессиям со стороны государства. 

Реформы привели к тому, что часть верующих осталась 

преданной старым обрядам «старообрядцами». Их преследовали за 

неповиновение, поэтому многие бежали в другие земли от «новой 

веры». 

 

3. Народные движения в России XVII в. 
XVII век в истории называли «бунташным» веком. Его начало 

пришлось на Смуту. Середина была отмечена различными городскими 

восстаниями, а завершился этот век народной войной под 

руководством Степана Разина и стрелецкими бунтами. 

Наиболее мощным выступлением горожан стал Соляной бунт 1648 

г. в Москве. Он был вызван налоговой реформой правительства 

боярина Б. Морозова. Желая увеличить поступления в казну, он в 1646 

г. отменил ряд налогов и ввел новые. Поднял при этом цены на товар 

первой необходимости - соль. Народ резко сократил ее потребление. 

Правительство было вынуждено восстановить старые цены на соль.  

Этот произвол и нежелание власти учитывать интересы не только 

горожан, но и служилых людей привели к мощному народному 

восстанию. Отдав толпе на растерзание наиболее ненавистных 

чиновников, царь успокоил бунт. В 1649 г. на Земском соборе был 
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принят новый свод законов - Соборное уложение царя Алексея 

Михайловича. Соборное уложение укрепляло централизованное 

государственное управление и самодержавную власть, ликвидировало 

последние пережитки феодального сепаратизма, оформляло 

крепостническую зависимость крестьянства. 

Правительство Алексея Михайловича желая покрыть расходы, 

связанные с ведением войн власть пошла на чрезвычайные меры - 

выпуск медных денег. От этого особенно пострадали те служилые 

люди, кто получал денежное жалование, а также ремесленники и 

мелкие торговцы. В итоге выступление было подавлено, но 

правительство пошло на изъятие медных денег из обращения. В 

результате в Москве (1662) вспыхнул Медный бунт. 

Наиболее мощным народным выступлением эпохи стало восстание 

под руководством Степана Разина (1667-1671). В движении 

участвовали донские казаки и бежавшие от крепостного права из 

центра на реку Дон крестьяне. Власть по мере укрепления 

самодержавия пыталась взять под контроль казацкую вольницу, 

требовала выдачи всех беглых людей. Восстание под руководством С. 

Разина носило ярко выраженный антикрепостнический характер. 

В мае 1667 г. Степан Разин привел казаков с Дона на Волгу. В 

1670 г. восставшие при поддержки местных жителей захватили 

Царицын, Астрахань, Саратов и Самару. Движение охватило 

огромную территорию Поволжья. Восставшие жестоко расправлялись 

с дворянами и чиновниками. 

В октябре 1670 г. царские войска нанесли поражение 20-

тысячному отряду Разина у города Симбирска. Сам атаман позднее 

был схвачен и казнен в 1671 г. Донское казачество было приведено к 

присяге на верность царю, что стало началом его превращения в 

надежную опору российского царя. 

 

4. Внешняя политика государства 
Основные задачи внешней политики России формировались под 

влиянием потребностей ее экономического, политического и 

культурного развития. Прежде всего, страна нуждалась в 

возвращении территорий, потерянных в период Смуты. Кроме того, 

Россия вела борьбу за выход к Балтийскому и Черному морям. Это 

было вызвано необходимостью установления экономических связей с 

Европой, без которых нельзя было преодолеть отсталость, а также 

защитить свои рубежи.  
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В 1648 г. на Украине, входившей в состав Речь Посполиты, 

вспыхнуло национально-освободительное восстание. В середине 

XVII в. переросло в национально-освободительную борьбу укра-

инского и белорусского народов, которое испытывало религиозный и 

национальный гнет. Он был вызван их неравноправным положением 

в стране, где господствовала католическая церковь.  

Восстание возглавил гетман Богдан Хмельницкий. Его отряды, 

усиленные крестьянами и горожанами, пришедшими из Украины и 

Белоруссии, в ряде сражений разгромили польские войска и в 

декабре 1648 г. заняли Киев. Гетман Б. Хмельницкий не раз 

обращался за помощью к русском правительству, выражал 

готовность Украины присоединиться к России. Однако, понимая, что 

это приведет к войне с Речью Посполитой, царское правительство не 

решилось удовлетворить просьбу гетмана. 

Земский собор 1653 г. принял решение о вхождении Украины в 

состав Российского государства. В январе 1654 г. в Переяславской 

Раде Украина воссоединилась к России. Объединение основывалось 

на религиозной, этнической и исторической общности русского и 

украинского народов. 

Решение Земского собора (1653) и Переяславской Рады (1654) 

вызвало войну России с Польшей (1654-1667). Русские войска уже в 

1654 г. овладели Смоленском и рядом городов Белоруссии, 

встретив при этом поддержку местного населения.  

Войны со Швецией, Польшей и Крымом потребовали от России 

чрезвычайного напряжения сил и средств. 

Воссоединение с Россией части Украины вызвало про-

тиводействие Крымского ханства и Османской империи, которые 

развязали против России войну (1677-1681).  

В XVII в. в состав многонационального Российского государства 

вошли обширные области Сибири и Дальнего Востока до «великой 

реки Амур» и Тихою океана. Населявшие их племена и народности 

стояли на различных ступенях общественного развития. За 

Уральским хребтом, по рекам Оби, Тоболу, Иртышу и Енисею, в 

северной тундре и на территории к востоку от Енисея жили ханты 

(остяки), манси (вогулы), ненцы и энцы (самоеды), эвенки (тунгусы). 

Занимаясь охотой и рыболовством, морскими промыслами, 

оленеводством или кочевым скотоводством, они стояли на ступени 

родового строя и его постепенного разложения. 
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Заселение русскими крестьянами и посадскими людьми Западной 

Сибири началось еще в XVI в. По мере усиления крепостнического и 

податного гнета в центральных уездах России массовый отлив 

трудового населения в ее азиатские владения усиливался, и к концу 

XVII в. русских поселенцев в Сибири и на Дальнем Востоке было уже 

около 300 тысяч человек. Крупные масштабы приобрело в Сибири 

строительство городов-крепостей (всего было основано до 130 

городов, в том числе Туринск, Томск, Туруханск, Кузнецк, Енисейск, 

Братск, Якутск, Охотск, Иркутск. Нерчинск, Селенгинск, Баргузинск, 

Ангарск и ряд других на Амуре и его притоках, на Колыме и 

Камчатке). Вокруг городов на землях русские крестьяне распахивали 

целину, заводили огороды, домашний скот и птицу, сами же города 

заселялись купцами и ремесленниками самых разнообразных 

профессий (кузнецы, кожевники, оружейники, серебряники, 

котельники и другие) Появились первые предприятия по 

производству железа, выплавке свинца и серебра, добыче селитры, 

драгоценных камней, слюды и т. п. 

Заселение Сибири и Дальнего Востока крестьянами, горо-

жанами, мелкими служилыми людьми, совмещавшими воинскую 

службу с занятиями земледелием и ремеслами, явилось решающим 

фактором освоения этого огромного пространства.  

 

5. Культура России в XVII в. 
XVII в. – начало нового периода русской истории – был и новым 

этапом в истории русской культуры. Появление мануфактур, рост 

ремесел, складывание всероссийского рынка, присоединение новых 

земель, необходимость обороны страны — все это требовало 

развития различных отраслей научных знаний. Значительно 

расширились культурные связи России с Западной Европой. 

Русские мастера отливали весьма совершенное оружие с клино-

вым и винтовым затвором. Распространялись механизмы: водяное 

«мельничное» колесо, зубчатые колеса, рычаги, шестеренки, часы, 

поршневые насосы и т. д.   

Специальные школы готовили служащих для центральных 

учреждений. В 1687 г. в Москве была открыта первая высшая школа 

- Славяно-греко-латинская академия, в которой наряду с 

классическими языками и богословием изучали и светские науки. 
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Распространению грамотности способствовало развитие 

книгопечатания. Не менее трети продукции Печатного двора 

составляла учебная литература. 

В XVII в. высокого развития достигла географическая наука. 

Среди героев эпохи великих географических открытий русские люди 

занимают одно из видных мест.  Русские путешественники 

составляли карты различных территорий. В 1648 г. экспедиция 

Семена Дежнева вышла к проливу между Азией и Северной 

Америкой. В 1649 г. Ерофей Хабаров составил карту Приамурья. 

Сибирский казак Владимир Атласов в 1697 г. обследовал Камчатку и 

Курильские острова.  

Дальнейшее развитие получила литература. Новые черты 

приобретала историческая повесть. Героями становились обычные 

люди, описывались реальные события (повесть о завоевании 

Сибири Ермаком, «Сказание» Авраамия Палицына о событиях 

Смутного времени и др.). Появились новые литературные жанры: 

драматургия, поэзия, демократическая сатира, бытовая повесть. 

Родоначальником русской драматургии и поэзии считают 

белорусского ученого и просветителя Симеона Полоцкого. Вместе с 

ростом числа грамотных людей расширялся круг читателей. 

Расширялся и круг писателей. В литературу вовлекались новые слои 

населения: городское, дворянство, служилое. К литературе стали 

предъявлять новые требования - в книге искали отражение быта, 

занимательного сюжета. 

Высокого развития достигло русское зодчество. XVII век ха-

рактеризуется расцветом национального стиля в русской архи-

тектуре, воплотившей в каменном зодчестве многовековой опыт 

народной деревянной архитектуры. В конце XVII столетия 

распространяется особый архитектурный стиль, так называемое 

московское барокко. Наиболее типичным памятником «московского 

барокко» является церковь Покрова богородицы в Филях под 

Москвой. Особенно выделяется творчество замечательного русского 

зодчего Якова Бухвостова, воздвигшего Новоиерусалимский 

монастырь под Москвой, собор в Рязани, Солотчинский монастырь и 

много других величественных зданий, поражающих своей 

оригинальностью и масштабами.  

Уход от церковных канонов в искусстве наиболее ярко проявился 

в живописи. В произведениях Симона Ушакова (иконы, миниатюры) 
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сочетались традиционные приемы. Наиболее известная работа 

Ушакова - икона «Троица». 

 

Основные даты и события 

 1645-1676 - царствование Алексея Михайловича 

 1648 - Соляной бунт 

 1648 - экспедиция Семена Дежнева открывшая пролив между 

Азией и Америкой.  

 1649 - принятие Соборного уложения, завершение оформления 

крепостного права 

 1649 - Ерофей Хабаров составил карту Приамурья 

 1654 - Переяславская рада, воссоединение Украины с Россией 

 1666-1667  - Церковный Собор 

 1667-1671 - восстание под руководством Степана Разина  

 1687 - открытие Славяно-греко-латинской академии 

 1697 - Владимир Атласов обследовал Камчатку и Курильские 

острова 

 

Основные понятия 

 Мануфактура (от лат. - рука, - изготовление) - крупное 

промышленное предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной техники. 

 Протекционизм - зашита, покровительство. Экономическая 

политика государства, направленная на поддержку национальной 

экономики. Осуществляется с помощью торгово-политических 

барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза 

иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по 

сравнению с товарами национального производства. 

 Раскол - разделение русской церкви в середине XVII в. вследствие 

реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. 

 Сафьяновое производство - тонкая и мягкая козья или овечья 

кожа, специально выделанная и окрашенная в яркий 

цвет. Сафьян шёл на производство переплётов и сапог. 

 Соборное уложении - являлось первым печатным сводом законов 

России. Оно было утверждено Земским собором 1648-1649 гг. В 

отличие от предшествующих памятников права, содержащих в 

основном нормы процессуального 
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права, Соборное уложение содержало нормы государственного, 

административного, гражданского и уголовного права.  

 Старообрядцы - совокупность религиозных течений и 

организаций, направленных против церковных реформ патриарха 

Никона. Понятие «старообрядчество» появляется после раскола 

Русской православной церкви в середине XVII века. Старообрядцы 

продолжили церковную традицию практикуемую до введения этих 

реформ. 

 Холопы - рабы Древней Руси, первоначально из обедневших 

соплеменников. 

 Унификация (от. латинского слова  unus «один», facio «делаю; 

объединение») — приведение к единообразной системе или форме. 

 Унификация церковных обрядов - приведение к единому 

образцу  богослужение и церковные правила установление единого 

общерусского свода святых приведение к единообразию текстов 

священных книг по греческим образцам, все старые тексты 

уничтожались 

 Ярмарка - ежегодный рынок, повторяющаяся распродажа 

товаров. 

 

Основные имена 

 Аввакум Петров (1620/1621-1682) - глава старообрядцев, 

протопоп, писатель. Родился в Нижегородской земле в семье 

священника. В 1644 г. рукоположен в священники. Выступил 

против реформ патриарха Никона. В августе 1653 г. арестован и 

сослан с семьей в Сибирь. Несмотря на наказания и притеснения, 

вел активную проповедническую деятельность, обличая реформу 

Никона. По решению собора 1666 г. предан церковному 

проклятию и отправлен в Николо-Угрешский монастырь. В 1667 

г. сослан в Пустозерск. В 1682 г. Аввакум Петров был заживо 

сожжен в срубе. 

 Алексей Михайлович (1629—1676) - царь из династии Романовых 

(с 1645 г.). В первые годы царствования находился под влиянием 

своего воспитателя и родственника боярина Б.И. Морозова. 

Участвовал в составлении Соборного уложения 1649 г. В 

исторической литературе распространена характеристика Алексея 

Михайловича как «тишайшего» царя. 

 Никон (1605-1681) - патриарх, церковный и государственный 

деятель. Мордвин. Родился в крестьянской семье в Нижегородской 
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земле. В 1635 г. принял монашеский постриг. В 1648 г. посвящен 

в сан митрополита Новгородского. В 1652 г. вступил на 

патриарший престол. Основал новые монастыри (Воскресенский 

Новоиерусалимский недалеко от Москвы и др.). С 1653 г. начал 

проводить церковную реформу. В 1658 г., вступил в конфликт с 

царем и самовольно покинул Москву, надеясь на раскаяние 

Алексея Михайловича. Собор 1666-1667 гг. утвердил реформы 

Никона, но снял с него самого сан патриарха. Никон был сослан в 

Ферапонтов монастырь. В 1681 г. царь Федор Алексеевич позволил 

опальному патриарху проживать в Новоиерусалимском монастыре, 

по дороге туда Никон скончался. 

 Разин Степан Тимофеевич (ок.1630-1671) - предводитель 

казацко-крестьянского восстания 1667-1671 гг. Донской казак. В 

1662-1663 гг. донской атаман, воевал с крымскими татарами и 

турками. В 1667 г. во главе отрядов казаков совершил походы на 

Волгу и Яик, в 1668-1669 гг. - по Каспийскому морю в Персию. 

Весной 1670 г. захватил ряд городов Поволжья. Потерпел 

поражение от правительственных войск. В бою был ранен и бежал 

на Дон. Выдан царскому правительству казацкой старшиной. 

Мужественно перенес пытки. Казнен в Москве. 

 

Вопросы и задания 
1. Как преодолевались последствия Смуты в XVII в.? 

2. Расскажите об укреплении самодержавия в XVII в. 

3. Почему XVII век в нашей истории называется Бунташным? 

4. Перечислите самые значительные восстания и бунты XVII века.? 

5. Охарактеризуйте внешнюю политику России в XVII в. 

6. Каковы результаты внешней политики России XVII в.? 

7. Чем вызывалась реформа церкви в XVII в. и к чему она привела? 

8. Назовите причины церковного раскола. Назовите основных 

деятелей церкви 

9. Назовите памятники культуры России XVII в. 

 

Тест для самопроверки 

В 1654 г. решением Переяславской рады к России 

присоединилась: 

A. Литва 

B. Польша 

C. Украина 
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D. Франция 

E. Англия  

 

Что означало воцарение династии Романовых? 

A. начало нового этапа гражданской войны  

B. окончание Смутного времени 

C. завершение феодальной раздробленности               

D. начало боярского правления 

E. начало Смутного времени 

 

Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения 

на сторонников и противников: 

A. реформ Избранной рады                      

B. отмены крепостного права 

C. реформ патриарха Никона                    

D. расширения привилегий дворянства 

E. закрепощение крестьян 

 

Духовный лидер старообрядческого движения во второй 

половине XVII в. 

A. патриарх Иов 

B. патриарх Никон 

C. протопоп Аввакум 

D. боярыня Морозова 

E. патриарх Филарет 

 

Соборное уложение 1649 г. сыграло решающую роль в: 

A. становлении просвещенного абсолютизма                           

B. закрепощении крестьян   

C. установлении сословно-представительной системы            

D. замене приказов коллегиями. 

E. отмене крепостного права 

 

Что из названного относится к итогам внешней политики 

Алексея Михайловича?  

A. присоединение к России Северного Причерноморья 

B. присоединение к России Западной Сибири 

C. получение Россией выхода в Балтийское море 

D. присоединение к России Левобережной Украины и Киева 
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E. получение Россией выхода в Черное море 

 

Что из перечисленного стало результатом реформ Никона в XVII 

в.? 

A. ликвидация монастырского землевладения              

B. изменение церковных обрядов 

C. создание Святейшего Синода                                    

D. учреждение патриаршества 

E. отмены десятины 

 

Соляной бунт произошел в: 

A. 1648 г.            

B. 1645 г.        

C. 1653 г.             

D. 1667 г. 

 

Медный бунт произошёл в: 

A. 1649 г.       

B. 1665 г.         

C. 1662 г.          

D. 1670 г. 

E. 1671 г. 

 

Царь, получивший прозвище «тишайший»: 

A. Борис Годунов                                            

B. Михаила Федоровича 

C. Федор  Борисович                                    

D. Алексея Михайловича 

E. Федор Алексеевич 

 

«Бунташным» веком в русской истории называют … в. 

A. XIV 

B. XVI 

C. XVII 

D. XVIII 

E. XIX 
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Высшее сословно-представительское учреждение середины XVI-

XVII вв. 

A. Боярская дума 

B. Сенат 

C. Земский собор 

D. Государственная Дума 

E. Государственный Совет 

 

Соборное Уложение – это: 

A. свод законов 

B. порядок продвижения по государственной службе 

C. представительный орган при царе 

D. литературное произведение 

E. летопись  

 

Раскол в Русской православной церкви произошел в: 

A. XVII в. 

B. XV в. 

C. XVIII в. 

D. XVI в. 

E. XIV в. 
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Первая попытка модернизации России и ее последствия в XVIII в.  

 

6. Воцарение Петра I 

7. Реформы Петра I 

8. Внешняя политика Петра I. 

9. Эпоха «дворцовых переворотов» в России (1725-1762 гг.) 

10. Культура и быт России Петровской эпохи 

 

1. Воцарение Петра I 

Петровское время является важной гранью в истории России. 

Преобразования оставили глубокий след, прежде всего, они 

охватывали самые разнообразные сферы жизни страны: экономику и 

пауку, быт и внешнюю политику, государственный строй и 

положение трудовых масс, церковные дела и искусство. 

Осуществление преобразований связано с деятельностью Петра I. Его 

заслуга состояла в том, что он правильно понял стоявшие перед 

страной задачи и упорно их осуществлял. При Петре I Россия стала 

могущественной европейской державой.  

После смерти в 1682 г. Федора Алексеевича между боярскими 

группировками развернулась борьба за власть. Боярская дума 

провозгласила царем 10-летнего Петра - сына Алексея Михайловича 

от второй жены Н.К. Нарышкиной, тем временем были 

проигнорированы права 16-летнего болезненного Ивана – брата 

Федора Алексеевича. Сестра Ивана Софья Алексеевна подтолкнула 

стрельцов на бунт. В итоге противоборствующие стороны 

договорились об утверждении на троне сразу двух братьев, а регентом 

была назначена Софья. 

Петр и его окружение были удалены из Кремля и жили в селе 

Преображенском под Москвой. С детства Петр увлекался военными 

играми, в которых принимали участие дети дворян и простолюдинов. 

Именно из них формировались полки - Преображенский и 

Семеновский. 

В 1689 г. Петр женившись и получил все права на престол. Петра 

поддержали многие бояре и дворяне, московский патриарх и даже 

несколько стрелецких полков. Софью заточили в Новодевичий 

монастырь. Трон перешел к Петру. Со смертью царя Ивана в 1696 г. 

установилось единовластие Петра. 

Первым внешнеполитическим шагом, направленным к осу-

ществлению этой цели, были Азовские походы (1695-1696). 
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Овладение Азовом еще не обеспечивало морских путей на Запад, ибо 

Керченский пролив и Черное море оставались в руках Османской 

империи. Тем не менее, Азовские походы дали толчок новшествам. 

Была выработана программа постройки крупных военно-морских 

кораблей.  

Кроме того, в 1697 г. он организовал Великое посольство (1697-

1698 гг.) в Европу с целью воссоздания антитурецкого союза, а также 

приглашения на русскую службу специалистов-иностранцев и 

личного ознакомления со странами Запада. 

В результате ознакомления с ситуацией в Европе он решил 

изменить внешнеполитический курс России. Для Петра главной 

целью становилось Балтийское море, а для выхода к его берегам 

нужно было воевать со Швецией. Так в ходе поездки закладывались 

основы антишведской коалиции. Петр обогатился новыми 

впечатлениями, что по возвращении в 1698 г. подтолкнуло его к 

началу преобразований.  

 

2. Реформы Петра I 

Реформы были вызваны также подготовкой войны со Швецией. 

После возвращения из Европы Петр начала с мер, направленных на 

подрыв устаревших национальных традиций, в которых он видел 

главную причину отсталости страны и источник народных бунтов. 

Петр приказал дворянам и купечеству носить европейскую одежду и 

брить бороду. 

С 1699 г. началось комплектование регулярной армии путем 

принудительного набора крепостных крестьян и холопов (с 1705 г. их 

стали называть рекрутами). 

Готовясь к войне со Швецией, поставлявшей России металл и 

оружие, Петр приступил к созданию собственной промышленной 

базы. За счет казны строились заводы и оружейные мастерские в 

Карелин и на Урале. 

Эти реформы были начаты с развития экономики, что явилось 

продолжения последующих реформ. Петр начал строительство 

мануфактур. К концу XVII в. в стране насчитывалось около 30 

мануфактур. В годы петровского правления их стало более 100. 

Особенно быстрыми темпами развивались отрасли (металлургия, 

текстильная судостроение (в Петербурге, Воронеже, Архангельске), 

шелкопрядение, стеклянное и фаянсовое дело, производство бумаги (в 

Петербурге, Москве). Промышленность развивалась в условиях 
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господства крепостничества, на предприятиях, использовались в 

основном крепостные крестьяне.  

  Развитие промышленного производства, способствовали росту 

внутренней и внешней торговли. Улучшились пути сообщения. В 

торговле большую роль играли ярмарки. Дальнейшее развитие 

получила внешняя торговля, главным центром которой стал 

Петербург. Правительство Петра оказывало постоянную поддержку 

русским купцам и промышленникам (политика протекционизма). В 

1724 г. был введен первый торговый тариф, поощрявший вывоз за 

границу русских товаров. К 1726 г. ввоз товаров был вдвое ниже, чем 

вывоз. Петр понимал, что торговля укрепляет мощь государства. 

  Правительство Петра I провела административную реформу в 

1708 г. вследствие чего страна была разделена на восемь губерний: 

Московскую, Петербургскую, Киевскую, Архангелогородскую. 

Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Во главе их стояли 

губернаторы, в свою очередь каждая губерния делилась на 

провинции, делились на уезды.  

В 1711 г. вместо Боярской думы был учрежден Сенат. Сенат 

разрабатывал новые законы, следил за финансами страны, 

контролировал деятельность администрации. Руководство работой 

сенаторов было в 1722 г. поручено генерал-прокурору, которого Петр 

I называл «оком государевым». Сенаторы впервые были приведены к 

присяге, текст которой написал Петр I.  

В 1718-1721 гг. была преобразована приказная система и 

учреждено 11 коллегий (Коллегия иностранных дел - внешними 

сношениями, Военная — сухопутными вооруженными силами и др.)  

  Своеобразной коллегией стал Синод, или Духовная коллегия, 

учрежденный в 1721 г. Создание Синода знаменовало еще один шаг 

на пути подчинения церкви государству. Наблюдение за 

деятельностью Синода поручалось специальному государственному 

чиновнику - обер-прокурору.  

   

В 1714 г. был издан «Указ о единонаследии», по которому 

вотчину передавалось одному из сыновей. Остальные дворяне 

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

органах государственной власти. 

  В 1722 г. принята Табель о рангах — государственный закон, 

определяющий порядок прохождения службы и устанавливающий 

иерархию служебных разрядов. Теперь принцип занятия той или 
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иной государственной должности по знатности заменялся бю-

рократическим. Продвижение по служебной лестнице зависело от 

выслуги, образования, а в итоге — от личных способностей 

дворянина. В трех разрядах службы — гражданской, военной и 

дворцовой — все должности разделялись на 14 рангов — от 1-го 

высшего, например, канцлера в гражданской службе, до 14-го 

низшего — коллежского регистратора. Табель о рангах отделила 

чиновный класс от низшей бюрократии. При Петре чиновник уже с 

14-го ранга получал личное, а с 8-го — потомственное дворянство. 

Для военных потомственное дворянство предоставлялось с 14-го 

ранга -  низшего офицерского чина прапорщика. Это давало 

возможность наиболее способным представителям низов 

продвигаться вверх по социальной лестнице. 

В 1718-1724 гг. была проведена подушная перепись всего 

мужского населения.  

  В ходе реформ в России происходит переход от самодержавия с 

Боярской думой, от сословно-представительной монархии к 

чиновничье-дворянской монархии, к абсолютизму. В России 

абсолютная монархия сложилась в ходе петровских реформ. 

Абсолютизм это форма правления, при которой верховная власть в 

государстве полностью и безраздельно принадлежит монарху. Власть 

достигает наивысшей степени централизации. Абсолютный монарх 

правит, опираясь на чиновничье-бюрократический аппарат, 

постоянную армию и полицию, ему подчиняется и церковь как 

идеологическая сила. 

   

3. Внешняя политика России эпохи Петра I 
Понимая значение выхода к Балтийскому морю для преодоления 

отсталости страны, Петр стал готовиться к войне со Швецией. Кроме 

того, дипломатические усилия российского царя привели к 

складыванию антишведской коалиции - Северного союза, куда 

вошли Россия, Саксония и Дания. 

Северная война (1700-1721 г.) началась с осады русскими 

войсками крепости Нарва. Шведский король Карл XII сумел 

перебросить свою армию к Нарве и 19 ноября 1700 г. нанес полкам 

Петра жестокое поражение. Неудача русской армии вызывалась тем, 

что хотя численно она превосходила противника, но уступала ему в 

технической и тактической подготовке.  
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Петр I сумел извлечь уроки из поражений и ускорил создание 

военной промышленности и реорганизацию вооруженных сил. С 

1699 по 1725 г. в армию и флот было взято около 400 тыс. человек из 

крестьян и горожан. Офицерский корпус формируется из русских 

дворян. Военная служба стала пожизненной. 

Благодаря проведенным преобразованиям русская армия сумела 

переломить ход войны со Швецией и добиться первых успехов. В 

мае 1703 г. около захваченной у шведов в устье реки Невы была 

заложена петропавловская крепость, положившая основание нового 

города - Санкт-Петербург, который вскоре стал новой столицей. 

Санкт - Петербург быстро приобрел значение важнейшего в России 

портового города, «окна в Европу» и стоянки военно-морского 

флота. 

27 июня 1709 г. под Полтавой состоялась решающая битва на 

суше (Полтавская битва), которая привела к полному разгрому 

шведской армии.  

Окрепший к этому времени Балтийский флот России мог 

выполнять самостоятельные боевые задачи. 27 июля 1714 г. в 

морском сражении у мыса Гангут Балтийский флот одержал крупную 

победу над шведами. Это победой был положен конец господству 

шведов на море. Территория Швеции стала уязвимой не только с 

суши, со стороны Финляндии, но и с моря, где молодой флот России 

приобрел господствующее положение. 

Но война продолжалась еще долгие годы. И лишь победы 

созданного Петром русского флота на Балтике и высадка русского 

десанта на территории самой Швеции заставили ее в итоге пойти на 

мирное соглашение. В 1721 г. был подписан Ништадтский договор, по 

которому Россия получила территорию Восточной Прибалтики и 

удобный выход к морю. 

Завершив войну со Швецией. Петр I приступил к решению задач 

на Кавказе. Он стремился превратить Россию в главного посредника 

европейско-азиатской торговли. Для этого еще в 1703 г. приказал 

начать строительство канала, обеспечивавшего связь Балтийского с 

Каспийским морем. В 1722 г. русские войска, используя внутреннюю 

слабость Персии, захватили несколько городов на побережье 

Каспийского моря. При этом они пытались не допустить 

продвижения в этот регион Турции. В итоге по договору 1723 г. 

Персия уступала России все западное и южное побережье 

Каспийского моря (Баку, Решт). Однако России не хватало сил, чтобы 
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закрепиться в регионе, и после смерти Петра она возвратила 

захваченные земли Персии. 

В итоге долгой Северной войны Россия заняла важнейшее место в 

Европе, завоевав статус великой державы. Выход к Балтийскому 

морю способствовал экономическому и культурному развитию 

России, установлению связей со странами Западной Европы. Россия 

создала мощную регулярную армию. Победа в войне укрепила 

самодержавную власть монарха, получившего за нее от Сената титул 

императора всероссийского. Внешнеполитические успехи России 

потребовали огромных человеческих жертв и материальных затрат. 

 

4. Эпоха «дворцовых переворотов» в России (1725-1762 гг.) 

Характерной особенностью политической истории России этого 

периода является обострение борьбы внутри господствующего класса, 

сопровождавшейся дворцовыми переворотами. В 1725 г. умер Петр 

Великий, не оставив распоряжения о преемнике. Кандидатом на 

престол была Екатерина I (1725-1727). Фактическим правителем 

страны стал А.Д. Меншиков. Для лучшего управления государством 

был создан Верховный тайный совет - высший государственный 

орган, ограничивший власть Сената. Незадолго до смерти в 1727 г. 43-

летняя Екатерина I подписала  завещание, по которому престол занял 

12-летний Петр II (1727-1730) при регентстве Верховного тайного 

совета. А.Д. Меншиков. (1727 году был отправлен в ссылку.) 

После смерти Петра II  русский престол заняла Анна Иоанновна 

(1730-1740). Время правления Анны Иоанновны получило название 

«бироновщина», ставшее олицетворением засилья иноземцев в 

управлении страной. 

Анна Иоанновна решила, что ее наследником будет сын ее 

племянницы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского — 

Иван Антонович. Иван Антонович родился в год смерти Анны 

Иоанновны. Регентом (правителем) при двухмесячном ребенке 

императрица назначила Э.И. Бирона.  

Свои надежды русское дворянство связывало с дочерью Петра I 

Елизаветой. В 1741 г. при содействии французских и шведских 

дипломатов, заинтересованных в переориентации русской внешней 

политики, произошел очередной дворцовый переворот. На престол 

взошла Елизавета Петровна (1741-1761). Выдающимся событием в 

жизни страны было создание в 1755 г. Московского университета по 
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инициативе и проекту М.В. Ломоносова при деятельной поддержке 

просвещенного фаворита императрицы Елизаветы Петровны. 

  После смерти Елизаветы Петровны в 1761 г. 33-летний Петр III 

(1761-1762) стал императором России. Вскоре император Петр III 

подписал мир с Пруссией (Семилетняя война 1756-1762 гг.), что 

считается одной из предпосылок очередного дворцового переворота.  

 

5. Культура и быт России Петровской эпохи 
Петровские преобразования, разрыв с традициями и преодоление 

идеи национально-религиозной исключительности, расширение 

связей со странами Западной Европы, изменения вкусов и 

потребностей человека XVIII в. - все это влияло на развитие 

культуры России того времени. 

Нехватка образованных людей в России наряду с ростом 

потребностей государства в специалистах диктовали необходимость 

формирования светской школы. Для дворянских детей получение 

образования с 1714 г. стало обязательным - они получали 

разрешение жениться лишь после обучения. 

Прежде всего, создавались специальные учебные заведения для 

нужд армии и флота (математическая, навигацкая, артиллерийская и 

другие школы). 

В созданных типографиях публиковались первые русские 

учебники. Книгопечатание получило толчок с введением в 1709 г. 

гражданского шрифта. 

Петр I подписал указ о создании Академии наук, которая начала 

действовать в Петербурге в 1725  г. Там же создавались первые 

научные организации: Кунсткамера (музей). Библиотека Академии 

наук. 

Петр I осознавал единство образа жизни, быта и социальной 

деятельности. Поэтому он начал свои преобразования с - 

«исправления нравов» - бритья бород и введения европейского 

платья. С 1718 г: проводились ассамблеи (балы-собрания). 

Разрабатывались специальные правила поведения в обществе. С 1700 

г. стали праздновать Новый год 1 января; тогда же Россия перешла на 

принятое в большинстве стран Европы летосчисление от Рождества 

Христова. 

При этом указы Петра, хотя и вводились насильственными 

методами, в итоге меняли образ и сознание людей. 
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Дворянство XVIII в. постепенно теряло народную веру, 

превращавшуюся для него, особенно после полного поглощения 

церкви государством, в официальную идеологию. Образовавшуюся 

пустоту оно пытается восполнить за счет просвещения рационального 

отношения к действительности. Усиливается гуманистическое начало 

в литературе, человек воспринимается как активная личность, что 

соответствовало общему духу эпохи и тем задачам, которые стояли 

перед государством. Публицисты России Петровской эпохи (Ф. 

Прокопович, Ф. Салтыков, И.Т. Посошков) обосновывали 

необходимость преодоления отсталости России, проповедовали идею 

укрепления самодержавной власти, проведения реформ, ведения 

военных действий для расширения и укрепления российских границ. 

Строительство Петербурга, основанного в 1703 г., влияло на 

развитие архитектуры. Первоначально здесь была построена 

Петропавловская крепость (архитектор Д. Трезини), призванная 

защитить отвоеванные в ходе Северной войны земли. Новая столица 

Российского государства приобретала облик правильно устроенного 

европейского города. Вкусы царя были ориентированы на искусство 

северных стран. Вот почему Петербург застраивался по образцу 

города Амстердама (столицы Голландии). 

Молодые русские художники получили высокопрофессиональную 

подготовку в Италии, Голландии и других странах, куда они 

направлялись на учебу по указу императора. Среди лучших были И. 

Никитин и А. Матвеев. 

Русская культура первой четверти XVIII в. преодолевала 

национальную замкнутость и поднималась на новую, более высокую 

ступень развития. 

При этом образовался разрыв между дворянством, культура, 

нравы и быт которого подверглись европеизации, и народом, в целом 

сохранившим национальные традиции. 

В 1755 г. по проекту М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова был 

учрежден Московский университет, обучение в котором было 

бессословным. Первый русский драматический профессиональный те-

атр возник в 1750 г. в Ярославле по инициативе купца Ф.Г.Волкова. 

В 1756 г. указом императрицы Елизаветы Петровны он был 

преобразован в Российский театр «для представления трагедий и 

комедий». В 1757 г. в Петербурге была основана Академия 

художеств. 
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Основные даты и события 

 1682-1725 - царствование Петра I (до 1689 - при регентстве Софьи) 

 1695,1696 - Азовские походы  

 1697-1698 - Великое посольство в Европу  

 1700-1721 - Северная война 

 1701 - открытие в Москве Навигацкой и Артиллерийской школ 

 1703 - основание Санкт-Петербурга  

 1705 - введение ежегодной рекрутской повинности  

 27 июня 1709 - Полтавская битва  

 1711 - учреждение правительствующего Сената  

 1714 - издание Указа о единонаследии  

 1718-1721 - создание коллегий (упразднение приказов)  

 1721 - Ништадтский мирный договор 

 1718-1724 - подушная перепись населения  

 1722 - издание Петром I Устава о наследовании престола  

 1722 - введение Табели о рангах  

 1722-1723 - русско-персидская война  

 1725-1727 - царствование Екатерины I  

 1727-1730 - царствование Петра II  

 1730-1740 - царствование Анны Иоанновны  

 1741-1761 - царствование Елизаветы Петровны  

 1755 — основание Московского университета  

 1757-1762 - участие России в Семилетней войне 1756-1763гт. 

 1761-1762 - царствование Петра III 

 

Основные понятия 

 Верховный тайный совет - высшее государственное учреждение 

России в 1726-1730 гг. Создан указом императрицы Екатерины I. 

Формально имел совещательный характер, но фактически решал 

все важнейшие государственные дела. 

 Великое посольство (1697-1698 гг.) - путешествие царя Петра I по 

Европе, во время которого он ознакомился с передовыми 

технологиями, культурой и бытом европейских держав, а также 

попытался найти союзников для ведения войн против Турции и 

Швеции. Является одним из существенных факторов, повлиявших 

на Петра I и его последующие преобразования государства.  
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 Кабинет ее Императорского Величества, Кабинет министров — 

высшее государственное учреждение в 1731-1741 гг. 

 Канцлер, государственный канцлер - высший гражданский чин 

(1-го класса) по Табели о рангах. Официально чин введен Петром I 

в 1709 г. 

 Коалиция (от лат. coalitio — союз) — согласие, сговор, круг, 

добровольное объединение нескольких групп кого-либо 

(например: государств, организаций, политических партий, лиц) 

для достижения определённой цели в чём-либо. В отличие от 

некоторых других типов объединений, каждый из 

участников коалиции сохраняет самостоятельность в делах, не 

связанных с целью коалиции. После достижения 

цели коалиция может распасться. 

 Коллегии - центральные учреждения XVIII - начала XIX в., 

ведавшие отдельными отраслями государственного управления. 

 Обер-прокурор Синода  - должность светского чиновника, 

назначавшегося российским императором (в 1917 году 

назначались Временным правительством) и бывшего его 

представителем в Святейшем синоде. 

 Посессионные крестьяне - категория крестьян, обратившаяся в 

результате указа 1721 г. о покупке людей к заводам и 

принадлежавшая частным предприятиям. 

 Приписные крестьяне - государственные крестьяне, вместо 

уплаты податей работавшие в течение определенного времени на 

заводах, т. е. приписанные к ним. 

 Регентство - временное осуществление полномочий главы 

государства коллегиально (регентский совет) или единолично 

(регент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

 Рекрутская повинность - способ комплектования вооруженных сил 

России (Русской Императорской армии и флота) до 1874 г. Срок 

службы - пожизненный. 

 Сенат - высший государственный орган, подчиненный императору. 

Учрежден Петром I в 1711 г. и просуществовал до 1907 года.  В 

первой половине XIX века Сенат олицетворял высший судебно-

административный орган, а со второй половины XIX века вплоть 

до его упразднения является одним из высших правительственных 

органов.  
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 Синод - один из высших государственных органов управления, 

ведавший делами Православной церкви. Создан Петром I в 1721 г. 

 Суверенитет (от франц. зоиуегшпе1е - верховная власть) - 

верховенство и независимость государственной власти, прояв-

ляющиеся в соответствующих формах во внутренней и внеш-

неполитической деятельности государства. 

 Табель о рангах - законодательный акт 1722 г., изданный Петром I 

и определявший порядок прохождения государственной службы. 

Основные имена 

 Анна (Иоанновна) Ивановна (1693-1740) - императрица (с 1730). 

Дочь царя Ивана V. Выдана Петром I замуж за Фридриха 

Вильгельма, герцога Курляндского. 

 Алексеи Петрович (1690-1718) - царевич, старший сын Петра I 

от его первой жены Е.Ф. Лопухиной. За государственную измену 

приговорен к смертной казни. По официальной версии, перед ее 

исполнением скончался в Петропавловской крепости. На самом 

деле был тайно задушен. 

 Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) - фаворит Анны Иоанновны, 

граф (1730). Из мелких курляндских дворян. Не занимая 

официальных государственных постов, оказывал влияние на 

императриц и активно вмешивался в управление Российской 

империей. 

 Голицын Дмитрий Михайлович (1665-1737) - князь, 

государственный деятель. Один из организаторов Верховного 

тайного совета. Инициатор приглашения Анны Ивановны, 

составления «Кондиций», один из их авторов. С роспуском совета 

сохранил звание сенатора, занимался науками. В 1737 г. заточен в 

Шлиссельбург, где умер или был убит, 

 Елизавета Петровна (1709-1761) - императрица (с 1741). Дочь 

Петра I и Екатерины I. Опираясь на поддержку гвардии, вступила на 

престол в результате дворцового переворота. 

 Екатерина I Алексеевна (урожденная Марта Скавронская) 

(1684-1727) - императрица (с 1725), вторая жена Петра I. После 

смерти Петра 1 не оставившего завещания, возведена на престол 

А.Д. Меншиковым, П. А. Толстым и другими с помощью гвардии. 

Правила совместно с Верховным тайным советом. 

 Иван V Алексеевич (1666-1696) - сын царя Алексея Михайловича 

от первого брака с М.И. Милославской. Царь с 1682 г. Отличался 
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слабым здоровьем. Практического участия в государственных 

делах не принимал. 

 Карл XII (1682-1718) - король Швеции (с ] 697), полководец. В 

начале Северной войны одержал ряд крупных побед, но вторжение 

в 1708 г. в Россию завершилось его поражением в Полтавской 

битве (1709). Убит во время военных действий в Норвегии. 

 Мазепа Иван Степанович (1644-1709) - гетман Украины (1687-

1708). Стремился к отделению Украины от России. Во время 

Северной войны перешел на сторону шведов.  После Полтавской 

битвы бежал в Турцию. 

 Меншиков Александр Данилович (1673-1729) - сподвижник и 

близкий друг Петра I, крупный военачальник и государственный 

деятель. Светлейший князь (1707) генералиссимус (1727). Сын 

придворного конюха. Один из организаторов возведения на 

престол Екатерины I. Обвинен в государственной измене и 

казнокрадстве, лишен всех званий и имущества, сослан с семьей в 

Березов (1727), где и умер. 

 Остерман Андрей Иванович (1686-1747) - государственный 

деятель, дипломат, граф (1730). Родился в Вестфалии, на русской 

службе с 1703 г. Член Верховного тайного совета. Сыграл 

решающую роль в смещении Меншикова и утверждении Анны 

Ивановны в качестве самодержавной правительницы. В годы ее 

правления фактический руководитель внутренней и внешней 

политикой России. В 1741 г. сослан в Березов. 

 Петр I Алексеевич Романов (Великий) (1672-1725) -младший 

сын Алексея Михайловича и его второй жены Н.К. 

Нарышкиной. Царь с 1682 г. (правил с 1689 совместно с Иваном V 

единодержавно - с 1696), первый российский император (с 1721). 

 Петр II Алексеевич (1715-1730) - император (с 1727), внук Петра 

I. сын царевича Алексея. С его смертью прервалась мужская линия 

рода Романовых. 

 Петр III Федорович Романов (Карл Петр Ульрих) (1728-1762) - 

российский император в 1761-1762 гг. Сын гольштейн-

готторпского герцога Карла Фридриха и дочери Петра 1 Анны. 

Свергнут в результате заговора. Убит в Ропшском замке. 

 Прокопович Феофан (в миру Елисей) (1681-1736) -

государственный и церковный деятель, сподвижник Петра I. 

Архиепископ новгородский, руководитель Святейшего синода. 

Идеолог абсолютизма, теоретически обосновал право монарха на 
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неограниченную власть («Духовный регламент», 1721; «Правда 

воли монаршей», 1722). В 1730 г. выступил против «кондиций» 

Верховного тайного совета. 

 Софья Алексеевна (1657-1704) - дочь царя Алексея Михайловича 

от первого брака с М.И. Милославской, правительница государства 

в 1682—1689 гг., регентша при малолетних братьях Иване V и Петре 

I. 

 

Вопросы и задания 
1. Опишите личность Петра I. 

2. Чем были вызваны реформы Петра I? 

3. В каких областях жизни России при Петре I были проведены 

преобразования? 

4. Определите особенности развития российской промышленности 

в начале XVIII в. 

5. Какие изменения в системе управления государством, были 

проведены Петром I? 

6. Как начинаюсь и чем закончилась Северная война? 

7. Охарактеризуйте основные направления и важнейшие события 

внешней политики России при Петре I? 

 

Тест для самопроверки 

При Петре I столицей России стал город: 
A.   Киев 

B. Санкт-Петербург 

C. Москва 

D. Новгород 

E. Рязань 

 

В ходе Северной войны 1700-1721 гг. русские войска под 

руководством Петра I разгромили армию: 
A. Англии 

B. Франции 

C. Швеции 

D. Испании 

E. Италии 
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Благодаря победе над Швецией  в Северной войне в 1721 г. 

Россия получила выход в: 
A. Каспийское море 

B. Балтийское море 

C. Черное море 

D. Северное море 

E. Красное море 

 

Иерархию чиновников в Российском государстве с 1722 г. 

установил:  

A. Табель о рангах  

B. Генеральный регламент  

C. Император  

D. Правительствующий Сенат  

E. Синод  

 

В результате, какой войны Россия получила выход к 

Балтийскому морю:  

A. Ливонской (1558-1583) 

B. Смоленской (1632 – 1634)  

C. Северной (1700 – 1721)  

D. Семилетней (1756 – 1763) 

E. Крымской (1853-1856) 

 

Согласно принятой в 1722 г. Табели о рангах продвижение по 

службе зависело от: 

A. знатности рода 

B. личных заслуг 

C. богатства 

D. выслуги лет 

E. по наследству 

 

Петр Первый учредил: 

A. приказы 

B. коллегии 

C. комиссии 

D. департаменты 

E. комитеты 
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Новый  орган власти, созданный Петром I, назывался: 

A. Боярская дума 

B. Земский собор 

C. Государственный совет 

D. Сенат 

E. Избранная рада 

 

Военная реформа Петра I включала: 

A. модернизация армии и флота на основе европейской техники 

B. создание регулярной армии 

C. создание флота и артиллерии 

D. отказ от поместного дворянского войска 

E. ликвидация стрелецких полков 

 

Окончательное оформление абсолютизма в России связывают с 

именем… 

A. Ивана IV 

B. Алексея Михайловича 

C. Петра I 

D. Екатерины II 

E. Павла I 

 

Россия перешла на новое летоисчисление в январе …. г. 

A. 1700 

B. 1701 

C. 1702 

D. 1703 

E. 1704 

 

Московский университет был создан в годы правления… . 

A. Петра I 

B. Екатерины I 

C. Анны Иоанновны 

D. Елизаветы Петровны 

E. Екатерины II 

 

Царствование Анны Иоанновны. 

A. 1730-1740 гг. 

B. 1725-1730 гг. 
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C. 1735-1740 гг. 

D. 1742 -1750 гг. 

E. 1725-1762 гг. 

 

В какие годы осуществлял свою деятельность Верховный 

тайный совет. 

A. 1730-1741 

B. 1726-1730 

C. 1733-1734 

D. 1733-1743 

E. 1735-1739 

 

В каком году был открыт первый в России университет. 

A. 1689 г. 

B. 1725 г. 

C. 1736 г. 

D. 1755 г. 

E. 1762 г. 

 

Период Российской истории с 1725 по 1762 гг. получил название:  
A. Эпоха  временщиков 

B. Период  нестабильности 

C. Эпоха  дворцовых переворотов 

D. «Необузданный абсолютизм» 

E. Эпоха Смуты  
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Россия в 60-90-е гг. XVIII в. (Эпоха Екатерины Великой) 

 

7. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II (1762-1796 гг.) 

8. Реформы Екатерины II. 

9. Внешняя политика России в эпоху Екатерины II. 

10. Восстание под руководством Е. Пугачева 

11. Правление Павла I 

12. Русская культура в XVIII в. 

  

1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II (1762-1796) 

В результате дворцового переворота в 1796 г. императрицей 

была провозглашена жена Петра III Екатерина II (1762-1796). На ее 

политику оказывали влияние идеи Просвещения. В них осуждались 

сословное неравенство произвол власти и обосновывались 

«естественные права» человека (свобода, равенство), право на 

частную собственность, верховенство закона над обычаями и др. 

Просветители полагали, что просвещенные монархи, подобные 

Екатерине II. издают «разумные законы», способствуют 

распространению знаний. Они смогут добиться счастья для своих 

народов. 

Политика Екатерины II получила название «просвещенного  

абсолютизма».  «Просвещенный абсолютизм» в России, как и во 

многих других странах Европы – Прусии, Испании, Франции и других, 

был формой самодержавия, характерной особенностью которой было 

осуществление реформ, обусловленных зарождением и развитием в 

стране буржуазных отношений и обострением классовых 

противоречий, но при сохранении всей полноты власти в руках 

дворянства. 

Императрица стремилась  продолжать политику Петра I по 

реформированию страны. Но при этом она старалась избегать 

насильственных методов, использовать убеждение и просвещение. 

Она также пыталась создать опору власти в лице не только 

дворянства, но и горожан. 

    

2. Реформы Екатерины II. 

После прихода к власти Екатерина II провела реформу Сената, 

который был превращен в высшее судебно-апелляционное 

учреждение. В 1763-1764 гг. была проведена секуляризация 
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церковных земель, т.е. осуществлена их передача в ведение казны, 

что укрепило экономическую мощь государства. 

В 1767 г. Екатерина созвала Уложенную комиссию для 

разработки нового свода законов (уложения). Депутаты избирались от 

всех сословий, кроме помещичьих крестьян, но подавляющее 

большинство мест в комиссии принадлежало дворянам и горожанам. 

На основании идей просветителей Екатерина II подготовила 

Наказ, в котором содержались идеи равенства сословий перед 

законом, предложения по смягчению крепостного строя и 

одновременно обосновывалась необходимость для России 

абсолютной монархии и власти помещиков над крестьянами. 

Деятельность Уложенной комиссии привела Екатерину к выводу о 

невозможности согласования интересов различных сословий. В 1768 

г. императрица распустила комиссию под предлогом начавшейся 

войны с Турцией. 

В 1775 г. Екатерина приступила к реформе местного управления. 

Россия делилась на 50 губерний. Функции губернского правления 

значительно расширялись за счет передачи финансовых, 

административных и судебных полномочий из центра. Глава уезда 

избирался дворянами из местных помещиков, губернатора назначало 

правительство. Дворяне получили право создавать собрания для 

обсуждения вопросов местной жизни. 

Политика Екатерины II в социально-экономической сфере 

отличалась противоречивостью. С одной стороны, произошло 

усиление крепостничества, что проявлялось, например, в раздаче 

государственных (лично свободных) крестьян н руки помещиков. С 

другой стороны, принимались меры либерального характера. 

Манифест 1775 г. давал право, представителям всех сословий, 

включая крепостных, заниматься предпринимательством, не 

спрашивая никаких разрешений. Это способствовало развитию в 

деревне промышленного производства. В Жалованной грамоте 

дворянству 1785 г. произошло расширение и юридическое 

закрепление привилегий дворянства. Теперь это сословие, получив 

права и свободы, «раскрепощалось» от государства. 

Предоставление в 1785 г. Жалованной грамоты городам 

обеспечивало некоторыми привилегиями городских жителей, 

включая их право на самоуправление. 
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3. Внешняя политика России в эпоху Екатерины II. 

В области внешней политики России во второй половине XVIII 

в. царизм стремился решить три основные задачи: закрепить свое 

положение на берегах Балтийского моря; утвердиться на побережье 

Черного моря и устранить опасность со стороны Османской империи 

и ее вассала, Крымского ханства, постоянно угрожавших южной 

окраине страны. 

Россия боролась за присоединение Правобережной Украины и 

Белоруссии, входивших в состав Польши. Она также противостояла 

Франции, пытаясь не допустить распространения идей Французской 

революции. Решение поставленных задач требовало огромных затрат 

и жертв, усиливало экстенсивный характер развития страны. 

В 1760-х гг. русско-турецкие противоречия обострились в связи с 

продвижением России к Черному морю и борьбой за независимость 

народов, находившихся под османским игом.  

Первая русско-турецкая война (1768-1774) была отмечена 

победами П.А. Румянцева над превосходящими силами противника 

(1770). Одновременно в Чесменской бухте эскадра адмирала Г.А. 

Спиридова уничтожила турецкий флот. В 1774 г. Османская империя 

была вынуждена подписать мирный договор в Кючук-Кайнарджи. 

Россия получила выход к Черному морю и право на проход торгового 

флота через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция обязывалась 

уплатить России контрибуцию. 

В 1783 г. Россия захватила Крым и подписала Георгиевский 

трактат с Восточной Грузией об установлении там своего 

протектората. 

Вторая русско-турецкая война (1787-1791) была вызвана новым 

обострением отношений с Османской империей. Победы русских 

войск под руководством А.В. Суворова, и прежде всего взятие 

стратегически важной крепости Измаил (1790), а также успехи 

Черноморского флота (Ф.Ф. Ушаков) заставили Турцию запросить 

мир. В 1791 г. был подписан Ясский договор, по которому Россия 

получала северное побережье Черного моря, включая Крым. 

На западном направлении Россия, Пруссия и Австрия (1772, 

1793, 1795) приняли участие в разделах Польши. В результате к 

России перешли Правобережная Украина, Белоруссия и Литва. Авст-

рия и Пруссия захватили собственно польские земли, что привело к 

прекращению существования Польского государства. 
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К тому времени Французская революция потрясла всю 

монархическую Европу. Екатерина II понимала опасность ре-

волюционных идей для самодержавно-крепостнического строя в 

России. Поэтому она оказывала помощь врагам революции деньгами 

и оружием. А после казни в январе 1793 г. короля Людовика XVI 

Россия разорвала с Францией дипломатические отношения и 

заключила военный союз с Англией, Пруссией и Австрией. Прямому 

участию русских войск в интервенции во Францию помешали 

события в Польше, а затем смерть Екатерины II. 

В результате побед Россия получила выход в Черное море, 

присоединила Крым, создала Черноморский флот. Началось освоение 

степей Причерноморья, свободных от помещичьего землевладения. 

Черноземный центр России и Украина получили возможность 

вывозить хлеб через черноморский торговый путь. Укрепилось 

военно-стратегическое положение России на южных рубежах, 

расширились сферы ее влияния, началось вхождение Закавказья в 

Россию. К России были присоединены Белоруссия, Литва. Правобе-

режная Украина, часть Прибалтики. Выросли роль и влияние России 

в мировой политике. Эти успехи дали основание современникам 

называть свою императрицу Екатериной Великой. 

 

4. Восстание под руководством Е. Пугачева 

В 1771 г. в Москве вспыхнуло восстание горожан, получившее 

название «Чумной бунт». Чума, начавшись на русско-турецком театре 

военных действий, несмотря на строгий карантин, была занесенная в 

Москву и косила до тысячи человек в день. На данном периоде 

насчитывают более 40 выступлений крепостных крестьян. В 1773 г. 

Е.И. Пугачев, которому был тогда 31 год, бежавший из тюрьмы, он 

представлялся как император Петр III. Движение под руководством 

Е.И. Пугачева началось в среде казачества, особый размах придало 

восстанию участие в нем крепостных крестьян, мастеровых, работных 

людей. 

  Отряды восставших под предводительством Е.И. Пугачева и 

Салавата Юлаева захватили ряд городов Кунгур, Красноуфимск, 

Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск. 

 В результате правительственные войска нанесли ряд крупных 

поражений восставшим и в 10 января 1775 г. Е.И. Пугачев и его 

ближайшие сторонники были казнены в Москве на Болотной 

площади. Это восстание побудило правительство усовершенствовать 
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систему управления страной полностью ликвидировать автономию 

казачьих войск, Река Яик была переименована в Урал. Память о 

пугачевщине и стремление избежать ее повторения стали в 

дальнейшем одним из факторов политики правительства. Власти 

старались не допустить новых массовых выступлений. Для этого 

они не только совершенствовали систему государственного 

управления, но и пытались ограничить крепостничество. 

 

5. Воцарение Павла I  
 После смерти Екатерины II к власти пришел ее сын Павел I 

(1796-1801). Для него была характерна крайняя неприязнь по 

отношению к матери и ее окружению. Он считал, что ее политика 

разлагала дворянство и ослабляла государство. Идеалом правителя он 

считал Петра I, к порядкам которого и пытался вернуться. В то же 

время в стремлении укрепить самодержавие политика Павла I мало 

чем отличалась от курса Екатерины. На характер политики 

воздействовала и личность самого императора. Его прямодушие и 

резкость зачастую превращались в грубость и нетерпимость, 

вызывали непонимание со стороны придворных кругов. 

Политический курс Павла 1 характеризовался отказом от 

политики «просвещенного абсолютизма» в отношении к дворянству. 

Вновь было разрешено подвергать дворян телесным наказаниям, 

восстановлена обязанность служить, введен запрет свободного 

выезда за границу и др. Был осуществлен переход к палочной 

дисциплине и мелочной регламентации в армии и государственных 

учреждениях. Усилилась борьба с влиянием Французской революции 

1789-1794 гг. 

Вместе с тем Павел принял меры, которые положили начало 

ограничению крепостничества. В 1797 г. Павел принял новый закон о 

престолонаследии. Теперь власть передавалась строго по мужской 

линии от отца к старшему сыну. Дворян вернули из долгосрочных 

отпусков, заставили офицеров заниматься маршировать. При Павле I 

была отменена выдача «Жалованных грамот дворянству».  

Внутренняя политика Павла I вызвала резкое недовольство 

дворянства. Постепенно в гвардейских кругах созрел заговор. Пере-

порот был подготовлен представителями ближайшего окружения его 

сына, будущего императора Александра I при участии английской 

дипломатии, недовольной сближением России с наполеоновской 

Францией. В ночь на 12 марта 1801 г. Павел был убит. Ему 
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наследовал старший сын Александр I, жавший о замыслах 

заговорщиков. 

 

6. Русская культура в XVIII в. 

Развитие культуры в эпохе Екатерины проходило под влиянием 

идей Просвещения. В общественном сознании нее более возрастал 

интерес к человеческой личности, ее естественным правам и 

внесословной ценности. 

С позиций консервативного дворянства критиковал Екатерину II 

М.М. Щербатов, считавший, что отмена крепостного права приведет 

к экономической разрухе и падению российского государства. 

Щербатов видел идеал государственности в дворянской монархии. 

В эту эпоху усилилась роль государства в системе образования. 

На рубеже XVIII в. в каждой губернии были открыты главные 

народные училища, а в уездах - малые народные училища. Однако дети 

крепостных по-прежнему не имели возможности получать 

образование. 

В России развивалась сеть медицинских, горных, коммерческих 

и других профессиональных школ.  

В 1764 г. для девочек открылся Смольный институт 

благородных девиц. 

С середины XVIII в. начался рост числа отечественных ученых, 

которые постепенно заняли господствующее положение в науке. 

Среди первых это был прежде всего М.В. Ломоносов. 

Наибольшее развитие получили естественные науки; началось 

изучение природных ресурсов России. Ученый-самоучка И. Ползунов 

в 1763 г. разработал проект первого в мире универсального теплового 

двигателя. Через два года, по другому проекту (что было на 20 лет 

раньше изобретение шотландца Д. Уатта) построил паротепловую 

установку. Механик И.П. Кулибин создал «зеркальный фонарь» 

(прототип прожектора), семафорный телеграф, лифт и многое другое. 

В условиях крепостничества большинство изобретений не получили 

практической реализации. 

Господствующим направлением в литературе XVIII в. стал 

классицизм с его стремлением к возвышенным нравственным 

идеалам, героическим образам. Яркий представитель классицизма А. 

П. Сумароков писал лирические песни, оды, трагедии. Он заложил 

основы новой русской драматургии. 
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В архитектуре в середине XVIII в. Петровской эпохи пришел 

нарядный стиль дворцов - зрелое барокко. Его видным 

представителем в Петербурге был Ф.Ф. Растрелли. Именно он 

является автором знаменитого Зимнего дворца. Смольного собора 

Смольного монастыря, дворца в Царском Селе и других многочис-

ленных построек. 

В области градостроительства произошел переход к новой 

планировке. Она была использована при строительстве Санкт-

Петербурга. 

Во второй половине XVIII в. на смену барокко пришел строгий и 

величественный классицизм, для которого характерны 

симметричность планировки, четкость линий, обращение к античной 

архитектуре. В Москве в этом стиле работал В.И. Баженов. Им был 

построен дом Пашкова. Сегодня это здание - часть Российской 

государственной библиотеки. По проектам М.Ф. Казакова построены 

здания Московского университета (располагается на ул. Моховой) и 

Сената на территории Кремля. 

В середине столетия русская живопись развивалась под 

влиянием барокко (мастер парадных и камерных портретов А.П. 

Антропов) и рококо (крепостной художник ИМ. Аргунов). 

Во второй половине XVIII в. ведущим направлением живописи 

стал также классицизм, проявившийся в портретном и историческом 

жанрах. Крупнейшими портретистами эпохи стали Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий,  В.Л. Боровиковский. 

Во второй половине XVIII столетия складывалась академиче-

ская школа русской скульптуры, характеризовавшаяся господством 

классицизма. Ф.И. Шубин создал первый русский реалистический 

скульптурный портрет (бюсты М.В. Ломоносова, Екатерины II, Павла 

I и др.). В Петербурге скульптором М.И. Козловским сооружен 

памятник полководцу А.В. Суворову. Символом Петербурга стал 

памятник Петру I («Медный всадник»), созданный французским 

скульптором Э. Фальконе. 

В последней трети XVIII - начале XIX в. широкое рас-

пространение получил крепостной театр, в котором актерами были 

крепостные крестьяне. Самыми известными были крепостные театры 

Шереметевых в Москве. Их было восемь, в том числе в подмосковной 

усадьбе Кусково, а также театр-дворец в Останкино, сохранившийся 

до наших дней. 

108



Начала формироваться национальная композиторская школа. 

Принципиальным изменениям подверглись в XVIII в. быт и нравы. 

Быт русского дворянства в значительной степени определялся 

западноевропейскими обычаями и влиянием. Это привело к созданию 

дворянских сельских усадеб и загородных дворцов аристократии, 

росту интереса к искусству, коллекционированию картин, скульптур. 

 

Основные даты и события 

 1762-1796 - царствование Екатерины II  

 1764 - открылся Смольный институт благородных девиц 

 1767-1768 - деятельность Уложенной комиссии  

 1768-1774 - первая русско-турецкая война  

 1774 - Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

 1772,1793,1795 - участие России в разделах Польши 

 1773-1775 - восстание под руководством Е. Пугачева 

  1775 - начало губернской реформы 

 1783 - издание Указа Екатерины II о присоединении Крыма к России 

 1785 - издание Жалованной грамоты дворянству и Жалованной 

грамоты городам 

 1787-1791 - вторая русско-турецкая война  

 1796-1801 - царствование Павла I 

 

Основные понятия 

 Восточный вопрос - условное обозначение ближневосточного 

узла международных противоречий XVIII - начала XX в., 

вызванных борьбой великих держав за «турецкое наследство», 

раздел Османской империи. 

 Жалованная грамота дворянству 1785 г. - дарована Екатериной 

II. Она подтверждала прежние и вводила новые привилегии 

дворянства. 

 Жалованная грамота городам 1785 г. - законодательный акт, 

изданный Екатериной II 21 апреля 1785 г. и регламентирующий 

правовой статус «городского населения». Грамота определила 

новые выборные городские учреждения, несколько расширив круг 

избирателей. 

 Классицизм - это художественный стиль, а также направление в 

живописи, архитектуре и литературе XVII–XIX веков. “ Одна из 

важных черт живописи  классицизма - обращение к античности, 
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которая понималась как воплощение золотого века культуры и 

пример идеального общественного устройства. 

 Контрибуция - платежи, налагаемые на побежденное государство 

в пользу государства-победителя; во время войны оплачивается 

населением занятой территории, по окончании войны - 

правительством побежденной страны. 

 Манифест - торжественный акт верховной власти , оповещающий 

население об издании законов чрезвычайной важности или об 

особо важных событиях в государстве. 

 Подушная подать - основной прямой налог, введенный в 1724 г.. 

заменил подворное обложение. Подушной податью облагались все 

мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 

1880-1890-х гг. 

 Босфор и Дарданеллы – это два пролива, которые 

последовательно соединяют Черное, Мраморное и Эгейское моря. 

Они имеют важнейшее экономическое и стратегическое значение 

для ряда стран, потому что дают прямой проход из внутренней 

акватории Черноморского региона. Через проливы можно попасть 

в Средиземное море и далее в океанические воды. Удачное 

географическое положение, небольшая ширина и легкость 

защиты давали стране, контролирующей проливы, монополию. 

Государство устанавливало пошлины на проход судов, 

определяло саму возможность использования проливов.  

 Промышленный переворот - переход от ручного труда к 

машинной технике, внедрение новых технологий, формирование 

не сословной, а классовой социальной структуры, основу которой 

составляет буржуазия и промышленный пролетариат. 

 Просвещение - идейное направление, ставившее целью 

установление «царства разума», основанного на «естественном 

равенстве», освобождении человека от невежества, бедности, 

личной зависимости. В России Просвещение распространилось во 

второй половине XVIII в. под влиянием идей французских 

просветителей Вольтера, Руссо. 

 Просвещенный абсолютизм - политика модернизации 

абсолютной монархии в условиях позднего крепостничества. 

 Протекционизм - политика защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции через систему определенных 

ограничений: импортных и экспортных пошлин, субсидий и 
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других мер. Такая политика способствует развитию национального 

производства. 

 Протекторат - форма межгосударственных отношений, при 

которой одно государство находится под защитой (в первую 

очередь военной) другого государства.  

 Сословие - большая социальная группа, права, привилегии и 

обязанности которой закреплены законом или традицией и 

передаются по наследству. 

 Уложенная комиссия 1767-1768 гг. - коллегиальный орган, 

созванный из представителей различных сословий с целью 

создания нового свода, уложения законов. 

 Фабрика (от лат. fabrica — мастерская; завод) - промышленное 

предприятие с машинным производством и разделением труда. 

 

Основные имена 

 Екатерина II (урожденная Софья Фредерика Ангальт-Цербская) 

(1729-1796) - опираясь на гвардию, 28 июня 1762 г. свергла своего 

мужа Петра Ш с престола. В 1762-1796 г. -| императрица. 

Проводила политику «просвещенного абсолютизма». 

 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - первый русский 

ученый-естествоиспытатель мирового значения, человек 

энциклопедических знаний, разносторонних интересов и 

способностей, один из основоположников физической химии, 

поэт, заложивший основы современного русского литературного 

языка, историк, поборник отечественного просвещения и развития 

самостоятельной русской науки, 

 Новиков Николай Иванович (1744-1818) - просветитель, 

писатель, журналист, издатель. Издавая в 1769-1773 гг. 

сатирические журналы «Трутень» я «Живописец», вступил в 

полемику с Екатериной II. По указу Екатерины II в 1792 г. заточен 

в Шлиссельбургскую крепость. Амнистирован Павлом I в 1796 г. 

 Павел I (1754-1801) - император (с 1796). Убит в результате 

заговора в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 

 Пугачев Емельян Иванович - донской казак, предводитель 

Крестьянской войны 1773-1775 годов в России. Пользуясь 

слухами, что император Всероссийский Пётр III жив, Пугачёв 

назвался им, он был одним из нескольких десятков самозванцев, 

выдававших себя за Петра, и самым известным из них. 
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 Радищев Александр Николаевич (1749-1802) - писатель, 

философ. Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(1790). По приказу Екатерины II. которая назвала его 

«бунтовщиком, хуже Пугачева», в 1790 г. был арестован и сослан в 

Сибирь. Амнистирован Павлом I. Покончил жизнь самоубийством 

в 1802 г. 

 Суворов Александр Васильевич (1730-1800) - полководец и 

военный теоретик. За выдающиеся военные успехи получил 

высшее воинское звание генералиссимуса и титул графа 

Рымникского (1789) и князя Италийского (1799). За 

своенравный характер дважды отправлялся в ссылку. Изложил 

свои взгляды в работе «Наука побеждать». 

 Ушаков Фёдор Фёдорович - легендарный русский адмирал, 

командовал Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море. Участвуя в 43 сражениях не знал поражения, 

не потерял не одного судна в бою. Адмирала Ф.Ф. 

Ушакова считают основоположником тактической русской школы 

в военно-морском деле.  

 Шувалов Иван Иванович (1727-1797) - государственный 

деятель, фаворит Елизаветы Петровны, генерал-адъютант (1760). 

Один из первых русских меценатов. Первый куратор Московского 

университета, президент Академии художеств. 

 Шувалов Петр Иванович (1710-1762) - государственный 

деятель, генерал-фельдмаршал (1761), граф (1746). Участник 

дворцового переворота 1741 г. Фактический руководитель 

правительства при Елизавете Петровне. 

 Щербатов Михаил Михайлович (173Л-1790) - князь, 

государственный деятель, историк и публицист. В конце 1780-х 

гг. написал сочинение «О повреждении нравов в России», где резко 

критиковал политику правительства и нравы придворной среды. 

 

Вопросы и задания 
1. Что такое Просвещение? Назовите его основные черты. 

2. Каковы особенности политики «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II?  

3. Чем характеризовалась внутренняя политика Екатерины II? 

4. Почему эпоху правления Екатерины II называют «золотым 

веком» русского дворянства? 
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5. Чем   было   вызвано   восстание   под руководством Емельяна 

Пугачева? Кто принимал в нем участие? 

6. Определите основные задачи внешней политики России? 

7. Назовите основные памятники культуры, созданные в эпоху 

Екатерины II. 

8. Какие были крестьянские войны в России, и чем они 

вызывались? 

9. Расскажите о личности и правлении Павла I. 

 

Тест для самопроверки 

Екатерина II в 1785 г. специальным законом предоставила права 

и свободы: 
A. дворянству и горожанам 

B. крепостным крестьянам 

C. духовенству Русской православной церкви 

D. губерниям 

E. уездам 

 

Внутренняя политика Екатерины II называлась:  
A. Просвещенный абсолютизм 

B. Тирания  

C. Самодержавие  

D. Равенство и свобода 

E. Военная демократия 

Восстание под руководством Емельяна Пугачева (1773-1775) 

было направлено против: 
A. церкви 

B. императрицы Екатерины II 

C. крестьянства 

D. казаков 

E. горожан 

Победу во второй русско-турецкой войне (1787-1791) Россия 

одержала под руководством: 
A. М.В. Кутузова 

B. Павла I 

C. А.В. Суворова 

D. Алексея Михайловича 

E. Петра I 
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Присоединение Крыма к России произошло в … г. 

A. 1756 

B. 1768 

C. 1783 

D. 1787 

E. 1791 

 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

A. 1773 – 1775 гг. 

B. 1785 – 1793 гг. 

C. 1768 – 1774 гг. 

D. - 1778 гг. 

E. 1772 - 1777 гг. 

 

Когда возникла Норманнская теория. 

A. ХVIII в. 

B. ХV в. 

C. ХVII в. 

D. XVI в. 

E. XIX в. 

 

Эпоха «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

A. 1762 – 1796 гг. 

B. 1758 – 1792 гг. 

C. 1761 – 1795 гг. 

D. 1757 - 1770 гг. 

E. 1780 - 1790 гг. 

 

Выделите крестьянскую войну периода правления Екатерины II: 

A. Хлопка Косолапа 

B. Емельяна Пугачева 

C. Степана Разина 

D. Богдана Хмельницкого 

E. Ивана Болотникова 

 

«Акт о престолонаследии» и «Учреждение об императорской 

фамилии и были приняты:  
A. Императором Петром I 

B. Императрицей Екатериной II  
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C. Императором Павлом I  

D. Императором Петром III  

E. Императрицей Елизаветой Петровной 

 

Разделы Речи Посполитой, присоединение Крыма относятся к 

результатам внешней политики 

A. Петра I   

B. Екатерины II   

C. Петра III  

D. Павла I 

E. Екатерины I 

 

Издание «жалованных грамот дворянству и городам» связаны с 

царствованием 

A. Екатерины I   

B. Анны Иоановны  

C. Елизаветы Петровны  

D. Екатерины II  

E. Петра I 

Россия в первой половине XIX в. 

 

1. Внутренняя политика России эпохи Александра I. 

2. Отечественная война 1812 г. 

3. Движение декабристов. 

4. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

5. Культура России первой половины XIX в.  
 

1. Внутренняя политика России эпохи Александра I 
В ночь на 12 марта 1801 г. император Павел I был убит за-

говорщиками дворянами. Попытка Павла поднять престиж им-

ператорской власти, путем усиления полицейского произвола, 

неограниченной административной опеки вызвала недовольство 

среди групп высшего столичного дворянства.  

Перед новым императором - Александром I (1801 — 1825) встала 

задача укрепить единство дворянского класса для сохранения 

самодержавной политической системы, покоившейся на 

крепостнической основе. Он восстановил все упраздненные Павлом 

статьи Жалованной грамоты дворянству, прекратил подготовку 

военного похода Индию и снял запрет на торговлю с Англией 
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На политику Александра I влияла напряженная международная 

обстановка. Почти половина его царствования пришлась на войны, 

которые требовали огромных материальных и человеческих затрат. 

При Александре I   в марте 1801 года был сформирован 

Негласный комитет в состав, которого входили Николай 

Новосильцев, Виктор Кочубей, Павел Строганов и Адам 

Чарторыйский. В его основные функции входила подготовка разного 

рода административных реформ, этот тайный орган носил 

совещательный характер. 

Александр I принял ряд мер по облегчению положения 

крестьян.  Он прекратил раздачу государственных кресты 

помещикам (1801), что привело к росту удельного веса свободных 

крестьян в России (в 1861 г. - около 1/2 всех крестьян); подписал указы 

о праве покупки земли (без крестьян) купцам и мещанами, что 

положило конец монополии дворян на землю. В 1803 г. был принят 

закон о «вольных хлебопашцах», позволявший крепостным 

выкупаться с землей с согласия помещика.  

В 1802 году вместо коллегий были учреждены восемь 

министерств (Военное, Морское, Иностранных дел, Финансов, 

Народного просвещения др.). 

В целях принципиального изменения государственной строя 

Александр I поручил М.М. Сперанскому разработать проект 

коренных реформ на основе либерального принципа деления властей 

(законодательной, исполнительной, судебной). Планировалось 

создать всероссийский законосовещательный выборный орган - 

Государственную думу. Но вместо нее в 1810 г. был создан 

Государственный совет, который был наделен 

законосовещательными функциями. 

В целом в России отсутствовали политические силы, 

заинтересованные в преобразованиях. 

Александр I сохранил некоторые элементы либерального курса. 

Так, продолжалась разработка проектов отмены крепостного права, 

была завершена крестьянская реформа в Прибалтике. 

В 1815 г. Польша, ставшая частью России, получила либеральную 

конституцию, предполагавшую ее самоуправление. В 1818 г. была 

подготовлена Уставная грамота Российской империи, предполагавшая 

ее переход к конституционному правлению. Однако после победы над 

Наполеоном Александр I решил ничего не менять в стране. 
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Постепенно в политике правительства возобладал реакционный 

курс, связанный с именем всесильного министра Л.А. Аракчеева. В 

армии вернулись к применению телесных наказаний (палочная 

дисциплина). Начались гонения на университеты. Усилилась цензура. 

В 1822 г. Александр возобновил право помещиков ссылать в Сибирь и 

отправлять на каторгу своих крестьян. 

Особое значение имело создание военных поселений, призванных 

сократить бюджетные затраты на армию. В них зачислялись 

государственные крестьяне ряда территорий, которые одновременно 

несли военную службу и исполняли сельскохозяйственные работы. 

Они обязаны были подчиниться при этом воинской дисциплине. 

Тяжелая жизнь поселян привела к ряду восстаний. 

Отказ от реализации обещанных реформ привел к тому, что часть 

дворянства решила выступить против самодержавия. Осенью 1825 г. 

во время поездки на юг Александр I неожиданно заболел и умер в 

городе Таганроге. 

 

2. Внешняя политика первой четверти XIX в. Отечественная война 

1812 г. 
Россия в начале XIX в. для расширения доступа к мировому рынку 

стремилась укреплять связи с самой развитой страной того времени - 

Англией. Одновременно она активно участвовала в решении 

«восточного вопроса» (в ходе войн с Персией и Турцией) и боролась 

за установление режима свободного прохода судов через 

черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Но прежде всего она 

противостояла наполеоновской Франции, пытаясь не допустить ее 

господства в Европе и на Востоке. 

В 1805 г. Наполеон разгромил русско-австрийские войска. После 

ряда поражений Россия вынуждена была подписать с Францией 

Тильзитский мирный договор (1807), по которому она брала на себя 

обязательства не торговать с Англией. Таким путем изоляции 

(континентальной блокады) Наполеон надеялся победить Англию - 

своего основного врага. 

Однако разрыв торговых связей с ведущей державой мира резко 

ухудшил экономическое положение России. В итоге она вынуждена 

была нарушить блокаду, что для Наполеона стало поводом начать 

новую войну. 

Отечественная война 1812 г. Наполеон намеревался в 

приграничном сражении разгромить русские армии, добиться 
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стратегической победы и навязать России договор, преду-

сматривавший отторжение от нее ряда территорий и вхождение в 

антианглийский союз. 

Для достижения поставленной цели он создал мощную армию (до 

600 тыс. человек), в которую входили вооруженные силы 

практически всей Европы (Австрии, Пруссии, Нидерландов, Италии, 

герцогства Варшавского, германских государств). 

12 июня 1812 г. войска Наполеона перешли реку Неман, стремясь 

разгромить русские армии по отдельности. Русским удалось 

соединиться под Смоленском, но после кровопролитного сражения 

они вынуждены были оставить город. Тогда Александр I, уступая 

настроениям в обществе, назначил главнокомандующим М. И. 

Кутузова. Захватив часть российской территории, Наполеон так и не 

добился решающей победы. К тому же против захватчиков стали 

подниматься крестьяне, горожане, т.е. весь русский народ. Война 

стала приобретать общенародный - отечественный характер. 

Учитывая настроения армии и всего населения, Кутузов решил 

дать врагу решительный бой. 26 августа 1812 г. началось Бородинское 

сражение, в ходе которого французские войска атаковали, а русские - 

защищались. Обе стороны понесли тяжелые потери. Главная цель 

Наполеона - разгром русской армии - не была достигнута, но русские, 

не имея сил для продолжения битвы, отошли с позиций. После 

совещания в подмосковных Филях Кутузов принял решение об ос-

тавлении Москвы. 

Русская армия отступила и расположилась в лагере под Тарутино. 

Она прикрывала оружейные заводы в городе Туле и южные хлебные 

губернии. Наполеон вошел в Москву, которая была охвачена 

пожаром. Его войска оказались в тяжелом положении. Испытывая 

нехватку продовольствия, они стали грабить мирное население. Так 

началось разложение «великой армии». Наполеон пытался заключить 

мир с Россией, но Александр I отверг его предложения. Тогда 

Наполеон оставил Москву и пытался продвинуться в южном 

направлении. После сражения 12 октября у Малоярославца французы 

пыли вынуждены отступить на опустошенную войной Смоленскую 

дорогу. Инициатива перешла к русской армии. К тому же 

партизанские отряды («дубина народной войны», по словам, Л.Н. 

Толстого) наносили свои удары по врагу. 

Наполеон с большими потерями отступал на запад. В сражениях у 

села Красное и на реке Березине 28 ноября французская армия была 
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фактически разгромлена. 25 декабря 1812 года Александр I издал 

манифест об окончании Отечественной войны.  

В январе 1813 г. русские войска перешли границу и при 

поддержке армий союзников (на сторону России перешли 11руссия 

и Австрия) нанесли поражение Наполеону. 

На конгрессе в Вене (1814) страны-победительницы договорились 

о послевоенном устройстве мира. Так основная часть Польши вошла 

в состав России, вынесшей на своих плечах основные тяготы войны. 

На Венском конгрессе был создан Священный союз (1815), в котором 

ключевую роль играла Россия. Пруссия и Австрия. Они 

провозгласили своей целью защиту установленных в Европе границ и 

взяли на себя обязанность подавлять революционные и национально-

освободительные движения, так сложилась Венская система 

международных отношений. Ее главным гарантом становилась 

Россия. 

Отечественная война 1812 г. привела к значительным людским 

потерям, нанесла громадный урон экономике и культуре. Но она 

сплотила русское общество, вызвала подъем национального 

самосознания и культуры. 

С другой стороны, победа укрепила правящие круги страны в 

мысли о превосходстве общественного строя России, ненужности 

преобразований. 

 

3. Движение декабристов 
Противоречия в экономической жизни страны, порожденные 

продолжающимся господством крепостнической системы, при 

наличии все возрастающих элементов капиталистического уклада, 

грозный размах массового движения, охватившего крестьянство, 

работных людей и солдат, предвещавший по примеру событий в 

Западной Европе потрясение основ Российской империи, вызвали 

тревогу и среди имущих классов. Торговые и промышленные слои 

населения испытывали препятствия проявлению 

предпринимательской инициативы, а также подъему и расширению 

доходности фабрик и заводов (из-за недостатка конкуренции с более 

развитыми странами Европы, реакции во внутренней политике). 

Часть дворянства, стремившаяся к хозяйственной деятельности в 

«духе времени», т.е. в сфере торговли и предпринимательства, также 

испытывала недовольство. 

119



В атмосфере глухого недовольства, критики реакционных 

мероприятий правительства, а главное, на волне массового 

антикрепостнического движения в стране возникают кружки 

революционеров, стремившихся к сознательной политической борьбе 

против крепостного права и самодержавии. Выразителем 

революционной идеологии стала передовая дворянская 

интеллигенция. Лучшие люди из дворян выработали политическую 

программу, осуществление которой могло направить экономическое 

и политическое развитие страны па буржуазный путь. 

Первых   дворянских   революционеров, открыто   выступивших 

против царизма в декабре 1825 г., назвали декабристами. 

После войны 1812 г. в России стали создаваться тайные 

общества. Первые организации будущих декабристов - " Священная 

артель" (образована в Петербурге, в 1814 г. А. Н. Муравьёвым) и " 

Орден русских рыцарей" (основан М. Ф. Орловым). В них 

формировались идеи и взгляды будущих руководителей, ставился 

вопрос о способах изменения существующего строя. В 1816 г. в 

Петербурге была создана первая тайная организация - " Союз 

спасения". По уставу, принятому в 1817 г., она называлась " 

Общество истинных и верных сынов Отечества" (1816 - 1817 гг.). 

Учредителями организации стали А. Н. и Н. М. Муравьёвы, С. П. 

Трубецкой, М. И. и С. Н. Муравьёвы - Апостолы, И. Д. Якушкин, 

М.С. Лунин, П. И. Пестель и другие (всего около 10 человек).  

Члены союза ставили перед собой две главные задачи: 

ликвидацию крепостного права как основного зла, мешавшего 

прогрессу России, и уничтожение самодержавия, поддерживавшего 

крепостное право. Намечалась и тактика - при смене императоров 

принудить нового царя дать России конституцию. В 1818 г. в Москве 

была создана новая тайная организация "Союз благоденствия" (1818-

1821 гг.). Устав общества получил название "Зелёная книга" (по цвету 

переплета). Используя средства печати и литературно - 

просветительскую деятельность, будущие декабристы пытались 

воздействовать на общественное мнение, выступая против 

крепостного права и предлагая конституционное правление.  

В марте 1821 г. на Украине образовалось "Южное общество" во 

главе П.И. Пестель. В 1822 г. В Петербурге образовалось "Северное 

общество" во главе с Н. М. Муравьёвым и Н.И. Тургеневым. Каждое 

общество имело свой программный документ. "Северное общество" - 
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" Конституцию", написанную Н.М. Муравьёвым. "Южное" - " 

Русскую правду" П.И. Пестеля.  

Несмотря на имеющиеся разногласия по программным вопросам, 

их объединяла общая цель - борьба с крепостным правом и 

самодержавием. "Конституция" отражала взгляды умеренной части 

членов "Северного" общества, была менее радикальной, чем "Русская 

правда", требовала установления в России конституционной 

монархии, ограничения избирательных прав и сохранение 

помещичьего землевладения. "Русская правда" - носила 

республиканский характер, провозглашала введение президентской 

республики, конфискацию помещичьих земель, сохранение частной и 

создание общественной формы собственности.  

По планам заговорщиков переворот должен был произойти летом 

1826 г. во время армейских учений. Но неожиданно 19 ноября 1825 г. 

умер император Александр I. Это событие подтолкнуло их к 

активным действиям. Россия присягнула брату Александра - 

Константину Павловичу (наместнику Царства Польского), однако он 

ещё при жизни прежнего императора отрёкся в пользу младшего 

брата Николая. Это отречение не было объявлено официально. 

Государственный аппарат и армия присягнули Константину. После 

обнародования его отречения присяга новому императору - Николаю 

была назначена на 14 декабря 1825 г. Именно этот день и выбрали 

декабристы для осуществления своих замыслов. Планировалось 

обратиться к народу с «Манифестом", в соответствии с которым 

уничтожалось самодержавие и крепостное право, проводились 

гражданские выборы для решения вопроса о власти. Руководителем 

восстания был провозглашён полковник гвардии князь С.П. 

Трубецкой. Но этот план осуществить не удалось. Сенат присягнул 

новому императору, который приказал открыть артиллерийский 

огонь по восставшим, собравшимся на Сенатской площади в 

Петербурге. Восстание потерпело поражение. Правительство спешно 

проводило аресты декабристов. 

Через две недели после событий в Петербурге, 29 декабря 1825 г., 

произошло восстание Черниговского полка на юге. Оно также было 

разгромлено правительственными войсками. Началось следствие и 

суд над декабристами. К следственному делу было привлечено около 

600 человек. К. Рылеева, П. Пестеля, С. Муравьева-Апостола, М. 

Бестужева-Рюмина и П. Каховского приговорили к четвертованию, 

замененному казнью через повешение. Остальных сослали в Сибирь, 
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на Кавказ, разжаловали в солдаты. Некоторые были посажены в 

крепость по личному распоряжению Николая I. Вплоть до смерти 

Николая I ни один из декабристов не получил прощения. 

Несмотря на поражение, движение декабристов имело огромное 

историческое значение. Оно было первым в России открытым 

революционным выступлением против самодержавия и 

крепостничества, дало толчок развитию революционного процесса, 

обеспечило преемственность революционных поколений. Движение 

декабристов оказало влияние на общественную и культурную жизнь 

России. На их идеях воспитывалось целое поколение писателей, 

поэтов, художников и ученых. 

 

4. Внутренняя и внешняя политика Николая I 
Придя к власти, Николай I (1825-1855) столкнулся с проблемой 

отсталости страны, а также с различными внешними угрозами. Он 

стремился, не затрагивая основ крепостничества, ускорить развитие 

промышленности, необходимой для укрепления военной мощи 

России. 

Вместе с тем в его эпоху начинается противопоставление России 

Западу, который, по мнению властей и русских националистов, в 

результате утверждения капитализма и роста революционного 

движения шел к своей гибели. 

На политический курс оказывали влияние личные качества 

императора, Император защищал русские обычаи и язык. 

Одновременно Николай по своему духу и воспитанию был военным и 

стремился укрепить в стране порядок. Суровый, неприхотливый в 

быту, волевой и прямолинейный человек, Николай I заявлял, что ему 

нужны послушные люди. Считая, что самодержавие отвечает духу 

русского народа, он стремился к достижению его благополучия путем 

насаждения в стране жесткой дисциплины. 

Сохранить единство многонациональной империи, предохранить 

страну от революций и вместе с тем осуществить назревшие 

преобразования могла, по мнению Николая I, только самодержавная 

монархия. Николай создает в 1826 г. второе и третье отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Второе 

отделение было призвано собрать в едином своде все законы империи 

(«Полное собрание законов Российской империи»). Эта мера должна 

была утвердить в управлении страной принцип «верховенства 
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закона», т.е. подчинить действия всех чиновников единым правилам, 

искоренить взяточничество и пр.  

Политический сыск и органы тайной полиции были взяты под 

непосредственное наблюдение императора. Третье отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии, на которое 

возлагалась функция политического надзора; ему давалась широкая 

компетенция и власть над органами карательной системы по 

наблюдению за порядком в стране. В качестве специальной военно-

полицейской силы III Отделения сформировали корпус жандармов, 

подразделявшихся на пять округов, охватывавших всю Россию. Во 

главе III Отделения был поставлен в качестве управляющего и шефа 

жандармов генерал из прибалтийских немцев граф Бенкендорф. 

Печать, просвещение, наука стали объектами, против которых 

ополчилась николаевская реакция. Над университетами и высшей 

школой вообще устанавливался постоянный контроль полицейскою 

характера, распространенный на все стороны академической жизни. 

Наибольшее внимание правительства Николая I привлекал 

крестьянский вопрос. Этим вопросом занимались секретные 

комитеты. Но в то же время обсуждение крестьянского вопроса явно 

обнаружило нежелание господствующего класса отказаться от 

крепостного права.  

Более активно государство действовало по отношению к 

государственной деревне. Реформа П.Д. Киселева (1837-1841) 

упорядочила наделение государственных крестьян землей, укрепила 

крестьянское самоуправление, привела к открытию больниц и 

сельских школ. 

Правительство, предоставляя заказы и кредиты, стимулировало 

развитие предпринимательства. Началось строительство железной 

дороги Петербург-Москва, ас 1851 г. по ней пошли поезда. 

Основные задачи внешней политики России эпохи Николая I 

заключались в сохранении внешнеполитического могущества России 

и решении в ее интересах «восточного вопроса» (присоединение 

новых территорий на Ближнем Востоке и получение контроля над 

проливами Босфор и Дарданеллы). Главными политическими 

соперниками России на международной арене в борьбе за сферы 

влияния были Англия и Франция. 

В 1820-х гг. Россия поддержала Грецию в ее борьбе за 

национальную независимость от господства Османской (Турецкой) 

империи. 
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Победив Персию (Иран) в войне 1826-1828 гг., Россия 

присоединила к себе территорию Восточной Армении. А в 

результате войны с Турцией 1828-1829 гг. к ней отошли Южная 

Бессарабия с устьем Дуная и восточное побережье Черного моря. 

Черноморские проливы открывались для русских и иностранных 

торговых судов. 

В 1848 г. во Франции и ряде других стран Европы вспыхнула 

революция. Русские войска в соответствии с международными 

обязательствами (Россия - член Священного союза) подавили 

революционные выступления в Венгрии и тем самым спасли 

Австрийскую империю от развала. 

Утвердившись в начале XIX в. Россия столкнулась в 

Закавказье с проблемой горских мусульманских народов Дагестана 

и Чечни. Отряды горцев совершали набеги на приграничные русские 

и грузинские территории. Их покорение вылилось в длительную 

войну. На Северном Кавказе в это время возникло государство 

(имамат) под управлением имама Шамиля (1834-1859). Получив всю 

полноту власти, он объявил газават (джихад) - священную войну 

неверным. Но деспотический характер его правления, жадность 

соратников отталкивали простых людей.  После наступления 

русских войск и пленения в 1859 г. Шамиля война закончилась. Тер-

ритория Северного Кавказа была присоединена к России. 

Наиболее тяжелой для России этой эпохи была так называемая 

Крымская война (1853-1856). Она была вызвана новым 

обострением «восточного вопроса», т.е. борьбой ведущих 

европейских держав за раздел «турецкого наследства», а также 

стремлением Англии, Франции и Австрии не допустить 

проникновения России на Балканы. Поводом к войне стал спор 

между православной и католической церквами за право 

контролировать христианские святыни в Палестине. За православной 

церковью стояла Россия, а за католической - Франция. 

В начале войны русская армия нанесла ряд поражений Турецким 

войскам и вышла к Дунаю. Черноморская эскадра П.С. Нахимова в 

ноябре 1853 г. у Синопа уничтожила турецкий флот. 

Успехи России вызвали не только недовольство Англии и ее 

вечного врага Франции, но и их совместное вступление в войну на 

стороне Османской империи. Этого не могла предложить российская 

дипломатия. В сентябре 1854 г. англо-французская армия 

высадилась в Крыму, который стал главным театром войны. Русская 
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армия потерпела поражение, оставив Севастополь беззащитным. 

Оборону морской крепости взяли в свои руки моряки во главе с 

адмиралами В. А. Корниловым, П.С. Нахимовым и В.И. Истоминым 

(все трое погибли). Около года русские героически защищали город и 

лишь в августе 1855 г. оставили его южную часть. 

Но внутренний кризис и планы реформ заставили Александра II 

согласиться на мирные переговоры. По Парижскому договору (1856) 

Россия теряла устье Дуная и лишалась права держать военный флот и 

укрепления на Черном море. Основная причина ее поражения за-

ключалась в слабости экономического развития, что особенно 

проявилось в вооружении и транспортном обеспечении русских 

армий. Свою роль сыграли и дипломатические ошибки, приведшие 

Россию к войне с коалицией. 

Поражение в войне заставило власть приступить к подготовке 

отмены крепостного права и других реформ в России. 

 

5. Общественная жизнь и культурное развитие России первой 

половины XIX в. 
Русское общество в 30-50-х гг. XIX в. переживало крупный 

исторический поворот от старых, феодально-крепостнических 

условий к новому, буржуазному укладу. Обострялась социально-

экономическая обстановка в стране. Кризис крепостной системы 

наложил свой отпечаток на подъем общественного движения после 

разгрома царизмом революционного выступления декабристов. 

Борьба против крепостничества охватила все передовые силы 

общества. Господствующий класс яростно отстаивал разлагавшуюся 

социальную и политическую систему, используя для этого все 

имевшиеся в его распоряжении средства. 

Обоснованием правительственных взглядов служила теория 

«официальной народности». Одним из ее создателей был министр 

народного просвещения и президент Академии наук граф С.С. 

Уваров. Он развил ее триединую формулу: православие, 

самодержавие, народность. Правительство Николая I теорию 

«официальной народности» проводило как руководящее начало в 

политической жизни России. 

В общественно-политической борьбе начинает складываться 

революционно-демократическая идеология. Немногочисленная по 

удельному весу прослойка интеллигенции, вызванная к жизни 

125



новыми экономическими тенденциями, выходит на арену 

общественной жизни. 

Борьба против устоев николаевской монархии в известной 

степени захватывает и либерально-буржуазные общественные круги. 

В начале XIX века система высшего образования, которую 

затронули реформы Александра I, переживала подъем. Были открыты 

получившие значительную автономию новые университеты, 

Царскосельский лицей, в котором учился А.С. Пушкин. Хотя при 

Николае I автономия университетов ликвидировалась. 

Развитию науки способствовала организация первой русской 

кругосветной экспедиции под командованием Н.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского (1803-1806), в ходе которой были изучены острова 

Тихого океана, остров Сахалин, полуостров Камчатка. Экспедицией 

Ф.Ф. Беллинсгаузена и МЛ. Лазарева (1819-1821) была открыта 

Антарктида. 

Мировую известность приобрела русская математическая школа. 

Открытая Н.И. Лобачевским неевклидова геометрия радикально 

изменила научные представления о пространстве. Химическая наука 

развивалась в тесной связи с промышленным производством. Н.Н. 

Зинин разработал технологию синтеза анилина, необходимого для 

текстильной промышленности. Астроном В.Я. Струве создал в 1839 г. 

в Пулкове (под Петербургом) образцовую астрономическую 

обсерваторию. 

Значительных успехов достигла медицина. Н.И. Пирогов 

заложил основы военно-полевой хирургии. Он первый применил при 

операциях эфирный наркоз и антисептические средства, ввел 

неподвижную гипсовую повязку. А.М. Филомафитский разработал 

теорию переливания крови. 

Инженер П.Л. Шиллинг создал в 1832 г. первый элек-

тромагнитный телеграф. Крепостные мастера отец и сын Черепановы 

построили на уральских заводах Демидовых первую железную 

дорогу, а в 1834 г. - первый паровоз. За свои изобретения 

Черепановы получили вольную. 

Особое положение в культуре занимала литература. Именно в 

литературе при отсутствии политических свобод воплощались 

различные общественные проекты, наиболее ярко проявилось 

соединение дворянской и народной форм культуры. Неслучайно этот 

период получил название «золотого века» русской литературы.  
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Во второй четверти XIX в. зарождается русский реализм, 

отразивший жизнь людей различных сословий, социальные и 

нравственные проблемы общества. Формирование и расцвет 

реализма связаны с творчеством А.С.Грибоедова («Горе от ума»). 

А.С. Пушкина («Евгений Онегин». «Капитанская дочка» и др.), М.Ю. 

Лермонтова («На смерть поэта», «Герой нашего времени»), К.В. 

Гоголя («Мертвые души», «Ревизор»). В 40-50-е гг. XIX в. начали 

свой путь писатели, творчество которых достигло расцвета во второй 

половине столетия (Н.А. Некрасов, КС. Тургенев, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л. К Толстой). 

Как и в Европе, в России первой трети XIX в. господствовал 

архитектурный стиль ампир, завершивший развитие архитектуры 

классицизма. В России ампир стал выразителем идеи величия 

русского государства (Казанский собор в Петербурге А.Н. 

Воронихина, здание Адмиралтейства А.Д. Захарова, Дворцовая и 

Сенатская площади, Михайловский дворец К.И. Росси). 

Во второй трети XIX в. ампир уступил место новому 

направлению - эклектике (от греч. - выбирающий), произвольно 

соединяющей элементы различных стилей. В Петербурге — это 

Исаакиевский собор О. Монферрана (1858 г.), в Москве храм Христа 

Спасителя К.А. Тона. Храм был возведен в 1883 году в память о 

погибших в войне 1812 г. При большевиках он был разрушен. 

Восстановлен в 1994-1997 гг. 

В это время были основаны Малый театр в Москве и 

Александрийский театр в Петербурге. Дальнейшее развитие получила 

национальная композиторская школа, освобождавшаяся от 

европейского влияния. М.К. Глинка заложил основы двух важных 

направлений отечественной оперной классики: народной 

музыкальной драмы («Жизнь за царя») и сказочно-эпического жанра 

(«Руслан и Людмила»). 

 

Основные даты и события 

 1801-1825 - царствование Александра I 

 1802 - учреждение министерств 

 1803 - Указ о «вольных хлебопашцах» 

1807 - Тильзитский мир России с Францией 

 1810 - учреждение Государственного совета 

 1811 - открытие Царскосельского лицея 

 12 июня 1812 - вторжение Наполеона в Россию 
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 26 августа 1812 - Бородинское сражение 

 1814-1815 - Венский конгресс 

 1817-1864 - Кавказская война 

 14 декабря 1825 - подавление восстания декабристов в Петербурге 

 1825-1855 - правление Николая I 

 1826 - создание Второго и Третьего отделений Императорской 

канцелярии 

 1830 - издание «Полного свода законов Российской империи» 

 1837-1841 - реформа управления государственными крестьянами 

 1849 - подавление русской армией революции в Венгрии 

 1851 - открытие железной дороги Петербург - Москва 

 1853-1856 - Крымская война  

 18 ноября 1853 - Синопское морское сражение;  

 октябрь 1854 - август 1855 - оборона Севастополя,  

 18 марта 1856 - Парижский мирный договор 

 

Основные понятия 

 Венский конгресс 1814-1815 гг. - конференция европейских 

государств в Вене для урегулирования политического положения в 

Европе после поражения наполеоновской Франции. В результате 

подписанных договоров Франция лишалась всех завоеванных 

после ] 792 г. территорий. Герцогство Варшавское делилось между 

Россией. Австрией и Пруссией, причем сама Варшава 

передавалась России. На конгрессе был одобрен принцип 

легитимизма и создан Священный союз. 

 Вольные хлебопашцы - крестьяне, освобожденные от 

крепостной зависимости с землей за выкуп и по взаимной 

договоренности с помещиком по указу от 1803 г. 

 Восточный вопрос — борьба ведущих европейских государств за 

влияние на Ближнем Востоке, ставшая, по сути, борьбой за 

территорию распадавшейся Османской империи (дележ турецкого 

наследства). 

 Газават (от араб, газва - набег) - одно из названий священной 

войны мусульман - джихад (от. араб, джихада - прилагать 

усилия, война за веру; буквально - усердие). Является одним из 

предписаний ислама, опирающихся на Коран, согласно которому 

все боеспособные мусульмане должны вести священную войну 

против неверных. 
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 Имамат - 1) теократическое государство; 2) в истории России - 

государство мюридов в Дагестане и Чечне, возникшее в конце 20-

х гг. XIX в. во время борьбы народов Кавказа за независимость. 

 Континентальная блокада - организованная Наполеоном I 

политика экономических мер против Англии. В соответствии с 

ней странам-участницам блокады запрещалась какая-либо 

торговля и отношения с Англией и ее колониями. 

 Легитимизм (от лат. - законность) - политический принцип, 

выдвинутый на Венском конгрессе. Его смысл заключался в 

восстановлении монархических порядков, господствовавших до 

Французской революции и наполеоновских войн, а также в защите 

законных монархий там, где происходили революционные 

выступления. 

 Опека (попечительство) - одна из форм защиты личных и 

имущественных интересов подданных органами государства. 

 Парижский договор 1856 г. - завершил Крымскую войну. 

Россия возвращала Османской империи город Каре в обмен на 

Севастополь, теряла устье Дуная и Южную Бессарабию, 

передававшиеся Турции. Черное море объявлялось нейтральным, 

т.е. Россия и Османская империя не могли иметь там военный 

флот и береговые укрепления. 

 Полное собрание законов Российской империи - собрание 

юридических документов, составленное под руководством М.М. 

Сперанского, первое издание (1830) состояло из 45 томов. 

 Романтизм (франц.) - идейное и художественное направление в 

европейской духовной культуре конца XVIII - первой половины 

XIX в. Для романтизма характерны защита свободы, суверенности 

и самоценности личности, повышенное внимание к единичному, 

неповторимому в человеке, культ индивидуального. 

 Священный союз - союз Австрии, Пруссии и России, 

подписанный в Париже в 1815 г. Союз не представлял четко 

оформленного соглашения. Это было общее заявление о 

взаимопомощи и содружестве всех христианских государей, 

целью которого было обеспечение незыблемости решений 

Венского конгресса 1814-1815 гг. 

 Цензура - надзор за печатью с целью недопущения рас-

пространения вредных с точки зрения правительства идей. 
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Основные имена 

 Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) - генерал от 

артиллерии, сенатор, граф. Друг и соратник Павла I. Выдвинулся 

благодаря необычайному трудолюбию и беспримерной любви к 

порядку и дисциплине, преданности сначала Павлу I, а затем 

Александру I. В 1826 г. уволен со службы. 

 Багратион Петр Иванович (1765-1812) - генерал, участник 

русско-турецкой войны 1787-1791 гг., Итальянского и 

Швейцарского походов Суворова. Герой Отечественной войны 

1812 г. В Бородинском сражении находился на самом опасном 

участке (Багратионовы флеши), где и был смертельно ранен. 

 Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-1818) - русский 

генерал-фельдмаршал (1814), герой Отечественной войны 1812 г.. 

князь (1815). Участник всех войн Российской империи конца 

XVIII - начала XIX в. С января 1810 по сентябрь 1812 г. военный 

министр, провел большую работу по усилению русской армии, 

 Бенкендорф Александр Христофорович (1782 - 1844) - 

российский государственный деятель, военачальник, генерал от 

кавалерии; шеф жандармов и одновременно Главный начальник III 

отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии (1826—1844).  

 Киселёв Павел Дмитриевич (1788—1872) - русский 

государственный деятель, генерал от инфантерии (1834). Во 

время русско-турецкой войны 1828-1829 годов - командующий 

российскими войсками в Дунайских княжествах. В 1829-1834 

годах управлял Дунайскими княжествами, находившимися под 

протекторатом России, под его руководством были приняты 

первые конституции  Молдавии и Валахии  - органические 

регламенты. Последовательный сторонник отмены крепостного 

права. Первый  министр государственных имуществ  (1837-1856),   

реформировавший  быт  государственных крестьян  (1837—1841). 

После Крымской войны — российский посол во Франции (1856—

1862). 

 Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) - выдающийся 

полководец, дипломат, государственный деятель, генерал-

фельдмаршал (1812), светлейший князь (1812). Участник русско-

турецких войн 1768-1774 и 1787-1791. В августе 1812 г. назначен 

главнокомандующим русской армией. 
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 Муравьев Никита Михайлович (1796-1843) - декабрист. Один 

из создателей «Союза спасения», член «Союза благоденствия» и 

Северного общества. В восстании 14 декабря 1825 г. не 

участвовал, но был арестован и осужден на смертную казнь, 

замененную 20-летней каторгой, которую отбывал на Нерчинских 

рудниках. В 1835 г. переведен на поселение в Иркутскую область, 

где и скончался. 

 Нахимов Павел Степанович (1802-1855) - флотоводец, 

адмирал. Во время Крымской войны 18 ноября 1853 г., командуя 

эскадрой Черноморского флота, разгромил турецкий флот в 

Синопской бухте. Возглавил организацию обороны Севастополя. 

Был смертельно ранен при объезде боевых позиций на Малаховом 

кургане. 

 Пестель Павел Иванович (1793-1826) - декабрист, полковник. 

Активный член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», 

организатор Южного общества. Автор «Русской правды». По 

доносу агента полиции был арестован еще до восстания в 

Петербурге. Повешен 13 июля 1826 г. 

 Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) - декабрист, поэт. В 

октябре 1823 г. вступил в тайное Северное общество, заняв в нем 

руководящее положение. 14 декабря 1825 г. фактически руководил 

восстанием в Петербурге, распоряжаясь на Сенатской площади. 

Повешен 13 июля 1826 г. 

 Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) - крупный 

государственный деятель и законодатель. В 1808-1809 гг. составил 

ряд проектов реформирования государственного строя. В 1812 г. 

по обвинению в государственной измене отправлен в ссылку. В 

1816 г. возвращен на государственную службу (пензенский 

губернатор - 1816-1819, генерал-губернатор Сибири - 1819-1821). 

В 1821 г. стал членом Государственного совета. При Николае I 

занимался кодификаций законодательства. 

 Уваров Сергей Семенович  – русский государственный деятель, 

ученый, министр народного просвещения, президент 

Императорской Академии наук. Однако наибольшую 

известность Уваров получил как автор идеологической концепции 

«Православие, Самодержавие, Народность». Дворянин-

вундеркинд. ... С.С. Уваров. Министр-патриот. Основной период 

деятельности Уварова пришелся на эпоху правления Николая I, 
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чье вступление на престол в 1825 году омрачило восстание 

декабристов.  

 

Вопросы и задания 
1. Какие   преобразования   осуществлялись   в   период правления 

Александра I? 

2. Расскажите о ходе и итогах войны 1812 г. Почему она получила 

название Отечественной? 

3. Кто такие декабристы? Почему они восстали против 

порядков, существующих в России? 

4. Какие цели выдвигали декабристы? Каковы последствия их 

восстания? 

5. Что влияло на политику Николая I? Попытайтесь дать 

определение ее основному содержанию. 

6. Какие меры были приняты правительством Николая I, к каким 

итогам они привели? 

7. Расскажите  об основных задачах и результатах внешней 

политики Николая I. 

8. Назовите причины Крымской войны, ее характер. 

9. Расскажите об основных направлениях развития русской 

культуры. Какие ее достижения вам представляются наиболее 

значимыми? 

10. Чем были вызваны войны России в начале XIX в.?  

11.Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне?  

 

Тест для самопроверки 

Царствование Александра I 

A. 1855 – 1881 гг. 

B. 1796 – 1801 гг. 

C. 1881 – 1894 гг. 

D. 1801 – 1825 гг. 

E. 1825 – 1855 гг. 

 

Итогом Отечественной войны 1812 г. стало: 
A. поражение России 

B. поражение Франции 

C. победа Англии 

D. победа Австрии 

E. поражение Италии 
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Главнокомандующим русских войск в Бородинской битве был: 
A.  М.И. Кутузов 

B. Александр I 

C. П.И. Багратион 

D. Тормасов 

E. Барлай де Толли 

 

Наиболее известными политическими организациями 

декабристов были 

A. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

B. «Союз спасения» 

C. «Освобождение труда» 

D. Общество соединённых славян 

E. «Северное общество» и «Южное общество» 

 

Царствование Николая I 

A. 1825 – 1855 гг. 

B. 1815 – 1825 гг. 

C. 1855 – 1868 гг. 

D. 1830 – 1839 гг. 

E. 1823 – 1853 гг. 

 

Отечественная война с Наполеоном 

A. 1825 г. 

B. 1812 г. 

C. 1820 г. 

D. 1813 г. 

E. 1835 г. 

 

Кто является разработчиком государственных реформ в России при 

Александре I? 

A. Кочубей В.П. 

B. Чарторыйский А. 

C. Сперанский М.М. 

D. Новосильцев Н.Н. 

E. Строганов П.А. 

 

Кавказская война 

A. 1817 – 1864 гг. 
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B. 1801 – 1849 гг. 

C. 1835 – 1855 гг. 

D. 1829 – 1835 гг. 

E. 1815 – 1850 гг. 

 

Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.: 

A. убийство Александра II  

B. восстание декабристов 

C. первая в России стачка рабочих 

D. образование Южного общества 

E. образование Северного общества 

 

Крестьяне, выкупившиеся на свободу, освободившиеся от 

крепостной зависимости в соответствии с указом 1803 г., 

назывался: 

A. государственными 

B. удельными 

C. вольноотпущенными 

D. временно обязанными 

E. посессионными 

 

Крымская война проходила: 

A. в 1812-1814 гг. 

B. в 1853-1856 гг. 

C. в 1826-1828 гг. 

D. в 1870-1871 гг. 

E. в 1828-1829 гг. 

 

Негласный комитет – это … . 

A. местный орган Департамента полиции для политического сыска 

B. неофициальный орган при Александре I, состоящий из его 

сподвижников 

C. совещательный орган при царе, просуществовавший с 1857 по 

1882 гг. 

D. высшая цензурная инстанция 

E. главный орган политического сыска при Николае I 

 

Коллегии в 1802 г. были заменены… . 

A. приказами 
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B. министерствами 

C. департаментами 

D. канцеляриями 

E. комитетами 
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Время Великих реформ/вторая половина XIX в. 

 

6. Отмена крепостного права 

7. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. 

8. Внешняя политика Александра II. 

9. Контрреформы Александра III. 

10. Идейная борьба и общественное движение в России во 

второй половине XIX в. 

11. Культура России второй половины XIX в. 

 

1. Отмена крепостного права 

 К середине XIX в. явственно проявилось отставание России от 

передовых капиталистических государств в экономической и 

социально-политической сферах. Международные события середины 

века показали ее значительное ослабление и во внешнеполитической 

области. Поэтому главной целью внутренней политики правительства 

во второй половине XIX в. было приведение экономической и 

социально-политической системы России в соответствие с 

потребностями времени.  

  Аграрно-крестьянский вопрос к середине XIX в. стал острейшей 

социально-политической проблемой в России. Среди европейских 

государств крепостное право оставалось только в России тормозя ее 

экономическое и социально-политическое развитие. 

Даже правительство и консервативные круги не оставались в 

стороне от понимания необходимости решения крестьянского 

вопроса.  

  Объективно крепостничество мешало также индустриальной 

модернизации страны, так как препятствовало складыванию рынка 

свободной рабочей силы и развитию торговли. 

  Поражение в Крымской войне сыграло роль особо важной 

политической предпосылки отмены крепостного права, так как оно 

продемонстрировало отсталость и гнилость социально-политической 

системы страны. Таким образом, отмена крепостного права была 

обусловлена политическими, экономическими, социальными и 

нравственными предпосылками. 

Старший сын Николая I вступил на российский престол 19 

февраля 1855 г. В отличие от отца он был достаточно хорошо 

подготовлен к управлению государством. Впервые о необходимости 

освобождения крестьян новый император Александр II заявил в речи, 
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произнесенной в 1856 г. перед представителями московского 

дворянства, о том, что «лучше отменить крепостное право сверху, 

нежели дожидаться до того времени, когда оно само собой начнет 

отменяться снизу». Это означала, что правящие круги пришли к 

мысли, о необходимости реформирования государства. 17 февраля 

1861 г. проект реформы утвердил Государственный совет. 19 февраля 

1861 года его подписал Александр II. Об отмене крепостного права 

возвестил Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских обывателей...» 

Практические условия освобождения были определены в 

«Положениях» о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 

Манифест и «Положения» касались трех основных вопросов: 

личное освобождение крестьян, наделение их землей и выкупная 

сделка. 

  Манифест предоставлял крестьянам личную свободу и 

общегражданские права. Отныне крестьянин мог владеть движимым и 

недвижимым имуществом, заключать сделки, выступать как 

юридическое лицо.  

По «Положению» предусматривалось наделение крестьян 

землей. Размеры земельных участков зависели от плодородности 

почвы.  

  Крестьяне получали землю и были обязаны оплатить ее 

стоимость. У крестьян не было денег, необходимых для выкупа земли. 

Чтобы помещики получили выкупные суммы единовременно, 

государство предоставило крестьянам ссуду в размере 80% стоимости 

земельных участков. Остальные 20 % крестьянская община платила 

помещику сама. В течение 49 лет крестьяне должны были возвратить 

ссуду государству в форме выкупных платежей с начислением 6% 

годовых.  

«Великая реформа» 1861 г. ускорила капиталистическое развитие 

страны, дала свободу миллионам людей, доказала возможность 

масштабных преобразований в России, совершающихся мирно и 

«сверху», т.е. государством. Она благотворно повлияла на развитие 

общества и культуры. Однако интересы помещиков и государства в 

ней учитывались больше, чем интересы крестьян, что 

предопределило сохранение ряда пережитков крепостничества: 

крупного помещичьего землевладения, крестьянского малоземелья, 

общины, сословной неравноправности крестьян. В итоге эти пе-
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режитки будут тормозить развитие страны, обострят противоречия и 

станут одним из факторов революций начала XX в. 

 

2. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. 

  После отмены крепостного права возникла необходимость 

проведения реформ обусловленной временем. Эти реформы 

затронули систему органы управления, сферу образования и печати, а 

также военную сферу.  

В 1864 г. была проведена земская реформа. Вследствие чего в 

губерниях и уездах создавались земские учреждения. Это были 

выборные органы из представителей всех сословий.  Следующим 

шагом была городская реформа. В городах создавались всесословные 

органы - городские думы. Они занимались вопросами 

благоустройства города, попечением о торговле, обеспечивали 

просветительские и медицинские нужды.  

В 1864 г. вводилось в России принципиально новую систему 

судопроизводства. Они предусматривали всесословность суда, его 

независимость от администрации, несменяемость судей, гласность и 

состязательность судебного процесса. Вопрос о виновности 

обвиняемого решался присяжными заседателями. Мелкие 

гражданские дела разбирались в мировом суде, уголовные и тяжкие 

— в окружном. Особо важные государственные и политические 

преступления рассматривались в судебной палате. Высшей судебной 

инстанцией стал Сенат.  

  Военная реформа. Поражение в Крымской войне показало, что 

российская регулярная армия, основанная на рекрутском наборе, не 

может противостоять более современным европейским. Необходимо 

было создать армию, обладающую обученным запасом личного 

состава, современным оружием и хорошо подготовленными 

офицерскими кадрами. Ключевым элементом реформы стал закон 

1874 г. о всесословной воинской повинности мужчин, достигших 20 

лет. Срок действительной службы устанавливался в сухопутных 

войсках до 6, на флоте — до 7 лет. Особенно уделялось внимание 

подготовка офицерских кадров, в результате чего создавались 

военные гимназии, специализированные юнкерские училища и 

академии — Генерального штаба. Артиллерийская, Инженерная и др. 

Все это позволило сократить численность армии в мирное время и 

вместе и тем поднять ее боеспособность. 
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  В 1864 г. была проведена реформа образования, главное 

заключалось в том, что фактически было введено доступное 

всесословное образование. Наряду с государственными возникли 

земские, церковно-приходские, воскресные и частные школы. В 1863 

г. новый Устав вернул автономию университетам.  

В 1865 г. была проведена реформа печати, которая отменяла 

предварительную цензуру для ряда печатных изданий: книг, а также 

центральных периодических изданий.  

 

3. Внешняя политика Александра II. 

Основная задача внешней политики России заключалась в 

обеспечении благоприятных международных условий для проведения 

реформ и модернизации страны. России мешали ограничительные 

статьи Парижского договора 1856 г., она нуждалась в Черноморском 

флоте. Кроме того, экономические и стратегические интересы страны 

порождали необходимость присоединения Средней Азии. России 

приходилось учитывать и появление в мире новых агрессивных 

держав - Германской империи, Японии и обострение борьбы за коло-

нии между ведущими странами. 

Россия, пытаясь выйти из дипломатической изоляции, пошла в 

1860-х гг. на сближение с Пруссией, которая подчинила себе другие 

немецкие государства и создала Германскую империю. В 1870-1871 г. 

Пруссия нанесла поражение Франции, что позволило России 

дипломатическим путем добиться отмены нейтрализации Черного 

моря. 

На западном направлении Россия стремилась ликвидировать 

свою внешнеполитическую изоляцию.  

Большое значение приобрело южное направление, Россия 

выдвинуло и осуществило программу присоединения Средней Азии. 

Оно вызывалось соперничеством с Англией, которая пыталась 

проникнуть в этот регион, опираясь на свою колонию - Индию. К тому 

же среднеазиатские государства — Хивинское, Кокандское ханства и 

Бухарский эмират - проводили антирусскую политику, совершали 

нападения на недавно присоединенные к империи казахские земли. 

Следует учитывать и экономические интересы России, нуждавшейся в 

Средней Азии как в источнике сырья, прежде всего хлопка. 

  В связи с усилением национально-освободительных движений 

на Балканах в 70-е годы XIX в. вновь особое звучание приобрел 
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восточный вопрос, что проявилось интересы России по восточному 

направлению.  

В 1877-1878 гг. вспыхнула новая русско-турецкая война, 

вызванная национально-освободительным движением славянских 

народов Балканского полуострова. Россия оказала военную 

поддержку христианским, прежде всего православным, народам, 

которые находились под властью Османской империи, в их 

справедливой борьбе. Героизм русских солдат и поддержка 

местного населения привели к полному разгрому Турции. В 

результате подписанного в Берлине (1878) соглашения Россия 

получала ряд крепостей на Кавказе и устье Дуная. На Балканах 

создавались независимые славянские государства: Сербия, 

Черногория и Румыния, за что народы этих стран до сих пор 

благодарны русским воинам. Болгария получала временную 

автономию. 

Противоречия на Балканах между Россией, с одной стороны. 

Австро-Венгрией и Германией - с другой, привели к ухудшению 

отношений между ними. В этой ситуации наметилось сближение 

России с Францией. Оно завершилось в 1890-е гг. подписанием ряда 

соглашений о взаимопомощи и совместных военных действиях в 

случае нападения на одну из стран. Так закладывались основы союза, 

вошедшего в историю под названием «Антанта» (сердечное 

согласие). 

В 1867 г. Россия уступила (фактически продала) за 7,2 млн. 

долларов Северо-Американским Соединенным Штатам пустынную 

северо-западную часть американского материка — полуостров 

Аляску. 

 В 1872 г. в Берлине состоялась встреча императоров и министров 

иностранных дел России, Германии и Австро-Венгрии. На ней была 

достигнута договоренность об условиях и принципах будущего союза. 

В 1873 г. был подписан трехсторонний договор между Россией, 

Германией и Австро-Венгрией — Союз трех императоров. 

 

4. Контрреформы Александр III.  

После гибели Александра II к власти пришел его сын Александр 

III (1881-1894). Он пытался, прежде всего, укрепить государство, 

которое, по его мнению, было ослаблено либеральными реформами 

его предшественника. Ужесточая политический режим (неслучайно 

его время назвали «эпохой контрреформ»), Александр III учитывал 
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требования капиталистической экономики и продолжил 

преобразования в социально-экономической сфере. 

На политическом курсе нового императора сказались его 

личные качества. Александр III был консерватором и патриотом, 

искренне верившим в то, что укрепление самодержавия, опека 

государства над крестьянами и рабочими отвечают интересам России. 

Уже в апреле 1881 г. император подписал Манифест «о 

незыблемости самодержавия» и отправил в отставку всех либеральных 

министров. Была ограничена деятельность либеральной печати, 

усилена цензура, установлен жесткий контроль над системой 

образования. В результате принятых мер, а также кризиса 

революционного движения императору удалось восстановить порядок 

в стране. 

В социально-экономической сфере проводилась одновременно 

либеральная и консервативная политика. К либеральным мерам 

можно отнести создание Крестьянского банка, сокращение суммы 

выкупных платежей, отмену подушной подати, введение рабочего 

законодательства и др. Одновременно правительство содействовало 

укреплению сельской общины, усилению контроля над крестьянами 

(политика опеки) и предоставлению различных льгот помещикам, 

которые без поддержки государства быстро разорялись. Эти меры 

ограничивали хозяйственную инициативу крестьянства, затрудняли 

его вхождение в рынок, что подготавливало аграрный кризис. 

Другим шагом явилось начало проведения контрреформ, в 

результате чего проявились изменения в системе местного 

управления. В 1889 г. подчинена земским начальникам. Города теряли 

самоуправление. Изменения в области образования и печати. 

Правительство стремилось полностью подчинить среднюю школу 

контролю государства и церкви в лице Синода. В 1884 г. новый 

университетский Устав ликвидировал автономию вузов.  

Жесткие меры, принятые в области образования и печати, не 

достигали поставленных целей, но вызывали все нараставшее 

недовольство образованной части общества. 

В целом, проводимая императором Александром III политика 

подрывала авторитет самодержавия, вызывала недовольство в 

различных слоях общества, которое вылилось в острый общественно-

политический кризис начала XX в. 
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5. Идейная борьба и общественное движение в России во 

второй половине XIX в. 

Во второй половине 50-х годов XIX в. в общественно-

политической жизни России наметилось определенное сближение 

разных идейных направлений. Причины подъема общественного 

движения. Главная — сохранение старой социально-политической 

системы и, в первую очередь, самодержавного строя с его 

полицейским аппаратом, привилегированным положением 

дворянства, отсутствием демократических свобод. Не менее значимая 

причина — нерешенность аграрно-крестьянского вопроса, который 

оставался центральным в общественной жизни страны.  

  В пореформенный период окончательно оформились три 

направления в общественном движении — консерваторы, либералы и 

радикалы.  

  Консерваторы. Социальную основу этого направления 

составляло реакционное дворянство, духовенство, мещанство, 

купечество и значительная часть крестьянства. Консерватизм второй 

половины XIX в. остался в идеологических рамках теории 

«официальной народности» Автором этой теории стал С. С. Уваров 

министр народного просвещения при Николае I. В её основе 

лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу. 

Во внутриполитической области консерваторы боролись за 

незыблемость самодержавия, свертывание реформ и проведение 

контрреформ. 

Либералы. Социальную основу либерального направления 

составляли обуржуазившиеся помещики, часть буржуазии и 

интеллигенции (ученые, писатели, журналисты, врачи и др.). Они 

отстаивали идею об общем с Западной Европой пути исторического 

развития России. Либералы настаивали на введении конституционных 

начал, демократических свобод и продолжении реформ. Они 

выступали за создание общероссийского выборного органа (Земского 

собора), расширение прав и функций местных органов 

самоуправления (земств). Политическим идеалом для них была 

конституционная монархия. 

В социально-экономической сфере они приветствовали развитие 

капитализма и свободы предпринимательства, предлагали 

ликвидировать сословные привилегии, понизить выкупные платежи, 

провести мероприятия, способствующие становлению в России 

правового государства и гражданского общества.  
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  Радикалы. Представители этого направления развернули 

активную антиправительственную деятельность. В отличие от 

консерваторов и либералов они стремились к насильственным 

методам преобразования России и коренному переустройству 

общества (революционный путь). 

Радикалы в самой России могли существовать только тайные 

организации. Теоретики радикалов, как правило, были вынуждены 

эмигрировать и действовать за границей. Это способствовало 

укреплению связей русского и западноевропейского революционных 

движений.  В радикальном направлении второй половины XIX в. 

господствующее положение занимало течение, идейным основанием 

которого была теория особого, некапиталистического развития 

России и «общинного социализма». 

  В 60-е годы сложилось два центра радикального направления. 

Один — вокруг редакции «Колокола», издаваемого А.Г. Герценом в 

Лондоне. Он пропагандировал свою теорию «общинного социализма» 

и резко критиковал грабительские условия освобождения крестьян.  

На основе идей Н.Г. Чернышевского образовалось несколько тайных 

организаций: кружок «Великорусе» (1861-1863), «Земля и воля» 

(1861-1864). В них входили Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Г.Е. 

Благосветлов, Н.И. Утин и др.  

«Земля и воля». Это была первая крупная революционно-

демократическая организация. В нее входило несколько сотен членов 

из разных социальных слоев: чиновники, офицеры, литераторы, 

студенты.  

  На рубеже 60-70-х годов XIX в., во многом на основе идей А.И. 

Герцена и Н.Г. Чернышевского, оформилась народническая 

идеология. Она стала весьма популярной у демократически 

настроенных интеллигентов последней трети XIX столетия. Среди 

народников сложилось два направления: революционное и 

либеральное. Революционные народники. Основные идеи 

революционных народников: капитализм в России насаждается 

«сверху» и на русской почве не имеет социальных корней; будущее 

страны — в общинном социализме; М.А. Бакуниным, П.Л. Лавровым 

и П.Н. Ткачевым были разработаны теоретические основы трех 

течений революционного народничества — бунтарского 

(анархического), пропагандистского и заговорщического.   

П.Л. Лавров не считал народ готовым к революции. Поэтому 

основное внимание он придавал пропаганде с целью подготовки 

143



крестьянства. «Разбудить» крестьян должны были «критически 

мыслящие личности» — передовая часть интеллигенции. 

«Черный передел». В 1879 г. часть землевольцев (Г.В. Плеханов, 

В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод) образовали организацию 

«Черный передел» (1879-1881). Они сохранили верность основным 

программным принципам «Земли и воли» и агитационно-

пропагандистским методам деятельности. 

 «Народная воля». В том же году другая часть землевольцев 

создала организацию «Народная воля» (1879-1881). Ее возглавили 

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

Фигнер и др. 

С.Л. Перовская организовала покушение на царя. 1 марта 1881 г. 

Александр II был смертельно ранен и через несколько часов 

скончался. 

  Либеральные народники. Это направление, разделяя основные 

теоретические взгляды революционных народников, отличалось от 

них неприятием насильственных методов борьбы.  

Первые марксистские и рабочие организации. В 80-90-е годы 

XIX в. в радикальном движении произошли коренные изменения. 

Революционные народники потеряли свою роль главной 

оппозиционной силы.  

Бывшие активные участники «Черного передела» Г.В.Плеханов, 

В.И.Засулич, Л.Г.Дейч и В.Н.Игнатов обратились к марксизму. В этой 

западноевропейской теории их привлекла идея достижения 

социализма путем пролетарской революции.  В 1883 г. в Женеве была 

образована группа «Освобождение труда». Первоначально 

пропагандируя марксизм в русской революционной среде, они 

развернули резкую критику народнической теории.  В самой России в 

1883-1892 гг. образовалось несколько марксистских кружков (Д.И. 

Благоева, Н.Е. Федосеева, М.И. Бруснева и др.). 

В 90-е годы XIX в. в России наметился промышленный подъем. 

Это способствовало увеличению численности рабочего класса и 

созданию более благоприятных условий для развития его борьбы. 

Упорные стачки в Петербурге, Москве, на Урале и в других районах 

страны приобрели массовый характер. Бастовали текстильщики, 

горняки, литейщики и железнодорожники. Стачки имели 

экономический и слабо организованный характер. 

  В 1895 г. в Петербурге разрозненные марксистские кружки 

объединились в новую организацию — «Союз борьбы за 
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освобождение рабочего класса». Его создателями были В.И. Ульянов 

(Ленин), Ю.Ю. Цедербаум (Л. Мартов) и др. Аналогичные 

организации были созданы в Москве, Екатеринославе, Иваново-

Вознесенске и Киеве. Они попытались встать во главе стачечного 

движения, издавали листовки и направляли пропагандистов в рабочие 

кружки для распространения марксизма среди пролетариата. В целом 

среди российских марксистов в конце XIX в. не было единства. Одни 

(во главе с В.И. Ульяновым-Лениным) выступали за создание 

политической партии, которая повела бы рабочих на осуществление 

социалистической революции и установление диктатуры 

пролетариата.  

 

6. Культура России второй половины XIX в. 
Развитие культуры пореформенной России характеризовалось ее 

демократизацией: в творчество все активнее вовлекались 

представители различных слоев общества, а ведущей темой 

становилась жизнь народа. 

Важное место в российской культурной жизни занимало 

образование. В эпоху либеральных реформ вводилось бессословное 

среднее образование, но с высокой платой за обучение. Открывались 

классические гимназии с упором на математику и древние языки (их 

выпускники без экзаменов поступали в университеты) и реальные 

училища с усиленным преподаванием естествознания и технических 

дисциплин. 

Возникли женские гимназии. Хотя образование не было 

всеобщим, уровень грамотности населения существенно возрос: по 

переписи 1897 г. грамотные - 21% всего населения (до реформы 

1861 г. читать и писать могли только 3-4% крестьян). 

Значительных успехов добилась наука и техника. Мировое 

признание получили исследования математиков Г.Л. Чебышева. 

А.М. Ляпунова. С.В. Ковалевской. 

Химическая наука развивалась в тесной связи с промышленным 

производством. В конце XIX в. Д. И. Менделеев создал 

периодическую систему химических элементов. Н.И. Зимин и А.М. 

Бутлеров заложили основы современно органической химии. 

В области физики известны имена А.Г. Столетов, А.С. 

Попова, П.Н. Лебедева. В 1895 г. А.С. Попов продемонстрировал 

первый в мире радиоприемник. Биолог К.А. Тимирязев исследовал 

фотосинтез и доказал применимость закона сохранения энергии к 
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органическому миру. Создатель русской физиологической школы 

И.М. Сеченов внес большой вклад в развитие микробиологии, 

анатомии и хирургии И.М. Павлов (первый русский ученый - 

лауреат Нобелевской премии) создал учение о высшей нервной 

деятельности. 

Во второй половине XIX в. путешественники Н.Н. Миклухо-

Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов-Тян-Шанский 

исследовали Центральную и Юго-Восточную Азию, Дальний Восток. 

Активизация общественного движения вызвана усиление в 

литературе демократического течения, проявившегося в творчестве 

Н.Г. Чернышевского, И.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Ведущим направлением был реализм - правдивое отражение 

действительности, отклик на социально-политические события 

современности. 

Целую эпоху в истории России отразил в своем творчестве Л.Н. 

Толстой (романы «Война и мир», «Анна Каренина» и др.). Ф.М. 

Достоевский (романы «Преступление и наказание», «Братья 

Карамазовы» и др.) поднимал религиозные и нравственные 

проблемы, развивал тему «маленького человека», показывал 

социальное неравенство в обществе. 

Н.С. Тургенев отразил идейные искания интеллигенции (романы 

«Отцы и дети», «Рудин»). М.Е. Салтыков-Щедрин стал крупнейшим 

мастером сатирического жанра. 

В поэзии выдающееся место заняли поэт-реалист Н.А. 

Некрасов, мастер психологической и пейзажной лирики Ф.И. 

Тютчев, лирик А. А. Фет. 

Новые направления были характерны для изобразительного 

искусства. По инициативе И.Н. Крамского было создано 

Товарищество передвижных художественных выставок 

(«передвижники»). Г.Х. Мясоедов, В.Г. Перов и другие 

«передвижники» стремились приблизить искусство к народу. С этой 

целью они изображали повседневную жизнь простого народа, 

проводили выставки в провинциальных городах. 

Больших успехов в жанре портрета достигли И.Н. Крамской, И.Е. 

Репин, В.Т. Перов. Широкую известность получили пейзажи А.И. 

Куинджи, Н.И. Шишкина, И.М. Левитана, историческая живопись 

И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Нестерова и др. 

146



Скульпторами были созданы композиция «Тысячелетие России» 

М.О. Микешина в Новгороде, памятник А.С. Пушкину А.М. 

Опекушина в Москве. 

Вторая половина XIX в. — время расцвета русской музыкальной 

культуры, развивавшейся под влиянием народных мелодий. В 1862 

г. композитор А.Г. Рубинштейн основал первую в России 

консерваторию. 

Большой вклад в развитие национальных традиций русской 

музыкальной культуры внесли М.А. Балакирев, А.М. Бородин, М.М. 

Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков (члены кружка «Могучая 

кучка»). Народ стал главным действующим лицом опер Мусоргского 

«Борис Годунов» и «Хованщина». В операх «Шехеразада» Римского-

Корсакова и «Князь Игорь» Бородина использовались мелодии 

разных народов России. 

Величайшим композитором эпохи стал И.М. Чайковский 

создавший новый тип оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама», 

«Иоланта»), выдающиеся образцы балетной музыки («Лебединое 

озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»). Творчество 

Чайковского стало достоянием мировой музыкальной культуры. 

Во второй половине XIX в. господствующее положение в искусстве 

заняли реалистические произведения, которые отражали типичные 

черты повседневной жизни и носили критический характер. 

К началу XX в. сократился разрыв в уровне культурной жизни 

центра и провинции: расширилась сфера духовной жизни всех 

социальных слоев российского общества. Многонациональная 

российская культура стада вносить все более весомый вклад в 

развитие мировой культуры. 

 

Основные даты и события 

 1855-1881 - правление Александра II 

 19 февраля 1861 - утверждение Александром II манифеста и 

положений, провозгласивших отмену крепостного права для 

помещичьих крестьян 

 1863 - принятие нового Университетского устава 

 1864 - принятие Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях 

 1864-1885 - присоединение Средней Азии к России 

 1864 - утверждение новых судебных уставов (судебная реформа) 

 1866 - покушение Д. Каракозова на Александра II 
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 1874 - введение всеобщей воинской повинности 

 1874 - первое массовое «хождение в народ» 

 1877-1878 - русско-турецкая война 

 1 марта 1881 -убийство народовольцами Александра II 

 1881-1894 - правление Александра III 

 1889 - Закон о земских начальниках 

 1893 - окончательное оформление русско-французского союза 

 

Основные понятия 

 Антанта – это союз России, Великобритании и Франции, 

созданная для решения военных, политических, экономических 

задач. Коалиция сформирована в противовес «Тройственному 

союзу» (соглашение Германии, Австро-Венгрии и Италии). 

 Земские учреждения - выборные органы местного са-

моуправления: распорядительные уездные и губернские земские 

собрания; а также исполнительные земские управы уездного и 

губернского уровней. 

 Консерватизм - направление в политике, отстаивающее 

существующий государственный и общественный порядок, в 

противоположность либерализму, требующему необходимых 

улучшений и реформ. 

 Капитализм - это общественно-экономическая формация, 

основанная на частной собственности, эксплуатации наёмного 

труда и признающая главенство капитала.  

 Либерализм - идеология, исходящая из того, что права и свободы 

отдельного человека являются правовым базисом общественного и 

экономического порядка. Либеральные партии призывают к 

введению и защите гражданских свобод. 

В либерализме фундаментом считается право свободно 

распоряжаться собой и своей собственностью. 

 Марксизм -философское, экономическое и политическое учение, 

основанное Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Идейное 

течение второй половины XIX века - начала XX века. Это учение 

оказало влияние на научные концепции в экономике, социологии, 

политологии и других науках. 

 Мещанство (польск. mieszczanin — горожанин) — в Российской 

империи до 1917 года — сословие, низший разряд городского 

населения. 
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 Народничество — идеология, господствовавшее в 1860—1880 

годах в России течение социально-политической мысли. Выделяют 

следующие направления народничества: революционное, 

либеральное, анархистское.  позиционирующая себя на 

«сближении» интеллигенции с простым народом в поисках своих 

корней, своего места в государстве, стране и мире. 

 Незыблемость самодержавие - непоколебимость, 

несокрушимость принципов самодержавия.  

 Помещик - владелец поместьем в России в конце XV — начале 

XX веков. Первоначально (в XVI — XVIII веках) так называли 

владельца имения, которое предоставлялось служилому человеку 

(дворянину) по обязательствам службы — военной (в основном) 

или государственной — на срок службы или пожизненно, в рамках 

поместной системы.  

 Присяжные заседатели - участники уголовного процесса; 

образуют отдельную от судей коллегию, выносят вердикт о 

виновности или невиновности подсудимого. 

 Присяжные поверенные - адвокаты (с 1864). 

 Радикализм - идейно-политическое направление, ставшее целью 

разрешить коренные, глубинные проблемы общества, в корне 

изменить общественное положение. Этот термин был впервые 

употреблён М.Катковым в 1840 г. в журнале «Отечественные 

записки». 

 Разночинцы (люди разного чина и звания) - юридически не 

оформленная межсословная категория населения, выходцы из 

разных сословий - духовенства купечества, мещанства, 

дворянства, казачества, лица умственного труда. Составили 

значительную часть либерального и революционно-

демократического движения. 

 Сельское общество - общественно-административное 

объединение нескольких общин. Управлялось сельским сходом, 

где избирался староста с административными полномочиями. 

Несколько сельских обществ составляли волость. 

 «Хождение в народ» - массовое движение разночинской 

молодежи в деревню с целью поднять крестьян на революцию, 

свергнуть самодержавие и установить общинный социализм 

(1873-1874). Крестьянство не поддержало движение и его идеи. 
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Основные имена 

 Александр II (1818-1881) - император (1855-1881). Время 

правления Александра II получило название эпохи великих 

реформ, так как было отменено крепостное право (за что 

Александра II в официальной литературе назвали царем-

освободителем), реформированы судебная и земская системы, 

перестроена армия. 1 марта 1881 г. был убит народовольцами. 

 Александр III  (1845-1894) - император (1881-1894). При нем 

Россия получила мирную передышку, что способствовало 

европейской стабильности. За это Александра III в официальной 

литературе назвали царем-миротворцем. 

 Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) крупный 

деятель русского и мирового революционного движения, 

теоретик анархизма. Основная работа - «Государственность и 

анархия». 

 Герцен Александр Иванович (1812-1870) - писатель, философ, 

публицист. В 1853 г. в Лондоне создал Вольную русскую 

типографию, где с 1855 г. издавал альманах «Полярная звезда», а 

в 1857-1867 гг. - газету «Колокол». Создатель теории общинного 

или русского социализма, идеолог народничества. 

 Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) - профессор 

Петербургского университета, правовед, историк, один из 

основоположников «государственной школы» в русской 

исторической науке. В 1850-х гг. лидер русского либерализма, 

один из его первых ярких теоретиков. Сформулировал 

либеральную программу освобождения крестьян с землей и за 

выкуп, которая легла в основу отмены крепостного права. 

 Лавров Петр Лаврович (1823-1900) - революционный народник, 

философ, социолог, публицист. Полковник, профессор математики 

Артиллерийской академии. За активное участие в революционном 

движении был выслан в 1867 г. в Вологодскую губернию, где 

написал свои «Исторические письма». В 1870 г. бежал за границу. 

Издавал за границей журнал и газету «Вперед». 

 Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888) -

военачальник, государственный деятель. Участник Кавказской, 

Крымской и русско-турецкой войн. В 1880-1881 гг. являлся 

начальником Верховной распорядительной комиссии, министром 

внутренних дел, шефом жандармов. Предложил проект введения 

частично избираемого законосовещательного органа 
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(предпарламента). После 1 марта 1881 г. проект по настоянию 

Победоносцева был отвергнут Александром III. 

 Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) - деятель 

российского и международного социалистического движения. 

Первый пропагандист марксизма в России. Участник «хождения в 

народ», член организации «Земля и воля». После ее раскола 

возглавил организацию «Черный передел». С 1880 по 1917 г. в 

эмиграции. С 1882 г.. разочаровавшись в народничестве, перешел 

на позиции марксизма. В 1883 г. в Женеве создал группу 

«Освобождение труда» -первую русскую социал-

демократическую организацию. Главные труды - «Социализм и 

политическая борьба», «Наши разногласия». 

 Уваров Сергей Семёнович - государственный деятель, министр 

народного просвещения (1833—1849),действительный тайный 

советник. Почётный член (1811) и президент (1818—

1855) Императорской Академии наук, действительный 

член Императорской Российской академии (1831). Наиболее 

известен как разработчик идеологии официальной народности. 

 Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) - писатель, 

литературный критик, общественный деятель. В 1854-1862 гг. 

руководил журналом «Современник)). Один из 

основоположников теории «русского общинного социализма». 

Его роман «Что делать?» оказал большое влияние на развитие 

радикального движения в России. Арестован в 1862 г., приговорен 

к 7 годам каторги и на вечное поселение в Сибири. В 1883 г. ему 

разрешили переехать в Астрахань, затем в Саратов. 

 

Вопросы и задания 
1. Чем вызывалась отмена крепостного права в России? 

2. Расскажите о содержании царского Манифеста 19февраля 

1861 г.?  

3. Каковы последствия освобождения крестьян в России? 

4. Какие либеральные преобразования осуществлялись в 1860-

1870-х гг.? 

5. Расскажите о социальном и экономическом развитии 

пореформенной России. 

6. Кто такие либералы? Какие цели они выдвигали и как 

пытались их достичь? 

7. Кто такие народники? За что и каким образом они боролись? 

151

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


8. Какие основные задачи стоячи перед внешней политикой 

России? 

9. Когда и каким образом произошло  присоединение Средней 

Азии к России? 

10. Расскажите об особенностях развития русской культуры XIX 

в.? 

 

Тест для самопроверки 

Отмена крепостного права в России произошла в: 
A. 1800 г. 

B. 1861 г. 

C. 1900 г. 

D. 1825 г. 

E. 1856 г 

 

После проведения реформы 1861 г. императора Александра II стали 

называть: 
A. Миротворец 

B. Освободитель 

C. Отец Отечества 

D. Тишайшим   

E. Темным 

 

Равенство всех подданных перед законом было введено в России в 

1864 г. в результате проведения: 
A. военной реформы 

B. судебной реформы 

C. городской реформы 

D. земской реформы 

E. реформы печати 

 

Война, которую Россия проиграла Турции и ее союзникам в 1853-

1856 гг., называлась: 
A. Кавказская война 

B. Северная война 

C. Крымская война 

D. Ливонская война 

E. Отечественная война 
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Эпохой «великих реформ» называется царствование: 

A. Екатерины II 

B. Павла I 

C. Александра I 

D. Александра II 

E. Александр III 

 

В результате проведения реформы 1861 г. крепостные крестьяне   

получили:  

A. право выхода из общины с землёй 

B. свободу от крепостной зависимости 

C. землю бесплатно 

D. полное освобождение от барщины и оброка 

E. скот бесплатно 

 

Отмена крепостного права, проведение военной, судебной, 

земской реформ относятся к царствованию: 

A. Павла I 

B. Александра I 

C. Николая I 

D. Александра II 

E. Ивана IV 

 

Император, которого в русской истории назвали «Миротворец»: 

A. Николай I 

B. Александр II 

C. Александр III 

D. Николай II 

E. Павел I 

 

В годы правления Александра III был принят 

A. Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 

прав состояния свободных сельских обывателей» 

B. Манифест «О незыблемости самодержавия» 

C. «Устав гимназий» и «Положение о народных училищах» 

D. Указ о представлении университетам широкой автономии в 

решении внутренних дел 

E. Указ о создании III отделения императорской канцелярии, 

ведавшей политическим сыском 
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Внутриполитический курс императора Александра III получил 

название:  

A. Новых реформ  

B. Застоя  

C. Умиротворения  

D. Реакции  

E. Контрреформ 

 

Присяжные заседатели, адвокаты, судебные следователи 

вводятся в России при: 

A. Александре I 

B. Павле I 

C. Александре II 

D. Екатерине II 

E. Николае I 

 

Условия Сан-Стефанского договора были пересмотрены на … . 

A. Лондонской конференции 1879 г. 

B. Парижском мирном конгрессе 1878 г. 

C. Берлинском конгрессе 1878 г. 

D. Венской встрече Александра II и Франца-Иосифа в 1879 г. 

E. во время встречи А. Горчакова и О. Бисмарка в 1878 г. 

 

Автор теории общинного социализма 

A. Белинский В.Г. 

B. Огарев П. 

C. Пестель П. 

D. Герцен А.И. 

E. Рылеев К.Ф. 

 

Последователи теории Лаврова, Бакунина, Ткачёва, 

осуществлявшие пропаганду социалистических идей среди 

крестьян, назывались: 

A. декабристами 

B. петрашевцами 

C. народниками 

D. социал-демократами 

E. консерваторами 
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Россия на рубеже XIX – XX вв. 

 

1) Социально-экономическое развитие России.  

2) Социально-политический кризис начала 1900-х гг. 

3) Внутренняя политика Николая II. 

4) Русско-японская война. 

 

1. Социально-экономическое развитие России.  
В результате экономического развития в пореформенный период 

окончательно сложилась система российского капитализма. Это 

выражалось в росте предпринимательства и капиталов, 

совершенствовании производства, его технологическом 

перевооружении, увеличении количества наемной рабочей силы во 

всех сферах народного хозяйства. Россия к началу XX в. из отсталой 

аграрной страны превратилась в аграрно-индустриальную державу. 

По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку 

крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) и все 

глубже втягивалась в мировую систему хозяйства. На рубеже XIX—

XX вв. капитализм в России вступил в новую стадию – 

монополистический капитализм. В результате образовались мощные 

производственные и финансовые объединения (промышленные 

монополии и финансовые союзы). Тем временем модернизация 

ускорила образование классов капиталистического общества — 

буржуазии и пролетариата. 

Мировой экономический кризис 1900-1903 гг. нанес сильный 

удар по государственным финансам.  Правительственная казна была 

фактически опустошена попытками спасти убыточные 

промышленные предприятия и поддержать разваливающуюся 

банковскую систему.  

Буржуазия постепенно становилась ведущей силой в экономике 

страны. Крупная буржуазия поддерживала самодержавие, средняя 

выдвигала проекты умеренных преобразований.  Пролетариат, быстро 

выросший в результате индустриализации, к 1913 г. составлял около 

19% населения. Он формировался за счет выходцев из беднейших 

слоев города и деревни.  

В конце XIX - начале XX в. российская промышленность была 

передовой и быстро развивающейся. Новый министр финансов С.Ю. 

Витте (1892-1903) расширил вмешательство государства в 

экономику. Он прямо поддерживал отдельные отрасли и предприятия, 
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провел налоговую реформу. В 1895-1899 гг. министром финансов 

была проведена денежная реформа. В 1897 г. для создания 

устойчивой денежной системы России был принят золотой рубль. 

После экономического кризиса (1900-1903) российская индустрия 

хотя и медленно, но росла. В 1910-1914 гг. наступил период 

промышленного подъема. Производство увеличивалось чрезвычайно 

быстрыми темпами (10,5% в год), что достигалось не только за счет 

создания новых фабрик, но в значительной степени вследствие роста 

производительности груда. В этот период правительство несколько 

сократило прямое вмешательство в дела промышленности. 

Российская индустрия получала прямые иностранные инвестиции. 

Одновременно увеличились вложения в промышленность 

российского капитала, что составило 2/3 общих вложений в про-

мышленность. 

В условиях обострения конкуренции предприниматели 

объединялись и создавали различные формы монополистических 

объединений (монополий). Они сами устанавливали цены на 

различные виды товаров и не допускали закрытия производства. 

Первыми объединениями такого типа были картели, которые 

занимались сбытом продукции. Следующая монополистическая 

форма - синдикаты, которые стали основной формой 

монополистического объединения в России. Они также занимались 

сбытом продукции, но при этом имели координирующий центр в виде 

конторы, которая следила за соблюдением соглашений. В России 

существовало более 150 различных синдикатов «Гвоздь», 

«Продвагон», «Продуголъ» и др.). 

Высшей формой объединения и кооперации производителей стали 

концерны (Путиловеко-Невский, нефтяной и др.) и тресты (ниточный, 

табачный и др.). Они объединяли уже весь процесс: заготовку 

сырья, производство и сбыт. В результате некоторые отрасли 

промышленности оказались в наибольшей степени 

монополизированы (металлургия, тяжелое машиностроение и др.). 

Монополии захватывали господствующее положение в экономике, 

диктовали цены и регулировали выпуск товаров. Другие отрасли 

почти не были монополизированы (например, текстильная 

промышленность). 

Важную роль в создании монополий сыграли банки. Главным из 

них являлся Государственный банк, который имел 130 отделений 

по всей стране. Росло число акционерных коммерческих банков. 
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Самыми крупными из них были Русско-Азиатский, Торгово-

промышленный, Петербургский международный и др. Они 

образовывали финансово-промышленные группы и контролировали 

действия концернов, синдикатов и отдельных предприятий. 

В России в это время развивалась внутренняя и внешняя торговля. 

В 1900-1913 гг. выросла оптовая торговля. Однако темпы роста 

внутренней торговли были недостаточными. Это объяснялось 

бедностью российской деревни и низкой покупательной 

способностью крестьян. 

Главными торговыми партнерами России являлись Германия и 

Англия. Развивалась торговля со странами Азии (прежде всего с 

Ираном, Китаем), некоторыми странами Южной Америки. 

Основным экспортным товаром являлась сельскохозяйственная 

продукция, в первую очередь зерно. За границей Россия активно 

покупала машины и оборудование. 

С целью защиты собственных производителей правительство 

продолжало политику протекционизма в отношении ряда 

стратегических товаров (угля, металла и др.), которые были 

запрещены к ввозу из-за рубежа. 

Важную роль в стране играл железнодорожный и водный 

транспорт. По протяженности дорог Россия занимала второе место 

после США. 

В начале XX в. в связи с развитием процессов индустриализации 

произошли серьезные сдвиги в социальной структуре общества. В 

более чем два раза возросло число городских жителей. Однако 

сельское население составляло, как и раньше, большинство. 

Благодаря ускоренному промышленному и финансовому развитию 

выросла численность буржуазии. В России предпринимательством 

занимались несколько сотен тысяч человек. Крупных 

предпринимателей насчитывалось 35-40 тыс. человек. 

Одновременно почти в два раза выросло число рабочих и составило 

17 млн. человек. Большая часть рабочих сохраняла прочные связи с 

деревней, имела там собственные земельные наделы. 

Быстро росла численность людей умственного труда - инженеров, 

учителей, врачей. К 1917 г. они составили 1,5 млн. человек. 

Российская промышленность развивалась по пути, общему для 

всех развитых стран, но более медленными темпами. Россия была на 

четвертом-пятом месте в мире по объему промышленного 

производства. Наибольший вес здесь имела казенная 
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(государственная) промышленность. Существенную роль играл также 

иностранный капитал, который вкладывался в предприятия 

химической, электротехнической промышленности. 

 

2. Социально-политический кризис начала 1900-х гг. 
К началу XX в. в России обострился социально-политический 

кризис. Он был вызван экономическими и политическими причинами. 

Экономический кризис 1900-1903 гг. и тяжелые последствия русско-

японской войны 1904—1905 гг. привели к ухудшению положения 

крестьян и рабочих. 

В стране не был решен аграрный вопрос, что привело к росту 

крестьянских выступлении. Наибольший размах движение 

приобрело весной 1902 г. В 14 губерниях Европейской России 

вспыхнули крестьянские восстания. Главным требованием всех 

участников - и бедных и богатых - был передел помещичьей земли. 

Восстание потерпело поражение. 

Значительный размах приобрело рабочее движение. В 1900-1904 

гг. было зарегистрировано около 1000 стачек. Забастовками были 

охвачены крупные промышленные районы: Москва, Петербург, 

Донбасс и др. Забастовщики выдвигали не только экономические 

требования (сокращение рабочего дня, улучшение условий труда и 

др.), но и политические лозунги (ликвидация самодержавия, введение 

демократических свобод). В 1903-1904 гг. политическими являлись 

свыше половины всех рабочих выступлений. Забастовки становились 

все более активными. Рабочие начали оказывать сопротивление. В мае 

1901 г. на Обуховском военном заводе в Петербурге во время 

забастовки произошли столкновения 3,5 тыс. рабочих с полицией 

(Обуховская оборона). Участники стачки в Ростове-на-Дону в 

ноябре 1902 г. применили также оружие против полиции. 

Появилась новая форма борьбы — всеобщая стачка, когда 

бастовали рабочие целого города, региона или отрасли, к которым 

присоединились торговые служащие, печатники и др.  

В борьбе за демократические права участвовала также 

интеллигенция. Ее представители (ученые, педагоги, врачи и т.д.) 

сочувственно относились к участникам революционных выступлений 

и требовали политических свобод. Наибольшую активность 

проявляли студенты, которые боролись за возвращение 

университетам автономии. По стране прокатились всероссийские 

студенческие забастовки (1899, 1901, 1902). Радикальная часть 

158



студенчества участвовала в открытой политической борьбе, проявляла 

солидарность с выступлениями рабочих в городах. 

С началом русско-японской войны 1904 - 1905 гг. и особенно 

после первых военных неудач начались выступления в армии и на 

флоте. Наиболее значительным стало вооруженное восстание 

моряков в Севастополе в ноябре 1904 г. 

В России сохранялась абсолютная монархия. В ней не 

допускалась свободная деятельность политической оппозиции, 

жесткие меры принимались в отношении рабочего и крестьянского 

движения. 

В период кризиса в стране представителями интеллигенции 

были созданы революционные партии и либеральные организации. В 

1880-1890-е гг. XIX в. в западных и южных регионах России - 

Польше, Финляндии, Прибалтике, Армении, Азербайджане возникли 

первые социал-демократические организации. В Петербурге и Москве 

образовались «Союзы борьбы за освобождение рабочего класса».  

В марте 1898 г. делегаты марксистских кружков, провели съезд 

в Минске и объявивший о создании социал-демократической партии. 

Но ее организационное  оформление реально началось с издания в 

Женеве газеты «Искра» (1900 г.). Искровцы организовали II съезд 

(Лондон — Брюссель, 1903 г.) Здесь были приняты Устав партии и ее 

программа, признававшаяся до 1917 г. всеми фракциями. Первая 

часть программы - программа-минимум - формулировала задачи 

буржуазно-демократической революции: свержение самодержавия, 

установление гражданских свобод и демократической республики, 

признание права наций на самоопределение, улучшение положения 

рабочих вплоть до введения 8-часового рабочего дня, возвращение 

крестьянам отрезков. Во второй части программы (программа-

максимум) предполагалось осуществление социалистической 

революции и установление диктатуры пролетариата. 

Идейные и организационные разногласия на II съезде РСДРП 

раскололи партию на большевиков (лидер - В.И. Ленин) и менее 

радикальное крыло - меньшевиков (лидер Ю. Мартов). 

В 1902 г. на основе объединения неонароднических кружков 

была создана Партия русских социалистов-революционеров (эсеры) 

(лидер - В.М. Чернов). Партия выражала интересы крестьян. Она 

выступала за свержение самодержавия революционным путем. 

Призывала к решению крестьянского вопроса путем превращения 
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земли в общенародную собственность и распределения ее среди 

крестьян (так называемая социализация земли).  

Центром формирования либеральной оппозиции являлись органы 

местного самоуправления - земства и городские думы. Земцы-

либералы перешли также к политической борьбе. Они создали первые 

либеральные политические организации - «Союз земцев-

конституционалистов» (1903); «Союз освобождения» (1904). В них 

участвовали П.Б. Струве, П.Н. Милюков, Н.А. Бердяев, которые 

выступали за конституционную монархию, всеобщее, равное 

избирательное право, принудительное отчуждение помещичьих 

земель. Организации заложили основу для создания в будущем 

легальной Конституционно-демократической партии (кадеты). 

Таким образом, политический кризис начала 1900-х гг. принял 

общенациональный характер. Он охватил все слои общества - 

рабочих, крестьян, солдат и матросов, интеллигенцию, национальное 

движение. Кризисом были затронуты все сферы общественной жизни, 

внешняя политика. 

 

3. Внутренняя политика Николая II 
После смерти Александра III в 1894 г. на престол вступил его 

сын Николай II (1894-1917). Он был последним российским 

императором из династии Романовых. Как и его отец, Николай II был 

убежденным консерватором, считавшим, что всякие реформы могут 

быть опасными для существующего порядка, поэтому он не любил 

перемен. 

В окружении царя находились как противники реформ (обер-

прокурор Синода К.П. Победоносцев, министры внутренних дел И.Н. 

Дурново и В.Е. Плеве), так и их сторонники (министр финансов С.Ю. 

Витте, министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский). Но выбор 

правительственного курса целиком зависел от императора. 

В начале XX в. правительству во внутренней политике 

предстояло снять социальную напряженность, сохранив при этом 

самодержавие. 

В 1902 г. под руководством министра финансов С.Ю. Витте начал 

разрабатываться план аграрных преобразований. Ставилась задача 

активизировать переселение крестьян из центра на малонаселенные 

земли.  

Обострение кризисной ситуации в стране заставило Николая II 

назначить новым министром внутренних дел в 1904 г. (после 
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убийства В.К. Плеве) либерально настроенного П.Д.Святополк-

Мирский. Он объявил о необходимости доверия между властью и 

обществом, отказался от репрессий против либеральной печати, 

попытался сотрудничать с земствами. Кульминацией деятельности 

нового министра стал «Проект политической программы 

правительства». В нем предлагалось ввести выборных представителей 

от земств и городов в Государственный совет, созвать земский 

общероссийский съезд с целью проведения земской реформы по всей 

стране, дать избирательные права более широким слоям населения, 

увеличить сословные права крестьян, приступить к решению нацио-

нального вопроса и т.д.  

В ответ император отказался изменить государственный строй и 

провозгласил в Указе от 12 декабря 1904 г. незыблемость 

самодержавия. 

 

4. Русско-японская война 
В конце XIX - начале XX в. сложилась новая система 

международных отношений. Великие державы вели борьбу за 

колонии. Начались локальные войны за передел сфер влияния. 

Перед Россией во внешней политике стояло несколько задач. 

Наибольшую активность российская дипломатия проявляла на 

Балканах и в странах Азии. Ее усилия направлялись на то, чтобы 

сдержать продвижение соперников к границам империи и опередить 

их в захвате новых сфер влияния. В этом проявлялись две основные 

тенденции внешней политики России на всех ее направлениях. 

Начало XX в. характеризовалось ростом соперничества великих 

европейских держав, в-третьих, странах. К ним присоединились США 

и Япония. 

В 90-е гг. XIX в. укреплялся союз России с Францией. В 1892 г. 

было заключено российско-французское соглашение, по которому 

Россия обязалась выступить на стороне Франции в случае франко-

германской войны. С Англией отношения также постепенно 

улучшались после раздела сфер влияния в Средней Азии (1895) и 

обострения англо-германских противоречий. 

Главными конкурентами России являлись Германия, Австро-

Венгрия и Япония. Ставилась задача не допустить военно-

политическую гегемонию Германии в Европе, остановить экспансию 

Австро-Венгрии и Германии на Балканах и установить контроль над 

средиземноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Проливы 
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имели для России военно-стратегическое и экономическое значение. 

Через них провозилось свыше 80% экспорта российского зерна. 

В результате в Европе постепенно складывались два блока 

стран. 

В Азии ставилась цель установить российское господство на 

тихоокеанском побережье и не допустить расширения влияния 

Англии в Персии и Китае, а также и Японии - в Корее. 

Основной формой участия России в борьбе за Дальний Восток 

стала экономическая экспансия, прежде всего в отношении Китая. С 

ним в 1896 г. был подписан антияпонский договор. В 1897 г. русская 

эскадра заняла Порт-Артур на Ляодунском полуострове. В 1898 г. 

Россия добилась у Китая аренды всего полуострова на 25 лет с 

правом строительства здесь железной дороги. 

В обмен на строительство в Маньчжурии Китайской восточной 

железной дороги (КВЖД, 1896-1901 гг.) и расширение влияния 

Российско-китайского банка Россия выдавала Китаю займы. В итоге 

ей удалось укрепиться на Дальнем Востоке. 

Одновременно царь санкционировал курс на скорую войну с 

Японией. Его поддерживал министр внутренних дел Плеве, который 

считал, что «маленькая победоносная война» с Японией смягчит 

социально-политический кризис в стране. 

Но Россия недооценила растущую агрессивность Японии, 

которая в 1902 г. завершила военную подготовку. Японский флот 

технически и численно превосходил русский флот на Тихом океане. 

Военные планы японского командования включали в себя 

продвижение в Маньчжурию и Уссурийский край с целью захвата 

КВЖД. 

24 января 1904 г. правительство Японии разорвало ди-

пломатические отношения с Россией. 25 января без официального 

объявления войны японский флот атаковал русскую эскадру на рейде 

Порт-Артура. Так началась русско-японская война.  

После гибели 31 марта 1904 г. командующего эскадрой вице-

адмирала С.О. Макарова Япония доминировала на море. В ходе 

сражений на суше (апрель - октябрь 1904 г.) российские войска 

также не смогли остановить наступление японцев на юг и на север - 

в Маньчжурию. Противник взял порт Даолянь. После многомесячной 

обороны японцам была сдана крепость Порт-Артур. Поражения во 

многом были связаны со слабостью российского военного 

командования. 
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В феврале 1905 г. состоялось Мукденское сражение. Русская 

армия вновь отступила. Здесь она потеряла убитыми, ранеными и 

пленными 90 тыс. солдат. Цусимское сражение (14—15 мая 1905 г.) 

явилось последним этапом войны. Возле острова Цусима 30 русских 

боевых кораблей противостояли 89 военным судам Японии. Итогом 

боя было полное поражение русской эскадры. В июне 1905 г. японцы 

высадили на острове Сахалин две дивизии. Борьба за остров 

продолжалась два месяца и завершилась, поражением российских 

войск. 

Европейские державы были обеспокоены усилением Японии на 

Дальнем Востоке и ослаблением России. Стала осознаваться 

необходимость заключения мира. 23 августа 1905 г. между Россией 

и Японией при посредничестве президента США Т. Рузвельта был 

подписан Портсмутский мирный договор. Япония получала в 

аренду Квантунский полуостров с Порт-Артуром и половину 

русского острова Сахалин; ее сферой влияния признавалась Корея. 

Военные потери России в этой войне составили свыше 400 тыс. 

человек, из них 50 тыс. убитыми. Япония потеряла убитыми 86 тыс. 

человек. Война привела к кризису финансовой системы России, 

увеличению инфляции, росту налогов. 

Поражение царской России в войне приблизило революцию. В 

первой половине 1905 г. значительная часть участников 

демонстраций требовала прекращения войны с Японией. Многие 

волнения в армии были вызваны ее непопулярностью. В этой связи 

наблюдалось падение авторитета монарха. 

 

Основные даты и события 

 1894-1917 - правление Николая II  

 1895 -раздел сфер влияния с Англией в Средней Азии  

 1895-1899 -проведение денежной реформы  

 1896-1901 – строительство Китайской восточной железной дороги 

(КВЖД) 

 1901—1902 - создание партии социалистов-революционеров 

(эсеров) 

 1902- создание Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности под руководством С.Ю. Витте 

 1903- создание Российской социал-демократической партии 

(РСДРП) 
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 1904 - подписание соглашения между Францией и Ве-

ликобританией о политическом и военном сотрудничестве 

 1904-1905 - русско-японская война 

 Февраль 1905 - Мукденское сражение 

 14 - 15 мая 1905 - Цусимское сражение 

 23 августа 1905 - Портсмутский мирный договор с Японией. 

Окончание русско-японской войны 

 

Основные понятия 

 Большевики - это представители радикального крыла Российской 

социал-демократической рабочей партии, которое сформировалось 

после разделения на II съезде партии. 

 Буржуазия - господствующий класс  капиталистического 

 общества,  обладающий  собственностью  (в форме денег, средств 

производства, земли, патентов или иного имущества) и 

существующий за счёт доходов от этой собственности. 

 Всеобщая стачка - массовая забастовка, охватывающая рабочих 

одной или ряда отраслей промышленности, транспорта, 

коммунального хозяйства и т. д. в масштабе всей страны или части 

страны в условиях капиталистического производства. 

 Газета «Искра» - нелегальная революционная газета, 

основанная В.И. Лениным в 1900 году. Являлась «общерусской 

политической газетой, подготовившей идейное и организационное 

сплочение Российской социал-демократической рабочей партии». 

 Индустриализация - процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства, прежде всего 

в промышленности. 

 Конституционная монархия - власть монарха, ограниченная 

конституцией. 

 Ляодунский полуострове - полуостров в северо-восточной части  

Китая  (провинция Ляонин) между  Ляодунским  и  Западно – 

Корейским  заливами  Жёлтого  моря. 

 Меньшевики -  умеренное крыло Российской социал-

демократической рабочей партии.   Меньшевики относились к 

первому течению, откидывая насилие, как метод борьбы за 

установление власти. 

 Монополия - хозяйственное объединение, осуществляющее 

контроль над рынками посредством концентрации материальных и 
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финансовых ресурсов, научно-технического потенциала с целью 

получения максимальной прибыли. 

 Монополистический капитализм или империализм - высшая 

стадия  капитализма, основной отличительной чертой которой 

является смена свободной конкуренции господством монополий.  

 Порт-Артур -бывший портовый город (незамерзающий порт, 

военно-морская база) в Китае на Жёлтом море, был расположен на 

юго-восточной оконечности Ляодунского полуострова 

 Квантунском  полуострове  (Квантунская  область). В настоящее 

время на месте бывшего города расположен 

район Люйшунькоу города Далянь Китайской Народной 

Республики. 

 Пролетариат -  социальный класс, для которого работа по 

найму (продажа собственной рабочей силы) является по существу 

единственным источником средств к существованию. 

Пролетариатом называется рабочий класс в капиталистическом 

обществе. 

 Финансовый капитал - Банковский капитал, консолидированный 

с капиталом промышленности или других отраслей экономики.  

 

Основные имена 

 Витте Сергей Юльевич (1849-1915) - граф, российский 

государственный деятель. С 1889 г. - директор Департамента 

железных дорог Министерства финансов; в 1892— 1903 гг. - 

министр финансов, с августа 1903 г. - председатель Комитета 

министров. В 1905 г. возглавлял русскую делегацию, 

подписавшую Портсмутский мирный договор России с Японией. 

С октября 1905 по апрель 1906 г. - глава Совета министров. Член 

Государственного совета и председатель Комитета финансов до 

1915г. 

 Куропаткин Александр Николаевич (1848-1928) -генерал-

адъютант. Участник присоединения Средней Азии отличился в 

русско-турецкой войне 1877-1878. Затем помощник генерала 

М.Д. Скобелева, позже служил в Главном штабе. С 1898 г. - 

военный министр, с 1904 г. командующий Маньчжурской армией. 

Главнокомандующий сухопутными войсками на Дальнем 

Востоке. В русско-японской войне проявил нерешительность, 

колебания при принятии решений, после поражения при Мукдене 

снят с должности, В Первой мировой войне командовал корпусом, 
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затем армией и Северным фронтом, в 1916-1917 гг. 

туркестанский генерал-губернатор. С мая 1917 до 1928 г. жил в 

имении, организовал сельскохозяйственную школу, где 

преподавал. В 1918 г. отказался участвовать в Белом движении. 

 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - госу-

дарственный и партийный деятель. В 1895 г. - один из основателей 

Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса». Один из создателей РСДРП и руководитель РСДРП 

(большевиков) с 1903 г. Идеолог и вождь Октябрьской 

революции. С октября 1917 г. - председатель Совнаркома. В годы 

Гражданской войны - председатель Совета рабочей и крестьянской 

обороны. 

 Макаров Степан Осипович (1848-1904) - вице-адмирал, ученый. 

Отличился в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., где впервые 

в русском флоте применил мину-торпеду. Позже совершил два 

кругосветных плавания, в том числе на корвете «Витязь». С 1894 г. 

командовал Средиземноморской эскадрой, участвовал в 

строительстве ледокола «Ермак», затем командир Кронштадтского 

порта. Предсказал некоторые особенности морской войны с 

Японией, в частности, возможность внезапного нападения японцев 

на российские корабли на внешнем рейде Порт-Артура. 

 Святополк-Мирский  Пётр Дмитриевич (1857—1914) - 

российский государственный деятель; генерал от кавалерии (14 

апреля 1913), генерал-адъютант, князь. Занимал должность 

министра внутренних дел Российской империи (26 августа 1904 — 

18 января 1905), с которой был уволен вскоре после начала 

массовых беспорядков в январе 1905 года.  

 

Тест для самопроверки 

Объединения предпринимателей в условиях острой 

конкуренции назывались: 
A. партии 

B. монополии 

C. колхозы 

D. кооперации 

E. магазины 

Русско-японская война 1904-1905 гг. закончилась победой: 
A. России 

B. Японии 
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C. США 

D. Англии 

E. Франции 

 

Экономические реформы в России в конце XIX в. были связаны 

с: 

A. Александром II 

B. Столыпиным  

C. Витте  

D. Николаем II 

E. Александром III 

 

Одним из характерных признаков вступления России в 

империалистическую стадию развития в начале ХХ в. стало … . 

A. завершение промышленного переворота 

B. образование монополий 

C. экономическое расслоение крестьянства 

D. развитие мелкоторгового производства 

E. развитие всероссийского рынка 

 

Последний российский император. 

A. Александр I 

B. Александр II 

C. Николай I 

D. Александр III 

E. Николай II 

 

Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала в 

николаевском окружении:…  

A. П.Д Святополк-Мирскому 

B. С.В. Зубатову 

C. В.К. Плеве 

D. А.Н.Куропаткину 

E. А.П. Ермолову 

 

Распространение идей марксизма в России относится. 

A. к концу ХIХ в. 

B. к концу ХХ в. 

C. к концу ХVIII в. 
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D. к началу XIX в. 

E. к середине XVIII в. 

 

II съезд РСДРП: создание Российской социал-демократической 

партии. 

A. 1905 г. 

B. 1903 г. 

C. 1898 г. 

D. 1901 г. 

E. 1906 г. 

 

Русско-японская война. 

A. 1904 – 1905 гг. 

B. 1906 – 1907 гг. 

C. 1908 – 1910 гг. 

D. 1905 – 1907 гг. 

E. 1900 - 1902 гг. 

 

Главное содержание денежной реформы С.Ю. Витте состояло: 

A. в понижении золотого содержания рубля (девальвации) 

B. изменение нарицательной стоимости денежных знаков 

(деноминации) 

C. установление золотого эквивалента рубля 

D. установление медного эквивалента рубля 

E. установление серебренного эквивалента рубля 
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Россия в 1905 - 1917 гг. 

 

1. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

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

4. Участие России в Первой мировой войне. 

5. Культурное развитие России в конце XIX – начале XX в. 

 

1. Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Предпосылки революции сложились в основном еще в конце XIX 

в. Противоречия между характером развития страны и пережитками, 

которые сохранялись в политической (самодержавие), социальной 

(сословный строй), экономической (нерешенные аграрный и рабочий 

вопросы) и других сферах. 

Начало революции связано с событиями на Путиловском заводе в 

Петербурге. Здесь 3 января 1905 г. вспыхнула стачка. К ней 

присоединились рабочие других предприятий. Утром 9 января, в 

воскресенье, состоялось мирное шествие рабочих вместе с женами и 

детьми к Зимнему дворцу - резиденции царя. Всего участвовало 

около 140 тыс. человек. Полиция не пустила народ к царю. 

Демонстранты были обстреляны. Погибло 130 человек. Этот день 

вошел в историю революции как «кровавое воскресенье». 

По всей стране начались выступления рабочих, крестьян, 

интеллигенции. Весной 1905 г. в забастовках приняли участие 810 

тыс. промышленных рабочих. Их требования поддержали студенты, 

служащие, мелкие предприниматели, интеллигенция. В центральных 

районах начались выступления крестьян, главным требованием 

которых стал раздел земли помещиков. 

На апрель-август 1905 г. приходится вторая революционная 

волна. В этот период в стачках участвовали 740 тыс. человек. В мае - 

июле в Иваново-Вознесенске состоялась крупная стачка 

текстильщиков. Рабочие сформировали первый в, стране Совет 

избранных депутатов, который взял власть в городе. Рабочие 

добились повышения заработной платы и выполнения ряда других 

экономических требований. 

Одновременно началось движение в армии и на флоте. Огромный 

резонанс имело восстание матросов на черноморском броненосце 

«Князь Потемкин-Таврический» недалеко от города Одессы. Однако 

восстание не поддержало большинство кораблей Черноморского 
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флота, и экипаж принял решение уйти к румынским берегам и 

сдаться властям Румынии. 

Под влиянием новой революционной волны власть пошла на 

очередные уступки. 17 апреля 1905 г. был принят Манифест о 

веротерпимости провозгласивший свободу вероисповедания всему 

неправославному населению. Всем конфессиям разрешалось строить 

молитвенные здания, издавать духовную литературу, создавать 

духовные братства. 

Еще одним важным достижением этого периода революции стал 

Указ от 6 августа 1905 г. об учреждении Государственной думы 

(парламента) и Положение о выборах в Государственную думу. 

Однако круг избирателей, которые могли принимать участие в 

выборах, был очень ограничен. Это вызвало всеобщий протест и 

бойкот выборов, что заставило правительство отказаться на время от 

ее создания. 

С августа 1905 г. началась продажа казенной земли крестьянам в 

рассрочку через Крестьянский банк, что было еще одной уступкой со 

стороны власти. 

Осенью 1905 г. рабочее движение достигло наивысшего размаха 

за весь период революции. Самым массовым выступлением этого 

периода стала Всероссийская октябрьская политическая стачка (6-25 

октября). В ней приняли участие 2 млн. человек. Участники 

требовали 8-часового рабочего дня, демократических свобод, созыва 

Учредительного собрания, которое бы пересмотрело государственное 

устройство России. Развернулось создание рабочих органов власти - 

Советов рабочих депутатов. 

Политические партии (эсеры, социал-демократы) активно 

участвовали в организации антиправительственных выступлений в 

городе, деревне, армии. 

Под давлением Октябрьской стачки и других осенних 

выступлений Николай II подписал Манифест от 17 октября 1905 г. 

Манифест провозглашал свободу слова, печати, собраний, союзов и, 

главное - создание законодательной Государственной думы. 

Крестьянам также были сделаны уступки: 3 ноября отменили 

выкупные платежа (это была своеобразная форма прямых налогов, 

которые крестьяне уплачивали государству после отмены 

крепостного права за пользование помещичьей землей). 

В противовес выборной Думе и народному движению 

усиливалась исполнительная власть. В октябре 1905 г. Совет 
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министров превратился в постоянно действующее правительство во 

главе с премьер-министром, которым стал С.Ю. Витте. В 1906 г. 

был учрежден Государственный совет как верхняя палата 

российского парламента наряду с нижней палатой - Государственной 

думой. При этом половина членов Госсовета назначалась 

императором, а половина избиралась от разных организаций. 

В соответствии с Основными законами Российской империи 

император делил законодательную власть с двухпалатным 

парламентом. Госсовет (верхняя палата) и Государственная дума 

(нижняя палата) принимали законы, в том числе бюджет. Но 

парламент не мог изменять Основные законы Российской империи. 

При этом император имел право законодательной инициативы и 

утверждал все законы перед их вступлением в действие. Монарх мог 

распустить Думу или приостановить ее деятельность. В период 

бездействия Думы царь мог издавать указы, которые сразу вступали 

в силу. Но после возобновления заседаний Думы они все-таки 

должны были передаваться для обсуждения депутатами. 

Таким образом, исполнительная власть в стране полностью 

контролировалась царем. Он назначал членов Совета министров 

(правительство), которые были независимы от парламента, половину 

членов Госсовета. В руках царя оставалось высшее руководство 

внешней политикой и армией, включая решение вопросов войны и 

мира. 

Заметную активность проявляли в этот период и правые, 

монархические партии и организации. Еще весной 1905 г. 

возникла Русская монархическая партия. Самой крупной 

правонационалистической организацией являлся «Союз русского 

народа».  

К июню 1907 г. происходит спад революционного движения. 

Снизилась также доля политических требований в ходе выступлений. 

В ночь на 3 июня 1907 г. начались массовые аресты. Был принят 

Указ об изменении избирательного закона. В результате вторая Дума 

также была распущена царем. В литературе это называется 

третьеиюньский государственный переворот, а сложившаяся по-

литическая модель - третьеиюньская монархия. 

Так завершилась первая российская революция. По характеру это 

была буржуазно-демократическая революция. Ее целью являлась 

ликвидация пережитков феодализма и установление буржуазного 
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общественного строя. Революция представляла собой движение 

широких народных масс. 

Революция, в целом, потерпела поражение. Движения различных 

сил революции были разрозненными. Армия осталась в основном на 

стороне царского режима. Либеральное движение после принятия 

Манифеста 17 октября прекратило поддержку радикальных 

выступлений против существующей власти. 

Но вместе с тем революционные массы добились значительных 

результатов. Началось проведение аграрной реформы. Рабочие 

получили право создавать профсоюзы, проводить экономические 

стачки, повысилась их заработная плата, сократился рабочий день. 

Хотя и в ограниченной степени, но реализовались гражданские 

свободы, была отменена цензура. Главным завоеванием революции 

стало создание Государственной думы. Однако общественный строй 

и государственное устройство не были радикально изменены. 

 

2. Программа реформ П.А. Столыпина. Аграрная реформа 
После спада революционного движения правительство Николая II 

старалось не допустить новых выступлений. Оно ставило задачу 

проведения социально-экономических и политических реформ для 

решения аграрного, рабочего и других вопросов. Планировалась 

реорганизация местного самоуправления, развитие судебной 

реформы, реформы образования с последующим введением 

обязательного начального образования. Но главным в тех условиях 

было сохранение монархических основ Российского государства. 

При этом укрепление основ государственности было невозможно 

без проведения экономических преобразований. Экономические 

задачи правительства заключались в ускоренном развитии 

промышленности, транспорта и особенно сельского хозяйства. 

Новый премьер-министр П.А. Столыпин (1906-1911) 

одновременно занимал пост министра внутренних дел. Личность 

Столыпина вполне соответствовала проводившейся им политике. Он 

был помещиком, затем губернатором Саратовской губернии. В то 

же время Столыпин являлся талантливым организатором, обладал 

глубокими знаниями в области экономики и права. Он был 

сторонником сильной государственной власти, при этом понимал 

необходимость глубоких преобразований, способных укрепить 

новый государственный строй. 
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Главной задачей самодержавия являлось не допустить новой 

революции. Программа правительства планировала достичь этого 

двумя путями: установлением в стране порядка и реформами. 

Однако установление порядка осуществлялось с помощью 

чрезвычайных мер. В некоторых районах вводилось военное 

положение. Столыпин организовал подавление крестьянских 

выступлений. Он стал одним из инициаторов создания военно-

полевых судов, применявших казни революционеров через 

повешение, в результате чего появилось выражение «столыпинский 

галстук». 

Вторая часть программы включала в себя проведение реформ. 

Речь шла о свободе вероисповедания, гражданском равноправии, 

реформе местного самоуправления, введении всеобщего начального 

образования. Наиболее важным для судьбы крестьянской страны все-

таки считался аграрный вопрос. Для решения проблемы 

крестьянского малоземелья, и снижения аграрной перенаселенности в 

Центральных регионах активизировалась переселенческая политика в 

Сибирь. Всем желающим для переезда на новые места выделялись 

денежные средства. Также осуществлялась продажа крестьянам земли 

в рассрочку через Крестьянский банк. Было продано 15 млн. га 

казенной и помещичьей земли. Это решало проблему крестьянского 

малоземелья. 

Переселенцы получали льготы: они освобождались от уплаты 

налогов на 5 лет, им предоставлялось денежное пособие в размере 

200 руб. на семью, земельный участок в собственность. Мужчины 

освобождались от воинской повинности. 

В результате к 1914 г. на новые земли переселились 3 млн 40 

тыс. человек. В основном это были безземельные или малоземельные 

крестьяне. Однако позднее 500 тыс. человек вернулись, многие 

пополнили население сибирских городов. Только небольшая часть 

крестьян стала сельскими хозяевами на новом месте. Это направление 

реформы оказалось наименее эффективным. 

1 сентября 1911 г. П.А. Столыпин был убит. Новым премьер-

министром стал В.Н. Коковцев. В результате число рабочих 

забастовок также снизилось. Рабочие постепенно осваивали новые 

формы протеста - организованные обращения в фабричную 

инспекцию и судебные органы. 

Однако к 1914 г. забастовочное движение вновь усилилось и 

приобрело в основном политический характер. Лишь вступление 
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России в Первую мировую войну на некоторое время сняло остроту 

социальных противоречий. 

 

3. Участие России в Первой мировой войне 
Основным итогом российской внешней политики конца XIX - 

начала XX в. явился союз России с Францией и Англией. В августе 

1907 г. было подписано соглашение с Англией о разграничении 

сферы влияния в Центральной Азии - Афганистане и Персии. 

Конвенция 1907 г. означала окончание столетней англо-русской 

конфронтации и заложила основы будущего Тройственного согласия 

Франции. России и Англии. 

В ответ на англо-русское соглашение Германия поддержала 

агрессивную политику Австро-Венгрии на Балканах. Она также 

укрепляла военное сотрудничество с антирусским настроенной 

Турцией. 

В результате в Европе сложились два враждебных военно-

политических блока; Четверной союз Германии. Австро-Венгрии, 

Турции и Болгарии и Антанта (Тройственное согласие), которая 

объединила Англию, Францию, Россию. В 1913 г. Россия 

подписала военно-морскую конвенцию с Англией, что завершало 

складывание Антанты как военного союза. 

После этого началась борьба за перераспределение колоний. Это 

стало причиной Первой мировой войны. Германия планировала при 

помощи молниеносной войны (блицкрига) разгромить Францию и 

вместе с Австро-Венгрией бросить все силы на борьбу с Россией. 

Поводом к началу войны стало убийство 15 (28) июня 1914 г. в 

Сараево, столице Боснии, наследника австрийского императора 

эрцгерцога Франца-Фердинанда. Австрия, обвинив в убийстве 

сербскую националистическую организацию, 15 (28) июля 

бомбардировала столицу Сербии - город Белград. 

17 (30) июля Россия объявила всеобщую мобилизацию. 19 июля 

(1 августа по новому стилю) Германия объявила войну России, 3 

августа - Франции. 4 августа в войну вступила Англия. 6 августа 

войну России объявила Австро-Венгрия. В результате Первая 

мировая война охватила всю Европу. В ней участвовало 38 

государств мира. 

Главнокомандующим русской армией был назначен дядя царя 

великий князь Николай Николаевич. После поражения франко-

английских войск на границе Франции и быстрого продвижения 
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германских войск к Парижу Россия еще до завершения мобилизации 

по просьбе Франции начала одновременно наступление в Восточной 

Пруссии и Галиции.  

Несмотря на поражение, наступления русских в Восточной 

Пруссии и Галиции дали  

В то же время русская армия несла неоправданно большие 

потери из-за недостатка боевого обеспечения и по причине неумелого 

стратегического и оперативного руководства войсками. Война 

затягивалась. Все это подрывало моральный дух в войсках русской 

армии. В результате Первая мировая война стала одной из причин 

российской революции 1917 г. 

 

4. Культурное развитие России в конце XIX - начале XX в. 
В конце XIX - начале XX в. происходили важные изменения в 

культуре России. Число грамотных увеличилось в два раза (с 26,5 

млн. до 53 млн. человек). Возросла численность начальных школ, 

гимназий и реальных училищ. Развивалась система 

профессиональных (горных, речных, железнодорожных, фабричных) 

и коммерческих училищ. 

Создавались государственные и «народные» вузы на частные 

средства предпринимателей (так возник университет А.Л. 

Шанявского, педагогический институт П.Г. Шелапутина). К 1914 г. в 

России насчитывалось 100 высших учебных заведений.  

Однако в стране не было введено всеобщего обязательного 

начального образования. Средняя и высшая школа была  недоступна 

значительной части населения из-за высокой платы за обучение. 

В связи с возросшими нуждами промышленности и армии быстро 

развивались естественные и технические науки. Значительных 

успехов добились основатель аэродинамики Е.Н. Жуковский; 

геохимик и биохимик, заложивший основы современной экологии, 

В.И. Вернадский; физиолог И.М. Павлов; иммунолог, получивший 

нобелевскую премию, И.И. Мечников; «отец» космонавтики К.Э. 

Циолковский и др. 

Начался подъем самолетов и автомобилестроения. Был изобретен 

четырехмоторный самолет И.И. Сикорского, пистолет-пулемет и др. 

Гуманитарные науки (философия, история, экономика) 

традиционно играли большую роль в отечественной науке. Они 

определяли характер среднего и высшего образования. В это время 

работали философы В. С. Соловьев, Н,А. Бердяев, С.Н. Булгаков. 
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Историческая наука развивалась в трудах В.И. Ключевского, С.Ф. 

Платонова, П.Н. Милюкова и др. 

Наступил новый этап в развитии мировой художественной 

культуры. В искусстве авторы переходили к преображению мира 

художественными средствами - модерну. Его направлениями были 

импрессионизм, символизм. Затем в начале XX в. началось движение 

к авангардизму, представители которого воссоздавали реальность 

новыми средствами художественного языка. 

В русской литературе продолжался расцвет основного 

литературного направления - критического реализма. Новые 

произведения создали писатели Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. 

Короленко, А.И. Куприн, Н.А. Бунин, М. Горький. 

Одновременно развиваются модернистские течения в философии, 

поэзии. Представителями русского символизма являлись поэты В.Я. 

Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. 

Другое модернистское направление в поэзии - акмеизм - 

представляли поэты А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М. 

Цветаева. Они вернулись из мира символов к земному человеку, к 

миру его чувств. Этот период называют Серебряным веком русской 

поэзии. 

Активно развивалась живопись в картинах М.В. Нестерова, К.А. 

Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля. Новые, авангардистские 

тенденции проявились в творчестве художников В.В. Кандинского, К. 

Малевича, М.З. Шагала и др. 

В архитектуре в 90-е гг. XIX а. также оформился новый стиль - 

модерн. В нем применялись новые строительные материалы: 

железобетон, сталь, стекло. «Отцом» русского модерна стал 

архитектор Ф.О. Шехтель. По его проекту в Москве построено здание 

Ярославского вокзала. В это же время в Москве было построено 

здание гостиницы «Метрополь» (архитектор - В.Ф. Валькотт). 

В музыке проявились те же тенденции. Классические традиции 

развивали в своем творчестве Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов. 

Одновременно новые формы в музыке искали композиторы-новаторы 

С.В. Рахманинов. И.Ф. Стравинский, А.Н. Скрябин. 

На рубеже веков старые традиции продолжали Малый театр в 

Москве и Александрийский театр в Петербурге. В 1898 г. создатель 

новой системы актерской работы К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко основали, мецената С.Т. Морозова новый 

Московский Художественный театр (МХАТ). 
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Развитие оперного искусства проявлялось на сценах как основных 

театров (Большого, Мариинского), так и провинциальных и частных 

оперных. Известными оперными певцами были Ф.И. Шаляпин, Л.В. 

Собинов, А.В. Нежданова. 

В начале XX в. мировое признание получил русский балет. Всему 

миру продемонстрировал искусство нового русского балета в ходе 

гастролей (сезонов) театральный деятель С.П. Дягилев.  

Рост грамотности и культурных потребностей в России привел к 

формированию массовой культуры. В России активно развивалось 

книжное дело. К 1917 г. в стране издавалось свыше тысячи газет. 

Появился новый вид массового искусства - кинематография. К 1914 

г. было построено 4 тыс. кинотеатров. Кинофирмы снимали 

отечественное кино. 

Общие итоги развития российской культуры начала XX в. 

свидетельствуют о ее расцвете. При этом изменения были еще более 

активными, чем в Европе. Обращение деятелей культуры различных 

жанров к национально-историческим традициям, народному 

творчеству способствовало развитию российского национального 

самосознания.  

В то же время культурных подъем сопровождался появлением в 

творчестве философов, поэтов, художников Русская культура 

окончательно стала частью мировой культуры. 

 

Основные даты и события 

 1905-1907 - первая российская революция  

 17 апреля 1905 - принят манифест о веротерпимости  

 17 октября 1905 - издание Манифеста об усовершенствовании 

государственного порядка 

 ноябрь-декабрь 1905 - образование монархических партий, 

партии кадетов, октябристов 

 27 апреля - 8 июля 1906 - I Государственная дума 

 9 ноября 1906 - Указ о выходе крестьян из общины. Начало 

аграрной реформы П.А. Столыпина 

 20 февраля - 2 июня 1907 - II Государственная дума  

 3 июня 1907 - роспуск II Государственной думы. Принятие 

нового избирательного закона (третьеиюньский переворот) 

 1907-1912 - III Государственная дума 

 1912-1917 - IV Государственная дума 
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 1 августа 1914- начало Первой мировой войны 

 

Основные понятия 

 Буржуазно-демократическая революция - разновидность 

буржуазной революции, в отличии от которой не только 

укрепляется политическая власть буржуазии, но и осуществляются 

широкие демократические преобразования. В движении участвуют 

народные массы, интеллигенция, выступающие самостоятельно и 

выдвигающие свои требования.  

 Государственная дума - в российской империи в 1906-1917 гг. 

представительное учреждение (нижняя палата парламента) с 

ограниченными законодательными правами, созданное в 

результате революции 1905-1907 гг. избиралась по куриальной 

системе, выборы были неравными и непрямыми. 

 Модерн — это стиль изобразительного, декоративно-прикладного, 

ювелирного, интерьерного искусства и архитектуры. Он возник в 

конце XIX века и был популярен до начала Первой мировой 

войны. Отличается этот стиль обилием декоративных деталей и 

элементов, плавными линиями, округлыми и текучими формами. 

Для него также характерны разнообразные растительные 

орнаменты и природные мотивы.  

 Община крестьянская - форма совместной деятельности 

крестьян, основанная на самоуправлении и хозяйственной 

кооперации. В общине сочеталась индивидуальная собственность 

на дом, приусадебный участок с общинной собственностью на 

пашню, пастбища, лес. Община являлась собственником всей 

земли, что проявлялось в периодических переделах пашенной 

земли. 

 Переселение крестьян - перемещение аграрного населения из 

центральных районов, где сильно ощущалось малоземелье, на 

свободные земли в Новороссию на Северный Кавказ, в Приуралье 

и Сибирь, где почти отсутствовало помещичье землевладение. 

 Социализация земли - переход земли из частной собственности в 

общенародное достояние. 

 Стачка - прекращение работы на предприятии его работниками с 

целью добиться от предпринимателей выполнения своих 

требований (повышения заработной платы, сокращения рабочего 

дня и т.п.). 
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 Террор - политика устрашения, подавления политических 

противников насильственными мерами (преследованиями, 

убийствами и т.д.). 

 

Основные имена 

 Гучков Александр Иванович (1862-1936) - один из создателей 

«Союза 17 октября». С 1906 г. председатель партии октябристов. В 

третьей Думе руководитель фракции октябристов. В 1910-1911 гг. 

- председатель Государственной думы. В годы Первой мировой 

войны активный деятель общества Красного креста, с 1915 г. - 

председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 

1917 г. вместе с В.В. Шульгиным принял отречение Николая II. В 

первом составе Временного правительства военный и морской 

министр. С 1918 г. - эмигрант. 

 Дубровин Александр Иванович (1855-1921) - деятель 

черносотенного движения, из семьи полицейского, врач. Один из 

основателей «Союза русского народа» (СРН), лидер его 

радикального крыла, сторонник контрреволюционного террора, в 

том числе против либералов и либеральных чиновников. 

Организатор боевых дружин СРН. В 1911 г. вышел из СРН, 

организовал «Союз русского народа (обновленческий)». После 

февраля 1917 г. арестован как организатор террора, освобожден. В 

1920 г, арестован, осужден как организатор террора и погромов, в 

1921 г. расстрелян. 

 Столыпин Петр Аркадиевич (1862-1911) - представитель старого 

дворянского рода. С 1903 г. - саратовский губернатор. В 1906-1911 

гг.- министр внутренних дел, председатель Совета министров, В 

1911 г. убит террористом в Киеве. 

 

Вопросы и задания 
1.   Каковы были причины первой российской революции? 

2. Назовите основных участников революционных выступлении и их 

требования. 

3. Расскажите о содержании царского Манифеста от 17 октября 

1905 г. В чем заключалось его значение? 

4. Какие либеральные партии возникли  в этот период?  

5. Назовите   правые   (монархические)   организации? 

6. Как формировалась Государственная дума и какие вопросы она 

рассматривала? 
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7. Что такое «третьеиюнъский переворот»? Каковы его 

последствия? 

8. Охарактеризуйте аграрную реформу П.А. Столыпина. 

9. Каковы были причины Первой мировой войны?  

10.Расскажите об особенностях развития русской культуры начала 

XX в.? 

 

Тест для самопроверки 

 

Законосовещательным органом в Манифесте царя от 17 

октября 1905 г. провозглашался: 

A. Сенат 

B. Государственная дума 

C. Синод 

D. Коллегии 

E. Приказы 

 

Первая мировая война началась в: 

A. 1912 г.  

B. 1914 г. 

C. 1915 г. 

D. 1916 г. 

E. 1911 г. 

 

Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на 

Дальнем Востоке был (была): 

A. Корея 

B. Китай 

C. США 

D. Япония 

E. Англия  

 

Создание Государственной Думы в России в начале XX в. было 

важным шагом на пути: 

A. превращения России в федеративное государство 

B. введения демократической избирательной системы 

C. утверждения республики  

D. свержения самодержавия  

E. укрепление самодержавия 
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Манифест 17 октября 1905 года разрешал: 

A. получение концессий иностранцам 

B. образование политических партий 

C. свободу торговли алкогольной продукцией 

D. заключать торговые сделки 

E. открывать коммерческие банки 

 

Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует: 

A. переселение крестьян на Урал  

B. поддержка крестьянских общин  

C. конфискация помещичьих земель 

D. развитие крестьянской производственной кооперации 

E. раздача земельных угодий 

 

В начале первой мировой войны Россия находилась в союзах: 

A. Антанта 

B. Тройственный союз 

C. Экономический союз с США 

D. Экономический союз с Китаем 

E. Экономический союз с Японией 

 

Одним из характерных признаков вступления России в 

империалистическую стадию развития в начале ХХ в. стало … . 

A. завершение промышленного переворота 

B. образование монополий 

C. экономическое расслоение крестьянства 

D. развитие мелкоторгового производства 

E. развитие всероссийского рынка 

 

Основу программы П.А. Столыпина составляла  реформа … . 

A. трудового законодательства 

B. местного самоуправления 

C. национальных отношений 

D. аграрная 

E. военная 

 

Инициатором проведения денежной реформы в России был 

A. С.Ю.Витте 

B. В.К.Плеве 
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C. С.В.Зубатов 

D. П.Д.Святополк-Мирский 

E. П.А. Столыпин 
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Россия в годы революции и гражданской войны 

(1917-1920 гг.) 

 

1. Февральская революция 1917 года 

2. Октябрьская революция 1917 года 

3. Советская Россия в годы гражданской войны 

 

1. Февральская революция 1917 года 

Внутреннюю ситуацию в стране усугублял экономический 

кризис, наметившийся в 1915-1916 гг. Промышленность, 

перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта. 

Однако ее однобокое развитие привело к тому, что тыл страдал от 

нехватки предметов народного потребления. Это привело к 

повышению цен на них. Низкая пропускная способность железных 

дорог не обеспечивала военных перевозок и бесперебойную доставку 

продовольствия в города. Особенно острым оказался 

продовольственный кризис.  

  Поражения России на фронтах первой мировой войны нанесли 

значительный удар по общественному сознанию. Население устало от 

затянувшейся войны. Росли забастовки рабочих и крестьянские 

волнения. 

В начале 1917 г. усилились перебои в поставках продовольствия 

в крупные города России. К середине февраля из-за нехватки хлеба, 

спекуляции и роста цен забастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 18 

февраля к ним присоединились рабочие Путиловского завода. 

Администрация объявила о его закрытии. Это послужило поводом к 

началу массовый выступлений в столице. 

Февральская революция началась с мощного подъема стачечного 

движения в Петрограде. 23 февраля работницы Петрограда вышли на 

демонстрацию против нехватки хлеба, роста цен и продолжения 

войны. 24 февраля 1917 г. в столице бастовали уже 214 тыс. человек. 

25 февраля экономические забастовки переросли во Всеобщую 

политическую стачку. 27 февраля на сторону революции перешли 

солдаты. 

Всеобщая политическая стачка переросла в стихийное вооруженное 

восстание. 27 февраля, восставшие заняли Зимний дворец. Были 

захвачены вокзалы, мосты, важные правительственные учреждения, 

арестованы царские министры. После Петрограда революция 

победила в Москве и далее по всей стране. 
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28 февраля начал функционировать Временный комитет 

Государственной думы во главе с председателем думы М.В. 

Родзянко.  

2 марта 1917 года Николая II подписал Манифест об отречении 

от престола за себя и своего сына Алексея в пользу брата Михаила. 

Но он также под давлением политических лидеров отказался от 

престола. Так прекратила свое существование в России последняя 

царская династия - Романовых. 

2 марта 1917 года после переговоров представителей Временного 

комитета Государственной думы и Исполкома Петроградского совета 

было сформировано Временное правительство. 

В стране были распущены Государственный совет, Го-

сударственная дума, царская полиция. Одновременно были созданы 

новые органы власти: Совет рабочих депутатов (председатель - 

меньшевик Н.С.Чхеидзе) и буржуазно-демократическое Временное 

правительство во главе с князем Г.Е. Львовым. Сложилась 

своеобразная ситуация двоевластия в России. 

При этом после победы Февральской революции в стране были 

провозглашены политические права и свободы; всеобщее и равное 

избирательное право (включая женщин, военнослужащих и 

представителей всех национальностей); были отменены сословные, 

национальные и религиозные ограничения, смертная казнь, 

объявлена политическая амнистия. На легальной основе создавались 

тысячи политических, общественных объединений, фабрично-

заводских комитетов и т.д. 

Экономическая политика Временного правительства была 

направлена на выполнение двух задач: снабжение армии и решение 

продовольственной проблемы в стране. В их решении продолжилась 

дореволюционная политика разверстки.  

В обстановке революционной активности народных масс и 

всеобщего стремления к миру 18 апреля (1 мая) министр 

иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков разослал 

ноту союзным державам, которая подтверждала, что Временное 

правительство будет соблюдать все договоры царского правительства 

и продолжит войну до победного конца. Нота вызвала возмущение 

широких слоев населения. На улицы Петрограда вышли народные 

массы с требованием мира. Это был апрельский политический кризис 

Временного правительства. Он был обусловлен непримиримыми 
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противоречиями между рабочими и солдатами с одной стороны, и 

буржуазией - с другой. 

В июне 1917 г. разразился второй (после апрельского кризиса) 

политический кризис в России, ставший свидетельством одного из 

этапов нарастания общенационального политического кризиса. Он 

был вызван непримиримыми противоречиями между народными 

массами, выступавшими против войны, с одной стороны, и империа-

листической буржуазией, намеревавшейся пресечь развитие 

революции наступлением на фронте, - с другой. Первый 

Всероссийский съезд Советов 3—24 июня поддержал Временное 

правительство и отклонил требование большевиков о прекращении 

войны и о передаче власти Советам. Среди делегатов съезда, 

заявивших о своей партийности, преобладало численность 

меньшевиков и эсеров. Обсудив вопросы об отношении револю-

ционной демократии к правительству, войне, подготовке к 

Учредительному собранию, национальный и земельный вопросы, 

съезд по всем пунктам принял меньшевистско-эсеровские решения.  

На съезде В.И. Ленин впервые публично заявил, что большевики 

готовы взять всю полноту власти в стране и изложил их программу. 

Неудачное наступление русских войск на фронте Первой мировой 

войне привел новому политическому кризису. Это был уже третий 

политический кризис, который стал новым этапом на пути к 

общенациональному кризису. 3-4 июля народные массы вышли на 

улицу Петрограда с лозунгами «Долой Временное правительство!»; 

«Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов!».  

Июльский политический кризис завершился переходом всей 

полноты власти в стране в руки Временного правительства. 8 июля 

на пост премьер-министра был назначен А. Ф. Керенский. 19 июля 

генерал Л.Г. Корнилов стал Верховным главнокомандующим. 

Либералы, чтобы не допустить дальнейшего развития революции, 

готовили установление военной диктатуры во главе с генералом 

Л.Г. Корниловым. Но выступление Корнилова (25-30 августа) было 

подавлено силами революционных партий, Советов и отрядов 

рабоче-крестьянской Красной гвардии. Корнилов был арестован. 

В этих условиях партия большевиков - РСДРП (б) во главе с В.И. 

Лениным выступила за подготовку социалистической революции 

через вооруженное восстание. Большевики усилили свое влияние в 

войсках, профсоюзах, Советах. К этому времени численность РСДРП 

(б) составила 350 тыс. человек. 
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1 сентября Россия была провозглашена республикой. Однако на 

местах по мере углубления политического кризиса власть в стране 

перемещалась к Советам работа и солдатских депутатов. 

На фоне углублявшегося экономического и политического 

кризиса в России росло социальное недовольство низов политикой 

властей и продолжавшейся войной. 

 

2. Октябрьская революция 1917 года 

За восемь месяцев правления Временного правительства военное 

положение страны ухудшилось, ослабли ее международные позиции. 

Правительство не осуществило радикальных преобразований в 

деревне, не сумело стабилизировать положение на национальных 

окраинах. Оно стремительно теряло опору в массах. 

Этой ситуацией воспользовались большевики, которые взяли 

курс на вооруженное свержение законной власти под лозунгами; 

«Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, мир — народам». 

10 октября ЦК РСДРП (б) принял резолюцию о вооруженном 

восстании. 12 октября при Исполкоме Петросовета был 

сформирован - Военно-революционный комитет (ВРК). В ночь с 24 

на 25 октября революционными войсками были захвачены мосты, 

почта, телеграф, городская электростанция. К утру 25 октября 

столица оказалась в руках восставших. Никакого сопротивления 

революционные войска не встретили. 

Утром 25 октября было обнародовано воззвание ВРК «К 

гражданам России!», в котором Временное правительство 

объявлялось низложенным и провозглашался переход власти в руки 

Военно-революционного комитета, передавшею ее Второму съезду 

Советов. В ночь с 25 на 26 октября были арестованы члены 

Временного правительства. Этим завершилось вооруженное 

восстание в Петрограде. 

Вечером 25 октября открылся II съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Его участники признали результаты 

революции и провозгласили установление советской власти в стране. 

Вечером 26 октября II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

единогласно принял Декрет о мире с предложением к воюющим 

странам заключить мир без аннексий и контрибуций, также был 

принят Декрет о земле с требованиями отмены частной 

собственности на землю, запрещения купли-продажи земли, 

уравнительного землепользования и т.д. 
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На съезде было сформировано большевистское правительство - 

Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. Кроме 

того, съезд объявил о необходимости скорейшего созыва 

Учредительного собрания. Постепенно советская власть была 

установлена и в других регионах страны.  

2 ноября 1917 г. была принята Декларация прав народов России. 

В ней были провозглашены равенство и суверенность всех наций  и 

народностей. 

В 1918 г. правительство большевиков переезжает из Петрограда 

в Москву. Москва становится столицей нового государства. В 1922 г. 

после образования Советского Союза Москва стала его столицей. 

После победы большевиков в стране упразднялась старая 

судебная система. Вместо нее создавались народные суды и 

революционные трибуналы. 7 декабря 1917 г. была создана 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (ВЧК) (председатель - Ф.Э. 

Дзержинский). Была запрещена оппозиционная печать. 12 ноября 

1917 г. на основе закрепленного большевиками принципа всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования были проведены выборы в 

Учредительное собрание. Большинство голосов на выборах 

получили представители партии эсеров - 40,4%; 17% - либералы и 

правые; за большевиков проголосовали 23,2% избирателей. Они, 

таким образом, оказались в меньшинстве. В результате 5 января 1918 

г. Учредительное собрание было разогнано. 

В финансовой области большевики проводили политику 

национализации. В собственность государства перешли все 

государственные и акционерные коммерческие банки, предприятия и 

целые отрасли. Декретом от 14 ноября 1917 г. на предприятиях 

вводился рабочий контроль, который рассматривался как первый шаг 

на пути осуществления национализации. 

2 декабря 1917 г. был создан Высший совет народного хозяйства 

(ВСНХ), который управлял госсектором экономики. Была введена 

государственная монополия на внешнюю торговлю. 

После революции произошли социальные изменения. Был 

введен 8-часовой рабочий день, запрещался детский труд, 

провозглашалось уравнение в правах женщин и мужчин. Декретом 

от 20 января 1918 г. церковь была отделена от государства и школа от 

церкви. 
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Была проведена демобилизация армии и замена ее всеобщим 

вооружением народа. Однако практика реальной жизни заставила 

большевиков отказаться от идеи всеобщего вооружения народа. 

В январе 1918 г, были приняты декреты об организации Рабоче-

крестьянской Красной армии как регулярной и о создании Рабоче-

крестьянского Красного флота. Одним из организаторов Красной 

армии стал Л.Д. Троцкий. 

В июле 1918 г. была принята Конституция РСФСР. Она 

закрепила основы политической системы советского государства: 

общественную собственность на средства производства; диктатуру 

пролетариата; федеративное устройство государства.  

Во внешней политике большевики вынуждены была пойти на 

сепаратные переговоры с Германией и ее союзниками. Им нужна 

была передышка. 3 марта 1918 г. в городе Брест-Литовске Советской 

Россией был подписан мирный договор с Германией (Брестский 

мир). Условия его были тяжелыми. Россия выплачивала 

контрибуцию в пользу Германии, объявляла о демобилизации своих 

вооруженных сил. 

 

3. Советская Россия в годы гражданской войны 

После прихода к власти большевиков в России началась 

Гражданская война и иностранная интервенция. К началу 1919 г. 

численность иностранных вооруженных сил достигла на юге 130 тыс. 

солдат, на севере - 20 тыс. В районе Дальнего Востока и Сибири 

союзники сосредоточили до 150 тыс. войск. 

Ведущей военной силой в борьбе с большевиками и советской 

властью стало Белое движение, в состав которого входили 

представители офицерского состава царской армии. В их числе - 

генерал А.М Каледин, казачий генерал П.Н. Краснов, атаман А И. 

Дутов. 

Мощный очаг контрреволюции возник на юге России. На Дону 

была сформирована Добровольческая армия (верховный 

руководитель - А.В. Алексеев, главнокомандующий - Л.Г. Корнилов, 

после его гибели - А.И. Деникин). 

«Военный коммунизм» - система чрезвычайных экономических и 

политических мер, которая стала определять внутреннюю политику 

Советского государства в период Гражданской войны (с лета 1918 — 

до начала 1921). Цель этой политики - сосредоточение в руках 

государства продовольствия, требующегося для обеспечения нужд 
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армии и оборонных предприятий. Начиная с принятых в середине 

1918 г. чрезвычайных продовольственных декретов, эти меры имели 

целью сконцентрировать в руках Советского государства необходи-

мые материальные, продовольственные и трудовые ресурсы для 

наиболее целесообразного использования их в интересах обороны, 

для спасения народных масс трудящихся от голода. Его основные 

положения: национализация всей промышленности; 

сверхцентрализация управления экономикой; запрет частной 

торговли, свертывание товарно-денежных отношений; 

продовольственная разверстка; уравнительная оплата труда рабочих 

и служащих; натуральная оплата труда рабочих и служащих, 

бесплатность коммунальных услуг; всеобщая трудовая повинность.  

Планировалось постепенное обобществление производства и 

создание централизованного управления экономикой. 

Национализировались банки, железнодорожный транспорт, средства 

связи. Казенные предприятия были поставлены под государственный 

контроль. В мае 1918 г. была введена продовольственная диктатура. 

Это означало запрещение хлебной торговли и изымание запасов 

продовольствия у зажиточных крестьян путем посылки в деревню 

продовольственных отрядов (продотряды). Логическим 

продолжением продовольственной диктатуры стала продразверстка.  

Особое значение в годы войны имела позиция крестьянства. Оно 

выступало против продовольственной диктатуры и насильственного 

изъятия хлеба. В 1918 г. произошли восстания во многих 

центральных губерниях России; в вооруженную борьбу включились 

крестьяне Поволжья и Урала. Здесь была ликвидирована советская 

власть. 

Ведущей силой в борьбе с большевиками на востоке страны был 

адмирал А.В. Колчак; на юге - генерал А.И. Деникин, на северо-

западе - генерал Н.Н. Юденич; на севере страны - генерал Е.К. 

Миллер. 

Численность белых армий была относительно невелика. Так, в 

армии адмирала Л. А Колчака было около 500 тыс. человек, у 

генерала А.И. Деникина - 100 тыс. у генерала Н.Н Юденича - 20 

тыс. Численность Красной армии к концу 1918 г. составляла более 

1,5 млн. человек, а к окончанию войны - 5 млн. человек. 

Экономическая политика большевиков периода Гражданской 

войны получила название «военный коммунизм». Она была связана с 
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ликвидацией рынка и всякой негосударственной торговли. Была 

введена всеобщая трудовая повинность. 

В промышленности проводилась ускоренная национализация всех 

отраслей. К 1920 г. было национализировано до 80% крупных и 

средних предприятий. 

С 1 января 1921 г. было введено бесплатное снабжение населения 

продуктами питания и промышленными товарами. Затем была 

отменена плата за топливо, коммунальные услуги. 

В январе 1919 г. была введена продразверстка. Государство 

сообщало крестьянам цифру своих потребностей в зерне. Затем это 

количество распределялось (развёрстывалось) по губерниям, уездам и 

волостям. 

Весной 1919 г. вновь начались крестьянские выступления на 

Украине, Урале, в Ставрополье, Поволжье. В 1920-1921 гг. в 

Тамбовской губернии было одно из самых крупных за время. 

Гражданской войны в России народных восстаний против власти 

Советов под руководством А.С. Антонова (вошло в историю как 

Антоновский мятеж). В январе 1921 г. началось восстание крестьян 

Западной Сибири (участвовали свыше 1 тыс. крестьян). Восстания 

были подавлены Красной армией.   

Вместе с тем часть крестьянства поддержала советскую власть в 

борьбе с Белым движением. В конце 1919 г. начале 1920 г. в Сибири 

под ударами Красной армии и крестьянских отрядов были 

окончательно разбиты войска адмирала А.В. Колчака. 

В мае 1920 г. Красная армия вступила в войну с Польшей, которая 

окончилась для России неудачно. В марте 1921 г. был подписан 

Рижский мирный договор. По его условиям к Польше отошли 

западные территории Украины и Белоруссии. 

Главным событием завершающего периода Гражданской войны 

стал разгром Вооруженных сил Юга России во главе с генералом П. 

И. Врангелем в Крыму. Гражданская война на территории России 

окончательно закончилась к концу 1920 г. К 1921 г. с помощью 

отрядов Красной Армии советская власть была установлена на 

территории Средней Азии и Закавказья. К концу 1922 г. прекратились 

боевые действия на Дальнем Востоке. 

Гражданская война закончилась победой большевиков и разгромом 

сил Белого движения и иностранной интервенции. Война нанесла 

большой ущерб российской экономике. В 1920 - 1921 гг. в стране 

разразился голод. Демографические потери с осени 1917 по 1922 г. 
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составили почти 13 млн. человек, в том числе эмиграция из страны 

составила более 1 млн. человек. 

Чрезвычайные условия военного времени облегчили свертывание 

демократии и установление в стране жесткой однопартийной 

диктатуры. Они сыграли также решающую роль в установлении в 

стране командно-административных методов управления.  

 

Основные даты и события 

 23 февраля 1917 - антивоенная демонстрация рабочих и работниц 

Петрограда. Начало Февральской революции 

 27 февраля 1917 - создание Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов и Временного комитета Государственной 

думы 

 1 марта 1917 -  издание Приказа № 1 Петросовета о 

демократизации армии 

 2 марта 1917 - отречение Николая II от престола. Создание 

Временного правительства 

 25-30 августа 1917 - выступление Главнокомандующего Л.Г. 

Корнилова с целью установления военной диктатуры и вывода 

страны из кризиса 

 1 сентября 1917 - Провозглашение России республикой. 

12 октября 1917 - создание Военно-революционного комитета 

при Петросовете 

 24 - 25 октября 1917 - вооруженное восстание рабочих, солдат и 

матросов в Петрограде. Победа Октябрьской революции 

 2 ноября 1917 - принятие Декларации нрав народов России 

 5 января 1918 - разгон Учредительного собрания  

 1918-1921 - Гражданская война в России 

 3 марта 1918 - подписание Россией мирного договора с Германией 

(Брестский мир). Выход России из Первой мировой войны. 

 10 июля 1918 – принятие Конституции РСФСР. 

 11 января 1919 - введение продразверстки на хлеб. 

 март 1921 - Рижский мирный договор между Советской Россией и 

Польшей 

 

Основные понятия 

 Аннексия - насильственное присоединение одним государством 

территории другого государства или народа. 

191



 Декларация прав народов России - документ, утвержденный 

СНК РСФСР 2.11.1917 г. В нем провозглашены основные 

принципы национальной политики советской власти: равенство и 

суверенность народов России, их право на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельных государств, отмена всех национальных и 

национально-религиозных ограничений и привилегий, свободное 

развитие национальных меньшинств, населяющих 

территорию России. 

 Декрет - нормативный акт государства или правительства, важный 

закон. 

 Диктатура пролетариата - в соответствии с марксистской 

теорией власть рабочего класса, устанавливаемая в результате 

социалистической революции и имеющая целью построение 

социализма. 

 Интервенция - насильственное вмешательство одного или 

нескольких государств во внутренние дела других стран и 

народов; может быть военной (агрессия), экономической, 

дипломатической, идеологической. 

 Милитаризация труда - жесткая принудительная регламентация 

труда и быта людей, но армейским образцам. 

 Национализация - переход из частной собственности в 

собственность государства или общества земли, предприятий и 

отраслей экономики. 

 Продразверстка - обязательная сдача крестьянами государству 

по твердым ценам всех излишков сверх установленных норм на 

личные и хозяйственные нужды хлеба и других продуктов. 

 Сепаратный мир - мир, заключенный с противником одним из 

государств, входящих в коалицию стран, ведущих войну, без 

ведома или согласия своих союзников. 

 Учредительное собрание - парламентское учреждение, которое 

должно было законодательно утвердить новую систему власти. 

 

Основные имена 

 Врангель Петр Николаевич (1878-1928) - барон, генерал-

лейтенант царской армии. В 1918-1920 гг. - в Добровольческой 

армии, в 1920 г. - главнокомандующий русской армии. С 1920 г. - 
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эмигрант. В 1924-1928 гг. - организатор и председатель Русского 

общевоинского союза (РОВС). 

 Деникин Антон Иванович (1872-1947) - генерал-лейтенант. В 

1917 г. - начальник штаба верховного главнокомандующего, 

главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. После 

революции - главнокомандующий Добровольческой армией и 

Вооруженными силами Юга России (1919-1920). С 1920 г. в 

эмиграции. 

 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926) - участник 

польского и российского революционного движения. В 1899 г. в 

Варшаве - один из организаторов объединенной партии социал-

демократии Королевства Польского и Литвы. С 1907 г. - член ЦК 

РСДРП. С декабря 1917 г. - председатель ВЧК. В 1919-1923 гг. - 

одновременно нарком внутренних дел, с 1921 г. - нарком путей 

сообщения. С 1924 г, -председатель ВСНХ СССР. 

 Керенский Александр Федорович (1881-1970) - эсер. Во время 

Февральской революции - член Временного комитета Госдумы, 

заместитель председателя Петросовета. В марте 1917 г. - 

министр юстиции Временного правительства. В первом и втором 

коалиционном Временном правительстве - военный и морской 

министр, с 8 июля - министр-председатель, с 30 августа 

одновременно Верховный главнокомандующий. В 1918 г. 

эмигрировал. 

 Колчак Александр Васильевич (1874-1920) - адмирал. В 1916-

1917 гг. - командующий Черноморским флотом. Участник Белого 

движения. В 1918-1920 гг. провозглашен Верховным правителем 

России. Арестован большевиками. Расстрелян. 

 Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) - генерал от 

инфантерии, участник русско-японской и Первой мировой войн. В 

марте-апреле 1917 г. - командующий войсками Петроградского 

военного округа, в мае - 8-й армии; с 7 июля - войсками Юго-

Западного фронта. С 19 июля по 27 августа - Верховный 

главнокомандующий.  

 Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) - князь, кадет. Депутат 

I, III и IV Государственной думы. В годы Первой мировой войны - 

председатель Главного комитета «Всероссийского земского союза 

помощи больным и раненым воинам». После Февральской 

революции - министр-председатель и министр внутренних дел 
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двух первых кабинетов Временного правительства. После 

Октябрьской революции - эмигрант. 

 Милюков Павел Николаевич (1859-1942) - историк и публицист. 

С 1907 г. - председатель Центрального комитета партии кадетов, 

редактор ее центрального органа - газеты «Речь». Депутат III и IV 

Государственной думы, министр иностранных дел в первом 

составе Временного правительства. Член постоянного бюро 

«Совета общественных деятелей», участвовавшего в подготовке 

корниловского мятежа. После Октябрьской революции входил в 

Донской гражданский совет Добровольческой армии. С 1920 г. - в 

эмиграции, редактора газеты «Последние новости» во Франции 

(1920-1940).  

 Троцкий Лев Давидович (1879-1940) - член РСДРП(б) (с августа 

1917). С 25 сентября - председатель Петроградского Совета. Один 

из организаторов Октябрьского вооруженного восстания. В первом 

составе СНК - нарком по иностранным делам. В 1918-1925 гг. - 

нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики. 

В 1927 г. исключен из партии и в 1928 г. выслан из страны. В 1940 

г. убит в Мексике. 

 

Вопросы и задания 
1. Какую роль сыграла Первая мировая война в обострении 

социально-экономических противоречий? 

2. Назовите предпосылки и причины Февральской революции 1917 

года 

3. Чем характеризовалась политика Временного правительства?  

4. Что такое двоевластие в России? 

5. Какая новая форма государственности сложилась в России 

после победы вооруженного восстания в Петрограде в октябре 

1917 г. ? 

6. Какие политические силы участвовали в Гражданской войне 

против большевиков? 

7. Охарактеризуйте политику «военного коммунизма», которую 

проводили большевики в годы Гражданской войны? 

8. Каковы причины взятия власти большевиками в октябре 1917 

года? 
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Тест для самопроверки 

В марте 1917 г. отрекся от престола последний русский царь из 

династии Романовых: 
A. Павел I 

B. Александр III 

C. Николай II 

D. Николай I 

E. Александр II 

 

Какая партия пришла к власти в результате Октябрьской 

революции? 
A. кадеты 

B. левые эсеры 

C. большевики 

D. октябристы 

E. меньшевики  

 

В.И. Ленин был лидером партии: 
A. эсеров 

B. большевиков 

C. монархистов 

D. кадетов 

E. октябристов 

 

Отметьте основное положение Декрета о земле 

A. Отмена общинной собственности на землю 

B. Национализация земли 

C. Сохранение помещичьего землевладения 

D. Сохранение помещичьих земель 

E. Сохранение частной собственности на землю 

 

Двоевластие – это 

A. Наличие в правительстве страны двух премьер-министров 

B. Наличие в стране параллельных властных структур: Временного 

правительства и Петросовета 

C. Равное представительство в высшем органе страны партий, 

придерживающихся противоположных взглядов 

D. Два правителя на престоле 

E. Две властвующие политические партии 
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Отметьте основное положение Декрета о мире 

A. Всем воюющим странам сохранять тайную дипломатию 

B. Всем правительствам и народам всех воюющих стран отказаться от 

мирных переговоров 

C. Роспуск армий всех воюющих стран 

D. Предложение всем воюющим странам заключить демократический 

мир без аннексий и контрибуций 

E. Участие России в Первой мировой войне до победного конца 

 

Переход России к новой экономической политике (НЭПу) 

A. 1919 г. 

B. 1920 г. 

C. 1921 г. 

D. 1912 г. 

E. 1913 г. 

 

Крушение Российской империи 

A. Февраль 1916 г. 

B. Март 1919 г. 

C. Февраль 1917 г. 

D. Март 1918 г. 

E. Ноябрь 1917 г. 

 

После Февральской революции 1917 г. в России установилось 

A. Единовластие Советов 

B. Безвластие 

C. Диктатура пролетариата 

D. Двоевластие 

E. Конституционная монархия 

 

Принятие «Декларации прав народов России» 

A. 1 марта 1917 г. 

B. июля 1917 г. 

C. 7 ноября 1917 г. 

D. марта 1917 г. 

E. 2 ноября 1917 г. 

 

II съезд РСДРП проходил… 

A. 1905 г. 
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B. 1898 г. 

C. 1903 г. 

D. 1901 г. 

E. 1906 г. 

 

Участие России в Первой мировой войне 

A. 1913 – 1916 гг. 

B. 1915 – 1920 гг. 

C. 1914 – 1918 гг. 

D. 1915  – 1918 гг.  

E. 1917 – 1918 гг. 

 

Советско – польская война. 

A. апрель - октябрь 1920 г. 

B. январь – июнь 1918 г. 

C. март – сентябрь 1923 г. 

D. февраль – декабрь 1931 г. 

E. июль – ноябрь 1922 г.; 

 

Заключение Брестского мирного договора Советской России с 

Германией и ее союзниками состоялось: 

A. 3 марта 1917 г. 

B. 5 марта 1918 г. 

C. 5 марта 1919 г. 

D. 8 марта 1920 г. 

E. 9 марта 1921 г; 

 

Конституция РСФСР была принята в: 

A. в июле 1917 г. 

B. в июле 1918 г. 

C. в июле 1919 г. 

D. в июле 1920 г. 

E. в июле 1921 г. 

 

В гражданской войне в России принимали участие: 

A. белые и красные 

B. синие и красные 

C. белые и синие 

D. желтые и зеленые 
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E. коричневые и желтые 

 

Декреты о мире и о земле были приняты: 

A. I съездом Советов  

B. II съездом Советов  

C. III съездом Советов  

D. IV съездом Советов  

E. V съездом Советом 
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СССР на путях форсированного строительства социализма  

(вторая половина 20-30 гг. XX в.). 
 

1. Новая экономическая политика (НЭП). 

2. Образование Союза Советских Социалистических Республик 

(СССР). 

3. Развитие промышленности в СССР в конце 20 - 30-е гг. ХХ 

века 

4. Коллективизация сельского хозяйства. 

5. Советская политическая система. Сталинизм. 

6. Советская культура 20-30 гг. ХХ в. 

 

1. Новая экономическая политика (НЭП) 

Политика «военного коммунизма» привела экономику страны к 

полному развалу. В декабре 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов 

утвердил План восстановления народного хозяйства и его 

электрификации (план ГОЭЛРО). В феврале 1921 г. Совнарком создал 

Государственную комиссию (Госплан) для разработки текущих и 

перспективных планов хозяйственного развития страны.  

 Кульминацией крестьянского недовольства экономической 

политикой большевиков, ликвидацией формировавшихся веками 

рыночных отношений, возрождением крепостнических методов 

принуждения, тотальной грабительской продразверсткой, 

обрекавшей на нищету и разорение, стало восстание моряков в 

Кронштадте (28 февраля — 18 марта 1921 г). 

Моряки и красноармейцы военно-морской крепости Кронштадт 

потребовали освобождения из заключения всех представителей 

социалистических партий, проведения перевыборов Советов и 

изгнания их них коммунистов, предоставления свободы слова, 

собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы торговли, 

разрешения крестьянам свободно пользоваться землей и 

распоряжаться продуктами своего хозяйства, т.е. ликвидации 

продразверстки. Кронштадтцев поддержали рабочие. В ответ 

правительство ввело осадное положение в Петрограде, объявило 

восставших мятежниками и отказалось вести с ними переговоры. 

Полки Красной Армии штурмом взяли Кронштадт. 2,5 тыс. матросов 

было арестовано, 6-8 тыс. эмигрировало в Финляндию. 

На Х съезде РКП (б) в марте 1921 г. была принята новая 

экономическая политика, принимается решение о замене 
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продразверстки продовольственным налогом. Отменялась разверстка, 

предусматривавшая безвозмездное изъятие у крестьян всех излишков 

сельскохозяйственной продукции сверх того, что минимально 

необходимо для потребления семьи. Следовательно, все излишки 

продукции после выплаты продовольственного налога оставались у 

крестьянина, получавшего материальный стимул для развития 

производства. 

Главная цель НЭПа была снять социальную напряженность, 

предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и 

восстановить хозяйство.  

Легкая промышленность развивалась быстрее, чем тяжелая, 

требовавшая значительных капиталовложений. Частично была 

проведена денационализация средней промышленности, развивалось 

мелкое и кустарное производство. В сельском хозяйстве продналог 

был в два раза меньше продразверстки. Другую часть урожая 

крестьяне могли продавать на рынке. 

В 1925 г. были восстановлены посевные площади в деревне. 

Возобновился экспорт за границу сельхозпродукции и сырья. 

Важно было стабилизировать финансовую сферу. В 1921 г. был 

воссоздан Государственный банк, появились частные и 

кооперативные банки. Выделялись коммерческие кредиты. В 

налоговой системе осуществлялся классовый подход: основную 

долю налогов платили частные предприниматели и кулаки в деревне; 

половину платили середняки; бедняки вообще освобождались от 

налогов.  

В 1922-1924 гг. была проведена денежная реформа. В оборот 

вводился советский червонец (10 руб.), который приравнивался к 10 

дореволюционным золотым рублям и высоко ценился на мировом 

валютном рынке. 

Одновременно производилась частичная децентрализация 

управления промышленностью. Разрешалось создание частных 

предприятий. К концу 1920-х гг. советская индустрия практически 

достигла общего объема промышленного производства доре-

волюционного 1913 г. 

Первые месяцы НЭПа ознаменовались также улучшением 

общественно-политической и культурной жизни страны. Начался 

процесс реэмиграции, в результате которого в Советскую Россию 

возвратились более 120 тыс. беженцев. В целом в стране сохранялся 

жесткий политический режим в форме диктатуры пролетариата и 
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идеологическая цензура. К этому времени была приостановлена 

деятельность всех политических партий, кроме большевистской, 

преследованиям подвергались религиозные деятели. 

Произошло укрепление власти Российской коммунистической 

партии большевиков – РКП (б). В апреле 1922 г. генеральным 

секретарем партии стал И.В. Сталин. Его власть становилась 

бесконтрольной. Предложение Ленина о смещении Сталина с поста 

генерального секретаря за допущенные ошибки не было учтено 

партийным руководством. 

После смерти Ленина в 1924 г. развернулась внутрипартийная 

дискуссия о перспективах развития страны. Она вылилась в борьбу 

за лидерство в партии. В ней принимали участие соратники Ленина 

по партии - Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, 

ИВ. Сталин. Политическая борьба завершилась победой Сталина и 

его политического окружения (Молотов, Каганович. Берия и др.). 

В конце 1920-х гг. произошел отказ партийного руководства во 

главе со Сталиным от новой экономической политики. Оно избрало 

курс на «полную и окончательную победу» новых социалистических 

отношений. 

 

2. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) 
В национальной политике первых лет советской власти ставилась 

задача объединения народов и восстановления единого государства в 

рамках границ бывшей Российской империи. Для этого 

существовали важные предпосылки. К их числу относились 

исторические и экономические связи, единый характер 

политического строя после победы советской власти на части 

территории. В годы Гражданской войны сложился также военно-

политический и дипломатический союз советских республик. 

Летом 1922 г. комиссией под председательством И.В. Сталина был 

подготовлен проект государственного объединения, известный как 

план «автономизации». Он предусматривал вхождение независимых 

республик в состав РСФСР на правах автономий. В.И. Ленин 

выступил против проекта Сталина с требованием сохранить 

суверенитет и независимость каждой республики. Он предложил 

создать союз в форме федерации как «добровольного и 

равноправного объединения» самостоятельных советских республик. 
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Первый Всесоюзный съезд Советов открылся 30 декабря 1922 г. 

В нем приняли участие 2215 делегатов. Самой многочисленной была 

российская делегация - 1727 человек. С докладом об образовании 

СССР выступил И.В. Сталин. Съезд утвердил Декларацию и Договор 

об образовании СССР в составе четырех республик - РСФСР, 

Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР (в которую входили 

Азербайджан, Армения и Грузия). 

В январе 1924 г. была принята первая Конституция СССР. В 

1925г были образованы Туркменская и Узбекская ССР, в 1929г - 

Таджикская ССР, которые вошли в составе СССР. 

 5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил 

новую Конституцию СССР. Она зафиксировала характерные черты 

сформировавшейся в стране административно-командной системы. 

Советский Союз провозглашался социалистическим государством. В 

1936 г. были образованы Киргизская и Казахская ССР. В том же году 

была упразднена Закавказская Федерация и Армения, Азербайджан и 

Грузия вошли в состав СССР. Летом 1940 г.  в составе СССР 

оказались Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия, которая была 

присоединена к Молдавской ССР.  

Образование СССР способствовало развитию экономики и 

преодолению отсталости некоторых республик. Позитивные 

результаты имелись в области культуры, образования, системы 

здравоохранения в национальных республиках. Здесь были созданы 

национальные школы, театры, издавались газеты, литература на 

языках народов СССР. 

 

3. Развитие промышленности в СССР в конце 20 - 30-е гг. 

ХХ века 
К 1926 г. в СССР завершился процесс восстановления 

разрушенной войной экономики, но техническая и технологическая 

база страны оказалась устаревшей. Советским руководством была 

поставлена задача индустриализации СССР, т.е. создания крупного 

машинного производства в промышленности, и на этой основе 

обновления технологической базы в других/отраслях народного 

хозяйства.  

При этом ставилась цель «догнать и перегнать» капиталистические 

страны. В условиях отсутствия внешней помощи СССР 

индустриализация осуществлялась исключительно за счет внутренних 

ресурсов. К ним относились доходы от аграрного сектора (продажи 

202



зерна), внешней торговли (продажа нефти, леса, золота и т.д.); 

денежные займы у населения, налоговые поступления, трудовой 

энтузиазм народа. Широко использовался труд заключенных и 

репрессированных.  

Аграрный кризис и срыв хлебозаготовок зимой 1927 - 1928 гг. 

окончательно убедил советское руководство в необходимости 

принятия срочных мер, вплоть до перестройки экономической 

политики государства. Речь шла об отказе от НЭПа и переходе к 

форсированным методам индустриального строительства. 

Необходимость ускоренной индустриализации объяснялась 

угрозой Советскому Союзу со стороны внешних и внутренних врагов. 

В этих условиях приоритетное значение приобрела задача 

наращивания оборонного потенциала.  

В апреле 1929 г. была завершена работа по подготовке первого 

пятилетнего плана на 1928-1932 гг. И.В. Сталиным поставил задачу 

за 10-15 лет осуществить ускоренный переход к коммунистическому 

строительству. В результате показатели плана были еще раз 

повышены. 

В стране развернулось строительство заводов, фабрик, 

электростанций. Энергетика, металлургия, химическая про-

мышленность, машиностроение стали материальной основой военно-

промышленного комплекса СССР. Началось строительство крупных 

электростанций, металлургических и машиностроительных заводов 

(Керченский, Ростовский, Сталинградский). 

В результате первой пятилетки выросла численность рабочего 

класса, инженерно-технических работников. В борьбе против 

текучести кадров в 1932 г. были введены обязательные внутренние 

паспорта (трудовые книжки). В них фиксировалось место работы и 

система прописки. 

Была введена новая система оплаты труда - сдельная (в 

зависимости от выработки и темпов труда), вводились премии для 

ударников. Одним из них был советский шахтер Алексей Стаханов - 

основоположник стахановского движения. 

Одновременно разрабатывалась система мер государственного 

принуждения к труду в виде уголовного наказания за прогулы и 

опоздания. Несмотря на то, что темпы роста за первую пятилетку 

снизились с 20% до 5,5%, было объявлено об успешном завершении 

пятилетки за 4 года и 3 месяца. В действительности к 1932 г. задания 

по основным отраслям выполнены не были. 
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В период второй пятилетки (1933-1937) Сталин отказался от 

проведения ускоренных темпов индустриализации. Но вторая 

пятилетка по всем показателям была выполнена также на 70-77%. 

При этом уровень технологической зависимости СССР от Запада 

оставался высоким (на долю СССР приходилось 50% мирового 

импорта машин). 

 

4. Коллективизация сельского хозяйства 
К середине 1920-х гг. объективный ход индустриализации страны 

остро поставил проблему подъема сельскохозяйственного 

производства и его реорганизации. Выход виделся в переустройстве 

деревни путем создания крупных коллективных хозяйств - 

коллективизации, переход к которой был провозглашен в 1927 г. 

Первоначально предполагался добровольный характер 

коллективизации. Но уже с 1928 г. началось систематическое 

использование чрезвычайных мер по отношению к крестьянству: 

конфискация хлебных излишков, запрещение купли-продажи хлеба, 

закрытие рынков и др. 

Это только осложнило положение. В стране (особенно в городах) 

образовался дефицит продовольственных товаров. Из-за угрозы 

голода осенью 1928 г. были введены хлебные карточки. В конце 1929 

г. была поставлена задача проведения в зерновых районах «сплошной 

коллективизации» за год. 

Ее главной целью стало обобществление в деревне всех средств 

производства, скота, птицы. Составной частью процесса 

коллективизации явилась политика раскулачивания, т.е. вытеснения 

и в дальнейшем «ликвидации кулачества как класса». Кулаков 

выселяли вместе с семьями в спецпоселки в Сибирь, Казахстан, на 

Урал. 

К 1937 г. в колхозах страны оказалось 93% крестьянских дворов и 

94,1% посевных площадей. Однако производительность колхозного 

труда оставалась низкой. Поэтому процессы обобществления 

сопровождались механизацией села. В деревнях были созданы 

машинно-тракторные станции (МТС). На помощь крестьянству были 

направлены 25 тыс. передовых городских рабочих. 

Политика сплошной коллективизации привела к тяжелым 

экономическим последствиям. Колхозы сдавали хлеб государству по 

ценам в 10 раз ниже реальных. В результате за 1929-1932 гг. валовое 

производство зерна сократилось на 10%. Поголовье крупного 
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рогатого скота и лошадей также уменьшилось в полтора-два раза. 

Разорение деревни привело к сильнейшему голоду 1932-1933 гг., 

который затронул примерно 25-30 млн. человек. 

К середине 1930-х гг. положение в аграрном секторе несколько 

стабилизировалось. В 1935 г. была отменена карточная система. 

Однако социальное и юридическое положения крестьян не 

улучшилось. С введением паспортной системы 1932 г. крестьянам не 

выдавались паспорта. Они фактически были лишены свободы 

передвижения. В 1937 г. крестьян было запрещено покидать колхозы 

без разрешения администрации.  

Таким образом, результаты социально-экономической развития 

СССР были довольно противоречивы. К 1940 г. темпы роста 

тяжелой промышленности увеличились вдвое по сравнению с 

периодом 1900-1913 гг., объем промышленного производства с 1927 

по 1940 г. возрос в восемь раз.  По  данному показателю Советский 

Союз оказался на втором месте после США. В стране за эти годы 

было построено около 9000 заводов и фабрик. Индустриализация 

изменила облик национальных республик. Так, в Средней Азии были 

построены пищевые комбинаты, хлопкоочистительные заводы, новые 

каналы, электростанции, заводы сельскохозяйственных машин и др. 

Сибирь со Средней Азией и Казахстаном соединила Туркестано-

Сибирская железная ворога (Турксиб) строительство которой было 

завершено в 1930 г. 

Ускорение промышленного роста СССР в 1930-е гг. обеспечило 

создание к началу Второй мировой войны ключевых отраслей 

производства. На их основе создавалась военная экономика 1940-х гг. 

В СССР за годы индустриализации возник значительный слой 

инженерно-технических работников. Численность рабочего класса за 

счет крестьянства увеличилась на 18 млн. человек.  

К 1932 г. в СССР была ликвидирована безработица, в том числе 

среди женщин. Рабочие получили право на ежегодные отпуска, оплату 

временной нетрудоспособности, пенсии, работающие женщины - на 

отпуска по беременности. 

Однако в расчете на душу населения промышленное производство 

оставалось в СССР более низким, чем в большинстве стран Западной 

Европы и США. В результате проведения начального этапа 

индустриализации оформилась командная (директивная) система 

руководства советской экономикой. В руках государства находились 

все средства производства. Оно занималось распределением ресурсов 
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и продукции. Система широко использовала принудительный груд 

заключенных и спецпереселенцев. 

 

5. Советская политическая система в 30-е гг. XX в.  

Завершавшаяся Гражданская война привела к окончательному 

установлению однопартийной системы в СССР и господству единой 

марксистско-ленинской идеологии с ее принципами классовой 

борьбы. 

Социальную структуру советского общества к концу 1930-х гг. 

составили три основных группы: рабочий класс, класс колхозного 

крестьянства, служащие и интеллигенция. Сохранялся небольшой 

слой крестьян - единоличников и некооперированных кустарей 

(2,6%). 

В стране широко использовалась система принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Сложилась целая система ГУЛАГа 

по использованию такого труда. В 1937-1938 гг. в стране были 

развернуты массовые политические репрессии, которые коснулись 

представителей разных народов. 

Таким образом, сущность политического режима 1930-х гг. 

составила неограниченная власть партийного аппарата и его 

сращивание с государственными органами власти. В СССР 

политический строй приобрел также форму режима личной власти 

(культа личности) Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина. 

Составной частью режима были репрессии и жесткий контроль над 

обществом. 

Однако добиться полного идейного контроля над обществом 

властям не удалось, особенно на бытовом уровне. В этот период 

происходят изменения в повседневной жизни людей, культуре 

советского быта. Начинается строительство индивидуальных 

квартир, модным стало хорошо одеваться. Больницы, учебные, 

культурно-познавательные и культурно-развлекательные учреждения 

стали неотъемлемыми элементами городского быта. 

Особое внимание уделялось воспитанию патриотизма. В стране 

был популярен спорт, крепкое физическое здоровье. Уделялось 

особое внимание семье как «ячейке общества». Ужесточилось 

отношение к бракоразводным процессам, были запрещены аборты. 
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6. Советская культура 20-30 гг. ХХ в. 
Культурное строительство (культурная революция) рас-

сматривалось большевиками как важнейшее условие построения 

социализма. Главной задачей стала ликвидация неграмотности и 

подъем культурного уровня населения. Массовая неграмотность 

являлась тяжелым наследием дореволюционной России. 

Декрет 1919 г. обязывал всех детей и взрослых от 8 до 50 лет 

учиться читать и писать. К 1939 г. процент грамотности среди 

городского населения достиг около 90%. В СССР более 40 народов 

впервые получили свою письменность. Образование было светским, 

бесплатным для всех национальностей. 

С 1930 г. в стране введено всеобщее обязательное начальное 

образование, к концу 1930-х гг. - всеобщее семилетнее (неполное 

среднее) образование. За годы индустриализации значительно 

выросло число высших учебных заведений. Накануне войны в  СССР  

студентов  было  больше,  чем  в 22 странах Европы вместе взятых 

(812 тыс. человек, из них более 50% женщины). 

В 1924 г. в Москве на базе Румянцевского музея, который с 1861 

г. располагался в знаменитом доме Пашкова (архитектор - В. И. 

Баженов) и включал в себя крупное собрание книг, рукописей, 

монет, создается Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина 

(с 1992 г. - Российская государственная библиотека, Лепипка). 

В советские времена в Москве стала сосредотачиваться сеть 

академических институтов. Здесь были созданы или переведены 

сюда Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина 

(1929), Академия наук СССР (1934), Академия педагогических 

наук РСФСР (1943), Академия медицинских наук СССР (1944). 

Главной особенностью развития науки в рассматриваемый 

период стала ее ориентация на практические нужды страны. 

Действовали научные школы академиков СВ. Лебедева 

(производство синтетического каучука), И.М. Губкина 

(геологическая разведка нефти). Значительными были научные 

разработки физика А.Ф. Иоффе, биологов ИВ. Мичурина я НИ 

Вавилова и др. Велись исследования в области ядерной физики. 

В 1920-е гг. происходило некоторое оживление культурной 

жизни страны. Действовали различные литературно-художественные 

объединения («Октябрь», «Левый фронт искусств» (ЛЕФ) и др.). В 

этот период развивается творчество писателей А.П. Платонова, М.А. 

207



Булгакова, М.М. Пришвина, поэтов М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштамам др. 

К темам социалистического строительства обратились писатели 

М. Горький, М. Шолохов (роман «Тихий Дон») и др. Задача 

формирования патриотизма среди населения привела к повышению 

значения исторического романа, в этом жанре работали А. Н. 

Толстой («Петр Первый»), Ю. Тынянов («Смерть Вазир-Мухтара»). 

В. Ян («Чингиз-хан»). 

Выдающиеся литераторы М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров 

работали в жанре сатиры. С. Маршак, А. Гайдар, К. Чуковский, С. 

Михалков создавали произведения для детей. 

Среди живописцев и графиков в 1920-е гг. также возникли 

творческие группы («Четыре искусства», Общество московских 

художников и др.), которые работали в разных художественных 

направлениях. Многие участники существовавших ранее 

авангардистских групп в этот период встали на сторону 

революционных преобразований (В.В. Кандинский, М.З. Шагал, К.С 

Малевич, К.С. Петров-Вобкин и др.). 

В первые годы после революции развернулось создание 

памятников известным мыслителям, революционерам. В этом 

направлении работали скульпторы Н.А. Андреев, Л.В. Шервуд, В.И. 

Мухина и др. Выдающимся произведением является композиция В. 

Мухиной «Рабочий и колхозница», ставшая своеобразной эмблемой 

СССР (сегодня она размещена в Москве, у ВВЦ). 

Ведущим направлением новой советской архитектуры стал 

конструктивизм. Конструктивисты (братья Веснины, М.Я. Гинзбург, 

П.А. Логосов и др.), продолжая традиции русского модерна, 

выдвинули приоритет производственного общественно полезного 

искусства. Поэтому строились фабрики-кухни, дома культуры и т.д. 

В первой половине 1920-х гг. составлялись планы упо-

рядоченного развития больших городов - Ленинграда, Баку. Еревана 

и др. Начал осуществляться план реконструкции Москвы (под 

руководством архитекторов И.В. Жолтовского и А.В. Щусева, с 

1935 г. - В.Н. Семенова и СЕ. Чернышова). В столице исторически 

сложившаяся радиально-кольцевая структура города сочеталась с 

освоением новых районов, созданием кольцевых и радиальных 

магистралей. 

Однако в ходе реконструкции в Москве была потеряна часть 

исторической застройки. Были снесены храм Христа Спасителя, часть 
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архитектурных памятников Московского Кремля. В этот период в 

Москве было завершено строительство каменного здания Мавзолея 

(архитектор - А. Щусев). Были построены Дом Совета Министров 

СССР (сегодня здесь располагается Государственная дума РФ), 

гостиница «Москва», началось сооружение Московского 

метрополитена. В 1935 г. была пущена первая линия, которая 

включала в себя 13 станций. Поезда ходили на участке «Сокольники» 

- «Парк культуры» и «Сокольники» - «Смоленская». 

Появился также новый вид досуга - парки культуры и отдыха. В 

1928 г. в центре столицы был основан Центральный парк культуры 

и отдыха (ЦПКиО) (с 1932 г. - им. М. Горького, архитектор - КС 

Мельников). В 1930-е гг. открыты парки «Сокольники» и 

«Измайлово». 

Развивалось новое театральное искусство. Были поставлены 

первые советские пьесы, написанные в реалистической традиции: 

«Любовь Яровая» К.А. Тренева (1926), «Клоп» и «Баня» В.В. 

Маяковского (1928-1929) и др. 

С.М. Эйзенштейн (автор фильмов «Броненосец "Потемкин"», 

«Октябрь») положил начало развитию революционной тематики в 

художественном кинематографе. 

В 1930-е гг. появляется звуковое кино. Среди известных 

режиссеров - братья Васильевы (фильм «Чапаев»), Появился жанр 

музыкальной комедии - прежде всего фильмы Г. Александрова 

(«Волга-Волга», «Цирк», «Веселые ребята»); исторические фильмы 

С. Эйзенштейна («Александр Невский»), В. Петрова («Петр 

Первый») и др. 

Развивалось музыкальное искусство в творчестве композиторов 

С. Прокофьева, А. Хачатурян, Д. Шостакович. Среди авторов 

массовой песни, оперетты и киномузыки - В. Лебедев-Кумач, Т. 

Хренников, И. Дунаевский и др.  

Одновременно в условиях сталинской политической системы 

осуществлялся процесс жесткого подчинения культуры и науки 

государству. В начале 1930-х гг. в литературе окончательно 

утвердился единственный художественный метод 

социалистического реализма (соцреализм), который был призван 

служить делу социалистического строительства. 

Началась борьба с религиозными пережитками в различных 

конфессиях. В 1927 г. советская власть ликвидировала 
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патриаршество Русской православной церкви (было восстановлено 

лишь в 1943 г.). 

Составной частью культуры все эти годы оставалась культура 

зарубежной России, т.е. русской эмиграции, представители которой 

после революции оказались в Европе, Америке, Китае, Австралии. 

Многие из эмигрантов внесли вклад в мировую науку, литературу и 

искусство. В их числе авиаконструктор И.И. Сикорский, создатель те-

левидения В.К. Зворыкин, лауреат Нобелевской премии писатель 

И.А. Бунин и др.  

Основные даты и события 

 1921-1928 - годы новой экономической политики  

 1922-1924 - проведение денежной реформы. Введение золотого 

червонца 

 30 декабря 1922 - образование СССР 

 1924 - Принятие Конституции СССР 

 1929 - Принятие первого пятилетнего плана  

 1932 - введение паспортной системы в СССР  

 1936 - принятие новой Конституции СССР 

 1937-1938 - пик массовых политических репрессий 

 

Основные понятия 

 Автономия - право самостоятельного осуществления 

государственной власти или управления, предоставленное 

конституцией какой-либо части государства. 

 Аренда - договор о предоставлении имущества (земли, 

помещений, предприятий) во временное пользование за ус-

тановленную плату. 

 Госплан СССР (Государственный плановый комитет Совета 

Министров СССР) - государственный орган, осуществлявший 

общегосударственное планирование развития народного хозяйства 

СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов.  

 Государственный капитализм - один из общественно-

экономических укладов в Советской России, который допускался и 

регулировался пролетарским государством в переходный период 

от капитализма к социализму. 

 ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) 

- орган, созданный 21 февраля 1920 года для разработки проекта 

электрификации России после Октябрьской революции 1917 года.  
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 ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, 

трудовых поселений и мест заключений (1934— 1956)) - входило 

как подразделение в Народный комиссариат внутренних дел 

(НКВД-МВД). 

 Декларация и Договор  об  образовании  СССР  являются 

основополагающими  документами, с принятия которых 30 

декабря 1922 г., собственно, и начинается 

история Советского Союза. Этому событию предшествовала 

оживленная дискуссия в советской элите, которая приобретала 

подчас острый характер, так как накладывалась на обстоятельства 

национальных конфликтов и борьбы за власть в Кремле. 

Высказанные тогда позиции – прежде всего Лениным и Сталиным, 

определили теоретические рамки, в которых советский федерализм 

развивался вплоть до начала 90-х гг. ХХ века. 

 Децентрализации - передача полномочий и обязанностей по 

принятию решений из центра (от государства) в другие 

организации и структуры. 

 Концессия - договор о передаче в эксплуатацию иностранным 

фирмам на определенный срок природных богатств, предприятий 

и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству. 

 Культурная революция - комплекс мероприятий, 

осуществлённых в Советской России и СССР, направленных на 

коренную перестройку культурной и идеологической жизни 

общества. 

 Налоги - установленные государством обязательные платежи, 

взимаемые с населения.  

 Новая экономическая политика (НЭП) - экономическая 

политика, проводившаяся в 1920-х годах в Советской 

России и СССР. Принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б), 

сменив политику военного коммунизма, проводившуюся в ходе  

Гражданской войны и интервенции, которые привели Советскую 

Россию к экономическому упадку. 

 Политика «военного коммунизма» -  название внутренней 

политики Советского государства, проводившейся в 1918-1921 

годах во время Гражданской войны. Основной целью было 

обеспечение городов и Красной Армии оружием, продовольствием 

и другими необходимыми ресурсами в условиях, когда все 

нормальные экономические механизмы и отношения были 

разрушены войной. Решение о прекращении военного коммунизма 
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и переходе к НЭПу было принято 21 марта 1921 года на X съезде 

РКП(б). 

 Унитаризм - принцип государственного устройства, когда власть 

полностью сосредоточена в центральных органах управления. 

 Федерация - форма государственного устройства, при которой 

входящие в состав государства республики обладают 

определенной самостоятельностью, имеют собственные 

конституции, законодательные, исполнительные, судебные органы. 

Наряду с этим образуются федеральные органы государственной 

власти, устанавливаются общее гражданство, денежная система и 

т.д. 

 

Основные имена 

 Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) - первый секретарь ЦК 

КП Грузии ( с 1931), в 1932-1938 гг. - первый секретарь 

Заккрайкома ВКП(б). С 1938 г. - нарком внутренних дел, с 1941 г. - 

заместитель председателя Совнаркома. В годы войны - заместитель 

председателя ГКО. Герой Социалистического Труда (1943), 

Маршал Советского Союза (1945). В 1953 г. по приговору суда 

расстрелян за преступления. 

 Бухарин Николай Иванович (1888-1938) - большевик. В 1917-

1929 гг. - ответственный редактор газеты «Правда», 1934-1937 гг. - 

редактор «Известий». В 1924—1929 гг.- член Политбюро, член 

Исполкома Коминтерна и заместитель его председателя. 

Репрессирован. 

 Зиновьев Григорий Евсеевич (1883-1936) - большевик. С апреля 

1917 г. - председатель Петроградской организации большевиков, в 

1917-1925 гг. - председатель Петроградского Совета. В 1919-1926 

гг. - председатель Исполкома Коминтерна. С 1921 г. - член 

Политбюро ЦКРКП(б). Репрессирован. 

 Каменев Сергей Сергеевич (1881-1936) - профессиональный 

военный. Главнокомандующий Вооруженными силами РСФСР 

(1919-1924). В 1930 г. - член ВКП(б). Репрессирован. 

 Киров Сергей Миронович (1886-1934) - участник революции и 

Гражданской войны. В 1926-1934 гг. - секретарь Ленинградского 

губкома ВКП(б). Убит. 

 Рыков Алексей Иванович (1881-1938) - член РСДРП (с 1898). 

член ЦК (с 1905). С мая 1917 г. - член Президиума и заместитель 

председателя Московского Совета РД. В первом  
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 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) - 

после 1917 г. нарком по делам национальностей Рабоче-

крестьянской инспекции; председатель Оргбюро ЦК. С 1922 г. - 

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б). В годы Великой Отечественной 

войны - председатель ГКО, руководитель Ставки Верховного 

Командования; нарком обороны (до марта 1947), председатель СНК. 

Маршал Советского Союза (1943), генералиссимус Советского 

Союза (1945). 

 

Вопросы и задания 
1. Определите  причины  перехода  советского  правительства к 

новой экономической политике. 

2. В чем состояла сущность нэпа? 

3. Назовите предпосылки и причины образования СССР? 

4. Какие республики первыми во шли в состав СССР в 1922 г. ? 

5. Оцепите  итоги индустриализации СССР.   Каковы были 

источники ее финансирования? 

6. Как проходила коллективизация в СССР в 1930-е гг. ? 

7. Охарактеризуйте политическую систему СССР периода 

правления КВ. Сталина. 

8. Какие задачи решала советская власть в области образования? 

9. Расскажите об особенностях культуры в 1920-30-е гг. 

 

Тест для самопроверки 

СССР был образован в: 
A. 1921г. 

B. 1922 г. 

C. 1923 г. 

D. 1925 г. 

E. 1929 г. 

 

По Конституции 1924 г. в СССР была следующая форма 

правления 

A. Конституционная монархия 

B. Самодержавие 

C. Парламентская республика 

D. Президентская республика 

E. Советская республика 
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Основной чертой развития культуры в СССР в 30-е гг. было 

A. Превращение СССР в грамотную страну 

B. Создание нескольких типов школ 

C. Расцвет различных стилей и направлений в искусстве 

D. Сокращение сети высших учебных заведений 

E. Отказ от принципов марксизма-ленинизма 

 

Переход России к новой экономической политике (НЭПу) 

A. 1919 г. 

B. 1920 г. 

C. 1921 г. 

D. 1912 г. 

E. 1913 г. 

 

Принятие сталинской Конституции СССР 

A. 1928 г. 

B. 1941 г. 

C. 1931 г. 

D. 1936 г. 

E. 1929 г. 

 

Сущность коллективизации 1930-х гг. в СССР заключалась в: 

A. возрождении крестьянской общины  

B. огосударствлении сельского хозяйства  

C. развитии фермерского хозяйства  

D. создании агропромышленных комплексов 

E. развитие индустриализации  

 

Политическая жизнь СССР в 1930-е гг. характеризовалась: 

A. многообразием мнений в общественной жизни  

B. свободой слова  

C. созданием партийной системы  

D. массовыми политическими репрессиями  

E. демократическими свободами 

 

Понятие «великий перелом» связано с: 

A. октябрем 1917 г. 

B. победой в гражданской войне  

C. завершением индустриализации и коллективизации 
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D. принятием Конституции СССР 1936 г. 

E. принятием Конституции СССР 1924 г. 

 

ГУЛАГ – это сокращённое название: 

A. международной организации по гуманитарному сотрудничеству 

B. управления лагерей НКВД 

C. организаций «Гражданские инициативы» 

D. система летнего отдыха детей 

E. санатория 

 

Переход Советской власти к НЭПу начался с … . 

A. замены продразверстки продналогом 

B. разрешения использовать наемный труд 

C. введения в оборот золотого червонца 

D. восстановления свободы торговли 

E. разрешения концессий 

 

«Великий перелом» в СССР в начале 1930-х гг. – это … . 

A. переход к многоукладной экономике 

B. коллективизация сельского хозяйства 

C. ликвидация колхозов 

D. развитие рыночных отношений 

E. активизация международной торговли 
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Советский Союз во второй мировой войне (1939-1945 гг.). 

 

1. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

2. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 г.) 

 

1. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 
Приход к власти фашизма во главе с А. Гитлером в Германии в 

1933 г. вызвал смену целей советской внешней политики. Было 

прекращено военное сотрудничество с Германией. Советская 

дипломатия стала искать контакты с западными демократическими 

странами. 

В 1933 г. были установлены дипломатические отношения СССР с 

США. В 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций. Это был 

важный шаг международного признания СССР. Основными 

принципами нового курса советской дипломатии стали ненападение и 

соблюдение нейтралитета в любом конфликте. 

В результате взаимного недоверия между Англией, Францией и 

СССР в 1930-е гг. не удалось создать систему коллективной 

безопасности в Европе с целью противостоять силам прогерманского 

блока. В этих условиях СССР начал переговоры с германской 

стороной, которые завершились 23 августа  1939 г. подписанием 

министрами иностранных дел И. Риббентропом и В.М. Молотовым 

Договора о ненападении сроком на 10 лет. Договор содержат также 

дополнительный секретный протокол о разграничении сфер влияния 

Германии и СССР в Восточной Европе. Сферой интересов СССР 

признавались Прибалтика, Финляндия, Бессарабия и Северная 

Буковина (часть Румынии).  

В результате Сталин получил время для укрепления обороны 

страны. Договор предоставлял СССР также свободу действий по 

созданию сферы безопасности на западных границах. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась 

Вторая мировая война. Она явилась результатом противостояния 

двух коалиций: гитлеровской (Германия, Италия, Финляндия. 

Венгрия. Румыния и др.) и антигитлеровской (Англия, Франция, 

США). 

17 сентября 1939 г. в соответствии с секретными статьями 

советско-германского пакта Красная армия перешла советско-

польскую границу. В результате боевых действий к СССР были 
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присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия 

захваченные Польшей в 1920 г. 

На северо-западных границах СССР стояла задача обеспечения 

безопасности Ленинграда. После ряда неудачных попыток 

договориться с правительством и сеймом Финляндии о 

территориальных уступках 30 ноября 1939 г. СССР начал войну 

против этой страны. 

Красная армия оказалась к ней плохо подготовлена. Войска 

понесли большие потери (74 тыс. убитыми). 12 марта 1940 г. между 

двумя странами был подписан мирный договор. К СССР отошли 

Карельский перешеек и ряд островов в Финском заливе. Была 

образована Карело-Финская ССР, в состав которой вошли 

присоединенные территории. Лига Наций осудила действия СССР, 

направленные против Финляндии, и исключила Советский Союз из 

своего состава. 

В июне 1940 г. на территорию прибалтийских государств были 

введены советские войска. После этого к власти здесь пришли 

правительства с участием коммунистов. В августе 1940 г. ставшие 

советскими прибалтийские республики вошли в состав СССР. 

Одновременно Бессарабия и Северная Буковина, оккупированные 

Румынией в 1918 г., также были присоединены к СССР. Они вошли в 

состав образованной в 1940 г. Молдавской ССР. В результате 

западные границы СССР за год были отодвинуты на 200-600 км, что 

было стратегически важно в условиях начавшейся мировой войны. 

К осени 1940 г. гитлеровские войска, развязавшие войну, 

оккупировали значительную часть Европы - Францию, Бельгию, 

Голландию, Люксембург, Данию, Норвегию. Решающее значение в 

планах фашистской Германии придавалось разгрому СССР. 

В декабре 1940 г. Гитлером был принят план «Барбаросса» - план 

подготовки и проведения «молниеносной (быстрой) войны» против 

Советского Союза, которая должна была завершиться взятием 

Москвы. К началу агрессии против СССР Германия овладела 

мощным экономическим потенциалом оккупированных стран 

Европы. 

В СССР подготовка к возможному вооруженному конфликту 

велась по двум направлениям - экономическому и военно-

техническому. К началу войны СССР имел превосходство в танках, 

авиации, не уступал также в артиллерии и численности армии (5 млн. 

374 тыс. человек против 5,5 млн. человек германских войск). 
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Однако техника в основном была устаревшая. Новые 

разработанные образцы (танки Т-34, КВ, самолеты ИЛ-2, автоматы) 

лишь начинали осваиваться. В результате по основным военно-

техническим и производственным показателям отставание СССР от 

Германии к началу войны сохранялось. К началу боевых действий с 

Германией в рядах Красной Армии подверглись репрессиям 

представители командного состава, что также отрицательно сказалось 

на уровне подготовки войск. 

Советская разведка почти ежедневно докладывала Сталину о 

планах Гитлера. Однако Сталин не верил этим донесениям и 

планировал отсрочить начало войны до лета 1942 г. Поэтому он 

отказывался отдать приказ о приведении войск в боевую готовность. 

 

2. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 г.) 

Тем временем Гитлер сосредоточил на восточном направлении 

153 немецких дивизии и 37 дивизий стран-союзников. Агрессия 

гитлеровской Германии против СССР началась рано утром 22 июня 

1941 г. без официального объявления войны. Так Советский Союз 

вступил во Вторую мировую войну, й для советского народа 

началась Великая Отечественная война. Наступление немецких войск 

велось одновременно на трех направлениях: «Север». «Центр», 

«Юг» в направлении соответственно Ленинграда. Москвы и Киева. 

Освободительный характер этой войны способствовал росту 

национального самосознания и подъему патриотизма среди 

многонационального народа СССР. 

На защиту Родины поднялась вся страна. 22 июня была объявлена 

всеобщая мобилизация военнообязанных. В рядах Красной армии с 

первых дней сражались представители всех национальностей. Рядом 

с русскими, белорусами, украинцами сражались представители 

Поволжья. Сибири, Северного Кавказа. Средней Азии. Прибалтики. 

Советским руководством были приняты военно-политические и 

экономические меры для отражения агрессии. 23 июня 1941 г. для 

стратегического руководства Вооруженными силами была создана 

Ставка Главного Командования во главе с наркомом обороны С.К. 

Тимошенко (впоследствии Ставка Верховного Главнокомандования 

во главе с И.В. Сталиным). 29 июня 1941 г. в стране было введено 

военное положение. 

Для оперативного руководства боевыми действиями 30 июня 1941 

г. был создан Государственный комитет обороны (ГКО), который 
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также возглавил Сталин, занявший в июле одновременно пост 

наркома обороны. ГКО стал главным органом власти в стране. 

Агрессия гитлеровской Германии против СССР заставила 

Англию и Францию под давлением возросшей угрозы выступить с 

заявлениями о поддержке справедливой борьбы народов Советского 

Союза. 12 июля 1941 г. в Москве было заключено советско-

английское соглашение о совместных действиях в войне против 

Германии и ее союзников, поло жившее начало созданию 

антигитлеровской коалиции июле 1942 г. оно было дополнено 

соглашением с США о помощи по ленд-лизу, т.е. о предоставлении 

СССР в кредит вооружений, оборудования, продовольствия. 

Целям обеспечения победы над немецко-фашистскими войсками 

была посвящена работа советского тыла. Развернулась деятельность 

по организации обороны под лозунгом «Все для фронта, все для 

победы!». 30 июня 1941 г. был утвержден военно-хозяйственный 

план производства всех видов вооружения и боеприпасов. Во второй 

половине 1941 г. существенно сократился объем промышленного 

производства, в том числе в оборонных отраслях. Важной 

проблемой в этих условиях являлась массовая эвакуация на восток 

крупных промышленных предприятий и миллионов людей. Всего за 

годы войны было эвакуировано 2593 завода и более 10 млн. человек 

из прифронтовых областей. Был осуществлен перевод гражданского 

сектора промышленности на выпуск военной продукции. Основной 

рабочей силой на военных предприятиях в те годы являлись 

женщины и подростки. 

С 1943 г. начался общий подъем производства в советском 

тылу. В условиях потери Донбасса лишь к концу 1942 г. удалось 

восстановить деятельность угольных центров страны - Кузнецка, 

Караганды, Урала. С помощью советских ученых и конструкторов 

велись работы по совершенствованию военной техники, подготовке 

новых видов самолетов, танков, боевых орудий. Одной из важнейших 

задач было обеспечение фронта и тыла сельскохозяйственной 

продукцией. Основной продовольственной базой в годы войны 

являлись районы Поволжья. Сибири. Казахстана, Средней Азии.  

Начало войны сложилось крайне неблагоприятно для Красной 

армии. К середине июля 1941 г.  немецкие  войска  продвинулись  

вглубь  советской  территории на 300-600 км, захватив Литву, 

Латвию, почти всю Белоруссию, значительную часть Эстонии, 

Украины и Молдавии, создали угрозу Ленинграду, Смоленску и 
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Киеву. Были оккупированы Латвия. Литва, Белоруссия, 

Правобережная Украина, Молдавия, В сентябре гитлеровские войска 

полностью блокировали Ленинград. Самым тяжелым временем для 

его жителей стала холодная зима 1941-1942 гг. Людей спасали 

поставки продовольствия по «Дороге жизни», которая проходила по 

льду Ладожского озера. 

В результате летне-осенней кампании 1941 г. убитыми, ранеными 

и пленными насчитывалось более 5 млн. человек. На границе были 

потеряны почти вся авиация и танки.  

Осенью 1941 г. немцы подошли к Москве. 30 сентября началась 

Московская битва. Генеральное наступление осуществляли немецкие 

войска группы «Центр» ударами танковой армии Гудериана в 

направлении Орел - Тула – Москва (операция «Тайфун»). Советская 

оборона была прорвана, и к 7 октября четыре советские армии 

оказались окружены за западнее Вязьмы. Гитлеровцы захватили 

города Калинин. Можайск. Малоярославец. 

20 октября 1941 г. в Москве было введено осадное положение. 

Несмотря на это 7 ноября (годовщина Октябрьской революции) на 

Красной площади состоялся военный парад, после которого бойцы 

сразу уходили на фронт. 

5-6 декабря 1941 г. советские войска под командованием Г.К. 

Жукова начали контрнаступление под Москвой. Было разгромлено 38 

немецких дивизий, враг был отброшен на 100-250 км. Разгром 

немцев под Москвой и последующее наступление Красной армии в 

декабре 1941 - марте 1942 г. способствовали разоблачению мифа о 

непобедимости германской армии. Наиболее важным итогом стал 

срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

После победы год Москвой и зимней кампании появилась 

возможность стабилизации фронта и накопления сил. Но в первой 

половине 1942 г. с целью закрепления победы Сталин потребовать 

развернуть серию наступательных операций на юге (под Харьковом, в 

Крыму). Эта ошибка привела к тяжелым поражениям и огромным 

потерям. 

В мае-июле 1942 г. немецкие войска заняли Харьков, затем весь 

Крым и Донбасс. В результате был открыт путь на Северный Кавказ и 

Волгу. С 17 июля 1942 г. началась оборона Сталинграда (сегодня это 

город Волгоград). 

В конце июня - начале июля 1941 г. было принято решение об 

организации борьбы в тылу германских войск. На оккупированной 
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советской территории развернулась деятельность партизанских 

отрядов и подпольных групп сопротивления. К концу 1941 г. в тылу 

врага действовало около 2 тыс. партизанских отрядов и подпольных 

групп. Наибольшие масштабы партизанское движение приобрело в 

1942 г. Центрами партизанского движения являлась территория 

Брянской, Смоленской и Орловской областей, а также Белоруссии. 

Украины и Крыма. 

После объединения отдельных отрядов были образованы 

крупные партизанские соединения под командованием А.Н. 

Сабурова, С.А. Ковпака и А.Ф. Федорова (двое последних стали 

дважды Героями Советского Союза). Для военно-стратегического 

руководства партизанской борьбой 30 мая 1942 г. был создан 

Центральный штаб партизанского движения во главе с П.К. 

Пономаренко. 

Действенной формой партизанской борьбы в этот период стала 

так называемая рельсовая война, в ходе которой партизаны вывели 

из строя тысячи километров железнодорожных путей, уничтожали 

полицейские гарнизоны и немецкие штабы. В 1943 г. 24 партизана 

были удостоены звания Героя Советского Союза. 

К осени 1942 г. расстановка сил на советско-германском фронте 

постепенно стала меняться. Красная армия остановила врага на 

Северном Кавказе и не допустила продвижения противника к 

нефтяным запасам Грозного и Баку, В качестве направления главного 

удара был избран Сталинградский фронт, 19 ноября 1942 г. началась 

Сталинградская битва, в ходе которой предполагалось разгромить 

германские войска на южном направлении и улучшить положение 

под Москвой и Ленинградом.  

В наступлении (операция «Уран») участвовали войска Юго-

Западного (командующий - Н.Ф.Ватутин), Донского (командующий - 

К.К, Рокоссовский) и Сталинградского (командующий - А.И. 

Еременко) фронтов. 23 ноября войска Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов встретились, замкнув окружение 6-й 

немецкой армии. 2 февраля 1943 г. окруженная группировка была 

ликвидирована. Были взяты в плен 91 тыс. человек, в том числе 24 

генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. фон Паулюсом. В 

результате общего наступления советских войск в январе 1943 г. 

была прорвана блокада Ленинграда. К лету освобождена значи-

тельная часть Северного Кавказа. 
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Летом 1943 г. командование вермахта перебросило на восточный 

фронт свыше 34 дивизий, облегчило действия англо-американских 

войск в Северной Африке и Италии. Очередную стратегическую 

наступательную операцию («Цитадель») германское командование 

планировало провести в районе Курского выступа (на Курской дуге) 

с участием 50 дивизий, из них 20 танковых и моторизованных, 

численностью 900 тыс. человек. 

Ставка сосредоточила на Курской дуге мощную группировку 

войск, превосходившую по численности (1,3 млн. человек) силы 

противника. Советское командование решило перейти к обороне с 

целью разгрома танковых группировок и перехода в 

контрнаступление. 

В проведении контрнаступления участвовали войска 

Центрального фронта (командующий - генерал К.К. Рокоссовский), 

Воронежского (командующий - генерал Н. Ф. Ватутин), Степного 

(генерал - Я.С. Конев) фронтов. 

В ходе Курской битвы (5 июля - 23 августа 1943 г.), после 

тяжелых боев (в том числе в танковом сражении под Прохоровкой) 12 

июля было остановлено наступление немецких войск и началось 

контрнаступление. В результате стратегическая инициатива 

полностью перешла советским войскам. Были освобождены Орел, 

Белгород, Харьков. В октябре 1943 г. прошли ожесточенные бои на 

реке Днепре, завершившиеся 6 ноября освобождением Киева - 

столицы Украины. 

Военные успехи СССР и других государств антигитлеровской 

коалиции в 1943 г. определили процесс расширения сотрудничества 

стран-участниц. В ноябре 1943 г. состоялась Тегеранская 

конференция руководителей трех великих держав («большой 

тройки») - Великобритании (У. Черчилль), США (Ф. Рузвельт), 

СССР (И.В. Сталин). На ней была достигнута договоренность об 

открытии союзниками второго фронта в Европе в помощь СССР. 

Советский союз взял на себя обязательство по окончании войны с 

Германией вступить в войну против Японии. 

На заключительном этапе войны перед Советской армией встала 

задача окончательного разгрома врага на своей территории и 

перехода к освобождению европейских стран. Выполнению этой 

задачи способствовало открытие 6 июня 1944 г. второго фронта в 

Европе. 
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В начале 1944 г. была окончательно снята блокада Ленинграда. В 

январе 1944 г. была проведена Корсунь-Шевченковская операция, в 

ходе которой войсками Юго-Западного фронта были освобождены 

Правобережная Украина, в начале мая - Крым. 

Летом 1944 г. началось широкомасштабное наступление в 

Карелии. Белоруссии, Западной Украине и Молдавии. 

В ходе Белорусской операции, которая имела кодовое название 

«Багратион» и проходила с 23 июня по 29 августа 1944 г. были 

освобождены Белоруссия, Латвия, часть Литвы, восточная часть 

Польши. Советские войска вышли к Восточной Пруссии. 19 сентября 

1944 г. Финляндия подписала перемирие с СССР. 4 марта 1945 г. она 

объявила войну Германии. 

После изгнания захватчиков с советской земли последовали 

военные операции по освобождению государств Центральной 

Европы. В ходе Львовско-Сандомирской операции (13 июля - 29 

августа /944 г.) были освобождены западные области Украины и юго-

восточные районы Польши. В ходе Ясско-Киишневской операции 

(22-29 августа 1944 г.) была освобождена Молдавия и выведена из 

войны на стороне Германии Румыния. Победа советских войск на 

Балканах создала благоприятные условия для освобождения к 

концу 

1944 г. Югославии. Греции, Албании.  

 В ходе Висло-Одерской операции (12 января - 3 февраля 1945 г.) 

была разгромлена вражеская группировка, оборонявшаяся на 

территории Польши. В этой операции погибло 600 тыс. советских 

солдат и офицеров. В апреле 1945 г. Были освобождены Венгрия и 

восточная часть Австрии. 

С 16 апреля по 8 мая 1945 г. проходила заключительная 

Берлинская операция. Руководство операцией осуществляли маршалы 

Г.А. Жуков, К.К. Рокоссовский и И.С. Конев. 

8 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. 9 мая советские войска освободили Прагу. Этот день 

отмечается в СССР как День Победы. 

С прекращением военных действий завершилась Великая 

Отечественная война. 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади 

состоялся первый Парад Победы. Командовал парадом маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский, а принимал парад маршал Г.К. 

Жуков. 
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На заключительном этапе войны союзники на конференциях 

«большой тройки» в Ялте (4-11 февраля 1945 г.) и Потсдаме (17 июля 

- 2 августа 1945 г.) приняли важные решения, в том числе по 

послевоенному устройству Германии. Советский Союз дал свое 

согласие после разгрома Германии начать войну с Японией в обмен 

на согласие союзников возвратить СССР Южный Сахалин и 

Курильские острова. 

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 6 и 9 августа 

1945 г., без какой-либо военной необходимости и в целях устрашения 

советской стороны на японские города Хиросима и Нагасаки были 

сброшены американские атомные бомбы. Погибли тысячи людей. 

В ходе боевых операций на Дальнем Востоке советские войска 

освободили Маньчжурию, Северную Корею, овладели Южным 

Сахалином и Курильскими островами. 2 сентября 1945 г. 

представители Японии подписали Акт о безоговорочной 

капитуляции. Участием СССР в разгроме японской Квантунской 

армии завершилась Вторая мировая война. 

Вторая мировая война закончилась полным поражением 

германского фашизма и японского милитаризма. Великая 

Отечественная война советского народа являлась ее важнейшей 

Составной частью. На советско-германском фронте были 

разгромлены и пленены основные силы фашистского блока. 80% 

общих потерь немецко-фашистская армия понесла в боях и 

сражениях с Советской армией, включая потери основной части 

военной техники. Германия потеряла в войне с СССР 10 млн. 

человек, что составило 80% ее военных потерь.  

Потери Советского Союза были значительно выше - не менее 27 

млн. человек. Общие потери СССР составили 40% всех людских 

потерь во Второй мировой войне. Была уничтожена одна треть 

национального богатства.  

Для СССР война носила освободительный, справедливый 

характер. Но победа в этой войне имела историческое значение для 

судеб народов всех стран и континентов. В борьбе с фашизмом 

советский народ отстоял национальную независимость и 

территориальную целостность. При поддержке стран 

антигитлеровской коалиции Советский Союз внес решающий вклад в 

победу.  

Главным источником победы стали стойкость и героизм народов 

СССР. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны свыше 
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11 тыс. советских воинов были удостоены звания Героя Советского 

Союза, 104 из них получили это звание дважды. Маршал Г. К. 

Жуков, летчики И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин стали трижды 

Героями Советского Союза. После войны сложилась новая система 

международных отношении (ялтинско-потсдамская система).  Были 

установлены новые географические границы в Восточной Европе. 

По решению союзников создавалась Организация Объединенных 

Нации (ООН) как инструмент поддержания мира и развития 

сотрудничества. СССР стал членом ООН.  

Однако новая международная система была основана на 

противостоянии двух блоков стран - США и Западной Европы против 

СССР и стран Восточной Европы, которые избрали модель 

социализма сталинского типа. 

 

Основные даты и события 

 1934 - вступление СССР в Лигу Наций  

 23 августа 1939, - заключение пакта о ненападении между СССР и 

Германией (пакт Молотова-Риббентропа), подписание секретного 

протокола 

 1 сентября 1939, - нападение Германии на Польшу. Начало Второй 

мировой войны 

 30 ноября 1939- 12 марта 1940 - война СССР с Финляндией 

 1939-1940 - присоединение к СССР Западной Украины. Западной 

Белоруссии, Бессарабии. Северной Буковины, Прибалтики 

 18 декабря 1940 - принятие плана нападения на СССР 

гитлеровской Германией (план «Барбаросса») 

 22 июня 1941- нападение нацистской Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны 

 30 сентября - 6 декабря 1941 - Московская битва 

 17 июля 1942 - 2 февраля 1943 - Сталинградская битва 

 5 июля - 23 августа 1943- Курская битва 

 ноябрь 1943 -  состоялась Тегеранская конференция 

 6 июня 1944 - высадка англо-американских войск в Нормандию. 

Открытие второго фронта. 

 4-11 февраля 1945 – состоялось Ялтинская конференция 

 9 мая 1945 - освобождение Советской армией Праги. Окончание 

Великой Отечественной войны. День Победы 

 17 июля - 2 августа 1945 – состоялось Потсдамская конференция 
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 2 сентября 1945 - подписание Японией Акта о безоговорочной 

капитуляции. Окончание Второй мировой войны 

 

Основные понятия 

 Антигитлеровская коалиция - союз государств и народов, 

боровшихся против агрессивного блока гитлеровской Германии, 

фашистской Италии, милитаристской Японии и их сателлитов. 

Объединяла государства, находившиеся в  состоянии войны со 

странами  фашистского блока, но вклад отдельных ее 

участников в разгром врага был весьма различным. Решающей 

силой был СССР. Четыре другие великие державы - США, 

Англия, Франция и Китай - также участвовали своими 

вооруженными силами в борьбе против гитлеровской Германии, 

ее союзников в Европе, Северной Африке и против Японии. На 

основе коалиции создана Организация Объединенных Наций 

(ООН). 

 Государственный комитет обороны (ГКО) - созданный 30 июня 

1941 г. во время Великой Отечественной войны, чрезвычайный 

орган управления, обладавший всей полнотой военной, 

политической и хозяйственной власти в СССР. Образование ГКО 

СССР имело положительное значение: в тяжёлых условиях первых 

дней войны оно демонстрировало силу и решительность 

руководства СССР в борьбе с захватчиками. Главной целью 

деятельности ГКО было превращение страны в военную силу, 

способную противостоять опасному врагу и одержать победу. 

 Капитуляция - договор о прекращении вооружённой борьбы 

между противостоящими силами в международном праве - 

прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил 

одного из воюющих государств. 

 Ленд-лиз - поставки США (взаймы или в аренду) вооружения, 

боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т.п. 

союзникам по антигитлеровской коалиции в период Второй 

мировой войны. 

 Лига Наций - международная организация, основанная в 1919 г. в 

результате Версальского соглашения по окончании Первой 

мировой войны К 1935 г. в Лигу Наций входило 58 государе ТЕ-

участников. Цели Лиги Наций включали в себя разоружение, 

предотвращение военных действий, обеспечение коллективной 

безопасности, урегулирование споров между странами путем 
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дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни 

на планете. Прекратила свое существование в 1946 г. 

 Милитаризм - государственная идеология, политика и массовая 

психология, имеющие целью наращивание военной мощи 

государства и захватнические войны как главный инструмент 

внешней политики. Милитаризму свойственна гонка вооружений, 

рост военных расходов бюджета государства, наращивание 

военного присутствия с политическими целями за рубежом 

(военные базы), военное силовое вмешательство в дела других 

суверенных государств, усиление влияния военно-промышленного 

комплекса в экономике страны и её внешней и внутренней 

политике. 

 Оккупация - занятие вооруженными силами государства 

(оккупационной армией и флотом), не принадлежащей ему 

территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над 

ней, обычно временное. 

 Операция «Уран» - контрнаступление Красной Армии во время 

Великой Отечественной войны войск трёх фронтов: Юго-

Западного, Сталинградского и Донского с целью окружения и 

уничтожения вражеской группировки войск в районе города 

Сталинграда. Координирование действий трёх 

фронтов осуществлял начальник Генерального штаба А. М. 

Василевский. 

 Операция «Багратион» - стратегическая наступательная операция 

Красной Армии во время Великой Отечественной войны, 

проводившаяся 23 июня - 29 августа 1944 года. За 2 месяца была 

освобождена вся Белоруссия, полностью разгромлена группа 

армий «Центр». Мастерство военачальников и героизм советских 

солдат были основой успеха блестящей операции.  

 Партизанское движение – один из  видов  борьбы  народных  

масс  за  

свободу и независимость своей Родины или за социальные преобра

зования, которая ведётся на территории, занятой противником; в эт

ой борьбе вооруженное ядро трудящихся опирается на поддержку 

местного населения, в ней могут принимать также участие части ре

гулярных войск, действующие в  тылу врага.  

 План Барбаросса – план нападения фашистской Германии на 

СССР, основанный на принципе молниеносной войны, 

блицкрига. План утвержден А.Гитлером 18 декабря 1940 года и  
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началось осуществляться летом 1940, а, по которому война должна 

была закончена, самое позднее, в ноябре 1941 

года. План Барбаросса был назван в честь Фридриха Барбароссы, 

императора XII века, который прославился своими 

завоевательными походами.  

 Ставка Верховного Главнокомандования - чрезвычайный  орган  

высшего  военного управления, осуществлявший  в  годы  

Великой  Отечественной  войны  1941-1945 стратегическое  

руководство  Советскими  Вооруженными  Силами.  Создана 

постановлением СНК СССР  и  ЦК  ВКП (б)  23 июня 1941 г.  и 

первоначально именовалась Ставкой Главного 

Командования Вооруженных Сил СССР. В её состав входили: 

С.К. Тимошенко (председатель), Г.К. Жуков, И.В. Сталин,  

В.М. Молотов,  К Е. Ворошилов,  С.М. Буденный,  Н.Г. Кузнецов. 

 

Основные имена 

 Василевский Александр Михайлович (1895-1977) - Маршал 

Советского Союза (1943 г.). С августа 1941 г. - заместитель 

начальника, начальник Генштаба и заместитель наркома обороны 

СССР. В 1942-1945 гг. координировал действия ряда фронтов. С 

июля 1945 г. - главнокомандующий советскими войсками на 

Дальнем Востоке. После войны начальник Генштаба, заместитель, 

первый заместитель министра, министр Вооруженных сил, первый 

заместитель министра обороны СССР. 

 Ерёменко Андрей Иванович (1892 - 1970), советский 

государственный и военный деятель, военачальник. Маршал 

Советского Союза (1955). Герой Советского Союза (29.07.1944), 

Герой ЧССР (1970). 

 Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - Маршал 

Советского Союза (1943). В январе-июле 1941 г. - начальник 

Генштаба, заместитель наркома обороны СССР. С начала Великой 

Отечественной войны — член Ставки Верховного 

Главнокомандования, командующий фронтами. С августа 1942 г. - 

первый заместитель наркома обороны и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. В 1955-1957 -министр обороны СССР. 

 Конев Иван Степанович (1897—1973) - советский полководец. 

Маршал Советского Союза (1944). дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945). 
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 Мологов Вячеслав Михайлович (1890-1986) - председатель 

СНК СССР (с 1930). одновременно с 1939 г. - нарком иностранных 

дел. В 1941-1957 гг. - заместитель, первый заместитель 

председателя СНК (с 1946 - Совета Министров), одновременно в 

1941-1949 гг.. 1953-1956 гг. - нарком (министр) иностранных дел. 

В 1962 г. исключен из членов КПСС. В июле 1984 г. 

восстановлен в рядах партии. 

 Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) - 

Маршал Советского Союза (1944). В годы Великой 

"Отечественной войны командовал рядом фронтов. В 1945— 1949 

гг. - главнокомандующий Северной группой войск. В 1949-1956 гг. 

- министр национальной обороны Польской Народной 

Республики. 

 

Вопросы и задания 
1. Какие задачи стояли перед СССР накануне Второй мировой 

войны? 

2. Охарактеризуйте цели Гитлера   и его союзников в войне против 

СССР. 

3. Какие меры   предпринимались   советским руководством для 

укрепления обороны страны в годы воины? 

4. Назовите страны, которые являлись союзниками СССР в борьбе 

против гитлеровской Германии? 

5. Охарактеризуйте работу советского тыла.   Как шел перевод 

экономики «на военный лад»? 

6. Назовите решающие битвы, в результате которых произошел 

коренной перелом в борьбе с фашизмом. 

7. Что вы знаете о политике нацистской Германии на 

оккупированных территориях? 

8. Определите значение победы СССР и его союзников в борьбе 

против нацистской Германии. 

 

Тест для самопроверки 

Великая Отечественная война проходила в период, когда у власти 

в СССР находился: 
A. В.И. Ленин 

B. И.В. Сталин 

C. М.С. Горбачев 

D. Н.С. Хрушев 
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E. Л.И. Брежнев 

 

Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была 

(и): 
A. Соединенные Штаты Америки 

B. Финляндия 

C. Румыния 

D. Германия 

E. Италия 

 

9 мая в России отмечают: 
A. День Победы 

B. День независимости России 

C. День российского флага 

D. День народного единства 

E. День матери 

 

Героем Великой Отечественной войны является: 
A. М.И. Кутузов 

B. Г.К. Жуков 

C. А.В. Суворов 

D. П.И. Багратион 

E. К. Минин 

 

Крупнейшее танковое сражение в годы ВОВ произошло. 

A. под Эль-Аламейном 

B. под Сталинградом 

C. под Прохоровкой 

D. под Прагой 

E. под Ленинградом 

 

Отметьте дату Тегеранской конференции:  

A. Конец января – начало февраля 1942 г. 

B. Коней февраля 1943 г. 

C. Сентябрь 1943 г. 

D. Конец ноября – начало декабря 1943 г. 

E. конец мая – начало июля 1944 г.; 
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Военная операция «Уран» – это: 

A. план немецкого командования – окружить и разгромить 

Красную Армию на Курском выступе 

B. контрнаступление Красной Армии под Сталинградом 

C. действия партизан в тылу врага 

D. высадка союзников в Нормандии – открытие второго фронта 

E. взятие Берлина 

 

Какая международная конференция не проводилась в годы 

Великой Отечественной  

войны: 

A. Ялтинская 

B. Московская 

C. Потсдамская 

D. Генуэзская 

E.   Тегеранская 

 

Антигитлеровская коалиция – это: 

A. Военно-политический союз государств и народов, боровшихся в 

период второй мировой войны против Германии и ее союзников 

B. Военно-политический союз Советского союза, Англии и США, 

сложившийся в период второй мировой войны 

C. Государства подписавшие Атлантическую хартию 

D. Государства подписавшие Декларацию ООН 

E. Военно-политическое союз Англии, Франции и США 

 

Важное последствие Московской битвы заключалось в том, что: 

A. был сорван немецкий план «молниеносной войны» 

B. был открыт второй фронт в Европе  

C. произошел коренной перелом в войне 

D. Германия начала терять своих союзников в войне  

E. начался немецкий план «молниеносной войны»  

 

Событие, происходившее в 1941г.: 

A. Сталинградская битва 

B. Битва под Москвой 

C. Сражение на Курской дуге 

D. Освобождение Крыма 

E. Берлинская битва 
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Немецкий план «молниеносной войны» против СССР был 

окончательно похоронен после:  

A. разгрома немецких войск под Москвой 

B. окружения армии Паулюса под Сталинградом 

C. длительной, упорной обороны Севастополя 

D. провала немецкого плана взятия Ленинграда 

E. разгрома немецких войск на Курской дуге  

 

Завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне 

связано с: 

A. Курской битвой 

B. Сталинградской битвой 

C. битвой под Москвой 

D. освобождением Киева 

E. освобождением Минска 

 

Решение, принятое на  Тегеранской международной конференции 

в 1943 г: 

A. о сроках открытия второго фронта 

B. о признании границы по «линии Керзона» 

C. о присоединении к СССР территории Восточной Пруссии 

D. о сотрудничестве в области разработки ядерного оружия 

E. о поставках по ленд-лизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232



Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1964 гг.). 

 

1. Восстановление советской экономики в послевоенный 

период 

2. Развитие СССР в годы "оттепели" (1953-1964 гг.). 

3. Внешняя политика СССР 1945-1964 гг. 

4. Советская культура 1945 – 1964 гг. 

 

1. Восстановление советской экономики в послевоенный 

период 
С окончанием Великой Отечественной войны советский народ 

получил возможность приступить к мирному созидательному труду, 

восстановление разрушенных городов и поселков, железные дороги и 

промышленные предприятия, поднять материальный уровень жизни 

людей. Перестройка экономики на рельсы мирного развития 

осуществлялась в сложных условиях.  

После войны изменилась структура, полномочия, формы и 

методы деятельности государственных органов. Был упразднен 

Государственный Комитет Обороны, все его функции перешли к 

Совнаркому СССР. Одновременно в соответствии с требованиями 

мирного времени осуществлялась реорганизация наркоматов. На 

предприятиях и в учреждениях был восстановлен 8-часовой рабочий 

день, отменены обязательные сверхурочные работы.  

Благодаря победе СССР в войне возрос авторитет Сталина. 26 

июня 1945 года в СССР было введено воинское звание 

«Генералиссимус Советского Союза», а 27 июня 1945 года это звание 

было присвоено Сталину. В марте 1946 г. Совет Народных 

Комиссаров СССР был преобразован в Совет Министров СССР, 

соответственно наркоматы – в министерства. Его председателем стал 

И. В. Сталин.  

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план 

восстановления и развития народного хозяйства на 1946-1950 гг. В 

нем были определены пути возрождения и дальнейшего развития 

экономики. Основная задача пятилетнего плана заключалась в том, 

чтобы восстановить районы страны, подвергавшиеся оккупации, 

достичь довоенного уровня развития промышленности и сельского 

хозяйства и затем превзойти их. План предусматривал 

первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной 
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промышленности. Сюда направлялись значительные финансовые 

средства, материальные и трудовые ресурсы.   

В ходе денежной реформы 1947 г. был проведен обмен старых 

денег на деньги нового образца в соотношении 10:1. В стране была 

отменена карточная система на продовольственные и промышленные 

товары, введенная в период голода 1946 г.  

В целом в экономике сохранялась тенденция на преимущественное 

развитие отраслей тяжелой промышленности. Составной частью 

экономической политики СССР послевоенного периода являлась 

конверсия. Однако в условиях начала «холодной войны» огромные 

средства вновь вкладывались в развитие военно-промышленного 

комплекса. 

Перед СССР встала задача создания собственного ядерного 

оружия. Оно появилось в 1949 г. благодаря усилиям известных 

советских ученых – К.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона и др. В 1953 г. 

Советский Союз стал обладателем нового вида оружия - водородной 

бомбы, над которой работали ученые Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров. 

Полностью восстановить экономику удалось лишь к 1953 г. 

Было построено и восстановлено 6200 предприятий. 

Преимущественное развитие получили отрасли тяжелой индустрии. 

Вследствие этого производство товаров широкого потребления в 

послевоенный период не удовлетворяло потребности населения.  

Война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства. 

Сократились посевные площади, ухудшилась обработка полей.  

Почти на треть уменьшилось число трудоспособного населения. На 

протяжении нескольких лет на село почти не поставлялась новая 

техника. Положение дел в сельском хозяйстве осложнилось тем, что в 

1946 г. сильная засуха охватила Украину, Молдавию, правобережные 

районы Нижнего Поволжья, Северный    Кавказ, центральные    

черноземные    области.  

В феврале 1947 г. Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос «О 

мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период». 

Главными путями его подъема были определены: обеспечение села 

факторами, сельскохозяйственными машинами и удобрениями. Для 

осуществления   намеченного плана был увеличен выпуск 

сельскохозяйственной   техники. 

В 1948 года возобновилась деятельность съездов общественных и 

политических организаций (профсоюзов, комсомола, творческих 

союзов). После тринадцатилетнего перерыва в октябре 1952 года 
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состоялся XIX съезд ВКП (б). На съезде партия большевиков была 

переименована в Коммунистическую партию Советского Союза. 

(КПСС). 

Вместе с тем общественно-политическая жизнь характеризовалась 

значительными противоречиями. В 1946-1948 гг. стало очевидным 

возвращение к политическим методам 1930-х годов. Репрессии 

распространились на партийные, хозяйственные и армейские кадры. 

В рамках сталинской политической системы власть продолжала 

осуществлять контроль над духовной жизнью народа. При этом 

пропаганда через систему образования, литературу, искусство была 

направлена на всестороннее укрепление культа личности Сталина. 

 

 

2. Развитие СССР в годы "оттепели" (1953-1964 гг.). 

5 марта  1953 г. умер И.В. Сталин.  После его смерти 

Председателем Совета Министров СССР стал Г.М Маленков.  Его 

первым заместителем был назначен Л. П. Берия, который возглавил 

объединенные министерства внутренних дел и государственной 

безопасности (МВД - МГБ). Н.С. Хрущев был избран Первым 

секретарем ЦК КПСС (1953-1964). 

В стране происходили важные изменения. Ликвидировалась 

система ГУЛАГа, была проведена амнистия. Начался процесс 

реабилитации жертв сталинских репрессий.  

26 июня 1953 г. благодаря личному мужеству Н.С. Хрущева и при 

поддержке руководства армии был арестован Л.П.Берия, с именем 

которого связывались массовые репрессии. 

Поворотным пунктом в истории страны стал XX съезд КПСС 

(февраль 1956 г.). На нем Н.С. Хрущев выступил с докладом «О культе 

личности и его последствиях». В докладе были приведены и 

осуждены многочисленные преступления Сталина, диктаторские 

методы его управления. Однако культ личности рассматривался как 

явление, порожденное исключительно личными качествами Сталина. 

Н.С. Хрущев не указал на связь этого явления с природой 

политического строя СССР.  

XX съезд КПСС имел историческое значение как для СССР, 

так и для стран социалистического лагеря, которых ожидали 

перемен в своих странах. СССР признал также многообразие форм 

перехода к социализму, отказался от идеи экспорта революции в 

другие страны. На съезде были внесены некоторые изменения в 
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идеологическую концепцию партии. В частности, прозвучал отказ от 

идеи диктатуры пролетариата и был провозглашен тезис об 

общенародном государстве. 

После XX съезда КПСС в обществе начался процесс 

десталинизации. Была разрушена сталинская система репрессий и 

тотального страха. Начался процесс массовой реабилитации 

репрессированных в 1930-е - начале 1950-х гг. Люди вернулись из 

лагерей и ссылок. 

В феврале 1957 г. были реабилитированы народы, пострадавшие 

в сталинское время, и восстановлены национальные автономии 

балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского 

народов. 

При Н.С. Хрущеве был нанесен первый удар по административно-

командной системе. Впервые стала возможной критика первых лиц в 

государстве. 

XX съезд изменил всю политическую и общественную атмосферу 

в стране. Под его влиянием произошел сдвиг в общественном 

сознании, сформировалось целое поколение людей, которые приняли 

борьбу с культом личности как начало общественного возрождения 

(это поколение назвали «шестидесятниками»). 

Вместе с тем партийное руководство пошло по пути ограничения 

инакомыслия. Было принято решение временно прекратить 

обсуждение доклада Н.С. Хрущева. Начались уголовные 

преследования за клевету (на самом деле - критику) на советскую 

действительность. В связи с началом преследований московской 

интеллигенции зародилось диссидентское движение, которое 

выступало за политические свободы и свободу творчества. 

В целом преобразования в жизни советского общества, стланные с 

эпохой Хрущева, были значительными и представляли собой один 

из самых важных периодов в истории СССР. 

В 1954 г. началось освоение целинных земель в Заволжье, Сибири 

и Казахстане. С участием 300 тыс. добровольцев, в основном 

молодежи, было разработано 42 млн. га новых земель. 

Особое внимание Н.С. Хрущев уделял процессам механизации 

сельского хозяйства, для чего предполагалось в будущем превратить 

колхозы в крупные хозяйства индустриального типа. 

В 1958 г. были отменены обязательные поставки сель-

скохозяйственных продуктов с приусадебного хозяйства, сокращены 

налоги с него. С целью решения кормовой базы сельского хозяйства 
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принудительно заставляли колхозы расширять посевы кукурузы 

(часто в непригодных по климату районах). В целом благодаря 

принятым мерам в 1953—1958 гг. произошел прирост 

сельскохозяйственной продукции. 

Партийное руководство обратило внимание также на отставание 

отечественной промышленности в научно-техническом соперничестве 

с Западом. Поэтому была поставлена задача повышения технического 

уровня производств. Ставка была сделана на науку, образование и 

новые технологии. В 1954 г. была построена первая в мире атомная 

электростанция. В 1957 г. в СССР был осуществлен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли. В апреле 1961 г. советский 

космонавт Ю.А. Гагарин стал первым в мире человеком, 

осуществившим полет в космос. 

В результате объемы промышленного производства за 1950-1965 

гг. увеличились в пять раз. Экономическая политика хрущевского 

периода носила ярко выраженную социальную направленность. 

Регулярно повышались оклады работников в промышленности. 

Реальные доходы рабочих и служащих выросли на 60%, колхозников 

- на 90%. 

Закон о пенсиях по возрасту для рабочих и служащих увеличил их 

размер вдвое и снизил пенсионный возраст. К 1960 г. был закончен 

перевод рабочих и служащих на 7-часовой рабочий день. Рабочая 

неделя сократилась с 48 до 46 часов, были отменены обязательные 

государственные займы. 

Одним из важных завоеваний социальной политики стало 

жилищное строительство. С 1955 по 1964 г. новые квартиры 

получили 54 млн. человек. Укреплялась также материальная база 

образования, здравоохранения, культуры. 

Однако в конце 1950-х гг. обнаружились трудности в сельском 

хозяйстве. В 1959 г. после ликвидации машинно-тракторных станций 

(МТС) колхозы были обязаны выкупать всю их технику. Это 

подорвало финансовое положение хозяйств. 

Одновременно в целях скорейшего достижения задач 

коммунистического строительства власти повели наступление на 

личные подсобные хозяйства. У колхозников вновь были урезаны 

земельные участки, насильственно выкупался скот. В итоге произошел 

упадок личного подсобного хозяйства. Возник дефицит 

продовольствия. Кризис сельского хозяйства привел к первым 

массовым закупкам зерна за границей. 
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К концу 1950-х гг. темпы экономического развития начали 

снижаться. 

В 1957 г. была создана новая организационно-хозяйственная 

структура: вместо министерств (отраслевого управления) появились 

Советы народного хозяйства (совнархозы). Однако реформа в целом 

не внесла качественных изменений в условия хозяйствования и 

вызвала недовольство партийных и государственных чиновников. В 

среде партийно-государственной бюрократии нарастало недовольство 

Н.С. Хрущевым, что сыграло решающую роль в его смещении с поста 

руководителя СССР в октябре 1964 г. 

 

3. Внешняя политика СССР 1945-1964 гг. 
С окончанием Отечественной войны произошли изменения во 

взаимоотношениях СССР с бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции. «Холодная война» — такое название 

получил внешнеполитический курс, проводимый обеими сторонами в 

отношении друг друга в период второй половины 40-х — начале 90-х 

годов.  После 1945 г. Советский Союз стал общепризнанной великой 

державой на международной арене. Усилиями советских и аме-

риканских дипломатов удалось создать такие основополагающие 

структуры политического и экономического порядка, как ООН, 

Международный валютный фонд, Всемирный банк. СССР получил 

место постоянного члена Совета Безопасности ООН (наряду с США, 

Англией, Францией, Китаем). 

Начало «холодной войны». С 1946 г. начинается обострение 

международных отношений. Стала нарастать конфронтация между 

двумя системами и сверхдержавами — СССР и США. Начинается 

«холодная война». Военно-политическое противоборство двух систем 

определялось несколькими факторами, прежде всего: коренными 

различиями в социально-политическом строе, системе ценностей и 

идеологии; геополитическими интересами держав, их стремлением к 

расширению сфер влияния. 

И.В. Сталин считал необходимым создание военного противовеса 

США. Со своей стороны США стремились к проведению политики с 

позиции силы, пытались использовать для давления на СССР всю 

свою экономическую и военно-политическую мощь. В 1946 г. 

президентом США Г. Трумэном была провозглашена доктрина 

ограничения коммунистической экспансии, подкрепленная в 1947 г. 

доктриной экономической помощи свободным народам (план 
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Маршалла). Эти события означали поворот к «холодной войне», что 

предопределило ухудшение международного климата и создавало 

угрозу военно-политических кризисов. 

В 1949-1950 гг. были созданы военно-атлантический блок стран 

Запада - НАТО, а также ряд других блоков с участием США. СССР 

включил в зону своего влияния страны Центральной и Восточной 

Европы и образовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).  

Последствием «холодной войны» стал раздел Германии.  В 1949 г. 

на основе западных зон оккупации была создана Федеративная 

Республика Германии (ФРГ), в восточной (советской) Германская 

Демократическая республика (ГДР). СССР был вынужден начать 

оказывать финансовую и материальную помощь союзным 

государствам. В августе 1961 г. в ответ на массовое бегство восточных 

немцев в Западный Берлин была воздвигнута Берлинская стена, 

ставшая символом противостояния Востока и Запада. 

После смерти Сталина произошли изменения во внешней 

политике СССР в качестве главных направлений обеспечения мира 

Н.С. Хрущев назвал создание системы коллективной безопасности 

в Европе и Азии, а также достижение разоружения.  

Несмотря на сохранявшуюся обстановку «холодной воины», в 

международных отношениях происходили важные изменения. Н.С. 

Хрущев выступил с целым рядом масштабных инициатив. СССР 

объявил об одностороннем сокращении Вооруженных сил почти на 2 

млн. человек. В 1958 г. в СССР был введен односторонний запрет 

(мораторий) на ядерные испытания. В 1959 г. во время визита 

советской правительственной делегации в США Н.С.Хрущев 

выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью по 

проблемам «всеобщего и полного разоружения». Эта линия 

принесла некоторые положительные результаты. В частности, в 

августе 1963 г. в Москве между СССР, США и Англией был 

подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

трех средах: в атмосфере, космосе и под водой, к которому 

присоединились около 100 государств. 

Отношения между СССР и США развивались в этот период 

сложно. Высшей точкой международного противостояния явился 

Карибский (ракетный) кризис осенью 1962 г. Летом 1962 т. по 

решению советского руководства с целью обезопасить Кубу и 

изменить в свою пользу военно-политический баланс в Южной 
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Америке на Кубе тайно были размещены советские ядерные ракеты 

средней дальности. 

В ответ США объявили морскую и воздушную блокаду Кубе и 

привели в полную готовность свои войска. В течение 22-27 октября 

президенту США Дж. Кеннеди и Н.С. Хрущеву удалось прийти к 

заключению временного компромисса: СССР согласился вывезти с 

Кубы все ракеты, США, в свою очередь, гарантировали безопасность 

Кубы. Кроме того, американцы согласились вывезти ракеты со своих 

военных баз в Турции и Италии. После Карибского кризиса 

наметилась некоторая полоса разрядки в отношениях «Восток - 

Запад». 

В отношениях с социалистическим лагерем СССР отказался от 

курса на мировую революцию, признал возможность различных форм 

построения социализма. В 1955 г. было создано военно-политическое 

образование социалистических стран - Организация Варшавского 

договора (ОВД). В результате было легализовано присутствие 

советских войск в странах Восточной Европе, где процесс 

десталинизации получил широкий отклик, прежде всего в ГДР, 

Польше, Венгрии. В октябре 1956 г. в Венгрии вспыхнуло восстание, 

которое было подавлено совместными действиями венгерских комму-

нистов и частей Советской армии. 

 

4. Советская культура в 1945 -1964 гг. 

Первое послевоенное десятилетие вошло в историю страны как 

апогей сталинизма. Важнейшей задачей, стоявшей перед 

государством, победившим в самой кровопролитной из всех войн в 

мировой истории, было восстановление народного хозяйства, всех 

его отраслей, включая науку и культуру, которые понесли в военные 

годы огромные потери. В 1945 - 1955 гг. развитие отечественной 

науки было направлено на обеспечение лидерства СССР в оборонных 

отраслях, а культуры - на изоляцию от Запада. В народном 

образовании главной задачей стало введение обязательного 

семилетнего обучения, а для молодежи, не сумевшей получить 

образование в военную пору, - создание системы вечернего обучения. 

Эта цель была достигнута к 1950 г. Увеличилось количество высших 

учебных заведений, в вузах активно вводились вечерняя и заочная 

формы обучения. Была усилена административная система 

управления народным образованием. В 1946 г. Всесоюзный комитет 

по делам высшей школы был преобразован в Министерство высшего 
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образования СССР, в 1950 г. в структуре ЦК ВКП(б) был организован 

Отдел науки и высших учебных заведений. Во второй половине 1940-

х гг. была создана сеть научно-исследовательских институтов. В 

частности, особое внимание уделялось работам в области 

использования атомной энергии. Значительные результаты были 

достигнуты в области физики полупроводников, заложившие основы 

развития радиоэлектронной промышленности. В то же время 

естественные и гуманитарные отрасли фундаментальных и 

прикладных наук, не имевшие непосредственного отношения к 

повышению обороноспособности страны, подвергались жесткому 

администрированию.  

В системе школьного образования в середине 1950-х гг. главным 

направлением стало «укрепление связи школы с жизнью». Уже в 

1955/1956 учебном году в средней школе были введены новые 

учебные планы, ориентированные на получение политехнического 

образования, которое позволило бы выпускникам найти свое место на 

производстве. В декабре 1958 г., вводилось всеобщее обязательное 8-

летнее образование.  

Стремительное развитие научно-технического прогресса оказало 

значительное влияние на советскую науку. Особое внимание в этот 

период уделялось теоретической физике. Эпоха «оттепели» вошла в 

историю мирового технического прогресса как эра покорения 

космоса. Благодаря достижениям в области ракетно-космической 

техники СССР стал на многие годы признанным лидером в 

исследовании околоземного пространства. 4 октября 1957 г. на 

основе созданных советскими учеными и конструкторами под 

руководством Сергея Павловича Королева баллистических 

многоступенчатых ракет в СССР был произведен запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли.  

12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества на 

космическом корабле «Восток» летчик-космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин совершил пилотируемый полет по околоземной орбите, 

продолжавшийся 108 минут. С 1961 по 1963 г. по программе 

«Восток» на одноместных кораблях этой серии было совершено еще 

шесть полетов. В 1965 г. космонавт А. А. Леонов впервые 

осуществил выход в открытый космос. 

Значительные успехи в СССР были достигнуты и в области 

авиастроения. В 1956 г. в небо поднялся первый турбореактивный 

пассажирский лайнер Ту-104, созданный под руководством А. Н. 
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Туполева. А в 1957 г. коллективом инженеров и конструкторов во 

главе с С. В. Ильюшиным был сконструирован четырехмоторный 

турбовинтовой пассажирский самолет Ил-18, ставший одним из 

надежных самолетов отечественной гражданской авиации. 

Развитие космической и авиационной техники в СССР стало 

основой для расширения исследований астрономов и астрофизиков. С 

помощью искусственных спутников Земли советским ученым 

удалось изучить внешний радиационный пояс и магнитное поле 

нашей планеты, осуществить фотографирование обратной стороны 

Луны, открыть новые астрофизические объекты. 

 

Основные даты и события 

 март 1946 - Совет Народных Комиссаров СССР был преобразован 

в Совет Министров СССР 

 1949 - первое испытание атомной бомбы в СССР 

 5 марта 1953 - смерть И.В. Сталина 

 1953-1964 - годы правления Н.С. Хрущева 

 1955 - создание Организации Варшавского договора 

 1956 - XX съезда КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина 

 1957 - восстановление национальной автономии балкар, чеченцев, 

ингушей, калмыков, карачаевцев 

 1957 - запуск искусственного спутника Земли 

 5 февраля 1960 - в Москве учрежден Университет дружбы народов 

 12 апреля 1961- полет Ю.А. Гагарина в космос  

 1961 - возведение Берлинской стены  

 октябрь 1962 - Карибский кризис 

 

Основные понятия 

 Апогей - верх, вершина, высшая степень, высшая точка, зенит, 

кульминационный пункт, предел, максимум.  

 Берлинская стена - самый известный символ «холодной войны».  

инженерно-оборудованная и укрепленная государственная граница 

Германской Демократической Республики (ГДР) с Западным 

Берлином протяженностью 155 км (в черте Берлина 43,1 км). 

Сооружена в 1961 г. Разрушена в 1989 г. 

 Волюнтаризм - произвольные политические решения, 

игнорирующие объективные законы, реальные условия и воз-

можности. 
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 Генералиссимус (от лат. generalissimus — самый главный) — 

высшее воинское звание в вооруженных силах некоторых стран. 

Присваивалось полководцам, командовавшим во время войн. 

 Десталинизация – процесс разоблачения культа личности 

Сталина, который был предпринят Хрущевым на 20 съезде ЦК 

КПСС в феврале 1956 года. Этот процесс привёл к частичной 

либерализации общественной жизни, называемой «оттепелью».  

 Диссидент - человек, отстаивающий взгляды, которые радикально 

расходятся с общепринятыми. В СССР это был конфликт личных 

убеждений отдельных людей с властью. Он приводил к 

преследованиям и репрессиям со стороны официальных властей. 

 Доктрина Трумэна - внешнеполитическая программа, выдвинутая 

правительством США после 2-й мировой войны в условиях 

создания США атомного оружия и возникновения двух мировых 

систем – капиталистической во главе с США и социалистической 

во главе с СССР.  

 Карибским кризис - исторический термин, определяющий 

чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и 

военное противостояние между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами в октябре 1962 г. в районе Карибского 

бассейна, где находится Куба. 

 Нижнее Поволжье - находится на юге европейской части России 

в нижнем течении р. Волги, занимает площадь 157 тыс. км². Это 

территория Астраханской и Волгоградской областей. Граничит с 

Казахстаном. 

 Организация Варшавского договора (ОВД) - военно-

политический союз социалистических стран Европы, созданный на 

основе и в соответствии с Варшавским Договором о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный Албанией, 

Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и 

Чехословакией 14 мая 1955 года в Варшаве в целях обеспечения 

своей безопасности и поддержания мира в Европе. 

 Реабилитация - 1) вынесение оправдательного приговора при 

пересмотре дела, постановление о прекращении уголовного дела за 

отсутствием состава преступления или за недоказанностью участия 

в совершении преступления; 2) осуществление права 

репрессированных народов на восстановление территориальной 

целостности и национально-государственных образований, 

сложившихся до их упразднения. 
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 Советы народного хозяйства  (Совнархозы) - Государственные 

органы территориального управления народным хозяйством 

советских республик и СССР. Деятельность совнархозов 

охватывает два разделённых во времени периода истории - с 1917 

по 1932 год и период проведения экономической реформы в 1957-

1965 годы. 

 «Холодная война» - термин, обозначающий состояние военно-

политической конфронтации государств с различной 

политической системой (капиталистических и социалистических), 

при которой ведется гонка вооружений, применяются 

экономические меры давления (эмбарго, экономическая блокада и 

т. п.). 

 Целина - земли в Казахстане, Поволжье, Сибири, на Урале, Украине 

и Дальнем Востоке. Термин приобрел широкое распространение в 

СССР в 1954-1960 гг., когда проводилось массовое освоение 

целины. 

 Хрущевская «оттепель» - неофициальное обозначение периода в 

истории СССР после смерти И.В. Сталина (середина 1950-х - 

середина 1960-х гг.). Характеризовался во внутриполитической 

жизни СССР борьбой с культом личности Сталина, относительной 

демократизацией политической и общественной жизни, 

открытостью западному миру, свободой творческой деятельности. 

Название связано с пребыванием на посту Первого секретаря ЦК 

КПСС Н.С. Хрущева. Слово «оттепель» связано с повестью 

писателя И. Эренбурга «Оттепель», которую он написал после 

смерти Сталина (1954). 

 Экспансия (от лат. expansio — распространение, расширение) — 

территориальное, географическое или иное расширение зоны 

влияния отдельного государства.  

 

Основные имена 

 Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) - Лётчик-космонавт 

СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия 

ряда государств, почётный гражданин многих российских и 

зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го 

класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, 

депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов. 
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 Кеннеди Джон Фицджеральд (1917-1963) - Американский 

политический, государственный и общественный деятель, 35-й 

президент США. 

 Королев Сергей Павлович (1907-1966) - работал в 

авиапромышленности (с 1927). Сотрудничал с К.Э. Циолковским. 

В 1931 г. совместно с Ф. Цандером организовал группу изучения 

ракетных двигателей. В 1938 г. репрессирован. После начала войны 

возвращен в оборонную промышленность. Генеральный 

конструктор космических ракет. Реабилитирован после смерти 

Сталина. Академик АН СССР (1958). 

 Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960) - ученый-физик, 

академик АН СССР (1943), трижды Герой Социалистического 

Труда (1949, 1951, 1954). Основатель и первый директор 

Института атомной энергии (1943). Под его руководством созданы 

первый в Европе ядерный реактор (1946), первая в СССР атомная 

бомба (1949), первая в мире термоядерная бомба (1953), построена 

первая в мире атомная электростанция (1954). 

 Леонов Алексей Архипович (1934-2019) - Лётчик-космонавт 

СССР № 11, первый человек в мире, вышедший в открытый 

космос. Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, 

лауреат Государственной премии СССР, член Высшего совета 

партии «Единая Россия». 

 Маленков Георгий Максимилианович (1902-1988) -

Председатель Совета Министров СССР (1953-1955). В 1955— 1957 

гг. - заместитель Председателя Совета Министров СССР, 

министр электростанций СССР. С 1957 г. - директор Усть-

Каменогорской электростанции. В 1957 г. за антипартийную 

деятельность выведен из состава ЦК КПСС. В 1961 г. исключен из 

партии. 

 Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971) - первый секретарь 

Московского комитета и Московского городского комитета партии 

большевиков (1935-1938). В 1938-1949 гг. -Первый секретарь 

Центрального комитета Компартии Украины, одновременно в 

1944-1947 гг. - Председатель Совнаркома (Совета Министров) 

Украины. В 1949-1953 гг. - секретарь ЦК и первый секретарь 

Московского комитета Всесоюзной партии большевиков. В 1953-

1964 гг. - Первый секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1958-1964 

гг. - Председатель Совета Министров СССР. 
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Вопросы и задания 
1. Как происходило восстановление разрушенного войной 

хозяйства? 

2. Что такое «холодная война»? Когда она началась? 

3. Как проходила борьба с культом личности Сталина в СССР 

после прихода к власти Н.С. Хрущева? 

4. Какие изменения произошли после XX съезд КПСС во внутренней 

жизни СССР? 

5. Как изменилась духовная жизнь советского общества после 

смерти Статна? 

6. Охарактеризуйте   основные   направления   внешней политики 

СССР в послевоенные годы.  

 

Тест для самопроверки 

После Второй мировой войны отношения между СССР и США 

определялись как: 
A. гражданская война 

B. «холодная война» 

C. сердечный союз 

D. революция 

E. дружеские  

 

Н.С. Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина на 

XX съезде КПСС в: 
A. 1941 г. 

B. 1956 г. 

C. 1991 г. 

D. 1990 г. 

E. 1961 г. 

 

Первым советским космонавтом был: 
A. И.В. Сталин 

B. Ю. Гагарин 

C. В.И. Ленин 

D. Н.С. Хрущев 

E. Л.И. Брежнев  

 

По инициативе Н.С. Хрущева в стране проводилось: 
A. упразднение колхозов и совхозов 
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B. освоение целины 

C. развитие частной собственности 

D. политика «военного коммунизма» 

E. НЭП 

 

Кто выступил с докладом на ХХ съезде КПСС о разоблачении 

культа личности И.В. Сталина? 

A. Маленков Т.М. 

B. Берия Л.П. 

C. Брежнев Л.И. 

D. Хрущев Н.С. 

E. Косыгин А.Н. 

 

Карибский кризис 

A. 1959 г. 

B. 1961 г. 

C. 1962 г. 

D. 1963 г. 

E. 1964 г.  

 

Тоталитарный режим это: 

A. власть одного человека 

B. полный контроль государства над всеми сферами жизни 

C. всемерное возвеличивание заслуг лидера 

D. переход власти к карательным органам 

E. демократия 

 

На XX съезде КПСС был(а): 

A. разоблачен культ личности Сталина 

B. принята новая партийная программа  

C. одобрен курс на перестройку  

D. отстранен от должности первого секретаря ЦК КПСС 

Н.С.Хрущев 

E. принята политика «военного коммунизма» 

 

В международных отношениях для обозначения границы между 

«западным» и «восточным» блоками использовалось название:  

A. «невидимый фронт» 

B. «железный занавес» 
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C. «прозрачная граница» 

D. «ядерный щит» 

E. «противоракетный зонт» 

 

Датой начала периода «оттепели» в СССР считается: 

A. 1945 г. 

B. 1953 г. 

C. 1985 г.  

D. 1991 г. 

E. 1922 г. 

 

Инициатором освоения целинных земель был: 

A. И.В. Сталин 

B. Н.С. Хрущев 

C. Л.И. Брежнев 

D. Ю.В. Андропов 

E. В.И. Ленин 

 

Международная организация, возникшая в 1945 г., цель которой - 

поддержание международной стабильности 

A. ООН 

B. СЭВ 

C. НАТО 

D. Лига наций 

E. Организация Варшавского договора 

 

Карибский кризис – это острое противостояние между СССР  и … 

. 

A. США 

B. ОВД 

C. НАТО 

D. Кубой 

E. Мексикой 

 

Последствие доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС в 1956 г.: 

A. массовые реабилитации жертв сталинских репрессий 

B. установление политики гласности 

C. провозглашение необходимости глубоких демократических 

реформ в стране 
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D. массовые народные выступлениями в разных городах страны 

E. предложен новый вариант строительства социализма в СССР 

 

Характерная черта внешнеполитического положения СССР в 

1945 – 1953 гг.: 

A. разрядка международной напряженности 

B. «холодная война» 

C. интеграция в европейские международные организации 

D. участие в мировой войне 

E. экономическое сотрудничество с Западом 
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СССР в 1965 - 1991 гг. 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР 

(1965 – 1984 гг.) 

2. Перестройка 1985 – 1991 гг. 

3. Распад СССР и его последствия. 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 

эпоху Л.И. Брежнева 
В заключительный период правления Н.С. Хрущева наметились 

кризисные явления в экономике, которые привели к снижению 

уровня жизни людей. 14 октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н.С. 

Хрущев был смещен с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Первым 

(затем Генеральным) секретарем ЦК стал Л.И. Брежнев (1964-1982). 

Председателем Совета Министров СССР был назначен А.Н. Косыгин. 

Самой крупной за послевоенный период попыткой перестройки 

экономики стала хозяйственно-экономическая реформа 1965 г. 

Реформа была задумана еще при Н.С. Хрущеве и проводилась под 

руководством Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина. 

Она затронула управление, промышленность, строительство, сельское 

хозяйство. 

Были упразднены совнархозы и восстановлены министерства, т.е. 

принцип отраслевого управления экономикой. Вторым направлением 

реформы стало введение хозрасчета, т.е. принципа экономической 

самостоятельности предприятий. Основой оценки деятельности 

предприятий стал объем проданной продукции и размер прибыли. 

В целях экономического стимулирования прибыль предприятиям 

разрешено было использовать на создание специальных фондов: 

фонд материального стимулирования рабочих и служащих, фонд 

социально-культурных нужд и жилищного строительства и фонд 

развития и технического оснащения предприятия. 

Предприятия в целом улучшили показатели своей работы. В 

период с 1966 по 1970 г. объем промышленного производства вырос в 

полтора раза. Было построено около 1900 крупных предприятий, в том 

числе Волжский автозавод в Тольятти, КамАЗ и др. Но в дальнейшем 

реформа была свернута. В 1970-е гг. начался общий спад темпов 

развития народного хозяйства. 

Период 1970-х - начала 1980-х гг. в истории советского общества 

был охарактеризован как период застоя. Причины застоя и кризисных 
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явлений наряду с субъективным фактором (личностью Л.И. Брежнева 

и его окружения) заключались в характере социально-экономической 

и политической модели советского общества, основы которой 

сложились еще в 1930-е гг. 

В этот период главными в экономике СССР являлись топливно-

энергетический и военно-промышленный комплексы. Поэтому 

форсированными темпами развивалась нефте-газодобыча в Западной 

Сибири. В 1980 г. топливно-энергетический комплекс давал 10% 

мировой добычи нефти и газа. Получаемые нефтедоллары 

государство использовало крайне неэффективно. Они вкладывались в 

незавершенное строительство, тратились на закупку западного 

оборудования и импорт продовольствия. 

С 1970 г. началось снижение основных экономических 

показателей - темпов прироста национального дохода и 

производительности труда. Постепенно кризисный характер 

приобретала ситуация в сельском хозяйстве. Здесь также 

наблюдалось падение темпов роста сельхозпроизводства, что привело 

к обострению продовольственной проблемы. 

Уровень жизни в СССР медленно повышался до середины 70-х гг. 

ХХ века. Возросла заработная плата. Продолжались инвестиции в 

здравоохранение, образование, спорт, отдых. Население бесплатно 

получало значительную часть социальных благ (жилье, образование, 

медицинское обслуживание). 

Вместе с тем концентрация средств преимущественно в тяжелой 

промышленности и военно-промышленном комплексе ограничивала 

возможности решения социальных задач. К началу 1980-х гг. СССР 

отставал от передовых стран по потреблению традиционных 

продуктов и структуре питания. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. В ней (статья 6) 

окончательно было закреплено монопольное положение на КПСС как 

«руководящей и направляющей силы советского общества», «ядро 

политической системы». Как и раньше, партийное руководство 

осуществляло идеологический контроль над общественной жизнью в 

государстве. В новую Конституцию вместо понятия коммунизм вошло 

понятие «развитой социализм».  

После смерти Брежнева (1982) пост Генерального секретаря ЦК 

КПСС занял Ю.В. Андропов (1982-1984). После его скорой смерти 

Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран близкий соратник 

Брежнева 73-летний К.У. Черненко (1984-1985). 
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В апреле 1985 г. новым Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 

М.С. Горбачев (1985-1991). Он провозгласил курс на реформирование 

экономической системы, сложившейся в СССР. Период его правления 

получил название «перестройка». 

 

2. Перестройка 1985 – 1991 гг. 
В середине 80-х годов ХХ века по инициативе партийно-

государственных руководителей началось обновление экономических 

основ, политического устройства и духовной жизни общества. 

Коренные изменения условий развития производства и методов 

руководства экономикой, преобразования в общественно-

политической сфере вышли за пределы, намечаемые «перестройкой». 

Они привели к распаду советской системы. 

В середине 80-х годов к власти в стране пришла группа 

молодых, энергичных работников, ранее тесно сотрудничавших с 

Ю.В. Андроповым. В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС стал М.С. Горбачев. Совет Министров СССР возглавил Н.И. 

Рыжков. М.С. Горбачев и поддерживающие его радикально 

настроенные политические деятели выступили с инициативой 

«обновления социализма». Суть «обновления общества» его 

инициатор М.С.Горбачев видел в соединении социализма и 

демократии, в установлении «лучшего социализма». В состав 

Политбюро ЦК партии были включены новые члены — лица, 

разделяющие идеи Генерального секретаря (Е.К. Лигачев, В.М. 

Чебриков, Э.А. Шеварднадзе). В числе секретарей ЦК находились 

Б.Н. Ельцин и А.Н. Яковлев. 

  Начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) 

Пленуме ЦК КПСС. На Пленуме шла речь о необходимости 

качественного преобразования общества, о неотложности глубоких 

перемен во всех сферах его жизни. Были намечены направления 

развития народного хозяйства и социальной сферы. 

  Главным рычагом преобразований должно было стать ускорение 

социально-экономического развития страны. Успех ускорения 

связывался с более активным использованием достижений науки и 

техники, децентрализацией управления народным хозяйством, 

расширением прав предприятий, внедрением хозрасчета, укреплением 

порядка и дисциплины на производстве. Приоритетное внимание 

уделялось машиностроительным отраслям. С их подъемом 

предполагалось добиться технической реконструкции всего 
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народнохозяйственного комплекса. На основе реформированной 

экономики намечалось решить важнейшие социальные вопросы, 

прежде всего жилищный и продовольственный. 

  Перемены в общественно-политической сфере начались с 

проведения политики гласности. Была снята цензура и разрешено 

издание новых газет. Это вызвало широкий всплеск социальной 

активности населения. Возникли многочисленные общественные 

объединения в поддержку «перестройки». Широкое обсуждение 

нового правительственного курса проходило на массовых митингах 

граждан. На страницах периодических изданий развернулась 

дискуссия о выборе пути общественного развития. Сущность 

стратегии «обновления» разъяснял на встречах с партийно-

хозяйственными активами разных городов М.С. Горбачев. Идея 

ускорения встречала как одобрение, так и протест в разных слоях 

населения. Противники нового курса имелись среди работников 

партийно-государственного аппарата. Для обеспечения реализации 

задач перестройки была проведена смена части партийных и 

советских руководителей. Были заменены председатель Госплана 

СССР, главы МВД и МИД, секретари ЦК компартий большинства 

союзных республик и т.д. 

XXVII съезд КПСС (февраль 1986 г.) подтвердил правильность 

избранного руководством страны курса на ускорение преобразований 

в экономике, на обновление форм и методов работы политических 

структур. 

Ключевым в стратегии реформ М.С. Горбачева являлось 

ускорение темпов экономического роста в СССР, прежде всего в 

области машиностроения. Одновременно ставилась задача 

укрепления производственной дисциплины, шла борьба с пьянством 

и алкоголизмом. Был усилен контроль за качеством продукции, 

однако концепция ускорения не принесла положительных 

результатов. 

В 1987 г. была предложена новая экономическая реформа. Она 

предусматривала расширение самостоятельности предприятий, 

возрождение частного сектора экономики путем развития 

кооперативного движения, глубокую интеграцию в мировой рынок, 

сокращение числа министерств (децентрализация управления). 

В сельском хозяйстве признавалось равенство на селе пяти 

основных форм хозяйствования (колхозы, совхозы, агрокомбинаты, 

кооперативы, фермерские хозяйства). 
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В том же году был принят Закон о государственном предприятии 

(объединении). Предприятия получали экономическую 

самостоятельность, в том числе право на внешнеэкономическую 

деятельность, создание совместных предприятий. По Закону о 

трудовых коллективах вводилась система выборов руководителей 

предприятий и учреждений. 

С 1988 г. началось развитие кооперации и индивидуальной 

трудовой деятельности более чем в 30 видах производства товаров и 

услуг. 

После некоторых первых успехов с 1990 г. наметилось общее 

сокращение промышленного производства. Летом 1990 г. был 

провозглашен курс на постепенный переход к рыночной экономике. 

Советскими экономистами был также предложен план, 

известный как программа «500 дней». По этому плану предполагалось 

в течение 500 дней осуществить переход к рыночной экономике, т.е. 

утвердить частную собственность путем приватизации 

государственных предприятий, снять государственный контроль за 

ценами, осуществить при этом социальную поддержку населения и 

т.д. 

Под давлением консерваторов Горбачев отказался от этой 

программы, в то же время Б.Н. Ельцин (к тому времени Председатель 

Верховного Совета РСФСР) поддержал ее. 

В 1987-1988 гг. М.С. Горбачевым была поставлена задача 

перестройки политической модели СССР, создания «социализма с 

человеческим лицом». В идеологию перестройки были включены 

некоторые либерально-демократические принципы - 

парламентаризма, защиты гражданских и политических прав 

человека, рыночной экономики. Впервые была провозглашена цель 

создания в СССР гражданского (правового) общества. 

Демократизация и гласность стали главными принципами новой 

концепции социализма. В марте 1990 г. была отменена статья 6 

Конституции о руководящей роли КПСС. Это открывало 

возможность для формирования многопартийной системы в СССР. В 

результате в 1989-1991 гг. были образованы новые партии: 

коммунистические - Коммунистическая партия РСФСР, Российская 

коммунистическая рабочая партия, Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков) и др.; социал-демократические - Социал-

демократическая партия России, Социалистическая партия трудя-

щихся, Народная партия свободной России и др.; либеральные - 
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Демократическая Россия, Демократическая партия России и др.; 

национально-патриотические - Русский национальный собор. 

Российский общенародный союз. Либерально-демократическая 

партия и др. 

Произошли изменения в системе государственного устройства 

СССР. Были восстановлены съезды народных депутатов в качестве 

высшего законодательного органа страны. Съезд формировал 

Верховный Совет СССР (фактически парламент). Весной 1989 г. 

впервые по новому избирательному закону прошли альтернативные 

(из нескольких кандидатов) выборы народных депутатов СССР. 

В 1990 г. в СССР был введен институт президентства, В марте 

1990 г. на III съезде народных депутатов М.С. Горбачева был избран 

Президентом СССР. В декабре 1991 г. прошли выборы президентов 

в большинстве союзных республик. 12 нюня 1991 г. Президентом 

РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. 

1989-1990 гг. стали периодом активной деятельности 

политических сил, оппозиционных президенту Горбачеву. В их числе 

оказались Л.Д. Сахаров, Б.Н. Ельцин и др., которые требовали более 

радикальных реформ в политической и экономической жизни. 

Основными приоритетами во внешнеполитической деятельности 

СССР после 1985 г. стали смягчение напряженности между Востоком 

и Западом посредством переговоров с США о разоружении, 

урегулирование региональных конфликтов, расширение 

экономических связей со всеми государствами. 

В эпоху М.С. Горбачева оформилась новая внешнеполитическая 

концепция. Она называлась «новое политическое мышление». На ее 

основе провозглашался приоритет общечеловеческих ценностей над 

классовыми, национальными, идеологическими. 

Центральное место в советской дипломатии в этот период 

занимали советско-американские двусторонние отношения. 

Результатом переговоров стал Договор от 8 декабря 1987 г. об 

уничтожении целого класса ядерных вооружений -ракет среднего и 

ближнего радиуса действия. В 1991 г. был подписан Договор об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), 

положивший конец периоду конфронтации между двумя странами. 

Одновременно сложное экономическое положение заставляло 

руководство СССР искать экономической помощи и политической 

поддержки у стран «большой семерки» (США, Канада, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония). 
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В январе 1989 г. СССР подписал Венскую декларацию Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он обязался 

гарантировать права человека и основные свободы, а также привести 

свои законы и практику в соответствие с международными. 

Вслед за этим были приняты Закон о свободе совести и 

религиозных организаций. Указ о выезде и въезде в СССР советских 

граждан. В результате уступок советской стороны многократно 

увеличился поток туристов и деловых людей как в СССР, так и из 

СССР. 

В 1989 г. начался вывод советских войск из стран Восточной и 

Центральной Европы. В 1990 г. с согласия СССР произошло 

объединение Германии в форме включения ГДР в состав ФРГ. 

Радикальные изменения в странах Восточной Европы стали одним из 

факторов окончания «холодной войны». 

В 1991 г. были распущены Совет экономической Взаимопомощи 

и Организация Варшавского договора. Разрыв традиционных 

экономических и политических связей Советского Союза со своими 

бывшими союзниками больно ударил по национальным интересам 

СССР в Европе. 

Ликвидация советского военного присутствия в развивающихся 

странах Азии, Африки и сокращение размеров предоставляемой им 

помощи также заметно ослабили геополитические позиции СССР в 

регионах мира. 

15 февраля 1989 г. Советский Союз завершил вывод войск из 

Афганистана, где они находились с 1979 г. В декабре 1989 г. II съезд 

народных депутатов СССР принял решение об осуждении этой 

войны и признал грубой политической ошибкой участие в ней 

советских войск. В этой войне, по официальным данным, было 

более 13 тыс. убитых и 37 тыс. раненых. Вывод советских войск из 

Афганистана сделал возможным возобновление диалога между 

СССР и Китаем. 

Внешнеполитический курс М.С. Горбачева не был прямым и 

легким. Ухудшение экономического положения заставляло 

руководство СССР идти на уступки Западу в надежде получить 

финансовую помощь и политическую поддержку. 

К концу 1980-х гг. стало очевидным ослабление международных 

позиций СССР, и как следствие - утрата им положения 

сверхдержавы. Это заметно ослабило позиции М.С. Горбачева как 

руководителя страны. 
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Перестройка в СССР вызвала зарождение новых тенденций в 

культурной жизни людей, духовном состоянии общества. Важнейшей 

тенденцией стала переоценка исторического прошлого. 

Особую роль в этом играла литература, и в первую очередь 

публикации в журналах. Процесс гласности привел к расширению 

круга обсуждаемых тем, в том числе ранее закрытых. Среди них - 

переоценка итогов революции, роль Ленина и Сталина в истории 

страны, тема репрессий, эмиграции и др. Все это вело к выработке 

нового исторического знания в обществе. 

Произошла реабилитация имен, вычеркнутых долгие годы из 

истории партии: Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова. Л.Д. Троцкого и др. 

стали доступными их труды. 

Государство признало частью национального культурного 

достояния культуру Русского зарубежья. Особое месте в ней 

занимает теоретическое наследие русских философов Н.А. Бердяева. 

В.В. Розанова, Г.П. Федотова и др.. историков Л.П. Карсавина, Г.В. 

Вернадского и др. 

В свободном доступе оказались также произведения 

художественной литературы, хранившиеся до этого в закрытых 

фондах советских библиотек. Среди них произведения А.П. 

Платонова, Н.И. Гумилева, а также И.А. Бродского. А.И. 

Солженицына и др. 

1986 - 1987 гг. считаются поворотным моментом в положении 

религии в СССР. Началось восстановление и возвращение верующим 

церквей, происходило восстановление христианской культуры и 

культур других конфессий. 1988 году в честь 1000-летия крещения 

Руси (1988) отмечался всенародный праздник, которому 

предшествовала встреча М.С. Горбачева с патриархом Пименом. В 

октябре 1990 г. был принят Закон о свободе совести. 

Вместе с перестройкой началось пробуждение общественного 

сознания. Люди получили возможность открыто высказывать свое 

мнение по различным проблемам государственной политики через 

митинги, референдумы, выборы в органы законодательной власти, 

формировавшуюся многопартийную систему в СССР. Это приводило 

к быстрому росту гражданской активности общества. 

Однако к концу перестройки пришло разочарование, многие 

надежды не сбылись. Кроме того, в сознании людей возникло 

идеологическое противостояние сторонников и противников 

257



коммунистической идеологии, которое раскалывало общество и 

готовило переход к новому этапу реформ. 

  

3. Распад СССР и его последствия 
СССР являлся федерацией с централизованной системой 

государственного управления. В его составе было 53 национально-

территориальных образования - союзные и автономные республики, 

автономные области и округа. В СССР была выделена 101 этническая 

группа. 

За годы советского социализма в СССР были созданы условия 

для развития наций. Народам были гарантированы территориальная 

автономия, развитие образования и деятельность культурных 

институтов на национальных языках, создание местных кадров и 

собственной национальной элиты. 

СССР являлся многонациональным государством. Русские в нем 

составляли 51,3% населения и занимали 3/4 территории СССР. При 

этом они не пользовались какими бы то ни было преимуществами 

перед другими нациями и народностями. Отчисления РСФСР в 

общий федеральный бюджет всегда были выше отчислений 

остальных республик. Вместе с тем с русскими ассоциировался центр 

союзного государства, и в характер взаимоотношений между 

республиками вошло понятие «старшего» и «младшего» брата. 

Изменение границ автономий, несовпадение этнического 

расселения и государственности вели к территориальным спорам 

межэтническим конфликтам, например, между Арменией и 

Азербайджаном, Ингушетией и Северной Осетией и др. 

В условиях экономического кризиса конца 1980-х гг. и 

демократизации страны начался подъем национальных движений. Во 

главе национальных движений союзных республик встали Народные 

фронты (Эстонии, Латвии, Литвы, Армении. Грузии). 

Это вело к процессу дезинтеграции на территории СССР. В 

течение 1989-1990 гг. прибалтийские, а за ними и другие республики 

СССР, включая Россию, приняли декларации о национальном 

суверенитете. 

Все это происходило на фоне кризиса коммунистической 

идеологии и самой правящей партии - КПСС, из состава которой 

вышли компартии прибалтийских республик. В 1990 г. впервые была 

создана Компартия РСФСР. 
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Перед М.С. Горбачевым встала проблема реформирования СССР 

и заключения нового договора между республиками. До этого 

предпринимались попытки сохранить федеральную власть с 

помощью военной силы (в апреле 1989 г. - в Тбилиси, в январе 1990 

г. - в Баку, в январе 1991 г. - в Вильнюсе и Риге). 

Был разработан проект соглашения о создании новой 

государственной модели, которая должна была называться Союз 

Советских Суверенных Республик. Проект предусматривал 

предоставление значительных прав республикам и превращал центр 

из управляющего в координирующий. 

17 марта 1991 г. в СССР был проведен референдум, в ходе 

которого абсолютное большинство граждан (76,4%) высказалось за 

сохранение союзного государства в обновленном виде. 

Подписание нового союзного договора было намечено на 20 

августа. Накануне, 19 августа с целью сорвать заключение 

соглашения и восстановить власть центра и КПСС консервативное 

крыло из руководства СССР объявило о создании Государственного 

комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и попыталось 

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

1991 г.). Это событие получило название «августовский путч». 

Однако решительное неприятие путчистов широкими кругами 

общественности и твердая позиция руководства России во главе с 

Б.Н. Ельциным привели к поражению участников заговора. 

После подавления путча в Москве М.С. Горбачев отказался от 

поста Генерального секретаря ЦК и объявил о роспуске КПСС. Был 

распущен также союзный Кабинет министров, а в сентябре - Съезд 

народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР. В ноябре 1991 

г. был введен запрет на деятельность Компартии на территории 

РСФСР. В результате в СССР произошло крушение 

коммунистического режима. 

Все это вызвало процесс сепаратистских тенденций на территории 

СССР. О своем выходе из состава СССР заявили три республики 

Прибалтики. Другие республики также приняли законы, 

провозгласившие суверенитет, который делал их фактически 

независимыми от Москвы. 

8 декабря 1991 г. в Белоруссии (Беловежской пуще) 

руководители трех республик - России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.Н. 

Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич) без участия М.С. Горбачева 

заявили о пре крашении существования СССР. Одновременно ими 
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было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

21 декабря в Алма-Ате 11 бывших союзных республик 

поддержали Беловежские соглашения. 25 декабря Президент СССР 

М.С. Горбачев сложил свои полномочия. Так прекратил свое 

существование Советский Союз. 

Последствия распада СССР имели тяжелый характер для 

народов всех бывших союзных республик. Для России его 

последствиями стало сокращение экономического потенциала на 

одну треть. Страна потеряла половину морских портов и торговый 

флот, прямой выход к мировым путям на западе и юге. 

Нарушились политические, экономические и культурные связи 

между республиками. Еще одним следствием распада 

многонационального государства стало обострение 

межнациональных отношений на территории постсоветских 

республик, что привело к возникновению территориальных 

конфликтов во многих регионах бывшего СССР. Появилась проблема 

беженцев. Новой острой проблемой стало положение 

русскоязычного населения (почти 25 млн. человек) в ставших 

независимыми национальных республиках. 

Основные даты и события 

 1964-1982— период правления Л.И. Брежнева 

1977 - принятие новой Конституции СССР 

1979 - ввод советских войск в Афганистан  

 1985-1991 - период правления М.С. Горбачева  

 1990 - избрание М.С. Горбачева Президентом СССР  

 12 июня 1990 - принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР (до 2002 года). Национальный праздник - 

День России 

 17 марта 1991 - референдум о сохранении СССР 

 12 июня 1991 - избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР 

 19-21 августа 1991 - антигосударственный путч  

 7-8 декабря 1991 - прекращение существования СССР. 

Образование Содружества Независимых Государств 

 

Основные понятия 

 Гласность — политический термин, обозначающий политику 

максимальной открытости в деятельности государственных 

учреждений и свободы информации. В узком смысле, в 
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современном словоупотреблении, основной компонент политики 

перестройки, проводимый М. С. Горбачёвым во второй половине 

1980-х в СССР и заключавшийся в существенном ослаблении 

цензуры и снятии существовавших в советском обществе 

многочисленных информационных барьеров.  

 Дефицит (товарный) - несоответствие товарного предложения 

спросу. 

 Инвестиции - долгосрочные вложения средств в дело (экономику) 

в целях получения дохода. Различают инвестиции финансовые 

(покупка ценных бумаг) и реальные (вложения средств в 

производство). 

 Либерализация цен - отказ от государственного регулирования 

цен. 

 Олигархия - режим, при котором политическая власть принад-

лежит узкой группе лиц (богачей, военных и т.п.). 

 Оппозиция - форма выражения несогласие с официальной 

политикой. 

 Правовое государство - государство, в котором обеспечивается 

равенство всех перед законом. 

 Приватизация — форма преобразования собственности, 

представляющая собой процесс передачи (полной или частичной) 

государственной (муниципальной) собственности в частные руки.  

 Разделение властей - принцип, согласно которому за-

конодательная, исполнительная и судебная власти должны быть 

независимы друг от друга. 

 Рыночная экономика - сфера товарного обмена при господстве 

свободных цен, регулируемых спросом. 

 Цензура (лат. censura) — контроль власти за содержанием и 

распространением информации, печатной продукции, 

музыкальных и сценических произведений, произведений 

изобразительного искусства, кино и фото произведений, передач 

радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях 

также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения 

распространения идей и сведений, признаваемых этой властью 

вредными или нежелательными. 
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Основные имена 

 Андропов Юрий Владимирович (1914-1984) - посол СССР в 

Венгрии (с 1953), С 1957 г. - заведующий отделом ЦК КПСС. В 

1967-1982 гг. - председатель Комитета государственной 

безопасности (КГБ СССР), генерал армии (1976). В 1982-1984 гг. 

- Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Верховного 

Совета СССР (с 1983). 

 Брежнев Леонид Ильич (1906-1982) -секретарь Днеп-

ропетровского обкома КП(б) Украины (с 1939). С 1944 г. -генерал-

майор. В 1946-1964 гг. - первый секретарь Запорожского, 

Днепропетровского обкомов КП(б) Украины, первый секретарь 

ЦК КП Молдавии, первый секретарь ЦК КП Казахстана. С 1964 г. - 

первый секретарь ЦК КПСС, с 1966 г. -Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, одновременно с 1977'г. -Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР. 

 Горбачев Михаил Сергеевич (р. 193)) - первый секретарь 

Ставропольского горкома КПСС (с 1966), с 1970 г. -первый 

секретарь Ставропольского крайкома КПСС. В 1985-1991 гг. - 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР. В 1990—1991 гг. -Президент СССР. 

 Ельцин Борис Николаевич (1931-2007) - первый секретарь 

Свердловского обкома КПСС (с 1976). В 1985-1987 гг. - 

первый секретарь Московского городского комитета КПСС. С 

1987 г. - заместитель председателя Госстроя СССР, председатель 

Комитета строительства и архитектуры Верховного Совета СССР. 

Председатель Верховного Совета РСФСР (1990-1991). В 1991-

1999 гг.- Президент РФ. 

 Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) - физик, академик АН 

СССР (1953), лауреат Нобелевской премии мира (1975), активист 

правозащитного движения. Основатель комитета «За права 

человека» (1970). В 1980 г. лишен всех наград, включая звание 

Героя Советского Союза, и сослан в город Горький. В 1986 г. 

освобожден. Избран народным депутатом СССР. 

 

Вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте экономическую реформу 1965 г. В чем было ее 

значение? 

2. Почему период правления Л. И. Брежнева называют «эпохой 

застоя»? 
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3. Назовите причины перестройки в СССР. 

4. В чем заключались экономические преобразования эпохи 

Горбачева?  

5. Какие изменения произошли в политической системе СССР в годы 

перестройки? 

6. 6.Что такое гласность? Какую роль она сыграла в 

общественной жизни СССР? 

7. Какие политические партии, кроме КПСС, появились в СССР в 

годы перестройки? 

8. Охарактеризуйте концепцию «нового политического мышления» во 

внешней политике М.С. Горбачева. 

9. Назовите причины распада СССР. 

10. Какие страны стали членами Содружества Независимых 

Государств (СНГ)? Как развиваются их отношения? 

 

Тест для самопроверки 

Кто занял пост Генерального секретаря после смерти Л.И. 

Брежнева? 

A. Н.С. Хрущев 

B. И. В. Сталин 

C. Л.П. Берия 

D. К.У. Черненко 

E. Ю.В. Андропов 

 

Перестройка» в СССР: 

A. 1991 – 1999 гг.  

B. 1986 – 1992 гг. 

C. 1978 – 1985 гг. 

D. 1975 – 1977 гг. 

E. 1985 – 1991 гг. 

 

Когда была принята так называемая брежневская Конституция? 

A. 1965 г. 

B. 1975 г. 

C. 1977 г. 

D. 1980 г.  

E. 1976 г. 
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Назовите главное направление первоначального варианта 

экономических реформ, предложенных М.С. Горбачевым 

A. Переход к регулируемому рынку 

B. Ускорение социально-экономического развития 

C. Переход к свободной рыночной экономике 

D. Децентрализация экономики 

E. Сохранение государственного сектора в экономике 

 

Законодательное закрепление руководящей роли КПСС была 

зафиксировано в:  

A. Конституции РСФСР 1918 года 

B. Конституции СССР 1924 года 

C. Конституции СССР 1936 года 

D. Конституции СССР 1977 года 

E. Конституции РФ 1993 года 

 

Советские войска в 1980-х гг. участвовали в боевых действиях в: 

A. Венгрии 

B. Корее  

C. Афганистане  

D. Вьетнаме  

E. Чехословакии 

 

Стагнация экономической системы в СССР происходит при: 

A. Н.С. Хрущеве  

B. Л.И. Брежневе  

C. Ю.В. Андропове  

D. К.У. Черненко 

E. В.И. Ленине  

 

Попытка отстранить Президента СССР М.С. Горбачева от 

власти была предпринята в 1991 г.: 

A. Президентом России Б.Н. Ельциным 

B. членами ГКЧП 

C. Верховным Советом СССР 

D. Верховным судом СССР 

E. Съездом народных депутатов СССР 
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Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы: 

A. России, Белоруссии, Украины 

B. России, Казахстана, Украины 

C. все республики бывшего СССР 

D. все республики, кроме Прибалтийских 

E. лидеры мировых держав 

 

Последним Генеральным секретарём ЦК КПСС был: 

A. М.С. Горбачёв 

B. Б.Н. Ельцин 

C. Л.И. Брежнев 

D. К.У. Черненко 

E. И.В. Сталин 

 

Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй 

половине 80-х гг., называлась: 

A. Оттепель  

B. Перестройка  

C. Ускорение  

D. Обновление страны  

E. Разрядка 

 

Распад СССР произошел в: 

A. 1987 г. 

B. 1990 г. 

C. 1991 г. 

D. 1997 г. 

E. 1985 г. 

 

Советские войска были введены в 1979 г. на территорию…  

A. Никарагуа 

B. Афганистана 

C. Венгрии 

D. Чехословакии 

E. Монголии 

 

Генеральным секретарем ЦК КПСС в 1964 г. был избран:… 

A. Н. Хрущев 

B. Л. Брежнев 
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C. Ю. Андропов 

D. К. Черненко 

E. М. Горбачёв 

 

Перестройка – это … 

A. реконструкция старого жилья 

B. модернизация советской системы 

C. расширение электората на выборах 

D. обмен материально-техническими ресурсами государств СНГ 

E. строительство спортивных комплексов в Краснодаре 

 

СССР как государство было ликвидировано решением … 

A. Референдума 

B. референдума в Украинской ССР о государственной 

независимости республики 

C. Беловежского соглашения 

D. Прибалтийских республик о выходе из состава СССР 

E. М. Горбачева о снятии с себя полномочий Верховного 

 

СССР прекратил свое существование в … 

A. апреле 1985 

B. августе 1990 

C. декабре 1991 

D. октябре 1993 

E. декабре 1922 

 

Избрание М.С. Горбачева президентом СССР состоялось на … 

A. III съезде народных депутатов СССР 

B. 29 съезде КПСС 

C. VII съезде колхозников 

D. Всесоюзном форуме «За мир, дружбу между народами» 

E. Совещании политработников СССР. 
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Россия в 90-годы XX в. – начале XXI в. 

 

3. Внутренняя политика РФ. 

4. Внешняя политика РФ. 

 

1. Внутренняя политика РФ 
Россия - многонациональная страна, где проживают 

представители свыше 160 национальностей. После распада СССР в 

1991 г. начался период становления новой российской 

государственности. Россия стала правопреемницей СССР и 

унаследовала всю союзную собственность, расположенную на ее 

территории. Одновременно она приняла на себя обязательства по 

выплате внешнего долга Советского Союза, унаследовала от него 

место постоянного члена Совета Безопасности ООН и контроль над 

советским ядерным оружием.  

В условиях новой России происходил процесс дальнейшей 

демократизации страны. В ее политической системе утвердился   

принцип   разделения   властей.   Исполнительную власть 

осуществлял Президент России, законодательную - Верховный 

Совет РСФСР, судебную - Конституционный суд. На первых 

президентских выборах 12 июня 1991 г. победу одержал Б.Н. 

Ельцин. Его авторитет значительно вырос благодаря участию в 

подавлении августовского путча 1991 г. В результате в России 

произошло усиление исполнительной власти. Это вызвало 

противостояние Президента России и Верховного Совета во главе с 

Р.И. Хасбулатовым, который выступал против   радикальных 

экономических реформ Гайдара.  

В 1991 г. Президентом России стал Б.Н. Ельцин (1991 - 1999 гг.). 

По его инициативе в стране начался этап либеральных 

экономических реформ. Эта программа была разработана группой 

радикально настроенных реформаторов во главе с вице-премьером 

российского правительства Е.Т. Гайдаром. 

В соответствии с реформой вводилось свободное цено-

образование (так называемая либерализация цен), что стимулировало 

промышленное производство. Но при этом государство сохраняла 

контроль над ценами на топливо, электричество, ряд 

продовольственных товаров, жилье, транспорт. 

Одновременно началась структурная перестройка экономики. Ее 

целью было сокращение доли общих военных расходов. 
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Для формирования в стране широкого слоя собственников - 

среднего класса - проводилась массовая приватизация 

государственных предприятий и жилья. Гражданам были выданы 

приватизационные чеки. Это были ваучеры - особая форма ценных 

бумаг стоимостью в 10 тыс. руб. Получение ваучера означало право 

гражданина на долю собственности приватизируемых предприятий. 

Экономические итоги президентского правления Б.Н. Ельцина 

оказались глубоко противоречивыми. Проведенная либерализация 

цен ликвидировала товарный дефицит.  Произошли изменения в 

структуре занятости: теперь в негосударственной сфере трудилось 

больше половины всех работающих. 

Но при этом усилился спад производства в промышленности и 

сельском хозяйстве. Произошло резкое снижение уровня жизни 

народа, сокращение занятости и рост безработицы. 

В декабре 1992 г. Е.Т. Гайдар был отправлен в отставку. Вместо 

него главой правительства стал В.С. Черномырдин, который был 

сторонником усиления роли государства в управлении экономикой. В 

дальнейшем происходила частая смена премьер-министров. 

Президенту Б.Н. Ельцину в целом удалось сохранить курс на 

развитие рыночных реформ, однако в стране не был приостановлен 

спад производства. 

Реформы привели к резкому расслоению населения на бедных и 

богатых. Четверо из десяти россиян к концу XX в. находились за 

чертой бедности. В то же время в результате перераспределения 

собственности значительная ее часть сосредоточилась в руках 

небольшой группы населения, составлявшей около 10%. 

Объективные трудности и ошибки руководства страны в 

проведении реформ привели к усилению роли финансовой олигархии 

и ее прямому вмешательству в дела управления государством. 

В сентябре 1993 г. был подписан Указ Президента РФ о роспуске 

Верховного Совета РСФСР и проведении поэтапной 

конституционной реформы. С этим не были согласны представители 

Верховного Совета. В результате в стране начался конституционный 

кризис. 

Кризис завершился событиями 3-4 октября 1993 г. в Москве, 

когда здание Верховного Совета было взято штурмом с помощью 

войск. На улицах столицы произошли вооруженные столкновения и 

пролилась кровь. Противостояние завершилось победой 
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президентской стороны, однако это не сняло противоречий в 

обществе. 

10 декабря 1993 г. в результате референдума (всенародного 

голосования) была принята новая Конституция России. Россия 

объявлялась демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления. 

В стране ликвидировалась советская политическая система. 

Новым органом законодательной власти стало двухпалатное 

Федеральное Собрание (парламент). Верхняя палата — Совет 

Федерации (в настоящее время его председатель - В.И. 

Матвиенко), нижняя палата - Государственная дума (председатель - 

С.Е. Нарышкин). 

Конституция РФ закрепляла особые полномочия Президента, 

который получил право роспуска Государственной думы в случае 

троекратного отклонения его кандидатуры премьер-министра. 

В России появились новые государственные символы: 

государственный герб, государственный флаг Российской Федерации. 

После бурных дискуссий были утверждены текст и музыка 

российского гимна. 

Перед Россией как многонациональной Федерацией стояла 

задача укрепления государственности. В 1993 г. в стране было 89 

субъектов федерации, то на сегодняшний день она состоит из 85 

субъектов, которые представляют из себя республики, регионы, 

области,   в том числе три города федерального значения – Москва, 

Санкт-Петербург и Севастополь. 

Соответственно образовались два уровня государственной власти 

в РФ - федеральный и субъектов Федерации. В 1991 г. автономные 

республики в составе РСФСР заявили о своем суверенитете, 

автономные области объявили себя суверенными республиками.  

В результате перед руководством страны встала задача 

сохранения страны как единого государства. В этих целях в марте 

1992 г. в Москве был подписан Федеративный договор с субъектами 

Федерации. В нем оговаривались их полномочия и обозначались 

границы. Впервые все субъекты РФ получили право на создание 

собственных законов. В 1994 г. на особых условиях к договору 

присоединился Татарстан. Чечня отказалась от его подписания. 

Ухудшение социально-экономического положения в стране в период 

президента Б.Н. Ельцина было связано также с затратами на борьбу с 
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терроризмом на Северном Кавказе, в частности в Чечне в 1994-1996 

гг. 

Тяжелыми для страны оказались также последствия финансового 

кризиса 1998 г. Высокая инфляция и рост цен привели к дальнейшему 

снижению доходов граждан. Наступил крах рыночной 

инфраструктуры и банковской системы. 

В этот период власть впервые столкнулась с открытым 

протестным движением населения, пик которого пришелся на 1997-

1998 гг. 9 апреля 1998 г. состоялась Всероссийская акция протеста. 

Люди протестовали против задержек выплаты заработной платы и 

пенсий, закрытая предприятий, роста цен. 

В августе 1999 г. новым главой кабинета министров стал В.В. 

Путин, одновременно публично названный преемником президента. 

К этому времени показатели в стране были ниже уровня 1990 г. 

Огромных размеров достиг внутренний и внешний долг РФ (158,8 

млрд. долл.). Российская экономика продолжала испытывать на себе 

сильное влияние внешних факторов, прежде всего цен на нефть. 

К 1998 г. президент Б.Н. Ельцин значительно утратил свою 

политическую активность и влияние в обществе. 31 декабря 1999 г. он 

объявил о своей отставке и передаче полномочий премьер-министру 

В.В. Путину.  

26 марта 2000 г. состоялись президентские выборы. В.В. Путин 

обеспечил себе победу уже в первом туре. Он возродил определенное 

доверие к власти и надежды на реализацию обещанного. Главной 

общественной потребностью стало восстановление 

государственности, правопорядка и борьба с сепаратизмом. 

Россия в эти годы столкнулась с проблемой терроризма на 

Северном Кавказе. Путин продолжил борьбу с боевиками. Но 

одновременно в Чечне была развернута работа по налаживанию 

мирной жизни.  

В этих условиях цель нового правительства, а затем и 

президентства В.В. Путина (2000-2004 гг.) заключалась в том, чтобы 

смягчить последствия финансового кризиса. Были поставлены задачи 

борьбы с бедностью, восстановления уровня доходов граждан. 

Правительство приступило к проведению ряда реформ: налоговой, 

военной, жилищно-коммунального хозяйства, системы образования, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения. 

В стране была проведена реформа федеральной власти. В 2000 г. 

были созданы семь федеральных округов (Центральный, Уральский, 
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Приволжский, Дальневосточный, Северо-Западный, Сибирский, 

Южный) во главе с полномочными представителями президента. В 

2010 году президент Д.А. Медведев своим указом вывел из состава 

Южного федерального округа и создал новую единицу – Северо-

Кавказский федеральный округ. В 2014 году появилась девятый – 

Крымский, но в 2016 его перевели в Южный федеральный округ. С 

тех пор количественных изменений не проводилось.  

К началу 2000 - х гг. наметился подъем экономики. Впервые за 

полвека Россия начала экспортировать свое зерно. Был выплачен 

внешний долг западным кредиторам. Выполнялись обязательства 

государства по выплате пенсий, заработной платы, пособий на детей. 

Этому также способствовал рост цен на нефть. Вместе с тем четверть 

населения по-прежнему имела доход ниже прожиточного минимума. 

Период второго президентского срока В.В. Путина (2004-2008 гг.) 

был отмечен новыми шагами по реформированию российской 

экономики. 

Началась реализация национальных проектов. Они включали в 

себя обеспечение граждан жильем, качественным образованием, 

медицинским обслуживанием. В рамках реализации программы 

«Образование» все российские школы получили компьютеры и 

доступ в Интернет. В рамках программы «Здоровье» система 

здравоохранения получила новую современную медтехнику, 

медицинский транспорт и т.д.  

В стране проводились судебная, пенсионная и военная реформы. 

Была принята государственная программа развития нанотехнологий. 

Они будут использованы в оборонной промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине, космосе, для разработки программы создан 

инновационный (использующий абсолютно новые идеи и 

технологии) центр «Сколково». 

В 2007 г. на сессии Международного олимпийского комитета 

Россия выиграла право на проведение Зимних Олимпийских игр в 

2014 г. в городе Сочи. 

В марте 2004 г. была сформирована новая, трехуровневая 

структура правительства. Первый уровень представляют 

федеральные министерства, второй уровень - федеральные службы, 

третий уровень - федеральные агентства. 

С 2004 г. в стране были отменены губернаторские выборы. 

Одновременно местные парламенты получили право наделять 
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полномочиями выдвинутых президентом кандидатов в главы 

регионов. 

В 2008-2012 гг. президентом страны был Д.А. Медведев, премьер-

министром - В.В. Путин. В этот период на экономике страны 

негативно сказался мировой финансовый кризис 2008 г. В России, как 

и других странах, произошел слад производства. Правительство 

вынуждено было осуществлять комплекс мероприятий по выходу из 

кризиса. Это касалось также борьбы с безработицей, невыплатой 

зарплат. 

В мае 2012 г. Председателем Правительства Российской 

Федерации стал Д.А. Медведев, одновременно избранный 

председателем партии «Единая Россия». 

В стране продолжился процесс совершенствования механизма 

многопартийности. В 2004 г. для партий был повышен думский 

«проходной» порог с 5 до 7%. В избирательных бюллетенях были 

отменены графа «против всех», а также порог явки избирателей. 

В декабря 2011 г. состоялись выборы депутатов Государственной 

думы шестого созыва уже по новым правилам. Впервые 

Государственная дума избиралась на 5 лет (вместо 4 лет). В ней 

увеличилось представительство системной оппозиции (это партии — 

КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР), хотя про правительственная 

партия «Единая Россия» сохранила за собой думское большинство 

(почти 50%). 

Недовольные из числа несистемной оппозиции итогами думских 

выборов, а также рядом нарушений в ходе избирательной кампании 

провели массовые митинги. Началось протестное движение. 

В этих условиях Президентом РФ Д.А. Медведевым была 

инициирована политическая реформа. Была упрощена процедура 

регистрации политических партий. В результате необходимое для 

регистрации число членов снижено с 45 тыс. до 500 человек. 

Изменены принципы формирования Госдумы, Следующий 

избирательный цикл пройдет уже при барьере в 5% вместо 7%. 

Возвращена процедура прямых выборов губернаторов. 4 марта 2012 г. 

состоялись выборы Президента России, который впервые избирался 

на 6 лет (вместо 5 лет). В первом туре победил В. В. Путин. 

В новой программе В.В. Путин отметил успехи и достижения 

России за последние 12 лет. Несколько смягчился социально-

экономический кризис, улучшилась демографическая ситуация. 

Россия укрепила позиции одной из ведущих мировых держав. Новая 
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программа включала такие пункты, как помощь бизнесу, укрепление 

армии и флота за счет повышения качества подготовки 

военнослужащих, повышение заработной платы и обеспечение 

жильем бюджетников. Президент отметил: «Работающий человек в 

России не будет бедным». 

Одним из первых событий этого периода стало вступление 

России в Всемирной торговой организации (ВТО). 22 августа 2012 г. 

Россия официально стала 156-м членом Всемирной торговой 

организации. Внутренняя политика Реформирование пенсионной 

системы РФ. До 2015 г. пенсия складывалась из трех частей: 

федерального базового размера, страховой части и накопительной 

части пенсии. 

Заметным событием в жизни страны за последние годы стали 

XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 г. Затем 

прошли Паралимпийские игры. Новым для России было то, что были 

предоставлены максимально комфортные условия людям с 

ограниченными физическими возможностями - для этого была 

оборудована вся городская среда Сочи. 

Очередные выборы  Президента России  в соответствии с 

постановлением Совета Федерации  прошли  18 марта 2018 года, на 

которых 8 кандидатов боролись за высший пост в государстве. 

Уверенную победу одержал Владимир Владимирович Путин, 

набравший рекордные 76,7% голосов граждан РФ, пришедших на 

избирательные участки. Перед лицом реальной угрозы суверенитету 

и безопасности России, наш народ сплотился вокруг действующего 

Президента РФ В. В. Путина, выразив одобрение проводимой им 

внешней и внутренней политике. 

Одним из важных событий текущего года стало церемония 

«официального открытия» автодорожной части Крымского моста с 

участием президента В.В. Путина (15 мая 2018 года). Строительство 

железнодорожной части продолжается. 

 

2. Внешняя политика РФ 
После распада СССР и создания Содружества Независимых 

Государств (СНГ) для Росси5йской Федерации сложилась 

принципиально новая внешнеполитическая ситуация. Российское 

руководство столкнулось с большим количеством проблем. Была 

разрушена прежде единая система противовоздушной обороны (ПРО). 

Россия лишилась союзников в Восточной и Центральной Европе. 
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Вблизи границ СНГ образовался пояс нестабильных государств, где 

происходят вооруженные конфликты. 

Россия ставит задачу восстановления своего статуса как 

влиятельной в мире державы. С этой целью успешно идет процесс 

интеграции РФ в мировой рынок, развиваются отношения с 

ведущими державами как на Западе, так и на Востоке. В 1990-е гг. 

предпочтение в российской внешней политике сохранялось за 

западными странами, в первую очередь США. 

Западное направление внешней политики. В связи с распадом 

СССР завершился период «холодной войны». Россия и США заявили, 

что больше не рассматривают друг друга в качестве противников, а 

их отношения основаны на принципах демократии и экономической 

свободы. В январе 1993 г. был заключен новый российско-

американский Договор об ограничении стратегических 

наступательных вооружении (ОСНВ-2). ОСНВ-1 был заключен в 

1991 г. М.С. Горбачевым. 

Новый этап в процессе российско-американского сближения 

начался после событий 11 сентября 2001 г. в США, связанных с 

атакой террористов. Россия поддержала усилия американцев по 

борьбе с мировым терроризмом. 

Россия сотрудничает с западными странами в урегулировании 

международных кризисов, борьбе с наркотрафиком, ликвидации 

последствий стихийных бедствий и т.д. Она приняла активное 

участие в урегулировании Балканского кризиса. 

В 1996 г. Россия была принята в Совет Европы. В связи с этим она 

подписала важные европейские соглашения, включая Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод. 

Расширяется экономическое сотрудничество России с 

зарубежными странами. В 1994 г. было принято решение о 

расширении «семерки» ведущих западных стран за счет России. 

Сейчас действует «восьмерка» ведущих экономических держав. 

Россия стала полноправным членом Международного валютного 

фонда (МВФ), с 2012 г. Россия является полноправным членом 

Всемирной торговой организации (ВТО). 

Однако в новых геополитических условиях российское 

руководство столкнулось с попытками Запада включить в состав 

блока НАТО бывших союзников СССР по социалистическому лагерю 

и бывшие советские республики (Прибалтику, Грузию, Украину). Это 
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возвращает мир ко временам «холодной войны», т.е. раскола на два 

лагеря. 

В 2002 г. США в одностороннем порядке вышли из договора по 

противоракетной обороне, заключенного еще с СССР в 1972 г. Они 

объявили о создании новой системы ПРО. Для этого США 

предполагают разместить (2020) наземные элементы ПРО в Европе, 

около границ России и Беларуси. 

С приходом к власти президента В.В. Путина в 2000 г. внешняя 

политика России стала более активно решать задачу защиты 

национальных интересов. С 2004 г. министром иностранных дел 

Российской Федерации является СВ. Лавров. 

Россия (как и Китай) выступает против глобального лидерства 

США в мире. Она провозгласила своей целью поддержание «баланса 

многообразия в мире». 

Российская сторона не разделяет также позицию США по 

выделению стран так называемой оси зла, к которым отнесены Ирак, 

Иран, Северная Корея. В этой связи Россия не поддержала операцию 

США по свержению режима С. Хусейна в Ираке весной 2003 г. 

В настоящее время разногласия в российско-американских 

отношениях сохраняются по вопросам установки американских 

систем ПРО в Центральной Европе, политики в отношении Ирана и 

Сирии, а также признания независимости Южной Осетии и Абхазии. 

В одного из основных торговых партнеров России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе превратился Китай. Традиционные связи 

поддерживаются также с Индией, Вьетнамом. Определенные сдвиги 

наметились в торговых отношениях с Южной Кореей, в том числе на 

рынке вооружений. Хотя в целом восточное направление российской 

внешней политики остается пока второстепенным. В последние годы 

Россия уделяет особое внимание отношениям со странами 

Латинской Америки, которые на протяжении XX в. находились в 

зоне влияния США. 

С 2011 г. Россия входит в группу пяти быстро-развивавшихся   

стран, получившую   название   БРИКС   стран-участниц - Бразилия, 

Россия, Индия. Китай, Южно-Африканская Республика. Члены 

БРИКС обладают, заметивши для мировой экономики ресурсами и 

высокой численностью населения. Это способствует высоким 

темпам экономического роста. В будущем группа БРИКС сможет 

усилить и свое политическое влияние в мире. 
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В сферу стратегических интересов России входят также 

независимые государства СНГ. В настоящее время отношения с ними 

имеют первостепенное значение как в политико-экономической, так и 

в военной сферах. Из Прибалтики, Грузии, Молдовы, Таджикистана, 

Армении после 1992 г. были выведены российские войска. 

Но в странах СНГ Россия имеет освоенные рынки, где ее 

промышленная продукция и технический опыт могут найти 

наибольший спрос и сбыт. 

При этом сохраняются некоторые сложности во взаимо-

отношениях стран - участниц СНГ, которые стороны пытаются 

разрешить. В 2010 г. президенты России и Украины подписали 

новые Харьковские соглашения по продлению срока аренды пунктов 

базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. 

В связи с «августовской войной» 2008 г. произошел разрыв 

дипломатических отношений между Россией и Грузией, которая 

вышла из СНГ. В тот период Россия оказала "военную помощь 

Абхазии и Южной Осетии в вооруженном конфликте с Грузией и 

признала их независимость как суверенных демократических 

государств. Грузия избрала проамериканскую ориентацию в своей 

внешней политике. 

В 1995 г. был заключен Таможенный союз между Россией и 

Белоруссией, к котором)' присоединился Казахстан. В настоящее 

время сформировались три уровня интеграционных отношений в 

СНГ;) в рамках Союзного государства России и Белоруссии, 2) в 

рамках Евразийского экономического сообщества России, 

Белоруссии, Казахстана. Киргизии, Таджикистана; 3) в рамках зоны 

свободной торговли, объединяющей все 12 стран СНГ. 

29 мая 2014 г. Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 

договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 

международного интеграционного экономического объединения 

(союза), созданного на базе Таможенного союза ЕврАзЭС. ЕАЭС 

начал функционировать 1 января 2015 г. Украинские события и их 

влияние на экономическое и политическое развитие России. В 

феврале — марте 2014 г. на Украине произошел государственный 

переворот. При поддержке Запада в стране сформировалась сильная 

оппозиция президенту В. Януковичу — так называемый 

«Евромайдан». Поводом к выступлению послужило приостановление 

подписания соглашения о партнерстве и сотрудничеству между ЕС и 
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Украиной. Верховная Рада в обход Конституции отстранила В. 

Януковича от власти. 

Судьбоносным событием явилось присоединение Крыма. 25 

февраля он объявил о своей независимости, там был спущен 

украинский флаг. 16 марта 2014 г. в Крыму прошел референдум о 

присоединении к России. «За» высказались 96,77 % крымчан и 95,6 % 

севастопольцев. Через два дня в Большом Кремлевском дворце был 

подписан договор между РФ и Республикой Крым, согласно 

которому территория Крыма, включая Севастополь, становится 

частью России. Надо отметить, что эти события вызвали 

неоднозначную реакцию в мире38. С началом президентства П. 

Порошенко снова встал «газовый вопрос» в отношениях между РФ и 

Украиной. Новые власти заявили, что страна не будет платить по 

старым долгам. Выданный Россией кредит в размере 3 из 15 

запланированных млрд. долларов должен считаться кредитом лично 

В. Януковичу. Как минимум в пять раз были сокращены закупки 

российского газа. 

В 2014 г. США и страны ЕС ввели против России санкции. Это 

было связано с присоединением Крыма и военными действиями на 

востоке Украины. Главной целью Запада было оказать давление на 

Россию и ослабить российскую экономику. Они стали самыми 

масштабными в истории России по количеству стран-участников. 

Причем не все страны ЕС поддерживали эту инициативу США; 

некоторые из них имели тесные экономические связи с РФ и сами 

пострадали от этого. Санкции осуществляются по двум направлениям 

— запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на ведение 

экономической деятельности для компаний на территории страны, 

которая вводит санкции. Среди санкций, принятых против России, 

наиболее значимыми являются: прекращение транзита 

энергоресурсов, запрет доступа российским компаниям к 

финансовым капиталам ЕС, выдача кредитов частным лицам и 

компаниям на срок не более 30 дней, полная финансовая и 

экономическая блокада Крыма. 

Индивидуальный санкционный список составил 119 человек. 

Россия, в свою очередь, ответила на эти санкции. 6 августа 2014 г. 

вышел указ о запрете импорта продовольствия. Он ударил по 

странам, осуществляющим масштабные поставки сельхозпродуктов в 

Россию. Принятые российским правительством российские санкции 

заставили: оказывать дополнительную поддержку собственному 
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сельскому хозяйству; увеличить поставки из более дружественных 

России государств, например стран Таможенного союза, Азии и 

Латинской Америки. 

Таким образом, можно подвести итог и охарактеризовать 

наиболее известные российские акции. Апрель 2015 в Крыму 

спецподразделением Министерства обороны введен в эксплуатацию 

новый трубопровод, который будет перекачивать в среднем 40 млн. 

кубометров в год от артезианских скважин. Это обеспечит водой 500 

тыс. человек, которые проживают на Керченском полуострове.  

Запущена первая нитка энергомоста в Крым, что позволило 

снять наиболее неприятные последствия энергоблокады полуострова 

со стороны Украины (украинские радикалы ранее взорвали ведущие в 

Крым ЛЭП с украинской территории). Через несколько дней 

запущена вторая нитка энергомоста, новая подстанция и 122 км 

линий электропередач. Декабрь — февраль 2016. Президент подписал 

закон о закрытии зоны свободной торговли с Украиной. 

Прекратилось товарное движение на границе Польши и 

Калининградской области, поскольку истек срок разрешений на 

въезд, выдаваемых польским перевозчикам.  

Правительство РФ запретило государственные закупки 

иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности, 

кроме тех, что не производятся на территории РФ или ЕАЭС. 

Российские производители газовых труб в 2016 г. полностью 

обеспечили нужды Газпрома в трубах большого диаметра для 

строящихся объектов, что позволило отказаться от поставок 

немецких и японских производителей. Несмотря на успехи политики 

импортозамещения, в конце 2014 г. экономическая ситуация в России 

резко ухудшилась. На мировом рынке резко упали цены на 

энергоресурсы. В первой половине 2015 г. оборот розничной 

торговли упал на 8,1 %. Это стало самым резким падением с начала 

1990-х гг. В начале 2016 г. наблюдались ослабление и крайняя 

нестабильность курса рубля по отношению к доллару. Еще в 2014 г. 

(16 декабря) случился так называемый «черный вторник» — 

обвальное падение курса рубля по отношению к доллару и евро. Курс 

доллара стал составлять 60 руб. и выше. 

Летом 2014 г. главную роль в противостоянии сил президента 

Башара Асада и оппозиции стали играть исламские группировки - 

«Фронт ан-Нусра», Исламское государство (запрещенное в РФ), 

Ансар аль-Ислам. США и НАТО самостоятельно начали военную 
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интервенцию, в том числе авиаудары по позициям исламистов. 

Президент Сирии официально обратился к В. В. Путину с просьбой 

оказать помощь в борьбе с терроризмом и в стабилизации законной 

власти в стране. 

Российское правительство выразило согласие, и 30 сентября 

2015 г. Минобороны официально объявило о начале воздушной 

операции. Продолжались различные поставки, осуществлялась 

гуманитарная помощь пострадавшим сирийцам. После нескольких 

успешных операций46 в марте 2016 г. В.В. Путин отдал приказ о 

выводе основных сил РФ из арабской республики, поскольку главные 

задачи были выполнены. По данным на октябрь 2016 г., ВКС России 

уничтожили около 35 тыс. боевиков. 

Это была первая широкомасштабная военная операция 

постсоветской России за пределами бывшего СССР. С событиями в 

Сирии связано одно из последних событий - крушение самолета 

Минобороны ТУ-154 над Черным морем сразу после вылета из 

аэропорта Адлера. На борту находились музыканты ансамбля им. А. 

В. Александрова, который должен был провести новогодний концерт 

на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Погибли все 92 человека, 

находившиеся на борту. 

Терроризм как крайнее проявление экстремизма представляет 

угрозу национальной безопасности государства и международной 

безопасности в целом. Влечет за собой массовые невинные жертвы, 

разрушение духовных, материальных, культурных ценностей. В 

России ведется активная работа по профилактике и борьбе с 

экстремизмом, особенно среди молодежи. Список проблем 

современной России можно продолжать. Но отметим, что за 

последние 16 лет сделано много по их выявлению, правильной 

постановке и успешному разрешению. Последняя глава о данном 

этапе развития России еще не закончена. 

Основные даты и события 

 1991-1999 - президентство Б.Н. Ельцина  

 3-4 октября 1993 - конституционный кризис. Вооруженные 

выступления прокоммунистической оппозиции в Москве 

 декабря 1993 - первые выборы в Государственную думу. Принятие 

Конституции РФ 

 1994 - вступление РФ в клуб «большой семерки»  

 2000-2008 - В.В. Путин на посту Президента РФ  

 2008-2012 - Д.А. Медведев на посту Президента РФ  
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 2012 - вступление России в ВТО  

 август 2008 - вторжение грузинских войск в Южную Осетию. 

Проведение российской армией операции по принуждению 

Грузии к миру. Признание Россией независимости Абхазии и 

Южной Осетии 

 ноябрь 2008 - принятие Закона об увеличении срока полномочий 

Госдумы и Президента РФ (5 и 6 лет соответственно) 

 2012 –2018 - В.В. Путин на посту Президента РФ  

 16 марта 2014 года - был проведён референдум о статусе Крыма, 

на основании результатов которого была в одностороннем порядке 

провозглашена независимая Республика Крым.  

 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между 

Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ 

и образовании новых российских субъектов. Подпись под 

документом поставили президент России Владимир Путин, 

председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава 

совета министров республики Сергей Аксенов и "народный мэр" 

Севастополя Алексей Чалый. 

 2018 – избрание В.В. Путина на пост Президента РФ 

 

Основные понятия 

 Ваучер - в 1992-1994 гг. ценная бумага целевого назначения, 

предназначенная для бесплатной передачи гражданам объектов 

государственной собственности. 

 Воздушно - космические силы Российской Федерации (ВКС) - 

сформировались   в 2015 году в результате объединения Военно-

воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны 

(ВВКО). С 30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы 

Российской Федерации принимали активное участие в Военной 

операции России в Сирии. Работа ВКС была высоко оценена 

Владимиром Путиным, многие военнослужащие были удостоены 

высоких правительственных наград России и Сирии. На конец 

2016 года боевой опыт в Сирии получили 84% летного 

состава ВКС России.  

 Гражданское общество - социально-организованная структура, 

состоящая из широкой сети массовых общественных 

(негосударственных) организаций, с помощью которых граждане 
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могут выражать и отстаивать свои интересы во взаимоотношениях 

с государством. 

 Инфляция - избыточный по сравнению с потребностями 

товарооборот массы бумажных денег; обесценение их по 

отношению к золоту и, как результат этого - повышение цен. 

Снижается реальная заработная плата, разрушается экономика. 

 Коррупция - умышленное использование представителями власти 

своего служебного статуса для противоправного получения 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой 

форме, а равно подкуп этих лиц. 

 Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки 

и техники, имеющая дело с производством и применением 

продуктов с заданной атомной структурой путем работы с 

отдельными атомами и молекулами. 

 «Ось зла» - страны (в их числе Иран, Ирак, Северная Корея), 

которые по подозрению в причастности к; терроризму должны 

быть, по мнению США, подвергнуты массированным 

бомбардировкам. 

 Сепаратизм - движение за отделение части государства и 

создание нового государственного образования или за пре-

доставление части страны автономии. 

Основные имена 

 Гайдар Егор Тимурович (1956-2009) - заместитель 

Председателя Правительства РСФСР (1991-1992). С февраля по 

апрель 1992 г. - министр финансов РФ, с марта по июнь -первый 

заместитель Председателя Правительства РФ по экономической 

реформе. С июня 1992 г. - исполняющий обязанности 

Председателя Правительства РФ. В 1992-1995 гг. -депутат 

Государственной думы. 

 Лавров Сергей Викторович (р. 1950) - министр иностранных дел 

Российской Федерации (с 2004), постоянный член Совета 

безопасности России, член Попечительского совета Российского 

совета по международным делам (с 2011). Имеет ранг 

Чрезвычайного и Полномочного посла. 

 Матвиенко Валентина Ивановна (р. 1949) - советский и 

российский государственный деятель, политик, дипломат. В 1998—

2003 гг. - заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации. В 2003-2011 гг. - губернатор и Председатель 
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Правительства Санкт-Петербурга. С 2011 г.- Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

 Медведев Дмитрий Анатольевич (р. 1965) - заместитель 

руководителя аппарата Правительства РФ (1999-2000); 

заместитель руководителя Администрации Президента РФ. В 

2000-2003 гг. - первый заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ. 2003-2005 гг. - руководитель Администрации 

президента РФ. 2008-2012 гг. - Президент РФ. С 2012 г - 

Председатель Правительства РФ. 

 Нарышкин Сергей Евгеньевич (р. 1954) - российский 

государственный деятель. С декабря 2011 г. - председатель 

Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, председатель Парламентского 

собрания Союзного государства России и Белоруссии. Член 

Высшего совета партии «Единая Россия». В 2008-2011 гг. -

руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

В 2009-2012 гг. - председатель Комиссии по противодействию 

попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (весь 

период ее существования). С 2012 г. — председатель Научной 

общественной организации «Российское историческое общество» 

(РИО). 

 Путин Владимир Владимирович (р. 1952) - заместитель 

руководителя Администрации Президента РФ (с 1997); с 1998 г. - 

первый заместитель руководителя Администрации Президента 

РФ, директор Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). С 

1999 г, - секретарь Совета безопасности РФ. С августа 1999 - 

май 2000 г. - Председатель Правительства РФ. В 2000-2008 гг. - 

Президент РФ. В 2008-2012 гг. - Председатель Правительства 

РФ, председатель партии «Единая Россия». С апреля 2012 – май 

2018 г. - Президент РФ. С 7 мая 2018 года Президент РФ. 

 Хасбулатов Руслан Имранович (р. 1942) - политик, ученый и 

публицист, член-корреспондент РАН (1991), последний 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации,   

сначала   сподвижник   первого   Президента   России Бориса 

Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник 

российского конституционного кризиса до октября 1993 г. В 1994 

г. - организатор так называемой миротворческой миссии 

профессора Хасбулатова в Чечне, с того же года - заведующий 
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кафедрой мировой экономики Российской экономической 

академии им. Г.В. Плеханова. 

 

Тест для самопроверки 

Руководителем КПСС в годы перестройки был: 
A. Л.И. Брежнев 

B. М.С. Горбачев 

C. Н.С. Хрущев 

D. К.У. Черненко 

E. Ю.В. Андропов 

 

12 июня 1990 г. была принята: 
A. Новая Конституция СССР 

B. Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

C. Новая программа КПСС 

D. Политика «военного коммунизма» 

E. Программа культурной революции 

 

В 1989 г. СССР завершил вывод своих войска с территории; 
A. Узбекистана 

B. Афганистана 

C. Сирии 

D. Монголии 

E. Вьетнама 

 

Распад СССР произошел в: 
A. 1985 г.  

B. 1990 г.  

C. 1991 г. 

D. 1982 г. 

E. 1984 г. 

 

К экономическим реформам Е. Гайдара относится … 
A. либерализация цен 

B. повышение научного уровня планирования экономики 

C. создание на предприятиях фондов материального 

стимулирования 

D. увеличение государственной дотации предприятиям 

E. повышение зарплаты 
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Когда была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР: 
A. июня 1990 г; 

B. июня 1991 г; 

C. декабря 1993 г. 

D. 3 октября 1993 г. 

E. 8 декабря 1991 г. 

 

Как называется законодательный орган РФ.? 

A. Верховная Рада (однопалатная) 

B. Трехпалатное Федеральное собрание 

C. Двухпалатное Федеральное собрание 

D. Государственный Совет 

E. Совет безопасности 

 

Д.А. Медведев был избран Президентом РФ 

A. 2004 г.         

B. 2006 г.          

C. 2008 г.          

D. 2010 г. 

E. 2018 г. 

 

По Конституции РФ 1993 г. высшим органом законодательной 

власти стал (о) 

A. Федеральное собрание   

B. Правительство РФ     

C. Конституционный суд     

D. Всероссийский съезд Советов 

E. Общественная палата 

 

Президентом РФ в марте 2000 г. был избран:… . 

A. Б. Ельцин 

B. В. Черномырдин 

C. Г. Явлинский 

D. М. Касьянов 

E. В. Путин 
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Парламент России конца XX века назывался:  
A. Совет Министров 

B. Государственная Дума 

C. Федеральное Собрание 

D. Совет Федерации 

E. Государственный Совет 

 

Когда была принята декларация о государственном суверенитете 

Российской Федерации? 

A. 25 декабря 1993 года 

B. 1 сентября 1917 года 

C. 12 июня 1990 года 

D. 7 декабря 1991 года 

E. 8 декабря 1991 г. 

 

Беловежские соглашения о создании СНГ были подписаны 8 

декабря 1991 г. между… 

 

A. РСФСР, Молдавией и Белоруссией 

B. РСФСР, Украиной и Белоруссией 

C. РСФСР, Грузией и Украиной 

D. РСФСР, Белоруссией и Казахстаном 

E. РСФСР, Узбекистаном и Туркменистаном 

 

Конституция РФ, в соответствии с которой в России создавался 

новый представительный и законодательный орган - 

Федеральное Собрание, была принята на референдуме 
A. 3 октября 1993 г.  

B. 7 ноября 1995 г. 

C. 12 декабря 1993 г. 

D. 31 декабря 1999 г. 

E. 12 июня 1990 г. 
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