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Одним из главных условий современного развития общества 

являются исторические традиции, процесс зарождения и формирования 

национальной государственности. Формирование российского 

государства проистекало в течение тысячелетия под влиянием 

внутренних и внешних факторов. Если к внутренним факторам можно 

отнести: географическое положение и климат; демографию с акцентом 

на оседлый образ жизни местного населения; социально-экономическую 

организацию общества; внутренние связи и конфликты, то внешние 

факторы определяются уровнем политической, военной и социально-

экономической зависимости (независимости) русских земель от 

вторжения других племен, народностей, господства над ними различных 

по своей форме и сущности государств, а также степенью корреляции 

межэтнических контактов, приведших к образованию русского народа и 

созданию русского языка.  

История российской государственности тесно связанна с 

историей других народов, населявших как граничащие с нашей страной, 

так и отдаленные регионы Азии и Европы. Постоянные миграции 

степных кочевых племен, перманентное вторжение различных по 

этническому составу племен и народов вызывало изменение этнического 

состава славянского населения, издревле обитавшего на этих землях. В 

результате миграций, завоеваний, ассимиляций, коренное население 

вступало в широкие межэтнические и социально-культурные контакты с 

другими народами, что способствовало созданию уникального 

российского культурно-этнического синтеза.  

Государственность в историко-культурном аспекте целесообразно 

рассматривать как государственно-организованную форму общества, 

включающую государственно-правовые институты, национально-
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государственную идею и социокультурную практику ее реализации. 

Специфика российской государственности обусловлена тем, что она 

выступает в национальной истории матрицей российской цивилизации, 

доминантной формой ее социальной интеграции.  

Российская государственность скрепляет разнородные земли, 

народы, культуры и формирует единый для цивилизационного ареала 

нормативно-ценностный порядок - российский универсум. Этот порядок 

представляет собой генерируемые государственной властью духовные 

принципы национального единства, или то, что получило название 

«национально-государственной идеи» как системы представлений об 

идеалах и долговременных целях развития, а также о принципах 

взаимодействия государства с обществом, человеком, окружающей 

средой и окружающим миром. 

В.Д. Нечаев, ректор Севастопольского государственного 

университета, доктор политических наук, профессор, председатель 

Севастопольского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание»». 
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Введение 

Учебный курс «История России» предполагает: 

• расширение и систематизацию на новом, более высоком уровне

исторических знаний, полученных в общеобразовательной школе по 

истории; 

• осмысление закономерностей исторического развития, знакомство

с основными историческими школами; 

• воспитание в студентах духовных и нравственных ценностей

предыдущих поколений. 

Знание основ истории способствует овладению методами анализа 

причинно-следственных связей в историческом процессе и способами 

выработки и формулирования ценностного отношения к историческому 

прошлому. Ключевыми тенденциями развития системы образования на 

современном этапе являются гуманизация и гуманитаризация, что 

актуализирует преподавание истории в высшей школе.  

Выделяя специфику отечественной истории, отличающую ее от 

других наук, следует иметь в виду, что она изучает прошлое человечества 

или человеческое общество в его развитии. Изучение российской истории 

обуславливает ее огромную воспитательную роль, поэтому совсем 

неслучайно Плутарх называл историю «наставницей жизни». 

Историческое сознание, включая нормативно-ценностный компонент, 

выступает в качестве одного из регуляторов социального поведения. 

В современном глобальном мире идет формирование не только 

единой мировой экономики, но и размывается государственный 

суверенитет. Интересам глобализации служат транснациональные 

корпорации, многочисленные неправительственные организации. 

Проводится целенаправленная унификация культуры. Данная политика 

получила название «культурного империализма». В разных странах 

используют различные подходы сохранения национальной идентичности. 

Важную роль в сохранении национальной идентичности играет общий 

исторический опыт, ощущение общей судьбы, общности прошлого, 

настоящего и будущего. Все это доказывает важность и необходимость 

преподавания в вузах дисциплины «История России», в котором история 

нашей страны подается в контексте мировой цивилизации, но на первом 

месте стоит не «мировая цивилизация», а наша страна. Это не отрицает 

возможности использования компаративистского - историко-

сравнительного - подхода, но мировая история должна рассматриваться 

как некий «общеисторический фон», на котором воссоздается картина 

российской национальной истории. 
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Дальнейшее государственное развитие России невозможно без 

формулирования привлекательной и понятной для молодежи национально-

государственной идеологии, под которой понимается система взглядов и 

идей, определяющих смысл, направленность и перспективы общественной 

и государственной жизни. Именно ее наличие превращает население, 

проживающее на определенной территории по факту рождения, в единый 

народ. Подтверждение этому, по мнению Президента России В.В. Путина, 

- трагедия распада СССР, когда центробежные процессы были запущены

как раз развенчиванием советской системы ценностей, объединяющей все

этносы Советского Союза.

В случае отсутствия единого привлекательного социального 

проекта практически автоматически происходит формулирование 

совершенно иных сценариев жизни, как правило, националистических и 

религиозных. Именно национальной идеологии принадлежит важнейшая 

роль в легитимизации и сохранении государственного суверенитета. 

Важно подчеркнуть, что превращение нашей страны в ХХ столетии 

в сверхдержаву произошло благодаря «советскому проекту», 

альтернативному западному либеральному.  

В современных условиях необходимо сформулировать проект 

«Россия», определить его смысловые ориентиры. Национально-

государственная идеология определяется историческим бытием народа. 

Каждый народ для своего выживания, сохранения и развития 

вырабатывает для себя свои правила жизни, свою систему 

мировоззренческих ценностей. Для формирования на государственном 

уровне идеологических, смысловых ориентиров развития нашей страны 

важно в учебном процессе постоянно обращаться к исторической прошлой 

России. Система ценностных ориентиров находит отражение не только в 

трудах историков и социальных мыслителей, но в значительной степени в 

классической русской литературе, поэзии, искусстве.  

Задача учебного курса «История России» - принять участие в этом 

важном деле «обретения себя».  

В процессе преподавания истории без четкого определения 

предмета изучения обойтись невозможно. Наука является важнейшей 

сферой человеческой деятельности, ориентированной на получение 

объективных знаний об окружающем мире и самом человеке. Но история 

каждой страны и каждого народа имеет сугубо индивидуальный, 

неповторимый, в значительной степени отличный от других характер.  

Россия - северная страна, занимающая второе, после Монголии, 

место в мире по суровости климата. Вся российская история связана с 

преодолением климатических преград, именно так и формировались 
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экономические, политические, культурные традиции страны, складывался 

национальный характер русского народа и братских народов.  

Изучение и осмысление своеобразия развития нашей страны - 

важный аспект преподавания истории. Поэтому дисциплина «История 

России» должна формировать историческое сознание студентов через 

обращение к истории как к науке, выявляющей закономерностей развития 

российского исторического процесса.  

Не следует трактовать исторический процесс в нашей стране как 

постоянное движение в сторону Запада. Подтверждением данного тезиса 

является смещение мировых центров экономического роста именно на 

Восток. Современные «азиатские тигры» стали таковыми благодаря 

сохранению своей идентичности, созданию собственных общественных 

моделей. В нашей стране в последние годы стали проявляться 

«реверсивные» процессы в направлении возвращения к национальным 

традициям. 

Таким образом, в условиях глобализации учебный курс «История 

России» должен быть сфокусирован на национально ориентированном 

содержании учебного материала, изложение которого является важным 

фактором сохранения государственного суверенитета нашей страны, 

способствует формированию национально-государственной идеологии 

нашей страны, пониманию особенностей развития российского 

исторического процесса. 

Цель учебного курса «История России»: сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с учетом особого 

цивилизационного и геополитического статуса нашей Родины, на основе 

системного критического мышления и аналитических навыков, умения 

видеть причинно-следственную логику социальных событий с опорой на 

духовно-нравственные ценности традиционного российского патриотизма. 

Задачи: 

• рассмотреть основные этапы всемирно-исторического процесса,

выявить устойчивые причинно-следственные связи между историческими 

явлениями и процессами; 

• определить роль и место России в мировой и европейской

истории; 

• сформировать у студенческой молодежи исторические ориентиры

для самоидентификации в глобальном мире, гражданскую и национальную 

идентичность личности россиянина; 

• сформировать понимание истории не только как гуманитарной

науки, но и как процесса социокультурной эволюции; 
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• усвоить интегративную систему знаний об истории нашей страны

и всего человечества, учитывая геополитический статус России; 

• развить у студентов способность осмысливать важнейшие

исторические события, процессы и явления; 

• сформировать у студенчества систему базовых национальных

ценностей на основе осмысления особого исторического пути России, ее 

цивилизационной уникальности; 

• воспитывать студенческую молодежь в духе традиционного

российского патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Процесс изучения учебного курса «История России» направлен на 

формирование у каждого студента способности анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования собственной гражданской позиции. 

По окончании изучения учебного курса студент должен: 

Знать: 

• этапы исторического развития России;

• основные направления, проблемы, теории и методы истории;

• основные закономерности исторического процесса и ключевые

события истории России и мира; 

• место и роль России в истории человечества и в современном

мире; 

• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и

отечественной истории; 

• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей,

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• основные источники получения исторической информации, в том

числе в Интернете. 

Уметь: 

• анализировать и оценивать социально-историческую 

информацию, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

• планировать и осуществлять свою деятельность с учетом

результатов этого анализа; 

• устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями и выявлять связь прошлого и настоящего; 
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• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений,

соотносить их с отдельными событиями; 

• выявлять культурное многообразие мира и толерантно его

воспринимать; 

находить в исторические прошлые ориентиры для своего 

интеллектуального, культурного, нравственного самосовершенствования; 

• уважительно и бережно относиться к историческому наследию,

памятникам культуры. 

Владеть: 

• навыками критического восприятия информации;

• навыками аргументированного изложения собственной точки

зрения; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и

полемики; 

• навыком анализа логики различного рода рассуждений;

• способами использования исторической информации в своей

профессиональной деятельности. 

Таким образом, учебный курс «История России» обосновывается 

следующими целевыми установками: 

• в современных условиях активного формирования глобального

мира необходимо сфокусировать внимание на преподавании дисциплины 

«История России» с включением значительного массива по истории нашей 

Родины, что является важным фактором сохранения государственного 

суверенитета нашей страны; 

• содержание вузовского курса истории должно способствовать

формированию национально-государственной идеологии России. 

Основная цель учебного курса – сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом и 

цивилизационном своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

истории и геополитике. 

Учебный курс «История России» призван помочь студентам 

обрести систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении 

отечественной истории.  

Изучение учебного курса «История России» призвано помочь 

студентам выйти на новый уровень понимания исторических процессов, 

выработать у них навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации, формированию устойчивой гражданской позиции 

российского студенчества и традиционного российского патриотизма, 

способствующих национальной самоидентификации. 
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Тема 1. Введение в изучение отечественной истории. 

1. История России как часть исторической науки и учебный

предмет. 

2. Методология и методы исторической науки.

3. Исторические источники по истории России.

История — свидетель прошлого, свет истины, 

 живая память, учитель жизни, вестник старины. 

     Марк Тулий Цицерон 

1. История России как часть исторической науки и учебный

предмет. 

История (древнегреч.) – «повествование о том, что известно». 

1.1. История России как часть исторической науки, стремится 

выявить закономерности развития Российского государства и общества в 

контексте всемироного исторического процесса. 

История, как и любая наука, имеет объект и предмет изучения. 

Объект изучения истории - человеческое общество с момента зарождения 

и до настоящего времени. 

Предмет истории Отечества - процессы генезиса Российского государства 

и проживающих на его территории народов с древнейших времен до 

современности. 

Понятие «история» имеет несколько значений: 

• совокупность фактов и событий, относящихся к прошлому;

• наука об обществе во всей его конкретности и многообразии в

ретроспективной проекции. 

Функции исторического знания: 

• познавательная – состоит в постижении исторического процесса

как специальной отрасли научного знания, обнаружении и изучении 

ключевых направлений общественного развития и в теоретическом 

обобщении исторических фактов; 
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• практическо-рекомендательная  - заключается в предоставлении

возможности выработать на основе исторических знаний научно 

обоснованный политический курс; 

• социальной памяти - включает аккумуляцию, сохранение и

трансляцию опыта поколений, оценочные аспекты исторических событий 

и фактов, а так же обуславливает идентификационные и ориентационные 

процессы как отдельной личности, так и общества в целом; 

• прогностическая - заключается в возможности предвидения

перспектив развития будущего, базируясь на анализе исторических 

событий прошлого и современности; 

• воспитательная – состоит в необходимости знания истории, что

является ключевым параметром в формировании гражданских качеств 

личности, способствует осознанию этических ценностей и идеалов, 

позволяет разобраться в положительных и проблемных аспектах 

современной общественной системы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы 

теоретических представлений и конкретных знаний об основных этапах 

истории России, ее месте и роли в мировом историческом процессе.  

Задачи дисциплины: 

• освоение систематизированных знаний по Отечественной истории,

формирование у студентов целостного представления о политическом, 

экономическом и социокультурном развитии страны; 

• развитие способности осознавать историческую 

детерминированность явлений и процессов современного мира, 

обосновывать и отстаивать собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности и перспективам будущего России; 

• овладение навыками поиска, систематизации и комплексного

анализа исторической информации; 

• воспитание гражданственности и патриотизма.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

определяется требованиями ФГОС по формированию общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью 

понимать сущность исторического процесса, его движущие силы и 

закономерности, а также использовать полученные знания в ходе обучения 

и в профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, изучивший курс истории Отечества, должен: 

• знать периодизацию, важнейшие события, факты истории России,

имена выдающихся государственных и общественных деятелей; иметь 

представление о принципах и методологии исторической науки; знать 
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специфику развития научного исторического знания на современном этапе 

и особенности анализа современных проблем Отечественной истории;  

• уметь анализировать процессы исторического развития страны в

контексте всемирной истории; 

• применять полученные знания для анализа современной

отечественной истории с учетом социокультурной и исторической 

специфики российского государства; 

• владеть категориальным аппаратом исторических исследований,

навыками сравнительного анализа событий и явлений. 

2. Методология и методы исторической науки.

Осмысление исторических фактов базируется на применении 

разнообразной методологии, что позволяет осуществлять постижение 

всемирно-исторического процесса.  

Методология - система принципов, способов организации теоретической 

и практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Методология истории основывается на ряде научных принципов: 

Основополагающие принципы исторической науки 

Принцип историзма Следование данному принципу предполагает 

исследование исторических явлений в динамике, с 

учетом особенностей конкретно-исторического 

фона соответствующей эпохи, во взаимосвязи и 

взаимообусловленности событий 

Принцип 

объективности 

Следование данному принципу предполагает 

применение исследователем объективных 

факторов, изучение явлений во всей их 

многогранности и противоречивости 

Принцип 

системности 

Следование данному принципу гласит, что любой 

предмет исторического исследования 

анализируется во взаимосвязи всех его элементов 

и в его внешних связях 

Принцип 

альтернативности 

Следование данному принципу допускает 

вероятность возможности какого-либо события, 

явления, процесса на основе объективного анализа 

реальной обстановки 
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Воплощение этих принципов поддерживает высокий уровень 

научности и достоверности в изучении прошлого. Современная 

методология истории характеризуется вариативностью методологических 

подходов, оформившихся в результате постепенного накопления 

теоретической базы исторического знания. 

Можно выделить несколько основных подходов к пониманию 

истории.  

Основные подходы к пониманию истории 

Название Авторы Основное содержание 

Теологический 

подход  

Основоположники 

данного подхода: 

Аврелий Августин 

(Блаженный) Иоахим 

Флорский и Фома 

Аквинский. 

Исторический процесс 

рассматривается как результат 

проявления божественной воли. 

Формационный 

подход 

Разработан  в 40-60- 

х гг. XIX   века  

К. Марксом и 

Ф. Энгельсом. 

Получил развитие в 

работах В.И. Ленина 

и в трудах советских 

историков 1930-х - 

1980-х гг. 

Данный подход представляет 

линейную модель развития 

исторического процесса в основе 

которой лежит принцип 

диалектики . История трактуется 

как  смена типов общественно-

экономической формации, 

охватывающей весь комплекс 

явлений и процессов 

общественной жизни в рамках 

исторически определенного этапа 

социального развития. 

Выделяется пять ОЭФ 

(первобытнообщинная, 

рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая, 

коммунистическая (2 фазы: 

социализм и коммунизм), 

последовательно сменяющих 

друг друга.  

Стадиальный 

подход  

Складывается  в 

середине XX   века в 

работах У. Ростоу, 

Д. Белла, 

Данный подход базируется на 

представлении о стадиях 

поступательного развития 

общества, в качестве критериев 

http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/slovar1.htm#formazionpodhod
http://economic.ispu.ru/history/part1/01tema1/personal1.htm#marks
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О. Тоффлера и др. градации которых выступает в 

основном уровень развития 

техники и технологии. 

Выделяют три последовательных 

этапа мирового развития 

(стадий): доиндустриальный 

(традиционный), индустриальный 

и постиндустриальный. 

Доиндустриальный –общество с 

аграрным укладом, 

малоподвижными структурами и 

способом социокультурной 

регуляции, основанном на 

традициях. Характерен строгий 

социальный контроль и 

регламентация поведения 

обычаями и традициями. 

Важнейшие социальные 

институты: семья, община. 

Индустриальный – основан на 

развитии промышленности, в 

частности тяжелой индустрии, на 

которую расходуется 

значительная часть имеющихся в 

распоряжении общества энергии 

и ресурсов. Характерны 

определённая гибкость 

социальных структур, социальная 

мобильность, развитая система 

коммуникаций. 

Постиндустриальный – 

начинает оформляться в 

последние десятилетия XX в. в 

США, Японии, ряде стран 

Западной Европы. 

Приоритет отдаётся производству 

услуг, основными 

производственными ресурсами 

становятся информация и знания. 

Движущая сила экономики - 
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научные разработки. Уровень 

образования, профессионализм, 

креативность выступают 

приоритетными качествами 

работника. 

Цивилизационн

ый подход  

Разработан в конце 

XIX –  начале XX вв. 

Н.Я. Данилевским, 

О. Шпенглером, 

 А. Тойнби. 

Сторонники данного подхода 

придерживаются циклической 

модели развития социально-

исторического процесса, полагая, 

что выделение равноценных 

цивилизаций позволяет избежать 

вопроса о прогрессе в истории, а 

значит — избежать градации 

народов по степени развитости. 

Цивилизация понимается как 

локальный, замкнутый тип 

культурного развития, 

обладающий уникальными 

характеристиками экономики, 

политики, религии, искусства и 

т.д. Группируется на базе 

определенного региона или 

страны (цивилизации Китая, 

Индии, античного Рима, Европы, 

России и т.д.). История 

человечества состоит из 

биографий множества 

уникальных цивилизаций. 

Междисциплин

ар-ный 

проблемный 

подход 

Формируется в 

середине XX век в 

рамках школы 

«Анналов», главные 

представители: 

 Марк Блок,  Люсьен 

Февр, Фернан 

Бродель, Жак Ле 

Гофф и др. 

«Новая историческая наука» 

выступает против событийно-

описательной истории и 

интерпритации событий 

прошлого в контексте 

универсальных закономерностей. 

Данный подход предлагает 

обратиться к созданию тотальной 

истории, соединившей бы в себе 

многообразие и вариативность 

социальной активности. При этом 

ключевой фигурой исторической 
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реконструкции выступает 

«рядовой» человек в 

мультикультурном пространстве. 

Данный подход трансформирует 

проблемное поле исторической 

науки: от экономической и 

интеллектуальной истории к 

«геоистории», исторической 

демографии и истории 

ментальностей, перешедшей в 

историческую антропологию. 

Метод - в переводе с греческого метод означает «правильный 

путь», то есть способ или план для достижения определенной цели. В 

узко-научном значении «метод» понимается как способ и порядок 

исследования предмета для получения более полного и соответствующего 

истине результата. 

Методы исторического исследования 

Сравнительный 

(сравнительно-

исторический) 

метод 

предполагает сопоставление исторических объектов 

во времени и пространстве, а также выявление 

между ними сходств и различий. 

С помощью сравнительного метода могут 

сопоставляться одновременные (синхронные) и 

разновременные (диахронные) события. Сравнение 

позволяет выявить как сходное в различных 

исторических явлениях, так и их неповторимые, 

индивидуальные особенности. 

Системный метод предполагает построение целостной обобщённой 

модели. При этом, понимая систему как 

совокупность взаимосвязанных элементов, данный 

метод направлен на: выделение структурных 

элементов системы; анализ многообразных типов 

связей между этими элементами (горизонтальные, 

вертикальные); характеристику взаимодействия 

системы с внешней средой. 

Историко-

типологический 

метод  

предполагает выявление подобных явлений и 

процессов, что достигается посредством 

схематического отображения конкретно-

исторической реальности в виде логических 
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моделей (классификации).  

Ретроспективный 

метод 

предполагает исследование исторического процесса 

от современного состояния через последовательное 

проникновение в прошлое с целью выявления 

причин событий и явлений.  

Проблемно-

хронологический 

метод 

предполагает дробление исторического материала 

на ряд проблемных полей более узкой 

направленности, изучаемых в хронологической 

последовательности. 

 

Современный этап развития общества зачастую ставит перед 

исторической наукой проблемы научного плана, для разрешения которых 

необходимо обращение к методам других наук. Такое явление известно 

как междисциплинарный подход. Так, в арсенале историка появились 

новые методы исследования, заимствованные из наук социогуманитарнй 

направленности, в частности, количественные методы, социально-

психологические методы, лингвистические методы, методы семиотики, 

методы искусствоведческого анализа. 

 

3. Исторические источники по истории России. 

 

Изучение и анализ исторических источников является ключевой 

основой каждого исторического исследования. 

 

Исторический источник – это носитель исторической информации, 

появившийся в процессе человеческой деятельности, отражающий 

различные стороны жизни общества. 

 

Исторические источники подразделяются на несколько групп: 

 

Вещественные Предметы быта, орудия труда, остатки жилых, 

общественных, культовых зданий. Такие 

источники являются основными для археологии, 

историки же рассматривают их как 

вспомогательные. 

Письменные Любые тексты на камне, пергаменте, бересте, 

бумаге и других материалах: хроники (летописи); 

судебники, указы и постановления; воспоминания 

современников; газеты и журналы; сочинения 

историков изучаемого периода; произведения 
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художественной литературы, труды по 

литературоведению, философии и т.п.  

Этнографические  Культурно-бытовые предметы, имеющие древнее 

происхождение, но сохраняющиеся в обиходе 

определенных групп общества - народные 

музыкальные инструменты, традиционная одежда, 

обувь, домашняя утварь, игрушки, народные 

промыслы и т.д. 

Устные Легенды, басни, сказки, поговорки, песни, 

приметы и т.д. 

Аудиовизуальные  Кино-фото-фоно материалы, появившиеся 

появились лишь в конце XIX - начале XX века, 

зачастую содержащие ценную информацию о 

событиях социально-политической жизни, 

исторических личностях и прочем. 

 

Необходимо отметить, что при целостности и неделимости 

исторического процесса, взаимосвязанности деятельности людей на 

различных этапах исторического развития, исторический источник 

выступает «свидетелем» эпохи, своеобразным «памятником», 

характеризующим её, поэтому в целях объективности исторического 

исследования необходимо трактовать содержание источника в контексте 

его времени и обязательно в комплексе с другими данными.  

 

Вспомогательные исторические дисциплины 

 

Вспомогательные исторические дисциплины (специальные 

исторические дисциплины) – это дисциплины, являющиеся 

вспомогательными для исторической науки. 

 

Следует отметить, что все они непосредственно связаны с другими 

историческими науками и часто представляют собой самостоятельную 

область исторического исследования, разрабатывающую специфические 

методики и технические приемы с целью решения задач преимущественно 

внешней критики источника. Все они имеют свой собственный объект 

исследования и свой метод исследования.  

 

Вспомогательные исторические дисциплины: 

Палеография наука, изучающая древние рукописные памятники, их 

внешние признаки, древние почерки и письмена, 
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графику букв, материал для письма, историю 

письменности вообще.  

Метрология наука, изучающая различные системы измерений (меры 

длины, веса, поверхности и вместимости) и историю их 

возникновения. 

Хронология наука, изучающая системы счета времени и историю их 

возникновения. 

Сфрагистика наука, изучающая всевозможные печати и историю их 

появления. 

Геральдика наука о гербах, знаменах и т.п. 

Нумизматика наука о монетах, надписях на них, денежных знаках, об 

истории возникновения денежных систем. 

Генеалогия наука, занимающаяся происхождением семей и родов, 

отдельных лиц, отслеживанием и выявлением 

родственных связей. 

Ономастика наука о разного рода именах собственных и их 

происхождении. 

Фалеристика наука о различных наградных знаках. 

 

Особенности методических приемов каждой из вспомогательных 

исторических дисциплин обусловлены спецификой предмета их 

исследования, а эффективность приемов зависит от уровня разработки 

теоретических вопросов любой из дисциплин. 

Таким образом, каждая из вспомогательных исторических 

дисциплин имеет свои приемы и свой объект исследования. Но цель у них 

одна – помочь исследователю всесторонне изучить исторический 

источник, дать максимум информации о его происхождении. 
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Тема 2. Возникновение и развитие древнерусского государства 

(IX - начало XII вв.) 

 

1.    Происхождение и развитие восточных славян. 

2.    Образование древнерусского государства. 

3.    Расцвет Руси при Владимире Великом и Ярославе Мудром. 

 

1. Происхождение и развитие восточных славян. 

 

Теории происхождения славянских племен 

 

Название и авторы 

концепции 

Содержание концепции 

Дунайская:  

С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский, 

О.Н. Трубачев и др. 

Исконные земли славян располагалась 

вдоль реки Дунай, именно оттуда они 

расселились по территории всей Восточно-

Европейской равнины 

Прибалтийская: 

М.В. Ломоносов,  

А.А. Шахматов и др. 

Согласно М.В. Ломоносову, изначальной 

территорией расселения славян было 

южное побережье Балтийского моря. 

А.А. Шахматов, в свою очередь, в качестве 

первой прародины славян называл юго-

восточную часть побережья Балтийского 

моря между устьями рек Западной Двины и 

Немана. 

Скифо-сарматская:  

Баварская хроника XIII в.,  

Я. Длугош XV в.,  

М. Стрыйковский XVI в., 

Э. Гиббон XVIII в., 

модифицированный 

вариант в начале ХХ в. - 

А.И. Соболевский.    

Предки славян, прийдя из Передней Азии, 

постепенно продвигаясь на запад и юго-

запад, расслелились вдоль Черноморского 

побережья под этнонимами «скифы», 

«сарматы», «аланы», «роксоланы». 

Висло-днепровская:  

Б.А. Рыбаков, Ф.П.Филин, 

С.Б.Бернштейн (Россия), 

М.Фасмер (Германия), 

В.Георгиев (Болгария), 

Л.Нидерле (Чехия),  

К. Мошиньский (Польша) 

Прародина славян располагалась на востоке 

между средним течением Днепра и 

верховьями Западного Буга и Вислы на 

западе, на юге охватывала верховья 

Днестра и Южного Буга и простиралась до 

Припяти на севере. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=448483
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=448483
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Дискуссионным сегодня остаётся вопрос о прародине славян. В 

период Великого переселения народов (III-VI вв. н.э.) славянские племена 

осваивали лесную и лесостепную зону Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы. В VI в. происходит окончательное выделение 

восточных славян из единой славянской общности. Они занимают 

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. 

 

Племенные группы восточных славян в VII – VIII вв. 

группа ареал расселения 

Поляне среднее Поднепровье (среди полей) 

Древляне между р. Припятью  и Днепром (среди лесов) 

Уличи южное Поднепровье 

Северяне северное Поднепровье 

Радимичи бассейн р. Сож 

Дреговичи между р. Припятью и Западной Двиной 

Кривичи верховья р. Волга, Днепр, Западная Двина 

Словене у озера Ильмень и р. Волхов 

Вятичи между р. Окой и верховьями Дона 

Полочане у р. Полоты, притока Западной Двины 

Волыняне верховья р. Южный Буг 

Белые хорваты на р. Сан, правом притоке Вислы 

Тиверцы нижнее Поднестровье 

Бужане бассейн верховьев Западного Буга 

Дулебы Южное Побужье 

 

Экономический уклад 

Земледелие Основу экономики восточных славян составляло земледелие, 

которое носило первоначально экстенсивный характер. В 

лесостепях преобладала залежная, или переложная, 

система земледелия. В лесах же применялась подсечно-

огневая система. Пахоты не велось, землю лишь рыхлили. С 

VIII в. в лесостепи и степи появляется пашенное 

земледелие. Основными сельскохозяйственными 

культурами: пшеница, ячмень, просо. 

Скотоводство Разводили коров и свиней; в качестве основного тяглового 

скота на юге использовались волы, на севере – лошади. 
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Промыслы Распространены лесные и речные промыслы. Охота давала в 

большей степени пушнину, чем продовольствие. 

Бортничество (добывание меда диких пчел из естественных 

дупел). 

Ремесла Наиболее распространенные ремёсла: кузнечное, 

гончарное, ювелирное. 

Торговля Торговали преимущественно мехами, медом, а у иноземных 

купцов покупали ткани, ювелирные изделия, вино и 

пряности. 

Военная 

добыча 

Военная добыча играла большую роль в экономике 

восточных славян. Совершая набеги на Византию, вожди 

славянских племен «добывали» там рабов и предметы 

роскоши. 

 

Общественно-политическая организация 

Политическая 

организация 

В VI – VIII вв. ключевыми элементами политической 

организации славян являлись совет старейшин и вече 

(общее собрание свободного мужского населения 

племени). 

Общественная 

организация 

Основной общественной организацией славян выступала 

родовая, а позже соседская община (мир или вервь (от 

слова «веревка», которой измеряли землю)). 

 

Поселения славян 

Жилище Полуземлянки, площадью 10 – 20 м2. Пол в таком жилище 

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

деревянными, крыша обмазана глиной. Внутри дома 

находилась глинобитная или каменная печь, которая 

топилась по-черному. 

Небольшие 

поселки 

Преимущественно располагались по берегам рек. В 

поселках жило от нескольких до нескольких десятков семей. 

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

 

Религиозные верования восточных славян: 

Основные этапы 

формирования 

Содержание 

Дуалистический 

анимизм, тотемизм, 

фетишизм  

Одухотворение природы, вера в духов, 

подразделявшихся на враждебных и 

благожелательных, особое почитание духов 

предков. 
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Культ 

земледельческих 

небесных божеств  

Культ Рода – бога Творца, и рожаниц – богинь 

плодородия, которых позже стали 

идентифицировать с Ладой и Лелей.  

Лада - мать богов, богиня Земли, супруга Рода, 

покровительница брака, любви, урожая.  

Леля - дочь Лады,  богиня весны, любви, красоты.  

Религиозно-

мифологическая 

система язычества 

Космоцентрическое мировоззрение. Мир 

выступает гармоничным единством человека и 

природы, сохраняя вертикальное деление на три 

уровня: верхний, средний и нижний. Верхний 

уровень – мир Слави или Прави (небесная сфера 

богов); средний - мир Яви (видимое, человеческое 

пространство); нижний мир - это Навь, мир 

предков - навьих духов. 

Главными божествами пантеона восточных славян 

являлись: божество Вселенной — Род, божество 

солнца — Даждьбог, богиня земли - Мокошь, бог 

скота — Велес, бог огня — Сварог, бог грозы — 

Перун. Кроме того, существовало множество 

мелких божеств и духов природы (домовых, 

полевых, водяных и т.д.). 

 

Местами поклонения богам и духам у восточных славян первоначально 

служили природные объекты: водоемы, деревья, горы и т.д. Позже стали 

создавать рукотворные святилища: те, в которых поклонялись идолам 

божеств назывались капища (от старославянского «капь» – изображение, 

идол), а места, где приносились жертвы («требы») – требища. Постепенно 

сформировался календарный цикл праздничной и семейно-бытовой 

обрядности. Функции служителей богов и толкователей их воли у 

восточных славян выполняли волхвы.  

 

2. Образование древнерусского государства. 

 

Главным событием IX - X вв. в истории восточных славян стало 

образование древнерусского государства Киевская Русь, которое, 

сложилось в результате сложного взаимодействия целого комплекса 

предпосылок и факторов, социально-экономического, политического и 

духовного характера. 
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Теории возникновения государства у восточных славян 

Название и авторы Содержание 

Норманнская 

теория: 

Г.З. Байер, А.Л. 

Шлецер, Г.Ф. 

Миллер (ХVIII в.), 

Н.М. Карамзин, 

С.М. Соловьев (ХIХ 

в.) 

Создание древнерусского государства приписывается 

варягам, давшим ему и свое имя – «Русь». Крайние 

норманисты делали вывод об извечной отсталости 

славян, якобы не способных к самостоятельному 

историческому творчеству. С.М. Соловьев признавал 

происхождение первых князей и дружины 

норманскими, однако считал, что в целом они не 

оказали приоритетного влияния в формировании 

древнерусской государственности. 

Славянская 

(антинорманнская) 

теория: 

М.В. Ломоносов 

(ХVIII в.), 

Б.А. Рыбаков 

(ХХ в.) 

Влияние варягов на образование древнерусского 

государства исключается. Актентируется внимание 

именно на славянской этнической принадлежности 

племени «русь». Так, Б.А. Рыбаков отождествлял 

русов и славян, помещая первое древнеславянское 

государство, предшественника Киевской Руси, в район 

лесостепей Среднего Поднепровья. 

Центристская 

теория: 

А.Л. Юрганов, 

Л.А. Кацва (ХХ в.),  

большинство  

современных 

историков 

Процесс формирования государства начался до 

варягов, сам факт их приглашения на княжение 

свидетельствует о том, что эта форма власти была уже 

известна славянам. 

Рюрик - реальная историческая личность, будучи 

приглашенным в 862 г. в Новгород на роль арбитра и, 

может быть, защитника от «заморских варягов» 

(свеев), захватил власть. Его появление в Новгороде 

(мирное или насильственное) никак не связано с 

зарождением государства. 

Норманнская дружина активнее использовала элемент 

насилия для сбора дани и объединения славянских 

племенных союзов, что, в определенной степени, 

ускорило процесс складывания государства. 

Одновременно происходила консолидация местной 

княжеско-дружинной верхушки, ее интеграция с 

варяжскими дружинами и славянизация самих варягов. 

 

Основные предпосылки возникновения древнерусского государства 

Социально-

экономические  

Развитие земледелия, особенно пашенного, в степном и 

лесостепном районе Среднего Поднепровья, 

обуславливало появление излишков. В более северных 
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регионах размещения восточнославянских племен, где 

суровые климатические условия не способствовали 

широкому распространению земледелия, большую роль 

продолжали играть промыслы, а возникновение 

избыточного продукта стало результатом развития 

обмена и внешней торговли. Таким образом, сложились 

экономические условия для выделения из общины 

княжеско-дружинной группировки (происходило 

отделение военно-управленческого труда от 

производительного). 

Социально-

политические  

Усложнение внутриплеменных отношений и 

межплеменные столкновения ускоряли становление 

княжеской власти, повышали роль князей и дружины, как 

обороняющих племя от внешних врагов, так и 

выступающих в качестве арбитра при разрешении 

спорных ситуаций. Кроме того, борьба между племенами 

приводила к оформлению межплеменных союзов во главе 

с наиболее сильным племенем и его князем. Эти союзы 

приобретали форму племенных княжений. 

Духовные  Общность языческой религиозно-мифологической 

картины мира восточных славян и постепенная 

сакрализация личности князя обуславливала усиление 

авторитета княжеской власти.  

Внешнеполити-

ческие  
«Давление», которое оказывали на славянский мир его 

соседи - хазары и норманны. Их стремление 

контролировать торговые пути, связывающие Запад с 

Востоком и Югом, ускоряло оформление княжеско-

дружинных группировок, постепенно втягивающихся во 

внешнюю торговлю. Получая со своих соплеменников 

продукты сельского хозяйства и промыслов, в первую 

очередь, пушнину и обменивая их на продукты 

престижного потребления и серебро у иностранных 

купцов, продавая им захваченных в плен иноплеменников, 

местная знать все более подчиняла себе племенные 

структуры, обогащалась и изолировалась от рядовых 

общинников. Со временем она, объединившись с 

варяжскими воинами-торговцами, начнет контролировать 

не только торговые пути, но и саму торговлю, что со 

временем приведет к консолидации ранее разрозненных 

племенных княжений, расположенных вдоль этих путей. 
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Основные этапы образования древнерусского государства. 

Первый этап 

образования 

древнерусского 

государства 

(VIII -середина 

IХ вв.) 

Вызревание предпосылок, оформление межплеменных 

союзов и их центров. К IХ в. восходит появление 

системы полюдья, т.е. сбора с общинников в пользу 

князя дани. Стоит особо отметить, что полюдье ту 

эпоху было добровольным и воспринималось как 

возмещение за военные и управленческие услуги. 

Второй этап  

(2-ая половина 

IХ - середина Х 

в.) 

Активное вмешательство внешних сил - хазар и 

норманнов (варягов) – ускорило процесс складывания 

древнерусского государства. «Повесть временных лет» 

сообщает, что набеги воинственных обитателей 

Северной Европы, вынудили ильменских словен, 

кривичей и финно-угорские племена чуди и веси 

платить дань. На Юге дань с полян, северян, радимичей 

и вятичей собирали хазары. 

В 882 году преемник Рюрика - князь Олег хитростью 

захватил Киев, убив Аскольда и Дира (норманнов), 

ушедших ранее от Рюрика. Как итог - формирование 

своеобразной федерации племенных княжений во главе 

с Великим князем киевским. 

Правление Олега (879-912 гг.) 

Внутренняя 

политика 

Княжеская власть проявлялась в праве сбора дани со 

всех, входящих в это объединение племен. 

Внешняя 

политика 

907 г. успешный поход на Византию. В результате был 

подписан выгодный для Руси договор, обеспечивающий 

ей право беспошлинной торговли. 

Правление Игоря (912 -945 гг.) 

Внутренняя 

политика 

Игорь стремился сохранить единство межплеменной 

федерации, а также защищает ее границы от 

появившихся грозных кочевников - печенегов. 

Внешняя 

политика 

В 40-х годах Игорь совершил два похода на Византию, 

которая нарушила свои соглашения с Русью. В итоге, 

потерпев неудачу, он заключил в 944 г. менее выгодный 

договор. 
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Третий, завершающий этап создания древнерусского государства 

связан с именами княгини Ольги и ее сына Святослава (942?-972). 

Внешняя 

политика 

Восточное 

направление 

✓ 965 г. - разгром главного противника 

Киевской Руси – Хазарского каганата; 

✓ 966 г. - покорение вятичей 

Южное 

направление 

✓ 967 – 968 гг. – поход в Дунайскую 

болгарию; 

✓ 970 - 971 гг. – война с Византией 

Результаты внешней 

политики 

✓ укрепление военно-политической 

гегемонии Руси в бассейне Волги; 

✓ расширение государства, его 

приближение к крупнейшим торговым 

центрам; 

✓ рост политического влияния и 

укрепление статуса Руси на международной 

арене. 

Внутренняя 

политика 

Укрепление великокняжеской власти. 

Устанавливление фиксированной нормы дани, 

для сбора которой устраиваются «погосты», 

где «сидел» боярин с малой дружиной. 

Погосты стали опорой княжеской власти на 

местах. 

Итоги деятельности 

Святослава 

Русь становиться по-настоящему великой 

державой, ее господствующее положение 

простирается на Восточную и Центральную 

Европы. С этого времени от ее голоса стала 

зависеть дальнейшая судьба целых 

цивилизаций. 

 

К концу X века 

сложились 

основные 

признаки 

древнерусского 

государства 

династическая (родовая) княжеская власть; 

простейший государственный аппарат в лице 

дружины и наместников князя; 

данничество; 

территориальный принцип расселения, 

вытесняющий племенной; 

монотеистическая религия, влияющая на процесс 

сакрализации княжеской власти. 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

30 

Факторы, определившие государственный облик Киевской Руси. 

 

Процесс формирования Киевской Руси проходил под воздействием целого 

ряда факторов различной природы и характера, которые в конечном итоге и 

определили облик нового государства. 

Традиционное право 

восточных славян 

С момента основания Киевской Руси в ней 

утвердилось две формы правления: 

республиканско-вечевая и самодержавно-

монархическая, просуществовавшие вплоть до 

образования централизованного Московского 

государства. 

✓ Появление Рюрика в Новгородской земле не 

изменило прежнюю модель социально-

политических отношений у местных славян, которые 

прочно держались вечевых принципов; 

✓ Киев был единственным городом, жители 

которого приоритет княжеской власти ставили 

выше вечевых устоев. Поэтому он стал резиденцией 

новой варяжской династии, возглавившей племя 

полян после убийства наследников Кия. 

Внешне-

политические 

обстоятельства  

Необходимость противостоять угрозе со стороны 

агрессивных соседей. 

✓ На севере варяги «из-за моря» пытались 

взимать дань со славянских племен и обосноваться в 

районе реки Невы чтобы держать под контролем 

выход в Балтийское море; 

✓ Усиление Хазарского каганата, 

стремящегося подчинить своей власти племенной 

союз полян; 

✓ Появление новых кочевников в 

причерноморских степях - финно-угорского племени 

венгров. 

Экономическое 

развитие 

       Киев и Новгород своим возникновением и 

последующей эволюцией в крупные экономические 

центры восточнославянского мира были целиком 

обязаны транзитной торговли. 

✓ Князья стремились установить монопольное 

господство на всем протяжении торгового пути «из 

варяг в греки»; 

✓ Экономическое значение Киева, как 
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будущей столицы Руси, было особенно велико, он 

стоял ближе всех к богатым странам 

средиземноморья, в первую очередь к Византии. 

Этнические факторы Образование Киевской Руси в значительной 

степени облегчалось тем, что племена, 

принявшие участие в ее становлении, 

представляли единый восточнославянский 

социум. 

✓ Упрощение коммуникативно-

административных действий нарождающейся 

государственной власти; 

✓ Подавляющее этническое преобладание 

славян практически на всей территории будущей 

Руси стало не только залогом ее политической 

прочности, а и обеспечило удивительную 

живучесть даже в самых трудных обстоятельствах 

феодальной раздробленности и иностранной 

интервенции. 

Географический 

фактор 

✓ Среднерусская возвышенность, ставшая 

географическим центром страны, была богата 

реками, которые выплняли функции удобных путей 

сообщения; 

✓ Днепр подобно магистральной трассе 

связал в единое целое основные области 

восточнославянского мира. Обеспечив им прямой 

выход к Черному морю, имеющему в то время для 

Восточной Европы решающее экономическое 

значение, он соединил ее с богатыми странами 

Средиземноморья; 

✓ Отсутствие на ее территории Киевской Руси 

серьезных географических препятствий (гор, 

пустынь, непроходимых болот и т.д.). 

Геополитический 

фактор 

  Территория, заселенная восточными славянами, 

находилась в стороне от главных в то время 

политических событий, сотрясавших страны юга 

Европы и Ближнего Востока, что помогло 

древнерусскому государству не только успешно 

преодолеть внешние и внутренние препятствия, а  и 

быстро стать одной из самых больших и 

могущественных держав Средневековья. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

32 

3. Расцвет Руси при Владимире Великом и Ярославе Мудром. 

 

Русь во времена правления Владимир Великого (964?-1015). 

В
н

еш
н

я
я

 п
о
л

и
т
и

к
а
 

Западное 

направление 

✓ 980-981 гг. – борьба с Польшей за  

территории Червенской Руси, присоединение к Руси 

Червенской и Перемышльской областей; 

✓ 983 г. - успешное продвижение в сторону 

Вислы, покорение ятвягов. 

Восточное 

направление 

✓ 982 г. - присоединение земель вятичей; 

✓ 984 г. - окончательное покорение радимичей; 

✓ 985 г. - успешный поход на Волжскую 

Булгарию; 

Южное 

направление 

✓ 988 - 989 гг. захват Херсонеса (Херсона, 

Корсуня) - главного опорного пункта Византии на 

северном побережье Черного моря, заключение 

выгодного договора с Византией, скрепленного 

династическим  браком с принцессой Анной; 

✓ 990 - 1015 гг. - борьба с печенегами. 

Результаты 

внешней политики 

✓ укрепление западных и восточных рубежей 

государства; 

✓ утверждение высокого политического  

статуса Руси на международной арене; 

✓ создание оборонительных линий для 

устранения угрозы со стороны печенегов. 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 п
о
л

и
т
и

к
а
 

Принятие 

христианства 

✓ 980 г. - первая религиозная реформа князя 

Владимира, создание единого пантеона языческих 

богов (окончилась неудачно). 

✓ 988 – 989 гг. - на Руси в качестве 

государственной религии было принято 

христианство, которое способствовало:  

- укреплению древнерусской государственности; 

- повышению международного авторитета Руси; 

- приобщению Руси к византийской культуре; 

- формированию единой древнерусской культуры. 

Градострои-

тельство 

✓ Основал новые города-крепости Белгород, 

Переславль 

Итоги деятельности Владимира Великого - социально-политическая и 

религиозно-культурная модернизация Киевской Руси 
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Русь во времена правления Ярослава Мудрого (1019-1054). 

Пришел к власти в результате междоусобной войны 1015-1019 

В
н

еш
н

я
я

 

п
о

л
и

т
и

к
а
 

Западное 

направление 

✓ 1030 г. территориальные приобретения в 

Прибалтике, основание города Юрьев (ныне 

г. Тарту в Эстонии). 

Восточное 

направление 

✓ В 1036 г. - одержал победу над печенегами 

и этим освободил Русь от их набегов. 

Южное 

направление 

✓ 1043-1046 г. Военные действия против 

Византии. 

Результаты 

внешней 

политики 

✓ Признание статуса Руси, как великой 

державы, династические браки. 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 

п
о

л
и

т
и

к
а
 

Поощрение градостроительства, Киев становиться 

крупнейшим европейским городом (400 церквей, 8 

рынков) 

Поощрение культуры, развитие книгопечатания, 

распространение грамотности. 

«Русская правда» - первый сборник законов. Также 

при этом князе появился церковный свод законов 

«Номоканон» (Кормчая Книга). 

Итоги деятельности Ярослава Мудрого - Расцвет Киевской Руси 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

1. Образование государства создавало благоприятные условия для 

развития земледелия, ремесел и внешней торговли. 

2. Государство влияло на формирование социальной структуры. 

3. Мощный импульс получает древнерусская культура. 

4. В рамках древнерусского государства формируется единая 

древнерусская народность - основа трех восточнославянских народов: 

великорусского, украинского и белорусского. 

5. Древнерусское государство в течение веков после своего возникновения 

отбивало «волны» кочевников, принимало удар на себя, обеспечивая тем 

самым благоприятные условия для развития европейской цивилизации. 

6. С другой стороны, Русь стала своеобразным мостом, через который 

совершался культурный и торговый обмен между Западом и Востоком. 

Межцивилизационное положение Руси во многом влияло на ее 

собственный путь развития.  
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Тема 3. Феодальная раздробленность на Руси (XII- XIII вв.) 

 

1. Причины и сущность феодальной раздробленности. 

2. Характеристика основных удельных княжеств и земель в 

период феодальной раздробленности. 

3. Борьба с татаро-монгольским нашествием. 

Взаимоотношения Руси с Золотой Ордой. 

4. Немецко-шведская агрессия. 

 

1. Причины и сущность феодальной раздробленности. 

 

На Руси период феодальной раздробленности начинается с 30-х г.г. 

XII в. В 1132 г. умер великий князь киевский Мстислав (1125–1132), сын 

Владимира Мономаха, под 1132 г. летописец записал: «И разъдрася вся 

русская земля…». На месте единого государства возникли суверенные 

княжества, по масштабам равные западноевропейским королевствам.  

Каковы причины перехода к феодальной раздробленности? Как 

оценить этот период? 

 

Характерные черты развития Древнерусского государства в первой 

половине XII в. 

 Рост общественно-политического и 

социально-экономического значения 

отдельных частей государства, в 

границах той или иной этнической 

группы славянства. 

Ослабление центральной власти, 

то есть власти киевского князя. 

1. Сохранение значительной 

племенной разобщенности в 

условиях господства натурального 

хозяйства. 

2. Экономический подъем, 

распространение пашенного 

земледелия, появление трехполья 

способствует увеличению производства 

избыточного продукта, как и 

дальнейшее развитие ремесла, что 

обуславливает ориентацию на 

торговлю.  

3. Перемещение торговых путей и 

появление новых центров ремесла и 

1. Падение экономического 

значения Киева коррелирует с 

прекращением транзитной 

торговли с Византией в связи с 

началом ее экономического упадка 

и политического распада. Между 

тем торговые связи с Византией 

всегда составляли одну из основ 

существования Древней Руси и 

были связующим звеном 

объединения славянских племен 

под главенством Киева. 

2. Отток трудового населения с 

киевской земли, вызванный 
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торговли.  

4. Рост населения и, соответственно, 

военного потенциала различных 

областей Руси. 

5. Произошло усложнение 

социальной структуры общества, 

проявившеееся в формировании 

боярства, опиравшегося на вотчинное 

землевладение, появление вассалитета 

как формы служебных отношений в 

господствующих верхах. 

княжескими междоусобицами и 

набегами кочевников. 

Факторы, сдерживающие региональное развитие 

1. Право преимущественного 

наследования княжеской власти по 

старшинству в роду Рюриковичей - 

«лествиничное» правило.  

- отношение со стороны князей и 

их окружения к своим вотчинам, 

как промежуточному этапу в 

борьбе за центральную власть; 

- княжеские усобицы, вызванные 

стремлением захватить киевский 

престол. 

2. Порядок передачи 2/3 от всей 

собранной в регионе дани в пользу 

Киевского князя. 

- снижение обороноспособности 

вотчины 

Причины феодальной раздробленности 

1. Конфликт между политическим 

устройством Киевской Руси и 

общественно-политическим и 

социально-экономическим уровнем 

развития отдельных частей 

государства. 

- необходимость укрепление 

властных структур 

государственного аппарата на 

местах, иными словами Земскому 

боярству XII в. нужна была своя 

местная власть. 

2. Отсутствие на этом конкретном 

историческом этапе развития 

восточнославянского общества 

общегосударственных (объединяющих) 

задач и геополитических угроз. 

- в начале XII в. исчерпались 

возможности для расширения 

территории государства; 

- в XII в. Русь утратила статус 

трансконтинентальной торговой 

артерии; 

- была ликвидирована угроза 

общенациональной безопасности 

(хазары, печенеги и половцы 

разгромлены).  

 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

36 

Съезд русских князей в г. Любече в 1097 г. 

Цели - примирить взаимные территориально-политические 

противоречия; 

- попытка найти новую форму политической организации 

государства, соответствующую сложившемуся соотношению 

экономических и политических сил. 

Итоги Решено: 

- заключить мир между князьями; 

- обязать князей приходить на помощь друг другу в борьбе с 

половцами; 

- провозглашается принцип наследования князьями земель своих 

отцов. То есть каждая из линий княжеского рода должна владеть 

той областью, которая была закреплена за ней по завещанию 

Ярослава Мудрого.  

Таким образом, феодальная раздробленность стала новой формой 

государственности в условиях бурного роста производительных сил и 

в значительной степени была обусловлена этим процессом.  

 

Этапы раздробленности русских земель 

Первый этап  

(30-е гг. XII в. - 

начало XIII в.) 

наблюдается стремление к сохранению крупных 

политических форм государственного устройства, 

преобладанием в экономическом и 

государственно-политическом строе традиций 

киевской эпохи. Выделяются три доминирующих 

политических центра, каждый из которых определял 

политическую жизнь окружающих территорий и 

княжеств. Для Северо-Восточной и Западной (в 

немалой степени и для Северо-Западной и Южной) 

Руси это было Владимиро-Суздальское княжество; 

для Южной и Юго-Западной Руси - Галицко-

Волынское княжество; для Северо-Запада - 

Новгородская республика. Все центры 

характеризуются наличием уникального типа 

экономического развития и выделяются собственной 

политической традицией. 

Второй этап  

(начало XIII - 

начало XIV вв.) 

Отражением, с разной степенью эффективности, 

набегов немецко-шведских рыцарей-крестоносцев 

с запада и вторжению монголо-татар с востока. 

Закладываются предпосылки будущего объединения, 

складываются новые государственно-политические 
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союзы, которые проявят себя в период собирания 

земель и формирования централизованного 

государства. 

Третий этап  

(XIV-XV вв.) 

интенсивное объединение земель в единое 

государственное образование. 

 

2. Характеристика основных удельных княжеств и земель в 

период феодальной раздробленности. 

 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Территория  Древние земли кривичей, вятичей, мери, муромы, веси — 

междуречье Волги и Оки. К началу XIII в. — более 80 

городов (Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, Ярославль и 

др.). 

Этапы 

становления 

Отделилась земля от Киева в 1132–1135 гг.  

Князья: Юрий Долгорукий (1125–1157); Андрей 

Боголюбский (1157–1174); Всеволод Большое Гнездо, 

(1176–1212). 

Форма 

политической 

организации 

Власть установилась в форме монархии, характеризуется 

победой великокняжеской власти над земельной 

аристократией к концу XII в.  На смену дружинной 

организации во Владимирском великом княжестве и др. 

княжествах Северо-восточной Руси пришёл т. н. двор 

(позднее Государев двор) со штатом военных слуг, 

положивший начало образованию дворянства. 

Историческая 

роль 

Владимиро-Суздальское княжество — историческое ядро 

будущего Московского государства, звено между 

домонгольским периодом русской истории и всей 

последующей историей Московской Руси. 

Новгород Великий 

Территория  один из крупнейших городов средневековой Европы 

(территория республики — от Балтики до Ледовитого 

океана и Урала). Ремесленный и торговый центр (связи со 

Швецией, Данией, Византией, Ганзейским союзом 

немецких городов и т.д.). 

Этапы 

становления 

Окончательно независимым от Киева стал после бурных 

событий 1135–1136 гг. (их называют «новгородская 

революция») — восстание горожан, арест и изгнание 

князя Всеволода Мстиславовича. 

Форма Городская боярская республика. Высшим органом 
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политической 

организации 

власти Новгородской феодальной республики было вече, 

в котором могли участвовать все свободные жители 

города. Вече решало вопросы войны и мира, избирало 

высших должностных лиц. Вече принимало или 

отклоняло решения, которые готовил Совет господ.  

Епископ контролировал казну, внешние отношения 

Новгорода, торговые меры и вершил церковный суд, имел 

свой военный полк, возглавлял Совет господ. Посадник 

— глава правительства, тысяцкий - глава городского 

ополчения. 

Галицко-Волынское княжество 

Территория  Крупнейшее государство в Юго-Западной Руси, 

междуречье Днепр – Прут, Карпаты. 

Этапы 

становления 

Образовалось в 1199 г. при князе Романе Мстиславиче в 

результате объединения Галицкого и Владимиро-

Волынского княжеств. Роман и его сын Даниил вели 

борьбу с галицким боярством, обладавшим большой 

экономической и политической мощью. В 12-13 вв. росло 

торговое и политическое значение городов. Галицко-

Волынское княжество защищало свою независимость от 

притязаний польских, венгерских, литовских и других 

правителей. 

Форма 

политической 

организации 

сочетание патриархально-монархической и 

республиканской форм организации власти 

Таким образом, каждая из земель представляла собой отдельный 

вариант, вектор развития государственности. 

 

Необходимо отказаться от понимания всей эпохи феодальной 

раздробленности как времени регресса, движения вспять. 

 

Отрицательные стороны эпохи феодальной раздробленности 

1. Ослабление общего 

военного потенциала, 

облегчающее иноземное 

завоевание. 

Система коллективной безопасности 

существовала, однако была несовершенной. 

Приводила к увеличению времени реакции 

на угрозу, а во время военных походов - к 

отсутствию единого командования. 

2. Междоусобные войны. Велись в форме набегов, сопровождались 

захватом и разорением городов, грабежами 

и т.д. 
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3. Возрастающее 

дробление княжеских 

владений. 

в середине XII в. было 15 княжеств; в 

начале XIII в. (накануне нашествия Батыя) 

— около 50; а в XIV в. (когда уже начался 

объединительный процесс русских земель) 

количество великих и удельных княжеств 

достигало примерно 250.   

 

Прогрессивные тенденции эпохи феодальной раздробленности 

Количественный 

и качественный 

рост городов. 

Если в XI в. известно приблизительно 20-25 

поселений городского типа, в середине XII в. - около 

70, то к середине XIII в. сложилось по меньшей мере 

150 городов. Продолжали расширяться территории 

городов, строились новые оборонительные 

укрепления. Начался процесс углубления разделения 

труда между городом и деревней, что способствовало 

и росту благосостояния и роли городов в жизни 

древнерусского общества. 

Развитие 

ремесла. 

В конце первой трети XII в. расширился ассортимент 

ремесленной продукции, углубляется специализация 

внутри отдельных отраслей производства. В 

некоторых городах количество специальностей 

превышало сотню. В текстильном производстве 

начали использовать горизонтальный ткацкий станок, 

что значительно повысило производительность труда. 

Быстро развивалось мелкотоварное производство. В 

середине XII в. русские ремесленники перешли от 

производства на заказ к работе на рынок. 

Успехи в 

сельском 

хозяйстве 

Осваивались новые пахотные земли, происходило 

расширение и умножение вотчин. 

Развитие 

культуры. 

Строились архитектурные сооружения, создавались 

летописные своды, расцветала литература и 

публицистика, набирала силу Русская православная 

церковь, которая сумела сохранить своё единство. 

 Указанные положительные тенденции в перспективе могли получить 

дальнейшее развитие, в каждой из земель могло возникнуть 

национальное государство. Однако развитие Руси пошло иначе. 

Переломным в её истории стал XIII в.: с запада на русские земли 

наступали шведы, немцы, ливонские рыцари, угрозу представляла и 

усиливавшаяся Литва; с востока надвигались монголы. 
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3.Борьба с татаро-монгольским нашествием. Взаимоотношения 

Руси с Золотой Ордой 

 

Монголы, их хозяйственный и общественный строй. Образование 

Монгольского государства. Монголо-татарское войско. 

Монголы В 1206 г. – образование монгольского военно-кочевого 

государства, ориентированного на агрессию и захват 

чужой территории. Во главе государства встает Темучжин 

(Чингисхан). 

«кочевой 

феодализм» 

Общественно-политический строй монгольского 

государства, сложившиеся к началу XIII в., свод законов 

«Ясса». 

Повышенная 

военная 

активность 

отличительная черта раннего феодализма у многих 

азиатских и европейских народов. 

Войско - десятичная система организации (10 000, 1000, 1000, 10). 

- родовые связи; 

- жесточайшая дисциплина; 

- использование военного потенциала порабощенных 

народов. 

Причины 

военных 

успехов. 

- тщательная разведка, планирование и обеспечение 

(подготовка) военных походов; 

- учет при нападении всех сильных и слабых  сторон  

объекта агрессии; 

 - основная ударная сила – большие конные массы войск, 

высокоманевренные и хорошо вооруженные, практически 

неуязвимые для армий противника). 

Завоевания 

монголов 

К 1211 г. завоеваны земли бурят, киргизов, уйгуров, 

якутов. 

В 1211 г. начато завоевание Китая (окончательно он был 

покорен в 1279 г.). 

В 1218 г. была захвачена Корея. 

В 1219–1221 гг. была покорена Средняя Азия. 

В 1220 г. войско монголов опустошило Северный Иран, 

начало покорение Закавказья.  

31 мая 1223 г. монголо-татары разбили объединенные 

силы южнорусских князей и половецких ханов в 

приазовских степях на реке Калке. 

Первый 

поход войск 

В 1235 г. курултай в Каракоруме – принимает решение о 

завоевании западных земель («поход к последнему морю». 
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хана Батыя 

на Русь 1237-

1238 гг. 

В 1236 г. войско хана Батыя покоряют Волжскую 

Булгарию. 

21 декабря 1237 г. захвачена Рязань. 

В январе 1238 г. монголо-татары по реке Оке двинулись 

во Владимиро-Суздальскую землю, взяты Коломна и 

Москва. 

5 февраля 1238 г. разрушен и сожжен Суздаль. 

7 февраля 1238 г. был разрушен и сожжен Владимир. 

Февраль 1238 г. были взяты города Ростов, Углич, 

Ярославль, Тверь, Волоколамск. 

 4 марта 1238 г. главные силы монголов окружили на р. 

Сить и уничтожили объединенные рати великого князя 

Юрия Всеволодовича. 

Март 1238 г. попытка монголов продвинуться в Северо-

Западные земли, захват Торжка – форпост Новгорода 

(сопротивлялся две недели), поворот в степь, отход в 

форме облавы – захват и разорение как можно большого 

числа населенных пунктов (Козельск сопротивлялся 7 

недель). 

Второй поход 

войск хана 

Батыя на 

Русь 1239-

1241 гг. 

В 1239 г. Батый возобновил поход на Русь. Были 

разгромлены земли Черниговского и Переяславского 

княжеств. 

Осень 1940 г. состоялся поход на южную Русь. 

6 декабря 1940 г. был взят и разорен Киев. 

1241 г. разгром Галицко-Волынского княжества, и 

земель Юго-Западной Руси. 

Попытка 

вторжения в 

Центральную 

Европу 1241 

– 1242гг. 

Январь 1241 г. вторжение монголов в Польшу. 

22 марта 1241 г. был взят Краков. 

9 апреля 1241 г. в битве при Легнице польско-немецкое 

войско Генриха Благочестивого потерпело страшное 

поражение.  

11 апреля 1241 г. у реки Шайо было разгромлено 

объединенное войск венгров и хорватов. 

Январь-март 1242 г. вторжение в Хорватию, Сербию и 

Хорватию. 

Март 1242 г. – стратегическое отступление монгольского 

войска из Европы. 

Главная 

причина 

поражения  

Подавляющее военное превосходство монголо-татарского 

войска. 
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Факторы, 

облегчившие 

агрессию: 

Отсутствие единого общерусского фронта сопротивления 

агрессии; 

Уязвимость оседло-земледельческого общества перед 

нападением со стороны кочевой, ориентированной на 

завоевания, державы. 

Итог 

нашествия 

Значительное ослабление русских земель (гибель людей, 

подрыв экономики, разорение городов из которых 49 было 

разрушено). 

Установление на Руси монголо-татарского ига – особой 

формы зависимости русских княжеств от монгольского 

государства. 

Героическая борьба русского народа сыграла решающую 

роль в спасении европейской цивилизации от монголо-

татарских орд. 

Золотая Орда 

Основание 

Золотой 

орды. 

В 1243 г. Батый, вернувшись из Западной Европы, стал во 

главе обособившегося улуса Джучи (ядро — Кыпчак — 

область половцев, Поволжье; включал земли Западной 

Сибири, Крым, Кавказ). 

Формы 

проявления 

Ига 

Политическая зависимость: Все русские князья утратили 

свой суверенитет. Вынуждены ездить в Орду для 

получения ярлыка – особого документа, утверждавшего 

право на владение княжеством.  

Экономическая зависимость: выплата Орде дани (14 

видов), ежегодная сумма которой составляла не менее 

пятнадцати тыс. рублей, т. е. около двух тонн серебра. 

Каждая русская деревня, должна была отдавать около 2-х 

тонн зерна в год. Сборщиками дани были баскаки. Была 

проведена перепись населения.  

Военная зависимость: По призыву хана князья должны 

были выступать со своими войсками и участвовали в 

походах на Польшу, Литву и Северный Кавказ. 

Способы 

поддержания 

зависимости:  

Поощрение политической раздробленности Руси 

(количество удельных княжеств возросло до 250). 

Терпимость в отношении православной церкви. 

Карательные экспедиции. До конца XIII в. монголы 

обрушили на Русь еще 6 крупных походов и около 10 

менее значительных. 

Последствия 

ига для Руси. 

Иго принесло тяжелое бедствие всему русскому народу.  

- миграция населения в северные районы; 
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- упадок ремесел и торговли, прекращение городского 

самоуправления; 

- запустение сельскохозяйственных угодий; 

- торможение развития товарно-денежных отношений; 

- формирование в обществе деспотических форм 

взаимоотношений; 

- территориальное и политическое обособление Северо-

Восточной и Юго-Западной Руси. 

 

4. Немецко-шведская агрессия против Северо-Западной Руси 

 

Период: Конец XII – первая половина XIII вв. 

Форма 

агрессии:  

Крестовые походы, («Натиск на Восток») 

Организаторы 

и вдохновители 

агрессии: 

1. Ватикан (папа Иннокентий III); 

2. германские императоры Священной Римской 

империи Фридрих Барбаросса (1152–1190) и Фридрих 

II (1212–1250). 

Участники 

агрессии: 

- духовный рыцарский орден меченосцев; 

- датчане; 

- шведы; 

- Тевтонский рыцарский орден; 

- Ливонский рыцарский орден. 

Цели:  - захват и колонизация территории Прибалтики, 

Новгородской и Псковской республик, Полоцкого 

княжества. 

- обращение язычников и православных в католицизм.  

Факторы, 

облегчавшие 

агрессию: 

- удельная раздробленность русских земель; 

- последствия монгольских походов на Русь; 

- внутриполитическая борьба в боярских республиках 

Северо-Западной Руси. 

Факторы, 

облегчавшие 

отражение 

агрессии: 

Одновременно с русскими борьбу с крестоносцами 

вели западнославянские государства Польша и Литва. 

Этапы 

агрессии: 

 В 1184 г. монах Мейнард высадился в устье Даугавы 

(Западной Двины) и провозгласил образование 

Ливонского епископства. 

В 1202 г. для завоевания земель эстов и латышей был 

создан Орден меченосцев. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

44 

В 1219 г. датские рыцари захватили часть побережья 

Прибалтики, основав на месте эстонского поселения г. 

Ревель (Таллин). 

В 1226 г. для завоевания земель Литвы и Руси прибыли 

рыцари Тевтонского ордена. 

В 1235 г. Победа князя Ярослава Всеволодовича над 

крестоносцами на реке Эмайыге. 

В 1237 г. меченосцы объединились с тевтонцами, 

образовав отделение Тевтонского ордена – Ливонский 

орден. 

В 30-х гг.  XIII в. шведы подчинили себе финские 

племена. 

В 1240 г. начался поход шведов – цель захват устья 

невы и города Ладога. 

15 июля 1240 г. произошла Невская битва. 

Осень 1240 г. ливонские рыцари вторглись в пределы 

новгородских владений, заняли города Изборск и 

Псков и овладели южными подступами к Новгороду, 

где построили крепость Копорье. 

В 1241 г. Александр Невский взял опорный пункт 

крестоносцев Копорье. 

Зимой 1242 г. Александр освободил Псков. 

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера состоялось 

Ледовое побоище. 

В 1243 г. между Ливонским орденом и Новгородом 

был заключен мирный договор. 
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Тема 4. Создание единого русского централизованного 

государства.  

 

1.    Образование московского княжества и интеграционная 

политика московских князей. 

2.    Завершение объединения русских земель. Государственная 

политика Ивана III и Василия III. 

3.    Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. 

 

Проблема становления Российского централизованного государства 

издавна привлекает внимание исторической науки, сохраняя актуальность 

и сегодня. Как из разрозненных и враждующих между собой земель и 

княжеств сложилось мощное единое государство? Как не столь могучее в 

военном отношении государство смогло противостоять сильным соседям? 

Какие факторы предопределили становление и развитие Российского 

государства? Эти вопросы до сих пор ставятся и решаются в исторических 

исследованиях.  

 

1. Образование московского княжества и интеграционная 

политика московских князей. 

 

П
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1. Географически выгодное центральное положение среди русских 

земель; относительная безопасность территории, «прикрытость» от 

монгольских вторжений способствует притоку населения из 

других княжеств. 

2. Москва — узел сухопутных и водных путей, «порт семи морей», 

служивших как для торговых, так и для военных действий. 

3. Гибкая целенаправленная политика первых московских князей. 

4. Переход на службу к московским князьям воевод с дружинами 

из Киева и Чернигова (двух основных центров Киевской Руси), 

создание мощного военнослужилого Двора. 

 

В истории политического объединения Руси можно выделить 

следующие этапы: 

 

Первый этап 

Хронологические 

рамки. 

Конец XIII — первая половина XIV вв. 

Характеристика этапа Усиление Московского княжества и начало 

объединения русских земель вокруг Москвы. 
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Политические деятели Даниил Александрович (1276-1303) 

Юрий Данилович (1303-1325) – великий Князь 

Иван Данилович «Калита» (1325-1341). 

Внешняя политика Соперничество с Тверским княжеством; 

Союз с Новгородской республикой; 

Политика временного подчинения орде (сбор 

дани); 

Собирание русских земель (покупка, наследство, 

захват). 

Внутренняя политика Союз с церковью; 

Поощрение переселения. 

Важнейшие события 1327 г. подавление антимонгольского восстания 

в Твери. 

1328 г. перенос метрополии из Владимира в 

Москву. 

Второй этап 

Хронологические 

рамки. 

Вторая половина XIV — начало XV вв. 

 Характеристика этапа Успешное развитие процесса объединения 

русских земель, зарождение элементов единого 

государства. 

Политические деятели Дмитрий Донской (1359–1389); Василий I (1389-

1425); митрополит Алексий; Сергий 

Радонежский. 

Внешняя политика Подчинение тверского княжества; 

Жесткая позиция по отношению к Золотой Орде, 

конфронтация с Ордой; 

Начиная 70-х гг. XIV в. князь Москвы берет на 

себя функцию защитника всей Русской земли.  

Внутренняя политика Поощрение торговли, ремесел, 

градостроительства. 

Дмитрий Донской по завещанию передал 

княжество своему сну без санкции Орды. 

Важнейшие события 1366–1367 гг. – строительство каменного кремля 

в Москве. 

1375 г. – военный поход на Тверь. 

1378 г.- победа над татарами при р. Вожже. 

8 сентября 1380 г. – Куликовская битва.  

1393 г. - Нижний Новгород вошел в состав 

Московского княжества. 
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Третий этап 

Хронологические 

рамки. 

Вторая четверть XV в. 

Характеристика этапа Феодальная война.  

Политические деятели Василий II, (1425–1462) (сын Василия I); 

Его противники: князь Юрий (сын Дмитрия 

Донского),  Василий Косой и Дмитрий Шемяка. 

Внешняя политика Некоторое усиление зависимости от Орды. 

Активная политика в отношении Новгородской 

республики, потеря им политической 

самостоятельности. 

Внутренняя политика Война столкнула сторонников и противников 

государственной централизации. Носила 

ожесточенный характер. Театр военных действий 

- вся Московская земля. Соперники сжигали 

города, уводили жителей в плен. Феодальная 

война закончилась победой сил централизации, 

поспособствовав укреплению великокняжеской 

власти. 

Важнейшие события 1433-1453 гг. Феодальная война. 

15 декабря 1448 г. Поместный собор русских 

епископов. Русская православная церковь 

получила автокефалию. 

1449 г. – мирный договор с Польшей. 

1456 г.- поход войск Василия Темного на 

Новгород. 

1461 г. - Псков признает зависимость от Москвы. 

 

4. Завершение объединения русских земель. Государственная 

политика Ивана III и Василия III. 

 

На рубеже XV–XVI вв. в течение примерно 50 лет во время 

великого княжения Ивана III (1462–1505) и первых лет правления его 

сына Василия III (1505–1533) в основном завершилось объединение 

русских земель в едином государстве.  

 

Внутренне положение Московского государства при Иване III и Василии 

III 

Экономика ✓ Экономическая консолидация земель отставала 

от государственных (внешнеполитических, военных, 
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финансовых) потребностей; 

✓ Задачи национального возрождения России 

напрямую связаны с применением доступных в 

истощенной Золотой Ордой стране средств — 

поместной системы, барщины, крепостничества. 

✓ развитие территориального разделения труда, 

ремесла и товарного производства, оживление 

сельских торжков, ярмарок, расширение рыночных 

связей, зарождение на русском Севере 

предпринимательства (Строгановы и др.). 

Общественная 

организация 

✓ сословная система организации общества. 

Сословия — это крупные социальные слои, 

положение которых в обществе закреплено 

законом, а принадлежащие им привилегии носят 

наследственный характер. 

✓ Создаётся особая служилая система, при 

которой каждый слой общества имел право на 

существование лишь постольку, поскольку нес 

определенный круг повинностей по отношению к 

государству («служба» или «тягло» — по 

терминологии того времени). 

Признаки 

формирования 

централизованного 

государства 

Понятие «централизованное» государство 

предполагает наличие единой верховной власти, 

устанавливающей на всей государственной 

территории единый административный аппарат, 

подлежащий контролю со стороны центра, одни 

законы, общие вооруженные силы и т.д. 

Внешняя политика Московского государства 

 при Иване III и Василии III 

Освобождение от 

татаро-

монгольского ига. 

8 октября – 11 ноября 1480 г. – стояние на реке 

Угре. Военные действия Иван III в союзе с крымским 

ханом Менгли-Гиреем, против войск Большой Орды 

Ахмед-хана. 

Русско-литовская 

война 1487–1494 гг. 

1) Литва отказывалась от своих «прав» на Великий 

Новгород, Псков, Тверь, Рязань; 

2) за Иваном III признавался титул «государь всея 

Руси». Этот титул раскрывал его политическую 

программу — воссоединение всех исконно русских 

земель, территорий времен Киевской Руси.  
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Присоединение 

русских земель 

1478 г - к Москве окончательно присоединен 

Новгород; 

1485 г. - после двух дней осады сдалась Тверь; 

на рубеже XV и XVI вв. в состав Московского 

княжества вошли так называемые Северские земли 

— между реками Сожем и Десной; 

1510 г. - прекратила существование Псковская 

республика; 

1514 г. - к Москве отошел старинный русский город 

Смоленск; 

1521 г. - присоединена Рязань. 

Рост территории 

государства 

1462 г. -  430 тыс. кв. км; 

1533 г. - 2800 тыс. кв. км; 

к концу XVI в. - 5400 тыс. кв. км. 

Объединение русских земель было в основном завершено. Образовалась 

крупнейшая в Европе страна, которая с конца XV в. стала называться 

Россией. 

 

Российское самодержавие – как форма государственного устройства 

Трансформация 

понятия 

«самодержавие» 

✓ независимость от чужеземного господства; 

✓ единодержавие, то есть власть царя, 

распространявшаяся на все государство, в котором 

ликвидированы суверенные княжества; 

✓ неограниченная власть царя (начиная с XVI в.) 

Идеологическое 

обоснование 

самодержавия 

 

Формирование теории «Москва — третий Рим». 

Организация 

власти 

Великий князь - Боярская Дума (совещательный 

орган) - дворец и казна. 

Дворец – орган, ведавший землями великого князя, 

осуществлявший судебную деятельность. 

Казна - ведала финансовыми вопросами, руководила 

внешней политикой, была, по сути дела, 

государственной канцелярией. 

Территориальное 

устройство 

государства 

Уезды – волости – станы. Власть в уезде 

принадлежала наместнику, в станах и волостях — 

волостелям. 

Должности эти назывались «кормлениями» 

(содержание управителя состояло из «кормов» и 

пошлин). 
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Недостатки - сильные пережитки феодальной раздробленности; 

- слабость централизованного аппарата управления. 

Социально-

экономическое 

развитие России 

в XVI в. 

✓ медленный рост населения (в середине XVI 

в. - 6 млн. чел., к концу XVI столетия - около 8 млн. 

чел.); 

✓ неравномерное распределение населения по 

территории страны, наличие большого количества 

свободных земель; 

✓ усиление системы крепостничества. 

Крепостничество 

на Руси. 

✓ Судебник Ивана III (1497) установил единый 

для страны срок перехода крестьян: неделя до 

Юрьева дня (26 ноября) и неделя позже. Это было 

первое общегосударственное ограничение 

крестьянской свободы, но не закрепощение крестьян. 

 

5. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. 

 

В XVI в. Россия продолжала идти по пути централизации. В 

царствование  Ивана IV (1533–1584), который взошел на престол в 1547 г., 

происходит дальнейшее укрепление самодержавия. 

 

Этапы внутренней политики России при Иване Грозном. 

Первый период. 1540-1560 гг. Период реформ 

Второй период. 1565 – 1572 гг. Опричнина 

 

Реформы Ивана Грозного 1540-1560 гг. 

Цели: 1. Ликвидация центробежных устремлений в обществе. 

            2. Создание и укрепление государственного аппарата. 

При проведении реформ Иван Грозный опирался на правительство 

«Избранной Рады». В ее состав входили князья А. Курбский и 

М. Воротынский, протопоп Сильвестр, дворянин А.Ф. Адашев и др. 

Военная 

реформа 

- создание постоянного стрелецкого войска; 

- повышение боеспособности дворянского ополчения; 

- создание артиллерии.  

Реформа высших 

органов 

государственной 

власти. 

- созыв Земских соборов – высшего сословно-

представительского органа; 

- увеличен состав Боярской Думы за счет 

неаристократической части (думных дворян и 

думных дьяков); 

- система приказов — функциональных учреждений, 
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ведавших различными сторонами управления, либо 

ведавших отдельными территориями; 

- ограничение системы местничества – 

преимущественного (по происхождению) права на 

занятие должностей.  

Реформа 

местного 

управления 

- назначение в пограничные города воевод;  

- в уездах вводились должности губных старост, 

земских старост, в городах — городовых. Должности 

выборные, к ним переходила вся полнота власти 

(раскладка налогов, судебные дела). 

Налоговая 

реформа 

- была установлена единая для всего государства 

единица взимания налогов; 

- в руки государства переходило право сбора 

торговых пошлин; 

- устанавливалась единая для всей страны система 

мер, весов и др. 

Реформа церкви 

- в 1551 г. состоялся «Стоглавый» Собор русской 

церкви; 

- упорядочивалась обрядность на всей территории 

государства; 

- был составлен общерусский список местных святых; 

- компромиссное решение по вопросу о церковных 

землях. 

Судебная 

реформа 

- 1550 г. принятие Судебника, который ограничил 

власть наместников; отменил податные льготы 

монастырей. 

Итоги реформ 

- успехи в централизации государства; 

- упорядочение и укрепление государственного аппарата; 

- усиление боеспособности войска; 

- формирование элементов сословно-представительной монархии. 

В 1560 г. правительство Избранной Рады пало. 

Причины перемены курса во внутренней политике: 

• несовпадение концепций централизации Ивана IV и его 

советников; 

• столкновение тенденций укрепления сословно-представительной 

монархии и утверждения единодержавной власти. 

 

Опричнина 1565 – 1572 гг. 

Цели: 1. Установление неограниченной власти царя. 
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           2. Борьба с самостоятельностью боярства. 

           3. Ликвидация пережитков феодальной раздробленности. 

Опричнина (от слов «опричь», «кроме» остальной «земли», отсюда - 

«земщина» - остальная часть государства) часть уездов и «опричное 

войско». Малюта Скуратов. 

Начался «пожар лютости» — полоса казней, ссылок и т.д. Кульминацией 

опричного террора стал конец 1569 — лето 1570 г. (дикий погром 

Новгорода). 

Результаты политики  

централизации власти 

Негативные последствия  

1. Уничтожено последнее реальное 

удельное княжество на Руси (с 

казнью Владимира Старицкого). 

2. Низложение митрополита 

Филиппа стало шагом на пути 

лишения церкви ее 

самостоятельности. 

3. Разгром Новгорода уничтожил 

автономию этого города.  

1. В 70-х годах XVI в. начался 

невиданный хозяйственный 

кризис. Более половины земель не 

обрабатывались, крестьяне бежали 

на окраины. 

2. Опричнина способствовала 

утверждению в России 

крепостного права, в ее наиболее 

тяжелой форме, личной рабской 

зависимости. 

3. Установился деспотический 

режим в обществе. 

 

Внешняя политика России при Иване Грозном. 

Цели: укрепление границ от внешних угроз; приобретение выхода к 

Балтийскому морю; территориальное расширение. 

Направления во внешней политике 

Восточное  

(в начале 50-х гг. было главным) 

Западное 

(с конца 50-х гг. становится главным) 

Борьба с Казанским, 

Астраханским и Крымскими 

ханствами. 

Приобретение выхода к Балтийскому 

морю, присоединение исконно русских 

земель. 

1552 г. - присоединение 

Казанского ханства; 

1556 г. - присоединение 

Астраханского ханства; 

1559 г. – поход на Крым, 

строительство оборонительных 

линий; 

1581 г. – начало похода Ермака в 

1558–1583 гг. - Ливонская война. 

1560 г. – Ливонский орден был 

разгромлен и прекратил свое 

существование. 

1563 г. – русские войска взяли Полоцк. 

1569 г. – образование Речи Посполитой. 

1581-1582 гг. – героическая оборона 

Пскова. 
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Сибирь; 

1598 г. – присоединение Западной 

Сибири. 

1582 г. – Ям-Запольское перемирие с 

Речью Посполитой;  

1583 г. - Плюсское перемирии со 

Швецией. 

Результаты 

- ликвидация угрозы с восточного 

направления; 

- значительное территориальное 

расширение государства; 

- овладение торговыми путями в 

Каспийский регион, Китай; 

- угрозу со стороны Крыма 

ликвидировать не удалось 

- к Речи Посполитой отошли земли в 

Ливонии; 

- Швеция закрепила за собой побережье 

Финского залива, часть Карелии, 

крепости Нарва, Ивангород, Копрорье, 

Ям, Карала  

Причины успехов 

- проведение реформ и как следствие усиление армии; 

- использование передовой тактики и стратегии при ведении боевых действий; 

- удачный выбор объектов для нападения (на начальном этапе); 

- дипломатическая подготовка военных походов. 

Причины неудач 

- военно-экономическое отставание России от европейских государств; 

- дипломатическая изоляция страны; 

- перегибы во внутренней политике, опричнина и вызванная ей экономическая 

разруха;  

- стремление одновременно решить две главных внешнеполитических задачи; 

- непрерывная агрессия с юга (за 25 лет войны - 21 набег крымских татар). 

 

Особенности процесса преодоления феодальной раздробленности 

Западная 

Европа 

• подъем производительных сил; 
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• рост общественного разделения труда, 

развитие ремесла, торговли и городов; 

• усиление рыночных связей внутри 

государства и преодоление экономической 

раздробленности; 

• зарождение капиталистических 

отношений и складывание нации. 

Русь 

• процесс объединения шел форсировано, в 

виде политического курса московских великих 

князей и был вызван необходимостью борьбы с 

монголо-татарами и польско-литовским натиском; С
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• объединение русских земель происходило 

без достаточных экономических и социальных 

предпосылок - они лишь наметились как 

тенденции (не сложился национальный рынок; 

слабость городов; полное господство и 

дальнейший прогресс феодального способа 

производства; народность еще не 

консолидировалась в нацию и т.д.) 

• начинается процесс закрепощения 

крестьян. 
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Тема 5. Россия в XVII в. 

 

1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

2. Политическое и социально-экономическое развитие 

русского государства при первых Романовых. 

3. Внешняя политика. 

 

Проклятый бунташный семнадцатый век 

Меняющий вспять течения рек… 

Затмив ясный свет мономаших корон, 

Царей-самозванцев взводил он на трон 

                                       Александр Эдерхарт 

 

Одиним из переломных этапов в отечественной истории является 

Смутное время в начале XVII века, последствия которого в значительной 

степени определили характер и динамику последующего развития 

государства. Смута оставила неизгладимый след в сознании русских 

людей, стала для них важнейшим событием личной биографии, вехой 

исторической памяти. На протяжении последующих веков Смутное время 

входило в круг тех исторических событий, к которым неизменно было 

обращено внимание общества.  

 

1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВЕКОВ. 

Длительные тяжелые и 

неудачные войны с Польшей, 

Швецией, Крымом 

Политика 

опричнины 

Пресечение 

правящей династии 

московских князей 

Последствия 

Экономическое разорение страны 

Социальное напряжение в обществе вызванное закрепощением крестьян 

Кризис центральной власти, борьба боярских группировок за влияние и 

власть 

Тяжелый голод 1601-1603 гг., гибель людей, всплеск миграции внутри 

страны.  

Агрессивная политика государств заинтересованных в ослаблении России 

 

Смутное время (1598–1613 гг.) 

Эпоха социально-политического, 

экономического и 

✓ Народные восстания 

✓ Разрушение 
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династического кризиса в 

Русском государстве 

государственной власти 

✓ Появление самозванцев 

✓ Иностранная интервенция 

✓ Гражданская война 

 

Хронология Смуты. 

Царствование 

Бориса 

Годунова  

1598-1605 гг. 

Борьба с 

народными 

восстаниями и 

боярской 

оппозицией. 

1591 г. смерть в Угличе царевича 

Дмитрия. 

1598 г. избрание на царство Бориса 

Годунова Земским собором (после 

смерти Федора Ивановича) 

1601-1603 гг. -  голод. 

1603-1604 гг. восстание под 

предводительством Хлопка 

Косолапа. 

октябрь 1604 г. – вторжение с 

территории Польши самозванца 

Лжедмитрия I. 

1605 г. – смерть Бориса Годунова. 

Борьба с 

Лжедмитрием I 

Царствование 

Лжедмитрия I 

1605-1606 гг. 

Противоречия с 

московскими 

боярами во главе 

с В. Шуйским. 

1605 г. – царское войско перешло на 

сторону Лжедмитрия I. 

1605 г. – венчание Лжедмитрия на 

царство. 

8 мая 1606 г. – свадьба с 

М. Мнишек. 

17 мая 1606 г. – заговор бояр, 

убийство Лжедмитрия I. 

Попытки 

лавировать между 

национальными 

интересами и 

обязательствами, 

взятыми перед 

Польшей 

Уступки 

служилым людям, 

холопам. 

Царствование 

Василия 

Шуйского 

1606-1610 гг. 

Обострение 

борьбы за власть 

между боярскими 

группировками. 

19 мая 1606 г. – на 

импровизированном Земском 

соборе В. Шуйский избран на 

царство. Принес присягу. 

1606 – 1607 гг. Восстание под 

предводительством 

И. Болотникова. 

Борьба с 

открытой 

интервенцией. 
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Углубление 

гражданской 

войны. 

1607-1610 гг. – появление нового 

самозванца Лжедмитрия II 

(«тушинский вор»).  

1608 г. начало осады Троицкой 

Лавры. 

1609 г. – союз со Швецией. 

1609-1610 гг. – начало открытой 

польской интервенцией. 

июнь 1610 г. - начало польского 

похода Сигизмунда III на Москву, 

поражение царского войска под 

Можайском. 

17 июля 1610 гг. – Шуйський 

свергнут с престола в результате 

боярского заговора. 

Семибоярщина 

1610 г. 

Сговор с 

польскими 

интервентами, 

предложение 

московского 

престола 

королевичу 

Владиславу. 

Боярское правительство: 

Мстиславский, Воротынский, 

Трубецкой, Голицын, Лыков, 

Романов, Шереметьев. 

сентябрь 1610 г. – ввод польских 

войск в Москву. 

1610 г. – начало шведской 

интервенции. 

июнь 1611 г. – падение Смоленска 

(21 месяц осады). 

16 июня 1611 г. – захват шведами 

Новгорода. 

Россия оказалась на грани потери национальной независимости. 

Борьба русского народа против интервентов 1611-1612 гг. 
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. Отряды дворян и 

казаков. 

Предводители: 

П.П.Ляпунов,  

Д.Т. Трубецкой, 

И.М. Заруцкий. 

Временный орган 

власти –  

Совет всея Руси. 

январь 1611 г. - начало 

формирования в Рязанской земле. 

март 1611 г. - начало осады 

Москвы. 

июль 1611 г. – дворяне вступили в 

конфликт с казаками, 22 июля 

распад ополчения, П.П.Ляпунов 

убит. 
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Земское народное 

ополчение во 

главе с Д.М. 

Пожарским и 

К.М. Мининым. 

Новый Совет 

всея Руси. 

Инициатор создания ополчения - 

земский староста Нижнего 

Новгорода - К.М. Минин. 

март 1612 г. – выступление 

ополчения из Нижнего Новгорода в 

Ярославль. 

июль 1612 г. – начало похода на 

Москву. 

22-24 августа 1612 г. – разгром 

польских отрядов гетмана 

Ходкевича под Москвой.  

22-26 октября 1612 г. – штурм 

Китай-города и Кремля. 

Капитуляция поляков и полное 

освобождение Москвы. 

 

Завершение Смуты.  

Воцарение 

династии 

Романовых. 

Январь-февраль 1613 гг. - в Москве состоялся 

Земский Собор - первый всесословный собор – 

посвященный выборам царя.  

Претенденты: Владислав польский, Карл Филипп 

шведский, «Иван Дмитриевич» - сын Лжедмитрия II, 

В.В. Голицын, Д.Т. Трубецкой, Д.М. Воротынский, 

Д.М. Пожарский, В.И. Шуйский, М.Ф. Романов. 

21 февраля 1613 гг. – царем избран М.Ф. Романов. 

Подавление 

очагов Смуты. 

1614 г. - схвачены и казнены казачий атаман И.М. 

Заруцкий и «Иван Дмитриевич» - сын Лжедмитрия II 

Отражение 

интервенции 

1617 г. - Столбовский мирный договор со Швецией: 

Новгород возвращен, балтийское побережье потеряно. 

1618 г. - польский поход Владислава и 

П. Сагайдачного на Москву, отражен русскими 

войсками. 

1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей на 14,5 лет. 

Смоленск и Чернигов потеряны.  

В результате героической борьбы русского народа государство было 

спасено от уничтожения, а народ - от порабощения.  
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2. Политическое и социально-экономическое развитие 

русского государства при первых Романовых. 

 

Последствия Смуты 

Политические  Социально-экономические 

Новой династии были поставлены 

ограничительные условия, о 

которых писал Филарет: 

«Предоставить полный ход 

правосудию по старым законам 

страны; никого не судить и не 

осуждать высочайшей властью; без 

собора не вводить никаких новых 

законов, не отягчать подданных 

новыми налогами и не принимать 

самомалейших решений в ратных и 

земских делах». 

Глубокий хозяйственный кризис. 

Во многих уездах исторического 

центра государства размер пашни 

сократился в 20 раз, а численность 

крестьян - в 4 раза. В западных 

уездах обработанная земля 

составляла от 0,05 до 4,8 %. 

Уменьшение народонаселения. В 

ряде районов к 20-40 годам XVII 

в. заселённость была ниже 

уровня XVI века.  

 

Основные направления внутренней политики 1613-1645 гг.  

правление царя Михаила Федоровича  

Курс на восстановление 

государственности. 

Преодоление хозяйственного 

разорения.  

✓ Опора в управлении 

страной на Земские соборы и 

Боярскую Думу. 

✓ Упорядочение системы 

управления.  

✓ Усиление крепостничества; 

✓ Поощрение 

мелкотоварного производства, 

пришедшего на смену ремеслу, 

появление мануфактур. 

В России формируется сословно-

представительская монархия.  

В период с 1613-1633 гг. Земские 

соборы заседали почти непрерывно.  

Начинает формироваться 

всероссийский рынок, развивается 

специализация отдельных 

территорий, растет торговый 

оборот. 

Основные направления внутренней политики 1645-1676 гг.  

правление царя Алексея Михайловича  

Укрепление государственности 

Реформа органов 

управления 

Государственное 

закрепощение 

крестьян 

Церковная реформа 

1654 г. – создан Приказ 

тайных дел.  

1649 г. – Соборное 

уложение. 

1650-1660 гг. 

Реформы Патриарха 
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Ограничение 

деятельности Боярской 

Думы.  

Угасание земской 

деятельности. 

 

Установление 

бессрочного сыска 

беглых крестьян. 

Окончательное 

(бессрочное) полное 

(потомственное) 

закрепощение 

крестьянства. 

Никона. Направлены 

на изменение 

обрядовой традиции в 

целях её унификации 

с современной 

греческой. 

1654 г. Церковный 

собор. 

Царь – Боярская Дума 

–Приказы: Счетный, 

Тайных дел, Разрядный, 

Пушкарский, Казенный, 

Стрелецкий, 

Посольский.  

Крепостное право – 

наиболее тяжелая 

форма зависимости 

крестьян от 

помещиков, власть 

которых 

распространялась на 

личность, труд и 

имущество 

принадлежащих им 

крестьян. 

Цель реформы - 

реализация 

концепции «Москва – 

третий Рим». 

Появляется 

необходимость 

унифицировать 

русскую и 

украинскую церкви. 

Реформа вызвала 

раскол в обществе. 

Местное управление 

Воевода – приказная 

изба. 

Старосты – губные, 

                     земские. 

Эволюция государственного строя России от сословно-

представительской монархии к монархии абсолютной. 

Бунташный век 

Попытки 

правительства 

укрепить государство 

и установить  

абсолютную 

монархию 

сопровождались: 

✓ Закрепощением крестьян и 

увеличением повинностей; 

✓ Ростом налогового гнета; 

✓ Попыткой ограничения казачьих 

вольностей; 

✓ Церковным расколом и преследованием 

старообрядцев. 

Городские восстания 

1648 г. - «Соляной бунт» в Москве. Народное 

возмущение спровоцировано попыткой 

правительства ввести налог на соль. Власти 

пошли на уступки. Созван Земский собор.  

1650 г. – восстания в Пскове и Новгороде. 

Правительство путем переговоров усмирило 

восставших. 

1662 г. - «Медный бунт». Ответ народа на 

денежную реформу – выпуск медных денег, 

приравненных к серебряным. Восстание 

подавлено войсками.  
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Казацко-крестьянское восстание под предводительством Степана 

Разина 1667-1671 гг. 

Первый этап: 1667-

1669 гг. – «поход за 

зипунами». 

Поход казаков и беглых крестьян во главе с 

Разиным с Дона на Волгу и Каспийское море. 

Захват русских и персидских торговых 

караванов. 

Поход на восточное побережье Каспийского 

моря. Победа над персидским флотом.  

Возвращение на Дон с богатой добычей. 

Второй этап: 1670-1671 

гг. 

Антикрепостническое 

выступление. 

 

 

Цели: захват Москвы; уничтожение бояр и 

дворян; ликвидация крепостного права; 

установление казацкого уклада жизни по всей 

стране. 

апрель-июль 1670 г. - поход Разина на Волгу. 

Захвачены города Царицын и Астрахань. Казнь 

астраханского воеводы и 500 дворян. 

Распространение восстания на Поволжье. 

август-сентябрь 1670 г. – движение 

восставших из Астрахани вверх по Волге. 

Взятие Саратова и Самары.  Осада Симбирска. 

1 октября 1670 г. – поражение Разина и его 

отступление на Дон. 

14 апреля 1671 г. – захват Разина казацкой 

старшиной и его выдача царским властям. 

6 июня 1671 г. – казнь Разина в Москве. 

 

Общая тенденция развития государственной системы России при 

первых Романовых - переход к абсолютизму. 

Абсолютизм (абсолютная 

монархия) — форма 

государственного 

правления, при которой 

верховная власть в 

государстве полностью и 

безраздельно принадлежит 

монарху и передаётся по 

наследству. 

Характерные черты: 

✓ наивысшая степень централизации, 

развитый, полностью зависимый от 

монарха бюрократический аппарат; 

✓ сильная армия и органы охраны 

порядка; 

✓ ликвидация представительных 

органов; 

✓ зависимостью церкви от государства. 
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3. Внешняя политика во второй половине XVII века. 

 

 цели Основные события 
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Смоленская война 1632-1634 гг. 

1632-33 гг. неудачная осада Смоленска русской армией 

воеводы Шеина; 

1633-34 гг. – окружение и капитуляция армии Шеина под 

Смоленском; 

1634 г. поход польской армии Владислава на Москву. 

Героическая оборона крепости Белая. 

Июнь 1634 г. Поляновский мирный договор: Смоленск – 

польский, Владислав признал Михаила Романова 

законным царем Московского государства. 
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Русско-польская война 1654-1667 гг. 

1648 г. начало Освободительной войны украинского 

народа. 

1 октября 1653 г. Земский собор принял решение о 

включении Украины в состав Московского государства. 

8 января 1654 г. – Переяславская Рада. 

1654 г. взятие русскими войсками Смоленска, Полоцка, 

Витебска. 

1655 г. взятие русскими войсками Минска, Вильно. 

1660-62 гг. – поражения русских войск. Потеря Литвы и 

Белоруссии. 

1665 г. – победы русско-украинских войск под Белой 

Церковью и Корсунем. 

январь 1666 г. Андрусовское перемирие. Россия вернула 

Смоленск, Черниговско-Северскую землю, Левобережную 

Украину. 

1686 г. заключение «Вечного мира» в Москве. Переход от 

политики конфронтации к мирным отношениям с 

Польшей. 
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Русско-шведская война 1656-1661 гг. 

1656 г. успешное наступление русских войск в 

Прибалтике, взятие ряда крепостей и городов. 

1657 г. – контрнаступление шведов, потеря русскими 

Карелии и Ливонии. 

1661 г. в Кардиссе (между Юрьевом и Ревелем) подписан 

мир. Земли в устье Невы, а также завоеванные в ходе 

войны ливонские земли остались за Швецией. 
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Русско-турецкая война 1677-1681 гг. 

1677 г. захват русскими войсками города Чигирин, 

тяжелое поражение русской армии Ромадановского. 

1678 г. сражение за Чигирин, русские войска отступили; 

1679 г. прекращение активных боевых действий. 

1681 г. Бахчисарайский мирный договор. Признание 

присоединения Левобережной Украины к России. 

Правобережная Украина осталась в составе Турции.   
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Во второй половине 40-х годов русские землепроходцы 

освоили огромную территорию между Обью и Леной. 

Были сооружены Енисейский, Красноярский, Братский, 

Якутский остроги.  

1648 г. С. Дежнев открыл пролив между Азией и 

Америкой. В 1643–1646 гг. В. Поярков достиг Амура и по 

нему вышел в Сахалинский пролив. 

В 1652 г. начался обмен посольствами между Россией и 

Китаем. В 1689 г. между Россией и Китаем был подписан 

Нерчинский договор. 

Итоги 
Успех был достигнут только на Юго-Западном и 

Восточном направлении. 
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Тема 6. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. 

Реформы Петра I 

 

1. Россия накануне Перовских реформ. 

2. Внешняя политика России в эпоху правления Петра I. 

Северная война. Политическое и социально-экономическое развитие 

русского государства при первых Романовых. 

         А.С. Пушкин 

Необходимым условием для  понимания природы государственного 

является изучение периода правления Петра I. Проведённые им реформы 

уже его современниками воспринимались как некая точка отсчёта, 

любые изыскания, оценки, прогнозы как ретроспективного, так и 

перспективного характера не обходились без учета петровских 

преобразований. Которые стали не только предметом научной, но и 

мировоззренческой рефлексии. 

 

1. Россия накануне Перовских реформ. 

 

Политическое и социально-экономическое положение России  

в 1676-1682 гг.  

правление царя Федора Алексеевича  

Продолжение курса на 

реформирование государства с 

целью усиления абсолютизма. 

Продолжение борьбы за Украину. 

1682 г. - Отмена местничества. 

Местничество - система 

распределения должностей в 

зависимости от знатности рода. 

1677-1681 гг. Русско-турецкая 

война. Велась с переменным 

успехом. Закончилась заключением 

Бахчисарайского мирного договора. 

Удалось сохранить Левобережную 

Украину. 
1680 г. - Военно-окружная 

реформа.  

Европейская часть России была 

разделена на разряды, ратные В 1680 гг. утвержден проект 

своеобразный рубикон в истории древней и новой России. В дальнейшем 

3. Реформы Петра I и оценка его деятельности. 

строя России XVIII и событий, развернувшихся в последующие века 

 
О мощный властелин судьбы, 

Не так ли ты над самой бездной 

На высоте уздой железной 

Россию поднял на дыбы. 
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люди которых были 

сформированы в разрядные полки. 

сооружения Изюмской черты — 400-

километровой оборонительной 

линии, ставшей базой для 

наступления на Крым в ходе Великой 

турецкой войны. 

1681 - 1682 г. – разрабатываются 

проекты перестройки 

административно-церковного 

управления страны. Не 

реализованы. 

Политическое и социально-экономическое положение России  

1682-1689 гг.  

правление царевны Софьи Алексеевны  

Борьба за власть  Участие в Великой турецкой войне. 

Борьба между двумя боярскими 

родами - Милославскими (Иван, 

Софья) 

Нарышкиными (Петр) 

1682 г. Стрелецкий бунт. 

Компромисс:  

Иван V и Петр I – цари,  

Софья- регентша.  

1686 г. – Вечный мир с Польшей. 

1687 г. Первый поход русских войск 

князя В.В. Голицына на Крыма. 1689 

г. Второй поход русских войск князя 

В.В. Голицына на Крыма. 

Оба похода неудачны. 

1689 г. Стрелецкий бунт. Победа Нарышкиных. Петр – становится 

самодержавным правителем. 

В эпоху царствования Петра I Россия вступила централизованным 

государством, добившимся больших успехов как во внутренней, так и во 

внешней политике. Однако полностью преодолеть отставание в различных 

сферах общественной жизни (военной, экономической, соцокультурной и 

др.) от ведущих держав Европы путем реформирования (при Алексее 

Михайловиче и Федоре Алексеевиче) не удалось. 

 

2. Внешняя политика России в эпоху правления Петра I.  

Северная война. 

 

Основные направления внешней политики России  

в эпоху правления Петра I 

Европейское Азиатское 

✓ Борьба за выход в 

Европу через Балтийское море. 

Северная война 1700 – 1721 гг. 

✓ Укрепление позиций 

России в Европе. Заграничные 

✓ Борьба с Турцией за утверждение 

России на Черном море. Азовские 

походы 1695 -1696 гг. 

✓ Прутский поход 1710-1711 гг. 

✓ Каспийский поход 1723-1724 гг. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

66 

поездки Петра I. Начало 

династических связей с 

германскими державами.   

 

Азовские походы Петра I - составная часть Великой Турецкой войны 

1686-1700 гг.   

Первый поход 1695 г. Второй поход 1696 г. 

Попытка взять Азов окончилась 

неудачей. Причины: плохая 

выучка войск, слабость 

артиллерии и отсутствие флота. 

Азов был взят. На побережье 

Азовского моря основан Таганрог.  

Успех достигнут благодаря постройке 

флота на верфях в Воронеже.  

1700 г. – Константинопольский мирный договор. Россия получала Азов 

с прилегающей территорией и вновь построенными крепостями. Договор 

обеспечил нейтралитет Турции и позволил Петру I вступить в Северную 

войну.  

 

Северная война 1700 – 1721 гг. 

Причины ✓ Имперская политика Швеции, ее стремление 

к гегемонии в бассейне Балтийского моря. 

✓ Стремление России вернуть свои исконные 

земли, захваченные Швецией в период Смуты начала 

XVII века.  

Стороны 

конфликта 

Швеция – обладала наиболее многочисленной и 

боеспособной армией Европы и сильнейшим военно-

морским флотом. Союзники: Англия и Турция. 

Северный союз: Дания, Польша, Саксония, Россия. У 

союзников вооруженные силы слабее, флот - только у 

Дании, отсутствует консолидированый план ведения 

войны. 

Основные этапы войны 

Датский 

период. 

1700 – 1701 гг. 

Нападение Швеции на Данию. Дания выведена из 

войны. 

Поход русской армии в Прибалтику.  

19 ноября 1700 г. - поражение русских войск под 

Нарвой.  

Польский 

период 

1701 – 1706 гг. 

Действия шведских войск в Саксонии и Польше. 

Поражение саксонского курфюрста Августа II, отказ от 

польской короны и выход из Северного союза. 

Успешные действия русских войск в Прибалтике. Взяты 

шведские крепости Орешек, Нарва, Тарту.  
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16 мая 1703 г. – основание Санкт-Петербурга. 

Русский 

период 

1706 – 1709 гг. 

Вторжение шведской армии в Россию. Поход на Москву. 

28 сентября 1708 г. победа русской армии у деревни 

Лесная. 

27 июня 1709 г. победа русской армии в Полтавском 

сражении. Шведская армия разгромлена, ее остатки 

пленены. Карл укрылся в турецких владениях. 

Турецкий 

период 

1709 – 1714 гг. 

Восстановление Северного союза.  

В Прутском походе (1710-1711 гг.) русская армия 

терпит поражение.  

Наступление русской армии в Прибалтике. 1710 г. - 

взяты Рига, Выборг и Ревель. Перенос театра военных 

действий на Скандинавский полуостров.  

Шведский  

период 

1714 – 1721 гг. 

Череда побед русского флота на море: 

1714 г. – у мыса Гангут; 

1719-1720 гг. - русские десанты на побережье Швеции; 

1720 г. – у острова Гренгам. 

Завершение Северной войны 

30 августа 1721 г. 

между Швецией и 

Россией был заключен 

Ништадский мирный 

договор. 

Полная победа России. В результате Россия 

получает: Ингрию, часть Карелии, Эстляндию и 

Лифляндию, то есть основной итог – завоевание 

Россией выхода к Балтийскому морю, что 

далает её крупнейшей европейской морской 

державой. 

 

3. Реформы Петра I и оценка его деятельности. 

 

Предпосылки проведения преобразований Петра I 

Значительное отставание России в 

военном, экономическом, 

социокультурном плане от 

ведущих европейских держав 

Осознание необходимости реформ с 

заимствованием европейского опыта. 

 

Сущность и особенности преобразовательской деятельности Петра I 

В основу преобразований были 

положены идеи: 

✓ Служения отечеству как 

высшей ценности для монарха; 

✓ Общего блага, «народной 

пользы» как цели этого служения; 

Особенности: 

✓ Масштабность реформ и 

разносторонность преобразований; 

✓ Бессистемность, отсутствие 

какого либо плана реформ. 
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✓ Практицизма и рационализма 

как основы деятельности. 

Главные 

направления 

преобразовательной 

политики Петра I 

военная реформа 

реформа государственных органов управления 

реформа сословного устройства 

церковная реформа 

экономические реформы 

реформы в области культуры и быта 

 

Экономические реформы 

Государственная 

политика в 

экономической сфере 

Содействие развитию 

мануфактурного 

производства 

Активное 

вмешательство 

государства в 

торговую 

деятельность 

купечества 

Меркантилизм – 

экономическая 

политика 

государства, 

направленная на 

накопление средств 

внутри страны. 

 

Протекционизм – 

составная часть 

политики 

меркантилизма, 

направленная на 

минимизацию и 

ограждение 

экономики страны от 

иностранной 

конкуренции. 

Цель - создание военных 

отраслей промышленности 

Введение 

государственной 

монополии на 

продажу ряда 

товаров (соль, 

табак, лен, хлеб, 

воск, смола, 

железо и т.д.). 

До реформ: 30 После: 200 

Указы Петра I об 

обеспечении мануфактур 

рабочей силой: 

1703 г. – о приписных 

крестьянах, которые 

приписывались к 

мануфактурам за счет 

государственной подати; 

1721 г. – о поссесионных 

крестьянах (владельцам 

мануфактур разрешалось 

покупать крепостных 

крестьян).  

Принудительное 

переселение 

купцов в новую 

столицу – Санкт-

Петербург. 

Большие подати и 

повинности в 

пользу 

государства. 

С развитием промышленности и торговли были связаны: 

изучение и освоение 

территории, недр 

страны, организация 

ряда крупных экс-

педиций 

внедрение ряда крупных 

технических новшеств и 

изобретений, особенно в 

горном деле и металлургии 

прокладка 

судоходных 

каналов, 

строительство 

портов. 
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Финансы 

1704 г. Денежная реформа. Основная денежная единица – 

копейка.  

1717-1724 гг. Введение новой системы налогообложения. 

Используя данные переписи населения, правительство 

разделило на численность населения количество денег, 

необходимых для содержания армии и флота.  

В результате реформ Петра I в России появилась национальная 

промышленность, ключевыми отраслями которой стали металлургия и 

металлообработка, судостроение, текстильное и кожевенное производство. 

Доходы казны возросли в три раза. Цена реформ – 15% сокращение 

населения. 
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1704 г. – Упразднение Боярской Думы 

1711 г. – Учреждение Сената с законодательными и 

контрольно-ревизионными функциями. 

1718-1721 гг. – Замена старых управленческих органов – 

приказов на новые – образовано 12 коллегии.  

1708-1710 гг. – Реформа местного управления – 

образование восьми губерний – 50 провинций.  

1714-1722 гг. – Создание карательных государственных 

органов – фискала и прокуратуры. 

1722 г.– Изменение системы престолонаследия. Теперь 

монарх сам назначает себе приемника. 

1721 г. – провозглашение России - империей. 

Своеобразным итогом реформы стало превращение Средневековой 

Московской Руси в Российскую империю. 
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 Ликвидация поместного дворянского ополчения и 

стрелецкого войска. 

Введение рекрутской системы комплектования (1705-

1874 гг.)  

Создание сети военных учебных заведений.  

Введение Воинского (1716 г.) и Морского (1720 г.) 

уставов. Унификация чинов, штатов частей, 

обмундирования, вооружения. 

Перевооружение армии современными образцами 

оружия.  

Создание системы управления вооруженными силами: 

Военная, Адмиралтейская, Артиллерийская коллегии. 
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Итог реформ - создание вооруженных сил по уровню боеспособности, 

численности и вооружению не уступавших, а по многим показателям и 

превосходивших, армии других государств Европы.  

Военные расходы составили 2/3 бюджета страны. 

 

Р
еф

о
р

м
ы

 с
о
сл

о
в

н
о

го
 у

ст
р

о
й

с
т
в

а
 

Ц
ел

ь
 –

 ю
р

и
д

и
ч

ес
к
о

е 
о

ф
о

р
м

л
ен

и
е 

с
о

сл
о

в
н

ы
х

 п
р

ав
 и

 о
б

я
за

н
н

о
ст

е
й

 к
а
ж

д
о

й
 к

ат
ег

о
р

и
и

 

н
ас

ел
е
н

и
я
 

       Указ 1706 г. - об образовании: боярских детей 

обязуют получить либо начальное школьное, либо 

домашнее образование. 

       Указ 1704 г. - о вотчинах: дворянская и боярская 

вотчины не делятся и приравниваются друг к другу. 

       Указ 1714 г. - о единонаследии: все дворянские 

поместья превращались в вотчины, земля и крестьяне 

переходили в полную, неограниченную собственность 

помещика. 

      Указами 1712, 1714 и 1719 гг. устанавливается 

порядок, по которому значение «родовитости» 

нивеллируется и не учитывается при назначении на 

должность и прохождении службы. 

       Указ 1722 г. устанавливал разделение военной, 

гражданской и придворной службы на 14 рангов или 

чинов. «Табель о рангах» - устанавливается обяза-

тельность службы дворян, которые должны её начинать с 

самых низших чинов служебной лестницы. 

      Городская реформа. 1699-1720 гг. Внедрение 

западноевропейских социально-городских институтов в 

русских городах (посадах). Разделение горожан по 

профессиональному признаку на цеха и гильдии. 

Организация управления городом через ратушу и 

магистраты.  

      Крестьянский вопрос. Из разных категорий крестьян, 

не находившихся в крепостной зависимости от 

помещиков или церкви (черносошные крестьяне севера, 

нерусские народности и т. п.), формируется новая единая 

категория государственных крестьян - лично 

свободных, но плативших оброк государству. Произошло 

слияние холопов (то есть личной прислуги без земли) с 

крепостными крестьянами. Крестьяне стали основными 

плательщиками подушной подати.  

Итог реформ - новая структура общества, в которой более чётко 

проявился сословный характер. Расширены права и определены 
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обязанности дворянства и, одновременно с этим, усилен крепостной гнёт 

крестьян. 
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Создание системы светского образования. 

1714 г. - появление цифирных школ. 

1724 г. - принят устав Академии наук. 

Зарождение средств массовой информации. 

Основана первая русская газета «Ведомости». 

Реформа шрифта. 

Созданы новые типографии, в которых за 1700-

1725 гг. напечатано 1312 наименований книг (в два 

раза больше, чем за всю предыдущую историю 

русского книгопечатания). 

Создание новой городской среды с незнакомыми 

прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, 

маскарады). 

1718 г. Указ о введении ассамблей - новая для России 

форма общения между людьми. 

 Борьба с внешними проявлениями «устаревшего» 

образа жизни. 

Запрет на бороды. Поощрение европейской одежды, 

убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр. 

Введение юлианского календаря.  

      Итог реформ - формирование в среде дворянства иной системы 

ценностей, мировосприятия, эстетических представлений. Закладываются 

основы становления образования в России. 
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1700 г. – запрет на избрание нового патриарха 

Русской Православной церкви. 

1700 г. – Указы по реформированию управлением 

церковно-монастырскими владениями и устройство 

монашеского быта. 

1721 г. – утвержден Духовный регламент - 

упразднено Патриаршество и введено 

государственное управление Православной 

церковью. Учрежден Священный Синод во главе с 

обер-прокурором. 

             Итог реформ - подчинение российской церковной иерархии 

Императору. Церковь превращается в составную часть чиновничье-

бюрократического аппарата абсолютистского государства. 
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Оценка петровских преобразований 

Досоветский период 

Западники. 

Петровские 

преобразования 

вывели Россию в число 

великих держав, 

приобщив ее к 

европейской 

цивилизации 

(В.Н. Татищев, 

М.Н. Ломоносов, 

Н.Г. Устрялов, 

С.М. Соловьев). 

В.О. Ключевской. 

Петр делал историю но 

не понимал ее;  

Чтобы защитить 

Отечество от врагов, 

Петр опустошил его 

больше всякого врага; 

После Петра 

государство стало 

сильнее, а народ 

беднее.         

Славянофилы. 

Противники 

петровских реформ. 

Считали, что реформы 

не просто подорвали, а 

разрушили 

национальные русские 

устои. 

(М.М. Шербатов, 

Н.М. Карамзин, 

К.С. Аксаков, 

А.С. Хомяков). 

Советская историография. Отмечает прогрессивный характер 

петровских преобразований в рамках классовых оценок исторического 

прошлого (Е.В. Тарле, Н.Н. Молчанов, В.И. Буганов, Н.И. Павленко). 

Современная историография. Реформы Петра носили противоречивый 

характер, проводились насильственно-репрессивными методами и 

привели к перенапряжению народных сил (Е.В. Анисимов, 

А.Б. Каменский). 
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Тема 7. Россия в 1725 – 1801 гг. 

 

1.    Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

2.    Внутренняя политика Екатерины II. 

3.    Основные направления внешней политики России в 1725 – 

1801 гг. 

 

Существенное воздействие на дальнейшее развитие общества 

оказал век Просвещения. Политика «просвещенного абсолютизма» 

выражалась в проведении реформ в духе идей Просвещения, 

возглавляемых просвещенным монархом и способным преобразовать 

общественную жизнь на новых, разумных началах. В России в 

екатерининскую эпоху была предпринята попытка модернизации страны в 

соответствии с принципами «просвещенного абсолютизма», не затрагивая 

основ крепостного строя.  

 

1.Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

 

С 1725 г. (смерть Петра I) по 1762 г. (приход к власти Екатерины II) 

Екатерина I Петр II Анна 

Иоанновна 

Иоан 

Антонович 

Елизавета 

Петровна 

Петр 

III 

В.О. Ключевский - «эпоха дворцовых переворотов» 

Суть  Острая борьба за власть различных дворянских 

группировок. Сводилась в основном к выдвижению и 

поддержке того или иного кандидата на престол. 

П
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Ослабление правящей династии. 

Гибель наследника Петра I царевича Алексея. 

Изменение традиционной системы престолонаследия. 

Установление династических связей с германскими 

государствами. 

Вовлечение России в Европейскую политику. 

Усиление России при Петре I привело к борьбе великих 

европейских государств за влияние при русском дворе.  

Россия еще не имела достаточных сил для 

осуществления полностью самостоятельной политики в 

европейских делах. 
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Факторы, 

которые 

способствовали 

переворотам:  

Изолированность расположенного в Петербурге 

императорского двора от основной части страны. 

Наличие гвардии, основной военной силы в столице, 

ставшей своеобразным инструментом власти.  

Отчужденность народа от политики и его пассивность. 

 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Екатерина I 

(1725-1727гг.) 

Всевластие А.Д. Меньшикова. 

Создание совещательного органа - Верховного Тайного 

Совета (1726 г.). 

Продолжение политики Петра. Открытие Академии наук 

(1726 г.), экспедиция В. Беринга в северо-восточную 

часть Азии.  

Петр II 

(1727-1730гг.) 

Борьба придворных группировок за влияние на молодого 

государя. Опала А.Д. Меньшикова и его ссылка.  

Неспособность Петр II самостоятельно заниматься 

государственными делами. Внезапная смерть в возрасти 

14 лет. 

Анна Иоанновна 

(1730-1740гг.) 

Попытка Тайного Совета ограничить власть 

императрицы вынудив ее согласиться на условия 

приглашения на престол – Кондиции. 

Фаворитизм в правлении – Бирон, герцог Курляндский. 

Изменения в политике: 

Упразднение Верховного Тайного Совета (1730 г.), 

создание Кабинета Министров (1731 г.). 

Социальная поддержка дворянства и начало расширения 

его привилегий. Отмена петровского указа о 

единонаследии; снижение срока службы до 25 лет, 

установление жалования русским офицерам на уровне 

иностранцев. 

Рост производства продукции металлургии, резкое 

увеличение экспорта: железа в 5 раз, хлеба в 22 раза. 

Иоан Антонович 

(1740-1741гг.) 

Регентство Бирона. Попытка расформировать гвардию. 

Глава военной коллегии фельдмаршал Миних совершил 

военный переворот и отстранил Бирона от власти. 

Регентшей назначили Анны Леопольдовну. 

Елизавета 

Петровна 

(1741-1761гг.) 

25 ноября 1741 г. дочь Петра Великого, совершила 

очередной государственный переворот и захватила 

власть. Переворот 1741 г., в отличие от других, имел 

патриотический оттенок и был направлен, в первую 
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очередь, против засилья иностранцев. 

Возвращение к политике Петра. Восстановление 

статуса созданных при Петром I учреждений. 

Упразднение Кабинета министров, возвращение Сенату 

значения высшего государственного органа.  

Социальная политика. Превращение дворянства из 

служилого в привилегированное сословие и укрепление 

крепостничества. Помещики получили право продавать 

своих крестьян в рекруты (1747 г.) ссылать их без суда в 

Сибирь (1760). По указу 1744 г. в России фактически 

отменялась смертная казнь. 

Поддержка науки и просвещения. В 1755 г. 

открывается Московский университет. Создана 

Академия художеств. 

Дан импульс развитию торговли и формированию 

внутреннего всероссийского рынка. В 1754 г. издан 

указ «об уничтожении внутренних таможенных и 

мелочных сборов». 

Петр III 

(1761-1762гг.) 

Неоднозначная оценка деятельности историками. 

«Пронемецкие» симпатии – недовольство армии. Вывел 

Россию из Семилетней войны. Переход от конфронтации 

к союзу с Пруссией. 

18 февраля 1762 г., манифест «О даровании вольности и 

свободы всему российскому дворянству», 

освобождавший дворян от обязательной службы. 

Упразднена Тайная розыскная канцелярия. Прекращено 

преследование раскольников и принято решение о 

секуляризации церковно-монастырского землевладения. 

Подготовлен указ об уравнении всех религий. 

28 июня 1762 г. – гвардия совершила переворот, на 

престол взошла жена Петра III Екатерина. 

Дворцовые перевороты не привидили к изменению политической, а тем 

более социальной системы общества и сводились лишь к борьбе за власть 

различных дворянских группировок, преследовавших свои, чаще всего 

корыстные интересы. В тоже время, конкретная политика каждого из шести 

монархов имела свою специфику. В целом социально-экономическая 

стабилизация и внешнеполитические успехи, достигнутые в эпоху правления 

Елизаветы, стали основой для более ускоренного развития и новым прорывам 

во внешней политике, которые произойдут уже при Екатерине II. 
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2.Внутренняя политика Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II – «просвещенный абсолютизм» 

Просвещенный 

абсолютизм – политика, 

сочетавшая принципы 

абсолютной монархии с 

некоторыми идеями 

французских просветителей, 

введение монархической 

власти в рамки законности, 

забота монарха о подданных 

в рамке закона. 

Эта политика была вызвана: 

✓ стремлением верховной власти 

привести в соответствие с «духом времени» 

существующие систему управления, уровень 

экономического и социокультурного развития; 

✓ остротой социальных противоречий, 

необходимостью принятия мер, смягчающих 

недовольство низов своим положением;  

✓ притязаниями России на ведущую 

роль в системе международных отношений. 

Задачи политики «просвещенного абсолютизма» в России сводились к: 

✓ укреплению самодержавия за счет модернизации и 

совершенствования систем управления, устранению наиболее архаичных ее 

элементов; 

✓ расширению прав и свобод русского дворянства и превращение его в 

подлинно привилегированное и просвещенное сословие, способное не за 

страх, а за совесть служить как интересам государства, так общества в целом; 

✓ проведению мер, направленных, с одной стороны, на усиление власти 

помещиков над своими крестьянами, а с другой - призванных смягчить 

социальную напряженность; 

✓ созданию условий для экономического развития страны, принятию 

законов, стимулирующих предпринимательство; 

✓ распространению знаний, развитию европейских форм культуры и 

образования; 

✓ повышению авторитета России в мире, укреплению ее 

международного положения. 

Однако незрелость социокультурных предпосылок (практическое отсутствие 

национальной буржуазии, непросвещенность основной массы дворянства, 

патриархальность городского населения и крестьянства) приводила к тому, 

что политика «просвещенного абсолютизма» была крайне поверхностной и 

противоречивой, сочеталась с реакционными мероприятиями правительства. 

 

Кризис социально-экономического развития России в конце XVIII в. 

1. Рост товарно-денежных отношений и разрушение натуральной 

замкнутости помещичьих и крестьянских хозяйств.  

2. Рост количества мануфактур, основанных на применении наемного 

труда. 

3. Развитие промысловой деятельности. Распространение отходничества 
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крестьян, нанимавшихся на работы не связанные с сельским хозяйством. 

4. Усиление крепостнического гнета: 

Увеличение барской и уменьшение крестьянской запашки; 

Рост барщины и оброка; 

Усиление личной зависимости крепостных крестьян; 

Распространение крепостного права на Левобережную Украину. 

Реакцией, выразившей народное недовольство и свидетельством кризиса 

феодально-крепостнической системы, стало казацко-крестьянское 

восстание под предводительством Е. Пугачева.  

 

Казацко-крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева 

1773—1775 гг. 

Борьба низов и верхов общества – разновидность гражданской войны, 

трагическая страница в истории общества. 

Причины Усиление власти и произвола помещиков в отношении 

крестьян. 

Тяжелое положение рабочих на мануфактурах. 

Ухудшение положения коренных народностей Приуралья и 

Поволжья. 

Ликвидация казацкого самоуправления на Дону и Яике. 

Цели Уничтожение крепостного права, податей и рекрутских 

наборов. 

Ликвидация помещичьего землевладения и дворянского 

сословия. 

Равенство народов и вер. 

Утверждение в стране мужицкого царя Петра III (Е. Пугачев).  

Этапы 1 этап (сентябрь 1773 – март 1774)  

Неудачная осада восставшими Оренбурга, поражение от 

правительственных войск под Татищевой крепостью. 

2 этап (апрель-июль 1774) 

Движение восставших через Урал и Прикамье на Казань 

12-17 июля сражение за Казань, взятие ее, поражение от 

правительственных войск. 

3 этап (июль 1774 – январь 1775)  

Отступление от Казани, осада Царицына. 25 августа 1774 - 

поражение у Синельникова завода. 18 25 августа 1774 – 

Пугачев схвачен казацкой верхушкой и выдан властям. 10 

января 1774 г. – казнь Пугачева в Москве. 

Итоги и 

значение 

Крупнейшее народное выступление в России. 

Соединение антикрепостнического и национального 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

78 

движений. 

Восстание не привело к улучшению положения крестьянства 

в государстве. 

Поражение восставших усилило репрессивный характер 

внутренней политики властей по отношению к податным 

сословиям. 

 

Государственно-административные и социально-экономические 

реформы. 

1763 г. – 

Реформа 

Сената. 

Сенат разделён на 6 департаментов, возглавляемых 

обер-прокурорами, во главе с генерал-прокурором. 

Каждый департамент имел определённые полномочия. 

Сенат лишился законодательной инициативы. Он 

становится органом контроля за деятельностью 

государственного аппарата и высшей судебной 

инстанцией. Центр законотворческой деятельности 

переместился непосредственно к Екатерине и её кабинету 

со статс-секретарями. 

1764 г. –

Секуляриза-

ционная 

реформа. 

Все монастырские земли вместе с жившими на них 

крестьянами передавались в ведение специально 

учреждаемой Коллегии экономии. Государство не только 

брало на себя содержание монашества, но и приобретало 

право определять необходимое империи число 

монастырей и монахов.  

1764 г.- 

ликвидация 

Гетманства на 

Украине. 

Вся полнота власти сосредоточилась в руках президента 

2-й Малороссийской коллегии (1764—1786 гг.) генерал-

губернатора П. Румянцева. Указом от 1783 г. было 

закрепощено крестьянство на Левобережной Украине. 

1767 г. - созыв 

Уложенной 

комиссии 

Комиссия была призвана разработать новый свод законов. 

Депутаты избирались от всех сословий, кроме 

помещичьих крестьян, но подавляющее большинство 

мест в Комиссии всё же принадлежало дворянам и 

горожанам. Екатерина II подготовила «Наказ» 

Уложенной комиссии, в котором содержались 

предложения по смягчению крепостного строя. 

Депутатские же наказы не шли дальше защиты 

узкосословных интересов. 

1769 г. –  

Финансовая 

реформа 

Образован Государственный банк. Открыт Купеческий 

и Дворянский банки. Впервые в России введены в 

обращение бумажные деньги – ассигнации.  
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1775 г. –  

Реформа 

предпри-

нимательства 

Представители всех сословий, включая крепостных, 

получили право «заводить станы и рукоделия», не 

испрашивая никаких разрешений и без всякой 

регистрации (поэтому обычно в литературе манифест 

1775 г. называется о свободе предпринимательства). 

Данное право обусловило рост крестьянских промыслов и 

кустарной промышленности. 

1777 г. – 

Губернская 

реформа. 

«Учреждение для управления губерний Всероссийской 

империи». Вместо прежнего административного деления 

на губернии, провинции и уезды стали делить 

территорию на губернии и уезды. Количество губерний 

увеличилось с 23 до 50. Губерния включала 10-12 уездов. 

Во главе каждой губернии стоял губернатор, назначаемый 

Сенатом и подчинявшийся напрямую императрице. 

Высшим должностным лицом уезда являлся капитан-

исправник. Центрами уездов являлись города, но так как 

их было недостаточно, то статус города получили 216 

крупных сельских поселений. 

1782 г. – 

Полицейская 

реформа 

«Устав благочиния или полицейский» Согласно которому 

органом городского полицейского управления 

становилась управа благочиния. В ее состав входили 

приставы, городничий и полицмейстер, а также горожане, 

определяемые путем выборов. Суд за общественные 

нарушения (пьянство, оскорбления, азартные игры  и т. п., 

а также за самовольную застройку и взятки) 

осуществляли сами полицейские органы, а по прочим 

делам проводилось предварительное следствие, после 

чего дело передавалось в суд. Наказаниями, 

применяемыми полицией были арест, порицание, 

заключение в работный дом, штраф, а кроме того – 

запрещение некоторых видов деятельности. 

1785 г. –  

Городская 

реформа 

«Грамота на права и выгоды городам Российской 

империи». Введены новые выборные учреждения. 

Количество избирателей при этом увеличилось. Жители 

городов были поделены на шесть разрядов по различным 

имущественным, сословным признакам, а также по 

заслугам перед обществом и государством. Каждый 

разряд имел свои права, обязанности и привилегии. 

1786 г. –  

Реформа 

Создание в городах народных училищ положило начало 

государственной системе общеобразовательных школ в 
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образования России. Типы школ: главные училища в губернских 

городах и малые - в уездных. Содержались эти учебные 

заведения за счет казны, а учиться в них могли люди всех 

сословий. Школьная реформа была проведена в 1782 

году, а ранее в 1764 году было открыто: училище при 

Академии художеств; Общество двухсот благородных 

девиц; коммерческое училище (в 1772 году). 

1786 г. – 

Жалованная 

грамота 

дворянству 

 

Подтверждалось вольность дворянства от обязательной 

государственной службы, свобода от уплаты податей, 

постоя в дворянских домах войск, от нанесения дворянам 

телесных наказаний за какие-либо преступления. 

Подтверждалась подтверждалась исключительная 

прерогатива дворянства во владении населенными 

имениями, т.е. землей и крестьянами. Сословное 

самоуправление дворянской корпорации было поставлено 

под контроль государственной власти. 

Судебная 

реформа 

Для каждого сословия был учрежден свой суд. Дворян 

судил земский суд, горожан – магистраты, а крестьян – 

расправы. Были введены совместные суды для всех трех 

сословий – выполняли примирительную функцию. Все 

суды были выборными. Более высокой инстанцией были 

судебные палаты. Высший судебный орган – Сенат. 

 

Итоги политики «просвещенного абсолютизма» 

Укрепление и 

модернизация 

самодержавия 

Оживление общественная 

жизнь, зарождение 

гражданского общества. 

Появляются представления 

о понятиях свободы и 

правах личности. 

Усиление крепостничества.  

Укрепление 

экономики  

Политика «экономического 

либерализма» 

правительства 

способствовала 

формированию 

капиталистического 

уклада. Происходит 

бурный рост 

промышленности, включая 

мануфактурную, и 

Сельское хозяйства, 

тяжелая и часть отраслей 

легкой промышленности 

базируются на 

подневольном труде. 

Уменьшается возможность 

развития хозяйства на 

основе феодализма. 

Крепостничество начинает 

тормозить экономический 
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торговлю. Развиваются 

товарно-денежные 

отношения, в том числе в 

сельском хозяйстве. 

прогресс. Уровень 

развития экономики 

России и темпы ее роста 

отстают от передовых 

стран Европы. 

Симбиоз продворянской политики и элементов «экономического 

либерализма» всёже обеспечил к концу правления Екатерины II создание 

мощной армии и флота, решение внешнеполитических задач и социально-

политическую стабилизацию в стране. 

 

3. Основные направления внешней политики России в 

1725 – 1801 гг. 

 

Европейское направление во внешней политике 

Задачи Этапы реализации 

1. Присоединение 

Правобережной Украины и 

Белоруссии. Вызвано:  

 - исторической потребностью 

возвращения исконных русских 

земель; 

- желанием укрепить влияние 

России в Восточной и 

Центральной Европе. 

Война за польское наследство 1733-

1735 г. Военный поход в Польшу 

русских войск под командованием 

Ласси и Миниха. В итоге способствует 

укреплению международной позиции 

русского правительства и увеличивает 

его влияние на Польшу.  

Первый раздел Польши. 1772 г. 

Гражданская война и ослабление 

Польши. Согласно Конвенции между 

Россией, Пруссией и Австрией, к 

России отходит часть Прибалтики и 

часть современной территории 

Белоруссии. 

Второй раздел Польши. 1793 г. 

Пруссия и Россия подписывают 

конвенцию о втором разделе Польши. 

С Россией воссоединялись 

белорусские земли, восточная часть 

Полесья, украинские области Подолье 

и Волынь. 

Третий раздел Польши. 1795 г. 

Поводом для окончательной 

ликвидации польско-литовского 

государства послужило восстание 
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Костюшко, направленное против 

разделов своей страны. Результат: с 

Россией воссоединялись литовские, 

белорусские и украинские земли к 

востоку от Буга.  

2. Сохранение завоеваний 

Петра I. вызвано 

необходимостью отражения 

реваншистских устремлений 

Швеции. 

Русско-шведская война 1741-1744 гг. 

Попытка Швеции вернуть земли 

утраченные в ходе Северной войны. 

В 1742 г. Русская армия, при 

Гельсингфорсе окружила и пленила 

шведскую армию. По мирному 

договору к России отошли 

незначительные территории в 

Финляндии.  

Русско-шведская война 1788-1790 гг. 

Победы Балтийского флота у о. 

Гогланд 1788 г., у Ревеля и Выборга 

1790 г. Война закончилась на условиях 

сохранения довоенных границ. 

3. Участие в России в 

геополитической борьбе 

великих держав. Усиление 

Пруссии воспринималось как 

реальная угроза западным 

границам и интересам России в 

Прибалтике и на севере Европы. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. – 

крупнейший конфликт второй 

половины XVIII в. Россия выступила 

на стороне Франции и Австрии против 

Англии и Пруссии. Победы русских 

войск Апраксина, Фермора и 

Румянцева при Гросс-Егерсдорфе 

(1758), Цорндорфе (1758), 

Кунерсдорфе (1759).  

1762 г. – выход России из войны. 

Нормализация отношений с Пруссией. 

4. Борьба с революционной 

Францией вызвано стремлением 

не допустить распространение 

идей французской революции 

1789 г. 

Поддержка Екатерины II французских 

монархистов. 

Финансирование военных 

приготовлений против Франции. 

Участие в России во второй 

антифранцузской коалиции.  

1798 г. - Победа Ф.Ф. Ушакова при 

Корфу. 

1799 г. - Итальянкий и Швейцарские 

походы А.С. Суворова. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

83 

Южное направление во внешней политике 

Задачи Этапы реализации 

1. Обеспечение 

выхода к 

Черному морю.  

Вызвано: 

 - 

потребностями 

экономического 

развития. Россия 

стремилась 

обеспечить 

контроль над 

устьями рек, 

впадающими в 

Черное море; 

- стремлением 

не только 

укрепить 

позиции на 

южных рубежах, 

а и создать свой 

собственный 

военный флот на 

Черном море; 

- ликвидировать 

постоянный 

источник 

опасности - 

Крымское 

ханство; 

- поддержка 

борьбы 

порабощенных 

Турцией 

христианских, в 

том числе 

славянских 

народов. 

Русско-турецкая война (1735—1739 гг.) 

Велась в союзе с Австрией. Русские войска под 

командованием Ласси и Миниха взяли Очаков, Азов, 

Яссы, дважды входили в Крым, занимали Бахчисарай. 

После сепаратного выхода из войны Австрии, Россия 

пошла на заключение в Белграде мирного договора с 

Турцией. Россия оставляла за собой Азов, но 

обязывалась срыть все находящиеся в нём укрепления. 

Кроме того, ей запрещалось иметь флот на Чёрном 

море, а для торговли на нём должны были 

использоваться турецкие суда.  

Русско-турецкая война (1768-1774 гг.) 

1770 г. – победы П.А. Румянцева на берегах рек Ларга 

и Кагул. Турки оставили ряд крепостей на Дунае. 

1770 г. - уничтожение турецкого флота в Чесменской 

бухте эскадрой адмирала Г.А. Спиридова.  

1771 г. русские войска прорвались в Крым. 

1774 г. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Россия получила право на обладание военным флотом 

на Черном море. К России переходили земли между 

Днепром и Южным Бугом с крепостью Кинбурн, 

крепости Керчь и Еникале в Крыму и Кабарда на 

Кавказе. Крымское ханство из вассала Турции 

превращалось в независимое государство. 
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Русско-турецкая война (1787-1791 гг.) 

1783 г. Россия присоединила Крым и подписала 

Георгиевский трактат с Восточной Грузией об 

установлении там своего протектората. 

1787 г. – победа А.В. Суворова под Кинбурном. 

1789 г. - победа А.В. Суворова при Фокшанах и на р. 

Рымник. 

1790 г. – войска А.В. Суворова взяли Измаил. 

1790 г. – победа Ушакова у мыса Калиакрия. 

1791 г. - Ясский мирный договор. К России 

переходили земли между Южным Бугом и Днестром. 

Турция признала присоединение Крыма и 

установление протектората над Восточной Грузией. 

 

Итоги внешней политики России в 1725 – 1801 гг. 

Европейское направление Южное направление 

С Россией воссоединились 

Белоруссия, Литва, 

Правобережная Украина, часть 

Прибалтики, что благотворно 

сказалось как на развитии самой 

России, так и на положении 

украинского и белорусского 

народов. 

Выросли роль и влияние России 

в мировой политике. 

 

Выход России в Черное море, 

присоединение Крыма, создание 

Черноморского флота.  

Благодаря этому: началось освоение 

Причерноморья; более интенсивно 

начал развиваться черноземный 

центр России и Украина; 

укрепилось военно-стратегическое 

положение России на южных 

рубежах, расширились сферы ее 

влияния;  началось вхождение 

Закавказья в Россию. 
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Тема 8. Россия в первой половине XIX в. Поиски путей 

модернизации. 

 

1. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

2. Политическое и социально-экономическое положение при 

Николае I. 

 

Хвала, отечества спаситель! 

Хвала, хвала, отчизны сын! 

Злодейских замыслов рушитель, 

России верный гражданин … 

К.Ф. Рылеев 

 

Эпоха Нового времени стала для России периодом тотальной 

модернизации, охватывавшей практически все сферы жизни государства и 

общества. В стране происходили глобальные изменения: трансформация 

системы политических и экономических отношений, формирование новой 

социальной структуры, изменение психологического склада характера 

людей. Всё это влияло на отношения власти и общества, порождало 

конфликты между традиционными ценностями и инновациями, одним 

словом, приводило к поливариантности противоречий, успешное 

разрешение которых было ключевой задачей государства в этот период. 

 

1. Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

 

Либеральные реформы начала правления Александра I. 

«Негласный комитет» 1801-1803 гг. – П.А. Строганов, В.П. Кочубей, 

Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарторыйский.  

Реформа органов 

управления 

1802 г. Создание министерств, заменявших 

коллегии.  

1809 г. Проект М.М. Сперанского по 

реформированию системы государственной власти. 

Разделение власти на исполнительную, 

законодательную, судебную. Деление общества на 

три сословия: Дворяне, «Среднее состояние», «Народ 

рабочий», первые два сословия наделялись 

избирательными правами.  

Март 1812 г. опала и ссылка Сперанского. 

1810 г. Государственный Совет – высший 

законодательный орган при императоре 
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(просуществовал до 1917 г.). 

Реформы в 

социально-

экономической 

сфере 

1801 г. Восстановление жалованных грамот 

дворянству и городам. Амнистия пострадавшим при 

Павле I. Восстановление свободы выезда за границу, 

свободы ввоза книг из-за рубежа. Ликвидация тайной 

канцелярии (органа политического сыска). Указ о 

праве покупки земель не дворянами. 

1803 г. «Указ о вольных хлебопашцах». Право 

крестьян по согласованию с помещиком освободится 

от крепостной зависимости за выкуп. 

1808, 1809 гг. Указы, ограничивающие произвол 

помещиков: запрет продавать крестьян на ярмарках и 

прочее. 

Реформа в 

области 

образования 

1802-1804 гг. Образовано Министерство народного 

просвещения.  

Территория страны разделена на 6 учебных округов.  

Уровни образования: университет, гимназия в 

губернском городе, уездные училища, одноклассное 

приходское училище. 

Основаны пять университетов: Дерптский (1802), 

Виленский (1803), Харьковский и Казанский (оба -

1804), Петербургский Педагогический институт 

(1804) – преобразован в университет (1819). 

1804 год - Университетский устав - предоставлял 

университетам значительную автономию. 

 

Внутренняя политика Александра I 

Крестьянский 

вопрос 

1816 – 1819 гг. Освобождение крестьян без земли в 

Прибалтике. 

1818, 1819 гг. Проекты отмены крепостного права 

(Аракчеев, Гурьев). 

Экономическая 

политика 

1807 г. Указ, разрешающий акционерные общества, 

купеческие собрания, торговые суды. 

1810 г. Попытки финансового оздоровления по 

плану М.М. Сперанского. 

1810 г. Первый опыт создания военных поселений. 

Попытка соединить службу с сельским хозяйством с 

целью уменьшения расходов на содержание армии. 

1818 г. Указ, разрешающий крестьянам основывать 

фабрики и заводы. 
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Конституционный 

вопрос 

1815 г. Введение конституции в Царстве Польском, 

выборный двухпалатный парламент. 

1818 г. Александр пообещал ввести конституцию 

для всей России и дал распоряжение подготовить ее 

проект. 

1821 г. Проект конституции. Законосовещательный 

двухпалатный парламент. Разделение страны на 12 

наместничеств.  

Итог: Крепостное право не отменили. Конституцию не ввели. 

Политический строй: самодержавно-бюрократическая государственная 

система в условиях господства феодально-крепостнических отношений. 

 

Основные направления во внешней политике Александра I 

Европейское Восточное 

Борьба России и Франции за 

лидерство в Европе. 

Укрепление позиций в Закавказье, 

на Черном море и Балканах. 

1805 г. – Поражение русско-

австрийских войск при Аустерлице. 

1807 г. – Поражение русско-

прусских войск при Фридланде. 

1807 г. – Тильзитский мир. 

Присоединение России к 

континентальной блокаде против 

Англии. 

1808–1809 гг. – Русско-шведская 

война. Получение Россией 

Финляндии и Аландских островов. 

1801–1804 гг. – Вхождение 

Западной и Восточной Грузии в 

состав России. 

1804–1813 гг. – Русско-иранская 

война. 1813 г. Гюлистанский мир. 

К России присоединен Северный 

Азербайджан. 

1806–1812 гг. – Русско-турецкая 

война. 

1812 г. – Бухарестский мир. Россия 

получает Бессарабию. 

 

Отечественная война 1812 года 

Причины войны - неразрешимые противоречия между Россией и 

Францией 

Р
о

сс
и

я
 

Стремление ликвидировать 

невыгодные условия 

Тильзитского мира, навязанного 

России в результате поражения в 

войне 1809 г. 

Стремление французского 

императора к мировому 

господству. (Русские 

ресурсы)  

Ф
р

а
н

ц
и

я
 

Агрессивная политика 

Наполеона в отношении 

европейских государств. 

(Аннексия герцогства 

Нарушение Россией 

требований режима 

континентальной 

блокады. (торговля с 
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Ольденбург, оккупация 

Пруссии).  

нейтральными странами) 

Противодействие 

наполеоновской политике в 

вопросе пересмотра результатов 

разделов Польши. 

Столкновения с Россией по 

вопросу независимости 

польского государства. 

(Герцогство Варшавское) 

Экономический ущерб от 

соблюдения режима 

континентальной блокады. 

(падение экспорта в Англию 

хлеба, дерева и т.д). 

Протекционная политика 

России в отношении 

французского импорта. 

Династические 

противоречия с российским 

императором. (Анна) 

Столкновению геополитических интересов  

Франции и России в Европе 

 

Планы и силы сторон 

Россия Франция 

Накопление сил, отказ от 

генерального сражения. 

Отступление с  целью создания 

условий для перехода в 

контрнаступление.  

Кратковременная компания, 

разгром российской армии в 

генеральном сражении на границе, 

мир на условиях победителя. 

В 1-й и 2-й армии 150 тыс. чел., 

всего около 700 тыс. чел. 

«Великая армия» - 614 тыс. чел., в 

первом эшелоне 444 тыс. 

- Россия в изоляции. Европейские 

страны выступили в союзе с 

Францией. 

+ Швеция, Турция - нейтралитет 

- Война в Испании, поглотившая 

большие ресурсы. 

 

 

Ход военных действий 

Наступление 

Наполеона 

Июнь-

сентябрь  

1812 г. 

12 июня. Вторжение французских войск в пределы России. 

Отступление русских армий с боями вглубь страны. 

2 августа. Бой под Красным. Соединение 1 и 2 русских 

армий. 

4-5 августа. Смоленское сражение. Отступление русских. 

8 августа. Назначение Кутузова главнокомандующим армии. 

26 августа. Бородинское сражение. (потери русских 44 тыс., 

французов 58,5 тыс.). Отступление русских. 

1 сентября. Военный совет в Филях. Решение оставить 

Москву. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

89 

1 сентября. Французы заняли Москву. Тарутинский маневр 

русских. 

Народная 

война 

против 

Наполеона 

6 июля. Манифест о создании народного ополчения – 400 

тыс. чел. Народные пожертвования - 60 миллионов рублей. 

Создание армейских и крестьянских партизанских отрядов (за 

время пребывания в Москве враг потерял от действия 

партизан – 25 тыс. чел.) 

18 сентября – 4 октября. Наполеон трижды попытался 

завязать переговоры о мире. 

Отступление 

армии 

Наполеона 

октябрь-

декабрь 

1812 г. 

6 октября. Тарутинский бой. 

11 октября. Французы оставили Москву. 

11 октября. Сражение главных сил при Малоярославце. 

19 октября. Победа русских при Чашниках. Петербургское 

направление. 

22 октября. Сражение при Вязьме. 

2 ноября. Победа русских при Смолянцах. Петербургское 

направление. 

3-6 ноября. Победа русских в сражении главных сил под 

Красным. 

14-16 ноября. Разгром французов в сражении главных сил 

при Березине. 

3 декабря. Переправа остатков французских войск через 

Неман. 

14 декабря. Переход русских войск через Неман. 

25 декабря. Манифест об окончании войны. 

Итоги 

войны. 

- Полное уничтожение французской «Великой армии». 

- Создание предпосылок для сокрушения наполеоновской 

империи коалицией европейских государств во главе с 

Россией.  

- Выход России на первое место в европейской политике. 

- Война пробудила чувство национального самосознания 

русского народа. 

Причины 

победы 

Главной причиной поражения Наполеона стал 

общенациональный подъём на защиту Отечества. 

Правильный выбор русским командованием стратегии 

ведения войны, с всесторонним учетом природно-

географических условий и национальных особенностей 

народа.  
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Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

Компания 

1813 г.  

Война в 

Германии 

Январь. Русская армия перешла западную границу и 

очистила от французов польские земли.  

Февраль-март. Освобождение Пруссии. Пруссия вошла в 

союз с Россией. 16 апреля. Смерть фельдмаршала М.И. 

Кутузова. 

Апрель-май. Поражение союзных войск. Перемирие. 

Июнь-сентябрь. Образование 6-й антифранцузской 

коалиции. Возобновление военных действий. 

4-7 октября. Поражение французов в «Битве народов» при 

Лейпциге. Отступление французских войск к границам 

Франции 

Компания 

1814 г. 

Война во 

Франции 

Февраль-март. Частные победы Наполеона. Общее 

наступление союзных войск на Париж. 

18 марта. Париж взят союзными войсками. 

30 марта. Отречение Наполеона. 

18 мая. Парижский мирный договор. Решение созвать 

Венский конгресс для утверждения новой системы 

отношений в Европе. 

 

Венский конгресс 1814-1815 гг. 

Содержание 

Общеевропейская конференция 

(участвовали представители всех 

стран Европы), в ходе которой 

была выработана Венская 

система международных 

отношений. Большая часть 

Польских земель отошла к 

России (Царство Польское). 

Значение 

Конгресс определил новую 

расстановку сил в Европе, обозначив 

ведущую роль стран-победительниц - 

России, Пруссии, Австрии и 

Великобритании - в международных 

отношениях. 

Священный Союз 

Создан: 14 сентября 1815 г. 

Состав: Россия, Пруссия, 

Австрия. 

Цель: Поддержание Венской системы 

международных отношений.  

✓ Право международного вмешательства во внутренние дела 

других государств с целью подавления революционного движения. 
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Движение декабристов 

 

Предпосылки 

возникновения 

движения 

декабристов 

Патриотический подъем и рост национального 

самосознания в результате победы в Отечественной 

войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии. 

Состояние российского общества: бесправие основной 

части населения, крепостное право, самодержавие. 

Влияние национально-революционного движения в 

странах Западной Европы и Латинской Америки. 

Незаконченность либеральных реформ Александра I.  

Идейные 

основы 

движения 

Европейская философия Просвещения. 

Идеи русских просветителей (Н. Новиков, А. Радищев). 

Сущность 

движения 

Сложное социально-культурное и политическое явление 

в котором сочетались: 

- реформаторские и революционные тенденции; 

- зчатки будущего западничества и славянофильства; 

- национально-патриотические и интернациональные 

тенденции; 

- догмы православия и религиозная индифферентность. 

Первые  

Союз спасения 1816–1818 гг. Союз благоденствия 1818–1821 гг. 

Главная цель: 

введение конституции, гражданских свобод, отмена крепостного права 

Тайные организации 1821–1825 гг. 

Южное общество П.И. Пестель Северное общество Н.М. Муравьев 

«Русская Правда» «Конституция» 

Республика Конституционная монархия 

 Отмена крепостного права в России 

1) Земельный фонд страны: 

Общественная земля тем, кто ее 

обрабатывает безвозмездно. 

Частная земля – свободный товар 

(частные лица, организации, 

казна). 

1) Сохранение земель за 

помещиками. 

2) Наделение бывших крестьян 

небольшими наделами земли на 

условиях аренды у своих помещиков. 

Ликвидация сословий, демократические свободы, равный и гласный суд 

Ликвидация военных поселений 

Отмена рекрутских наборов 

Восстание декабристов 

19 ноября 1825 г. – смерть Александра I. Междуцарствие. 
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29 декабря 1825 г. – 3 января 

1826 г. Восстание Черниговского 

полка. Подавлено 

правительственными войсками. 

14 декабря 1825 г. Восстание на 

Сенатской площади. (3000 тыс. чел.). 

Подавлено правительственными 

войсками. 

Руководители обществ (П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол, 

М.П. Бестужев-Рюмин, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский) осуждены и 

казнены 13 июля 1826 г.  

280 человек осуждено на каторгу, сослано в Сибирь, отправлено рядовыми 

на Кавказ. 

Историческое значение движения декабристов: первая открытая 

попытка дворянских революционеров изменить систему правления в 

России и отменить крепостное право; демонстрация необходимости 

широких преобразований с целью ликвидации глубоких социально-

экономических, политических противоречий в российском обществе. 

 

2. Политическое и социально-экономическое положение 

при Николае I. 

 

Суть внутренней политике Николая I -  

стабилизация общественно-политического и экономического положения 

в стране 

В.О. Ключевский: Николай поставил себе задачей ничего не переменять, 

а только подерживать существуюший порядок и все это делать без 

всякого участия общества, но он не снял с очереди тех жгучих вопросов. 

Которые были поставлены в прежнее царствование… 

Факторы, 

определившие 

внутреннюю 

политику 

Революционное движение в Европе. 

Промышленная революция в странах Европы. 

Рост общественного самосознания в обществе, на фоне 

разочарования вызванного отсутствием реальных 

реформ. 

Расстройство финансов, рост государственного долга.  

Кризис феодально-крепостнической системы. 

Основные направления во внутренней политике: 

Централизация 

власти 

Расширение функций Собственной его Императорского 

Величества Канцелярии.  

1826 г. - создание секретных комитетов, под 

контролем царя для решения важнейших 

государственных дел. 

1826 – 1830 гг. под руководством М.М. Сперанского 

проведена кодификация законов Российской империи. 
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Опубликовано не только полное собрание законов с 

1649 (45 томов), но и Свод действующего 

законодательства (15 томов). 

Борьба с 

революционными 

настроениями в 

обществе 

Ужесточение идеологического контроля и введение в 

действие жесткого цензурного устава 1826 и 1828 гг. 

1826 г. создание III отделения Собственной его 

Императорского Величества Канцелярии и корпуса 

жандармов – политическая полиция. 

Утверждение в 1834 г. официальной идеологии 

самодержавия «Теория официальной народности», 

автор – министр народного просвещения С.С. Уваров. 

«Православие, самодержавие, народность» 

Русский народ глубоко религиозен и предан престолу, а 

православная вера и самодержавие составляют 

непременные условия существования России. 

Народность понималась как необходимость 

придерживаться собственных традиций и отвергать 

иностранное влияние, как необходимость борьбы с 

западными идеями свободы мысли, свободы личности, 

индивидуализма, рационализма, которые православием 

рассматривались как «вольнодумство» и «смутьянство». 

1830-1831 гг. Восстание в Польше. 

1832 г. – отмена Конституции Царства Польского, 

утверждение нового статуса Польши в составе империи. 

Царство Польское утратило самостоятельность, сейм, 

армию и было разделено на губернии. 

Стабилизация 

финансово-

экономического 

положения  

России 

Система протекционизма, высокие пошлины на ввоз 

иностранных товаров, поощрение развитию 

промышленности, как итог Россия из сырьевой, 

постепенно превращалась в страну с конкурентно 

способной промышленностью.  

С 1819 - 1859 гг. объём выпуска хлопчатобумажной 

продукции увеличился почти в 30 раз; объём 

машиностроительной продукции с 1830 по 1860 годы 

вырос в 33 раза. Интенсивное строительство 

шоссейных дорог с твердым покрытием, и железных 

дорог. Бурное развитие промышленности приводит к 

росту городов, а, следовательно, городского населения 

(доля городского населения выросла более чем в 2 раза). 

В промышленности труд крепостных, заменялся на труд 
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наемных рабочих. В период 1840-1850 гг., по 

инициативе правительства, было закрыто более 100 

поссесионных фабрик. 

Финансовая реформа 1839-1843 гг. – автор 

Е.Ф. Канкрин министр финансов. Введение серебреного 

обеспечения рубля – свободный обмен ассигнаций на 

серебряные деньги. Проведение реформы позволило 

установить в России стабильную финансовую систему, 

сохранявшуюся вплоть до начала Крымской войны. 

Крестьянский 

вопрос 

1837-1841 гг. Реформа в государственной деревне 

(П.Д. Киселев) 

«…свободу следует вводить постепенно, «чтобы 

рабство уничтожилось само собою и без потрясений 

государства».  

- выделение собственных наделов земли 

государственным крестьянам; 

- учреждены вспомогательные кассы и хлебные 

магазины;  

В результате выросло благосостояние 

государственных крестьян, доходы казны с них 

увеличились на 15-20 %. Разработка и внедрение мер по 

облегчению положения крепостных крестьян.  

- запрещено продавать крестьян (без земли) и ссылать 

их на каторгу;  

- крепостные получили право владеть землей, вести 

предпринимательскую деятельность; 

- относительная свобода передвижения; 

- систематический государственный контроль за 

правами крестьян. 

1842 г. – указ о обязанных крестьянах. Помещикам 

разрешалось отпускать крестьян на волю с 

предоставлением земли в обмен на сохранение 

повинностей. Распространения не получил. 

1847-1848 гг. – Инвентарная реформа - 

устанавливались размеры наделов и повинностей 

крестьян, попытка проведения была предпринята на 

Правобережной Украине. Распространения не получила. 
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Общественное движение в России в 30-50-х г. XIX в. 

Основные идейные течения 

Либеральное Революционно-демократическое 

✓ Необходимость отмены 

крепостного права. 

✓ Вера в эволюционные 

преобразования под руководством 

власти 

умеренные радикалы 

«левое» крыло 

петрашевцев 

И. Дебу,  

И. Григорьев 

В. Белинский, 

А. Герцен, 

Н. Огарев 

славянофилы западники Россия - 

парламентская 

республика. 

Освобождение 

крестьян с 

землей. 

Свобода слова 

печати, веры. 

Будущее России 

– социализм. 

Ликвидация 

абсолютизма, 

крепостного 

права, 

демократизация. 

Основа 

социализма – 

крестьянская 

община. 

А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин,  

Аскаковы, 

Кириевские, 

А.И. Кошелев.  

С.М. Соловьев, 

К.Д. Каверин, 

П.В. Анненков, 

В.П. Боткин, 

И.С. Тургенев, 

Б.Н. Чичерин. 

Россия имеет 

свой особый 

путь развития. 

Россия идет по 

одному пути с 

Европой. 

Самодержец 

должен 

опереться на 

Земский Собор. 

Конституционная 

монархия как в 

Западной Европе 
Действовали в виде кружков. 

Вели пропаганду. Отрицали 

насилие. 

 

Основные направления во внешней политике Николая I 

 Европейское Восточное Южное 

Ц
ел

и
 

Сохранение 

гегемонии в 

Европе. 

Подавление 

революционных 

движений. 

Расширение 

геополитического 

пространства на 

Кавказе. 

Борьба за 

разрешение 

восточного 

вопроса – 

борьба за 

влияние на 

Балканах и 

Ближнем 

Востоке в связи с 

упадком 

Оттоманской 

империи. 
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С
о

д
ер

ж
а

н
и

е
 

1830-1831 гг. - 

подавление 

польского 

восстания.  

1841 г. - 

подавление 

венгерской 

революции. 

1826-1828 гг. - 

русско-иранская 

война. 

1817-1864 гг. - 

Кавказская война. 

1828-1829 гг. - 

русско-турецкая 

война.  

1853-1856 гг. - 

Крымская война.  

И
т
о

г
и

 Потеря доминирующей позиции в европейской политике. 

Ослабление влияния России на Балканах и Ближнем 

Востоке. Укрепление позиций России на Кавказе в 

Закавказье и Каспийском регионе. 

 

Общие выводы: 

 

Первая половина XIX века — весьма значительный и своеобразный этап в 

истории России. 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Эпоха дальнейшего значительного 

расширения западных, северных, южных и 

юго-восточных границ. Россия остаётся в 

числе великих мировых держав. 

Эти десятилетия вновь 

подтвердили факт 

хронического отставания 

России — экономического, 

социального, 

политического, 

технологического — от 

наиболее передовых стран 

Западной Европы. 

Отставание накапливалось 

уже давно и приобрело к 

концу 50-х годов XIX в. 

довольно угрожающий 

характер. Россия 

катастрофически теряла 

прежний ореол величия 

мировой державы. 

Проблема ликвидации 

хронической отсталости 

России стала главной 

глобальной проблемой 

высшего руководства 

Эпоха, когда вопреки тормозящему 

воздействию крепостничества, социально-

экономическое развитие страны в целом 

было прогрессивно-поступательным, а 

направление — капиталистическим. 

Наблюдались определенные сдвиги в 

сельском хозяйстве, значительно 

продвинулось вперед развитие крупной 

промышленности, появились железные 

дороги и пароходы, продолжал 

формироваться единый всероссийский 

рынок. 

Эпоха бурного, невиданного ранее развития 

в стране общественной мысли и движениий, 

формирование крупных направлений 

различной политической ориентации 

(консервативного, либерального, 

радикального). Довольно широким оказался 
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диапазон проявлений прогрессивных 

общественных течений: нелегальные и 

легальные кружки и организации, первое 

открытое вооруженное выступление 14 

декабря 1825 г. В стране начала 

формироваться оппозиция верховной 

власти, происходит становление ее 

идеологии, вырабатываются методы 

воздействия на правительство. 

страны уже во второй 

половине XIX в., начиная с 

великих буржуазных 

реформ 1860-х годов. 
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Тема 9. Модернизация России во второй половине XIX – начале 

XX вв.  

 

1.     Реформы 60-70-х годов XIX века и их влияние на социально-

экономическое развитие России. 

2.     Внутриполитическое положение России во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

3.     Внешняя политика России во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

 

1. Реформы 60-70-х годов XIX века и их влияние на 

социально-экономическое развитие России. 

 

Россия в первые годы второй половины XIX в. 

Причины кризиса крепостничества и поражения в Крымской войне: 

внешнеполитическое положение внутриполитическое и социально-

экономическое положение 

✓ дипломатическая изоляция; 

✓ потеря статуса главного 

арбитра в европейских делах; 

✓ ослабление геополитических 

позиций на южных рубежах (Балканы, 

бассейн Черного моря, Закавказье); 

✓ отставание в экономическом 

развитии от ведущих мировых держав. 

✓ обострение социальных 

противоречий и напряжения в 

обществе; 

✓ расстройство финансовой 

системы и снижение темпов 

экономического роста; 

✓ углубление противоречий 

в национальном вопросе (Польша). 

альтернатива 

Обновить экономический и 

политический строй государства в 

ходе проведения последовательных 

либеральных реформ. 

Допустить превращение России во 

второстепенное европейское 

государство. 

Перспектива мощного 

социального конфликта внутри 

государства. 

Отношение к реформам в русском обществе 

Крестьяне, мещане и купечество ожидали и приветствовали проведение 

реформ. 

Либеральная интеллигенция теоретически обосновывала необходимость 

проведения реформ. 

Часть дворянства и представители высшей бюрократии признавали 

необходимость реформ. 
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18 февраля 1855 г. на российский престол вступил император 

Александр II 

«Оттепель» 

в 

общественно- 

политической 

жизни России 

✓ Амнистия декабристам, участникам Польского 

восстания 1830-1831 гг., петрашевцам; 

✓ Приостановление на три года рекрутских наборов; 

✓ Списание недоимок с крестьян; 

✓ Освобождение от полицейского надзора 9 тыс. чел; 

✓ Ликвидация военных поселений. 

«Великие 

реформы»  

60-70-х гг. XIX 

в. 

✓ Отмена крепостного права 1861 г. 

✓ Военная реформа 1861- 1874 гг. 

✓ Реформа народного образования 1863-1864 гг. 

✓ Судебная реформа 1864 г. 

✓ Земская реформа 1864 г. 

✓ Городская реформа 1870 г.  

 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права 

Кризис 

феодально-

крепостнической 

системы хозяйства и 

экономическая 

исчерпанность ее 

дальнейшего 

развития 

Проявления кризиса: 

- сокращение импорта русского хлеба за границу; 

- крестьянские повинности – барщина и оброк 

достигли наивысшего значения; 

- кризис дворянства как сословия: 3,5% дворян не 

имели поместий; 45,9% дворян владели менее 20 

крепостными; 

- отсутствие рынка свободной рабочей силы; 

- низкая покупательная способность населения. 

глубокое осознание 

обществом 

необходимости и 

неизбежности 

отмены крепостного 

права 

- рост антикрепостнических настроений в 

обществе; 

- массовые крестьянские волнения (в 1858 г. - 86 

крестьянских выступлений, в 1859 г. – 90, в 1860 г. 

– 108). 

- из 62,5 мил. чел., в крепостной зависимости 

находилось 23,1 мил. чел., то есть 37 %. (перепись 

1857-1859 гг.). 

Этапы подготовки Крестьянской реформы  

март  

1856 г. 

Речь Александра II перед московским дворянством о 

необходимости отмены крепостного права.  

январь  

1857 г. 

Создание секретного комитета по крестьянскому делу, 

разработавшего основные принципы предлагаемой реформы. 

октябрь  Заявдение дворянство литовских губерний о согласии 
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1857 г. освободить крестьян от крепостной зависимости при условии 

сохранения земли в руках помещиков. 

ноябрь-

декабрь 

1857 г. 

Учреждение губернских комитетов по подготовке проектов 

предлагаемой крестьянской реформы. 

январь  

1858 г. 

Преобразование секретного комитета в Главный комитет по 

крестьянскому вопросу. Основные принципы предполагаемой 

реформы были преданы гласности, процесс ее разработки 

приобрел широкое общественное звучание. 

февраль 

1859 г. – 

октябрь 

1860 г. 

Работа специально созданных Редакционных комиссий (глава 

комиссий генерал Я.И. Ростовцев, после его смерти министр 

юстиции В.Н. Панин) по обработке и редактированию 

представляемых губернскими комитетами в Главный комитет 

проектов реформы.  

февраль 

1861 г. 

Обсуждение проекта в Государственном совете. Совет отверг 

проект реформы, однако император Александр II его 

поддержал.   

19 

февраля 

1861 г. 

Александр II подписал Манифест и 17 законодательных актов, 

касавшихся отмены крепостного права в стране. 

Основные правовые документы по крестьянской реформе 

Манифест «О всемилостивейшем 

даровании крепостным людям 

прав состояния свободных 

сельских обывателей и об 

устройстве их быта» 

«Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной 

зависимости» 

 

Основные положения Крестьянской реформы 

Крестьяне получили личную свободу и были наделены общегражданскими 

правами. 

Крестьяне освобождались с земельным (полевым) наделом, площадью: 3-

12 десятин. 

Крестьяне должны были выкупить землю у помещика, до момента выкупа 

они считались «временно обязанными» т.е. были обязаны выполнять 

прежние повинности – барщину и оброк. Размер выкупа зависел от 

денежного оброка крестьянина. 20% суммы выкупа личные средства 

крестьянина, 80% - государственный кредит на 49 лет по 6% годовых.  

Крестьяне в течение 9 лет не могли отказаться от своего надела и покинуть 

общину. 

Крестьяне, в пользовании которых были наделы земли, большие по 
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площади, чем полагалось по реформе, должны были вернуть излишки 

помещику – «отрезки». 

Крестьяне получили право: 
Реформа не коснулась 

следующих положений 

✓ иметь движимое и недвижимое 

имущество; 

✓ заключать сделки; 

✓ защищать свои права в суде; 

✓ менять место жительства; 

✓ переходить в другое сословие; 

✓ поступать на службу и в 

учебные заведения; 

✓ вступать в брак без разрешения 

помещика; 

✓  создавать выборные органы 

местного самоуправления. 

✓ порядка общинного 

(надельного) землепользование; 

✓ сословного неравноправия; 

✓ системы уплаты подушной 

подати; 

✓ рекрутских наборов в 

солдаты; 

✓ правила круговой поруки при 

выплате налогов и исполнении 

повинностей; 

✓ права волостных судов 

приговаривать крестьян к 

телесным наказаниям. 

Механизм реализации Крестьянской реформы 

Мировые посредники + сельские старосты в течении 2-х лет составляли 

условные грамоты, где определялись условия освобождения каждой 

конкретной семьи. 

Итоги. Реформа ознаменовала вступление России на путь развития 

капитализма. 

 

Военная реформа 1861- 1874 гг. (автор генерал Д.А. Милютин)  

Ц
е
л

ь
: 

Устранить 

отставание 

российской 

армии от 

армий 

ведущих 

европейских 

государств 

З
а

д
а

ч
и

: 

✓ изменение системы прохождения 

воинской службы; 

✓ перевооружение армии и флота 

современными образцами вооружения и 

военной техники; 

✓ изменение системы военного 

управления; 

✓ изменение системы военного 

образования; 

✓ внедрение в жизнь войск современных 

уставов и наставлений. 
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Х
о

д
 в

о
е
н

н
о

й
 р

е
ф

о
р

м
ы

 

15 января 1862 г. доклад Военного министра по основным 

положениям военной реформы. Основная идея: Армию мирного 

времени сократить, количество обученного резерва увеличить. 

Цель: сократить расходы на содержание армии и иметь 

возможность быстро увеличить ее боевой состав в случае угрозы 

войн; 

1863 - 1864 г. расширена сеть военных учебных заведений, 

созданы военные гимназии и юнкерские училища; 

1864 г. территория страны была разделена на 15 военных округов; 

1865 г. создан центральный орган военного управления - главный 

штаб; 

1869 г. войска переведены на новые штатные расписания 

(численность армии мирного времени была сокращена на 33%); 

1874 г. введена всеобщая (всесословная) воинская повинность. 

Срок службы 6-7 лет; льготы для окончивших вузы; военная 

служба для всех сословий с 20 лет. 

Итог: Проведенные военные преобразования повысили боеспособность 

армии, ее мобилизационные возможности, уровень подготовки ее 

офицерского корпуса и рядового личного состава, способствовали 

созданию в войсках нового, более здорового нравственного климата, 

коренным образом отличавшегося от атмосферы палочной муштры и 

формализма николаевской эпохи.  

 

Реформа народного образования 1863-1864 гг. 

Цель: увеличение числа 

грамотных и образованных 

людей. 

Задачи: расширение сети учебных 

заведений, внедрение 

всесословного образования 

начальное 

образование  

среднее 

образование 

высшее образование 

14 июля 1864 г.  

«Положение о 

начальных народных 

училищах» 

19 ноября 1864 г. 

«Устав гимназий и 

прогимназий» 

18 июня 1863 г. 

«Университетский 

устав» 

типы школ: 

государственные, 

церковно-приходские, 

земские, частные, 

общественные. 

типы гимназий (7 

лет): 

классические – 

готовили к 

поступлению в 

Восстановлена 

академическая 

автономия 

университетов. 

Совет университетов 
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Ликвидирована 

государственно-

церковная монополия 

на народное 

образование. 

Главная задача 

начальной школы: 

«утверждение в народе 

религиозных и 

нравственных 

понятий». 

университет; 

реальные - 

готовили к 

поступлению в 

технические 

учебные заведения. 

Прогимназии - (4 

года) – 

сокращенная 

программа 

обучения. 

1862 г. – 

появились женские 

гимназии. 

регулировал всю жизнь 

высших учебных 

заведений: 

избирал ректора и 

деканов, замещал 

преподавательские 

вакансии. 

Срок обучения: 4 

года. 

Итог. В результате осуществления реформы в России возникла 

достаточно стройная и демократическая по тем временам система 

начального, среднего и высшего образования. 

 

Судебная реформа 1864 г. 

Недостатки 

судебной 

системы 

сословность, многоступенчатость, отсутствие гласности 

и состязательности при вынесении судебного решения, 

полная зависимость суда от администрации. 

ноябрь 1864 г. – приняты новые Судебные Уставы 

Устав 

гражданского 

судопроизводства 

Устав уголовного 

судопроизводства 

Учреждение 

судебных 

установлений 

Устав о 

наказаниях, 

налагаемых 

мировыми 

судьями 

Содержание Судебной реформы 

✓ суд провозглашался гласным, состязательным, независимым и 

бессословным; 

✓ учреждалась адвокатура (присяжные или частные поверенные); 

✓ вводился принцип несменяемости судей; 

✓ создавался институт присяжных заседателей для рассмотрения 

сложных дел; 

✓ вводилась выборность некоторых судебных органов (мировые судьи); 

✓ упрощена система судопроизводства и сокращено число судебных 

инстанций; 

✓ изменена система предварительного следствия (судебные 

следователи); 
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Судебная система России после реформы 

Сенат (как орган надзора за правильностью отправления правосудия) 

Мировые суды и съезд 

мировых судей, 

избирались гражданами.  

Компетенция - 

маловажные гражданские и 

уголовные дела. 

Особые суды: 

волостной - для 

крестьян; 

военный; 

консистория - для 

духовенства 

Окружной суд и 

Судебная палата,  

назначались 

государством. 

Компетенция – 

политические, 

важные 

гражданские и 

уголовные дела. 

Итог. Судебную реформу 1864 г. необходимо рассматривать в качестве 

начала важного процесса формирования правового государства и 

гражданского общества в России XIX в. 

 

Земская реформа 1864 г. 

Цель: создание в уездах и 

губерниях выборных 

органов местного 

самоуправления – земств. 

Задачи: создать условия для улучшения 

жизни деревни. Земства должны были решать 

вопросы строительства дорог, школ, больниц, 

развитие местной промышленности, 

обеспечение населения продовольствием.   

Принципы реформы: 

✓ отделение земств от административной власти; 

✓ всесословное выборное представительство; 

✓ хозяйственно финансовая самостоятельность земств. 

1 января 1864 г. был принят закон о земских учреждениях. 

    Избиратели разделялись на три избирательных курии – крупные 

земельные собственники, городские собственники, сельские крестьянские 

общества. Выборы уездных и губернских земских собраний 

происходили раз в три года. Их постоянным органом являлись уездные и 

губернские управы, которые в составе до 6-ти гласных избирались на 

земских собраниях. Председателем земских собраний являлся 

предводитель дворянства, а земской управы – лицо избранное, но 

утвержденное губернатором (уездная управа) или министром внутренних 

дел (губернская управа).  

      Для финансирования своей деятельности земства получили право 

облагать население специальным земским сбором, самим определять 

смету своих доходов и расходов. 

Итог. Впервые в истории России на местах создавались учреждения 

капиталистического характера. Создание земств привело к возникновению 
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земского либерального движения, ставившего своей целью расширение 

демократических свобод и избрание в России центрального 

представительного учреждения. 

 

Городская реформа 1870 г. 

Цель: ввести 

городское 

самоуправление по 

аналогии с земским. 

Задачи: создать условия для подъема 

городского хозяйства, благоустройства городов; 

стимулировать развитие в городах просвещения, 

здравоохранения. 

Для выработки предложений на местах в российских городах было 

образовано 509 комиссий, на основе мнения которых в министерстве 

внутренних дел (инициатор проведения реформы) был составлен проект 

реформы.  

16 июня 1870 г. – принятие «Городового положения»  

Реформа заменила прежние сословные органы городского управления 

всесословными выборными органами самоуправления – Городской думой 

(распорядительной) и Городской управой (исполнительной). 

Избирательное право было предоставлено лицам мужского пола, 

находившимся в русском подданстве и платившим в пользу города налоги 

и сборы. Избиратели разделялись на три избирательных собрания – по 

величине вносимого в городскую казну налога. Выборы проходили раз в 

четыре года. 

Гласные городской думы избирали Городского голову (возглавлял Думу 

и Управу) и членов городской управы. 

Итоги. Создание органов земского городского самоуправления явилось 

важным этапом становления в России гражданского общества. На смену 

бюрократическим принципам комплектования и функционирования 

органов местного управления пришла система местного самоуправления, 

основанная на принципах цензовой демократии. 

 

Историческое значение реформ 60-70-х годов XIX века 

✓ Реформы были примером мирной «революции сверху», хотя и не 

получившей логического завершения − оформления в России 

конституционной монархии; 

✓ Реформы позволили в значительной мере снять социальное 

напряжение в стране, избежать острой гражданской конфронтации в 

обществе; 

✓ Реформы обеспечили мощный рывок в экономическом развитии 

России.  
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2. Внутриполитическое положение России во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

 

Контрреформы Александра III (1881–1894 гг.) 

Укрепление 

государственной 

власти 

Укрепление 

положения 

дворянства 

Крестьянский вопрос 

апрель 1881 г. 

Манифест «О 

незыблемости 

самодержавия».  

Август 1881 г. 

«Положение об 

усиленной и 

чрезвычайной охране»: 

право властей высылать 

нежелательных лиц, 

передавать дела в 

военный суд из 

гражданского, 

упразднение мирового 

суда. 

1885 г. Создание 

Дворянского банка 

(льготный кредит 

помещикам). 

1886 г. «Положение о 

найме на 

сельскохозяйственные 

работы». Расширение 

прав помещиков при 

расчетах с батраками. 

 

1881 г. Указ о переводе 

крестьян на 

обязательный выкуп – 

прекращение 

временнообязаного 

положения крестьян. 

1881 г. Указ о снижении 

выкупной суммы. 

1881 г. Создание 

Крестьянского 

поземельного банка – 

ссуды на покупку земли. 

Отмена подушной 

подати. Увеличение 

прямых налогов на 30%, 

косвенных на 100%. 

Рабочий вопрос Реформа печати и образования 

Закон 13 июля 1889 г.– 

Введение фабричной 

инспекции и закон о 

защите малолетних и 

женщин на фабриках 

1882 г. Предоставление МВД и Синоду права 

закрывать любое оппозиционное издание.  

1884 г. Ликвидация автономии университетов. 

1886 г. Закрытие высших женских курсов. 

1887 г. Сословное ограничение доступа к 

образованию.  

Основные события в период правления Николая II (1894–1917 гг.) 

Экономическая политика 

Финансы Транспорт Сельское хозяйство 

1897 г. – денежная 

реформа (введен 

золотой стандарт 

рубля) 

 

Активное 

железнодорожное 

строительство (к 1913 

году их протяженность 

превысила 70 тыс. км) 

 

Увеличение посевов, 

урожайности и сбора 

зерновых культур. 

Россия занимает первое 

место в мире по сбору и 

экспорту зерновых. 
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Революция 1905-1907 гг. 

Причины: Основные события: Результат: 

- поражение в войне 

1904-1905 гг.; 

- ухудшение 

положения рабочих и 

крестьян; 

- отсутствие в 

государстве 

парламентских 

институтов. 

 

9 января 1905 г. – 

Кровавое воскресенье 

(расстрел шествия 

рабочих в Петербурге). 

Июнь 1905 г. – 

восстание на 

броненосце 

«Потемкин». 

12-18 октября 1905 г.- 

Всероссийская стачка 

(всеобщая забастовка). 

17 октября 1905 г. – 

Манифест об 

усовершенствовании 

государственного 

порядка. 

Декабрь 1905 г. 

Вооруженные 

восстания в Москве, 

Ростове-на Дону, др. 

городах 

- создание 

законодательного 

представительного 

органа управления – 

Государственной думы; 

- гражданские свободы 

(свобода слова, 

собраний, союзов, 

политических партий, 

неприкосновенности 

личности); 

- улучшение положения 

рабочих (увеличение 

заработной платы, 

уменьшение 

продолжительности 

рабочего дня); 

- отмена выкупных 

платежей. 

Кризисные явления в государстве привели к необходимости осуществления 

широкого круга реформ, одной из важнейших стала аграрная, названная 

Столыпинской по имени их автора 

Цель: Механизмы: Результат: 

- разрушение 

коллективного 

землевладения 

сельского общества; 

- создание слоя 

крестьян – 

собственников. 

- передача земли (отруба 

и хутора) в личную 

собственность; 

- продажа крестьянам 

казенных и удельных 

земель; 

- переселенческая 

политика; 

- кредитование через 

Крестьянский 

поземельный банк. 

- более 1 млн. 

домохозяйств 

выделилось из общины и 

получило землю в 

собственность; 

- активный рост 

аграрного 

производства и экспорта 

сельхозпродукции. 
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3. Внешняя политика России во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

  

 основн

ые 

задачи 

внешнеполитическ

ие условия  

этапы реализации 

внешнеполитических задач 

Е
вр

о
п
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е 
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х
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о
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о
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 в
ел

и
к
о
й

 д
ер

ж
ав

ы
 

Обострение 

международной 

обстановки. 

1870 г. – франко-

прусская война. 

1871 г. – 

образование 

германской 

империи. 

октябрь 1870 г. – отказ России от 

унизительных статей Парижского 

мирного договора 1856 г. 

март 1871 г. – Лондонская 

конференция. Дипломатическая 

победа России. 

1873-1878 г. Русско-прусское 

сближение - «Союз трех императоров 

(Австрия, Германия и Россия). 

1890 г. – Русско-германская 

таможенная война. 

1878 г. начало франко-русского 

сближения. 

1892 г. франко-русская военная 

конвенция.  

1894 г. оформление франко-русского 

союза. 

С
р
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н
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к
о

е 

Р
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ш
и
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о

п
о
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ч
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п
р

о
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р
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в
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Р
о

сс
и

и
 Активная 

антироссийская 

политика 

Англии. 

1860-е гг. - 

мировой 

хлопковый 

кризис. 

 

 

Конец 50-х годов – три русские 

миссии в Среднюю Азию.  

1865-1875 гг. – присоединение 

Кокандского ханства. Образование 

Туркестанского генерал-

губернаторства. 

1868 г. – Бухара, 1873 г. – Хива 

признают вассальную зависимость от 

России. 

1884-1885 гг. – добровольное 

вхождение оазиса Мерв в состав 

России. Окончательное установление 

среднеазиатской границы России. 
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Обострение 

восточного 

вопроса. 

Поддержка 

Россией 

национально-

освободительного 

движения 

балканских 

народов. 

 

Усиление 

влияния на 

Балканах 

Австрии и 

Германии 

1 этап. 1875-1877 гг. Поддержка 

Россией освободительной борьбы 

балканских народов против Турции. 

2 этап. 1877-1878 гг. Русско-

турецкая война. Победа России. 

Подписание Сан-Стефанского 

мирного договора. Балканские 

народы получили независимость. 

3 этап. 1878 г. – Берлинский 

конгресс. Международное давление 

и пересмотр результатов войны в 

ущерб России и балканских народов. 

1886 г. разрыв дипломатических 

отношений с Болгарией.  

Д
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н
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Усиление 

Японии. 

Ослабление 

Китая. 

Обострение 

соперничества 

великих держав 

за влияние в 

регионе 

 

1855 г. Симодский русско-японский 

договор. Россия получила северные 

Курилы. Сахалин переходил под 

совместное управление. 

1858 г. Айгунский договор с Китаем. 

К России отошел левый берег 

Амура. 

1860 г. Пекинский русско-китайский 

договор. К России отошел 

Уссурийский край. 

1867 г. Аляска продана США. 

1875 г. Петербургский русско-

японский договор. Сахалин перешел 

под юрисдикцию России. 

1896 г. Оборонительный русско-

китайский союз против Японии.  

Аренда Квантунского полуострова 

строительство Порт-Артура и 

КВЖД. 
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Итоги событий конца столетия:  

✓ Ликвидированы последствия поражения в Крымской войне 1853-1854 

гг. 

✓ В результате победы в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

произошло улучшение геополитических и военно-стратегических позиций 

России в бассейне Черного моря. 

✓ Осуществлены существенные территориальные приобретения 

(территория Казахстана, Средней Азии, Дальнего Востока).  

✓ Россия не осталась в стороне от напряженной борьбы за раздел мира 

на сферы влияния. В противовес усилению Германии, Россия вступила в 

политический и военный союз с Францией.  

 

Участие России в Первой мировой войне (1914-1918) 

В начале XX века в мире нарастают серьезные противоречия между целым 

рядом государств, что в итоге приводит к созданию двух крупных военно-

политических блоков – Антанты (Россия, Франция и Великобритания) и 

Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Однако 

последний трансформировался в годы войны в Четверной – в него вошли 

Болгария и Османская империя, а Италия с 1915 года перешла на сторону 

Антанты. Поводом к войне стало убийство в Сараево наследника Австро-

венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 

Ход военных действий на Восточном и Кавказском фронтах 

1914 Восточно-прусская операция 

(август) - разгром немцами 

русской армии генерала 

Самсонова. 

Галицийская битва (август-

сентябрь) – разгром австро-

венгерской армии. 

Сарыкамышская операция 

(декабрь 1914-январь 1915)– 

разгром турецкой армии на 

Кавказском фронте. 

В ходе военной кампании 

Россия захватила 

территории: Восточной 

Галиции и часть Буковины. 

1915 22 марта – падение крупной 

австрийской крепости Перемышль. 

Май-июнь – Горлицкий прорыв 

немцев и австро-венгров, начало 

Великого отступления русской 

армии, оставившей Польшу. 

Германия и Австро-

Венгрия одержали ряд 

тактических побед, тем не 

менее их наступление 

остановлено. Война 

переходит в позиционную 

стадию. 
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1916 4 июня – начало Брусиловского 

прорыва на Юго-Западном 

фронте. 

На кавказском фронте – успешные 

для России Эрзурумское 

сражение и Трабзонская 

операция. 

Общие потери немцев и 

австро-венгров составили 

более 1,5 млн. человек.  

На Кавказе захвачены 

города Эрзурум, Трапезунд 

и др. 

1917 Ряд попыток прорвать фронт со 

стороны России (июнь – Юго-

Западный фронт), Кревская 

операция Западного фронта (не 

приводят к существенным 

изменениям). На Балтике – 

неудачное Моонзундское 

сражение, в ходе которого Россия 

потеряла острова Даго и Эзель.  

Ни одной из сторон не 

удалось достичь 

решающих успехов.  

1918 Февраль - общее наступление 

Германии по всему фронту. 

3 марта – сепаратный Брест-

Литовский мирный договор, 

подписанный Советским 

правительством и ознаменовавший 

выход из войны.  

Потеря Россией 

значительных территорий 

(около трети всего 

населения), включая 

Украину, Финляндию, 

привислинские губернии. 

Черноморский флот 

передавался центральным 

державам. 

Итог. Главным результатом этой войны для России стали Февральская, и, 

впоследствии, Октябрьская революции, приведшие к падению Российской 

империи и захвату власти большевиками.  
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Тема 10. Россия в период революций и гражданской войны 

(1917-1922). 

 

1.    Февральская революция и деятельность Временного 

правительства. 

2.    Октябрьская революция и установление советской власти в 

России. 

3.    Гражданская война и ее последствия. 

 

«Мы — дети страшных лет России  

— Забыть не в силах ничего»  

(А. А. Блок)  

 

Драматические события, развернувшиеся в России в начале ХХ века 

выступили ключевым фактором, своеобразным зигзагом истории, 

обусловившим дальнейшую историческую судьбу Отечества. Период - 

революций 1917 г. и последовавшей за ними Гражданской войной, - по 

праву можно считать одной из наиболее трагических страниц в истории 

России ХХ века. Поэтому изучение предпосылок, основных событий и их 

последствий необходимо для более полного осознания положения нашей 

страны в современном мире.  

 

1. Февральская революция и деятельность Временного 

правительства. 

 

Первая мировая война – ускоритель революции в России 

 

Причины революции 

к
р
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»

 

✓ Крайняя 

неэффективность 

государственного аппарата в 

условиях затяжной войны, 

бюрократизм чиновников, 

коррупция в обществе; 

✓ Падение авторитета 

верховной власти. Влияние 

Г. Распутина на царскую 

семью. Частая смена 

кабинета министров; 

✓ Резкое ухудшение 

положения народных масс: 

безработица, нехватка 

продовольствия, рост цен на 

товары первой необходимости, 

инфляция; 

✓ Более 4-х млн. 

беженцев из западных губерний 

страны;  

✓ Недовольство в кругах 

буржуазии, интеллигенции, в 

армейской среде, крестьянстве.  
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✓ Тяжелые военные поражения на фронте (обострили 

ситуацию);  

✓ Незавершенность политических и экономических 

реформ, нерешённость аграрного и национального вопросов 

(делало кризис неизбежным). 

Хроника событий февраля 1917 г. 

18 февраля – Забастовка 90 тыс. рабочих Петрограда. Требования – 

повышение заработной платы. 

20 февраля – Администрация Путиловского завода объявила об 

увольнении 30 тыс. рабочих. 

23-25 февраля – Всеобщая забастовка в Петрограде. 

26 февраля – Войска столичного гарнизона переходят на сторону 

бастующих. 

27 февраля – Забастовка переростает в вооруженное восстание. 

Формируется два центра власти: Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и Временный комитет Государственной Думы. 

2 марта – Отречение Николая II от престола. Формирование Временного 

правительства. 

3 марта – Отречение Михаила. Конец правления династии Романовых. 

Итоги 

Ликвидация монархии в России. 

Установление двоевластия. 

Открыт путь для демократического развития страны 

 

Главные политические партии их тактика и программные установки 
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) 1. Оттягивание проведения 

насущных мер во 

внутренней и во внешней 

политике до окончания 

войны. 

2. «Война до победного 

конца». 

1. Запрещение захвата 

помещичьих земель. 

2. Отмена 8-ми часового 

рабочего дня в связи с войной.  

3. Неделимость России. 

4. Определение политического 

устройства России после созыва 

Учредительного собрания. 
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Февраль – апрель 1917 г. 

Поддержка Временного 

правительства и Советов. 

Апрель – октябрь 1917 г. 

Борьба за участие в 

коалиционном 

правительстве. 

1. «Демократический мир всему 

миру!». 

2. Окончательное решение 

крестьянского вопроса – через 

Учредительное собрание. 

3. Подготовка проведения 

аграрной реформы на местах. 
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Февраль – апрель 1917 г. 

Поддержка и 

максимальное давление на 

Временное правительство. 

Апрель – октябрь 1917 г. 

Создание и участие в 

коалиционном 

правительстве. 

1. Упрочение буржуазно-

демократического строя. 

2. Строительство социализма в 

России утопично. 

3. Заключение 

демократического всеобщего 

мира. 

4. Защита революции от 

внешних врагов. 
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Февраль–март 1917г. 

Поддержка и давление на 

Временное правительство. 

Апрель – октябрь 1917 г. 

Борьба за переход власти к 

Советам. Курс на 

социалистическую 

революцию. 

1. Прекращение войны. 

Демократический мир. 

2. Немедленный переход всех 

земель в руки крестьянства. 

Национализация земли. 

3. Право наций на 

самоопределение. 

 

Деятельность Временного правительства 

Платформа 

деятельности  

✓ провозглашение политических прав и 

свобод;  

✓ декларирование всеобщего и равного 

избирательного права;  

✓ отмена сословных, национальных и 

религиозных ограничений; 

✓ отмена смертной казни, военно-

полевых судов;  

✓ объявление политической амнистии; 

✓ продолжение войны до победного 

конца; 

✓ подготовка созыва Учредительного 

собрания. 

Кадеты 

Прогрессисты 

Беспартийные 

Кадеты 

Эсеры 

Меньшевики 

Противоречия и непоследовательность в деятельности 

Временное правительство выступало против захвата крестьянами 

помещичьих земель, для подавления крестьянских выступлений 

использовались войска. 

Сохранились все основные органы центрального и местного управления 

(министерства, городские думы, земства). В то же время губернаторы 

заменялись комиссарами Временного правительства, создавались новые 

органы правопорядка (милиция). 
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Меры по внедрению политических свобод, запрета сословной, национальной 

и религиозной дискриминацию оказались недостаточными. 

Положение в стране 

«двоевластие»: 

функционируют два 

политических центра: 

Петроградский совет и 

Временное 

правительство. Советы 

призваны были 

выражать интересы 

рабочих, крестьян и 

солдат, а Временное 

правительство 

опиралось на 

поддержку имущих 

слоев. 

Углубление 

экономического 

кризиса - массовое 

закрытие предприятий, 

топливный голод, 

расстройство 

железнодорожного 

транспорта, разрыв 

экономических связей 

между городом и 

деревней, инфляция. 

Рост стачечного 

(сентябре-октябрь в 

стачках участвовует 

2,4 млн. чел.) и 

крестьянского 

движения (сентябрь-

октябрь Европейской 

части России - свыше 

3,5 тыс. выступлений), 

а так же продолжение 

волнений в армии. 

Хроника событий март-октябрь 1917 г. 

2 марта – Начало работы Временного правительства. Министр-председатель 

Г.Е. Львов. 

апрель - Первый правительственный кризис (нота Милюкова – война – 

протест). 

5 мая - Коалиция между Временным правительством и Петроградским  

Советом. 

3-4 июля - расстрел 500-тысячной демонстрации «Вся власть советам». 

Разоружение рабочих. Ликвидация двоевластия. 

24 июля - образовалось 2-е коалиционное правительство во главе с 

Керенским. 

25 августа - 1 сентября - Корниловский мятеж. 

1 сентября - Россия провозглашается республикой. Директория – глава 

Керенский.  

3 сентября – создание Директории, новое правительство - глава Керенский. 

14 сентября – создание временного совета Российской республики – 

предпарламент. 

23 сентября – создание 3-го коалиционного правительства во главе с 

Керенским. 

25-26 октября – вооруженное восстание, арест министров Временного 

правительства.  
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Главные причины 

кризиса 

Временного 

правительства 

Бессилие в решении ключевых социально-

экономических и политических вопросов (о 

войне, о земле, о продовольственном снабжении и 

др.) 

 

2. Октябрьская революция и установление советской власти в 

России. 

 

Положение в стране накануне Октябрьской революции 

ВОЙНА 
Экономический 

кризис 

Социальный 

кризис 

Политический 

кризис 

Альтернативы общественного развития 

Военная 

диктатура 

Власть 

Временного 

правительства 

Диктатура 

большевиков 

Безвластие. 

Анархия. Распад 

государства. 

 

Приход к власти большевиков.  

Подготовка восстания Ход вооруженного восстания 

10 октября. ЦК РСДПР(б) принял 

резолюцию о вооруженном восстании. 

12 октября. При Петроградском совете 

сформирован Военно-революционный 

комитет для защиты от 

контрреволюции и отражении 

немецкого наступления.  

16 октября. Создание при ВРК военно-

революционного центра – штаб 

подготовки к восстанию. 

Организация отрядов красной гвардии, 

назначение комиссаров ВРК в части 

Петроградского гарнизона.  

24 октября. Начало 

вооруженного восстания в 

Петрограде. Отряды Красной 

гвардии захватили ключевые 

позиции в городе. 

25 октября. Воззвание ВРК к 

гражданам России. Открытие 2-

го Всероссийского съезда 

Советов. 

Штурм Зимнего дворца. Победа 

восстания. Арест министров 

временного правительства. 

 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

25-27 октября 1917 г. (625 депутатов, 390 – большевики) 

Декрет о мире Декрет о земле Декрет о власти 

Призыв к народам и 

правительствам 

воюющих государств 

заключить мир без 

аннексий и 

Конфискация земель, 

находившихся в 

собственности 

помещиков, 

национализация всей 

Повсеместный 

переход власти к 

Советам рабочих, 

солдатских и 

крестьянских 
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контрибуций. Отказ от 

тайной дипломатии и 

договоров 

заключенных царем и 

Временным 

правительством. 

земли, запрет на ее 

аренду и применение 

наемного труда. 

Уравнительное 

землепользование. 

депутатов. Новые 

органы власти: 

исполнительная - 

Совет народных 

комиссаров – 

Совнарком; 

законодательная - 

Всероссийский 

центральный 

исполнительный 

комитет. 

Провозглашение Республики Советов 

 

Учредительное собрание  

12 и 19 ноября 1917 г. выборы в 

Учредительное собрание. 

Всеобщее, прямое, равное 

избирательное право при тайном 

голосовании.  

Эсеры и меньшевики – 59 % 

Либералы и правые – 17 % 

Большевики – 24 % 

5 января 1918 г. открытие 

Всероссийского учредительного 

собрания в Петрограде. Председатель- 

лидер правых эсеров В.М. Чернова. 

Отказ от предложения большевиков 

принять «Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого 

народа». 

Ночь с 5 на 6 января 1918 г. – Декрет ВЦИК о роспуске 

Учредительного собрания. 

 

Выход России из войны. Брестский мир. 

2 декабря 1917 г. в Брест-Литовске 

было заключено перемирие. 

Начались переговоры о мире. 

3 марта 1918 г. – подписание 

мирного договора. 

Потеря западных территорий, 

контрибуция, потеря флота. 

Позиции политических сил в 

вопросе о мире. 

Троцкий – ни войны, ни мира; 

Бухарин – революционная война; 

Ленин – Мир – любой ценой; 

Другие политические силы – против 

сепаратного мира. 

 

Преобразования Советской власти 1917-1918 гг. 

социальные экономические 

2 ноября 1917 г. – принятие 

«Декларации прав народов России». 

10 ноября 1917 г. – ликвидировано 

сословное деление общества, мужчины 

29 октября 1917 г. – Введение 

восьмичасового рабочего дня. 

14 ноября 1917 г. – введение 

рабочего контроля на предприятиях 
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и женщины уравнены в правах. 

20 декабря 1917 г.- отделение школы 

от церкви, церкви от государства. 

24 января 1918 г. – введение 

общеевропейского календаря. 

13 мая 1918 г. – введение 

продовольственной диктатуры. Запрет 

на свободную торговлю хлебом. 

10 июля 1918 г. – принятие 

конституции РСФСР. 

2 декабря 1918 г. – правила 

Совнаркома «О еженедельном отдыхе и 

праздничных днях»   

ноябрь 1917 г. – начало 

приватизации предприятий. 

2 декабря 1917 г. – создание 

Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ). 

7 декабря 1917 г.- создание ВЧК. 

14 декабря 1917 г.- 

национализация частных банков и 

ж/д транспорта. Государственная 

монополия на внешнюю торговлю. 

Июнь 1918 г. – национализация 

всей крупной промышленности. 

 

Органы государственной власти по конституции 1918 г. 

Законодательная власть Исполнительная 

власть 

Судебная власть 

Всероссийский съезд 

Советов 

Совет народных 

комиссаров 

Народные суды, 

избираемые 

Советами. 

Революционные 

трибуналы. 

Всероссийский 

центральный 

исполнительный комитет 

Народные 

комиссариаты 

 

3. Гражданская война и ее последствия. 

 

Причины Гражданской войны 

✓ Обострение социально-экономических и политических противоречий в 

обществе в связи со сменой власти и изменения форм собственности. 

✓ Доминирование в обществе психологической установки на 

конфронтацию – решение вопросов политики и повседневной жизни с 

оружием в руках. 

✓ Крах демократической альтернативы развития страны в связи с разгоном 

Учредительного собрания. 

✓ Отсутствие опыта компромисса между различными политическими 

силами и социальными группами. 

✓ Неприятие политическими противниками большевиков условий 

Брестского мира. 

✓ Экономическая политика большевиков в деревне весной-летом 1918 г. 
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Иностранная интервенция 

Германия и Австро-Венгрия Антанта 

Захват обширных районов страны 

с целью сырьевого ограбления 

Захват стратегических пунктов с 

целью оказания поддержки силам 

контрреволюции 

Украина, Южные районы России. Север, Южные районы России. 

Дальний восток, Закавказье. 

 

Общий ход Гражданской войны 

I этап  

январь -ноябрь 

1918 г.  

✓ Формирование антисоветских очагов; 

✓ Начало германской интервенции; 

✓ Май – восстание чехословацкого корпуса; 

✓ Июнь – образование Восточного фронта против 

чехословацкого корпуса. Командующий войсками фронта – 

Вацетис. 

✓ Октябрь-ноябрь – вытеснение чехословаков за Урал. 

II этап  

ноябрь 1918 – 

начало 1920 г. 

✓ Ноябрь – начало интервенции войск Антанты; 

✓ Наступление войск адмирала А.Колчака на Восточном 

фронте. 25 декабря белые взяли Пермь. 31 декабря 

наступление остановлено. 

✓ Март 1919 г.- возобновление наступления белых 

армий Колчака к Волге. Апрель – наступление 

остановлено, летом – белые отброшены в Сибирь.  

✓ Май – наступление войск генерала Юденича на 

Петроград. В июне наступление остановлено, войска 

Юденича отступили в Эстонию; 

✓ Май – захват белыми армиями Деникина юга России, 

Украины, начало пода на Москву. Создание Южного 

фронта Красной Армии - командующий войсками фронта 

Егоров. 

✓ Октябрь – неудача второго наступления войск 

генерала Юденича; 

✓ Декабрь 1919 – начало 1920 г. разгром Деникина. 

Начало вывода войск интервентов. 

III этап  

май – ноябрь 

1920 г. 

✓ Май – вторжение польских войск в Белоруссию и 

Украину; 

✓ Май – июнь – разгром белополяков войсками Егорова 

и Тухачевского; 

✓ Март – подписание Рижского мирного договора между 

Россией и Польшей; 
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✓ Апрель – наступление войск генерала Врангеля на 

Донбасс. 

✓ Ноябрь – Красная армия овладела Крымом. 

Конец Гражданской войны в европейской части России. 

IV этап  

1920 – 1922 г. 

✓ 1920 г. - войска Туркестанского фронта (командующий 

М.В.Фрунзе), свергли бухарского эмира и хивинского хана. 

Образованы Бухарская и Хорезмская народные советские 

республики. 

✓ Апрель 1920 г. – февраль 1921 г. – установление 

советской власти в Армении, Азербайджане, Грузии. 

✓ Ноябрь 1922 г. - включение Дальневосточной 

республики в состав РСФСР.  

Окончание Гражданской войны. 

 

Причины победы большевиков в войне 

✓ Контроль над центральной 

частью страны. 

✓ Подчинение всей жизни 

общества интересам вооруженной 

борьбы. 

✓ Использование противоречий в 

стане противника, у которого 

отсутствовало единство в планах и 

действиях. 

✓ Поддержка большевиков со 

стороны подавляющей части 

населения страны – крестьянства. 

✓ Цементирующая роль партии 

большевиков. 

✓ Успехи в государственном 

строительстве. 

Причины поражения белого движения 

✓ Отсутствие единой программы, 

единства вообще. 

✓ Национальные районы не 

поддержали «белых», так как те 

отрицали право наций на 

самоопределение. 

✓ Программа решения земельного 

вопроса не получила поддержки у 

крестьян. 

✓ На территориях, захваченных 

«белыми», творились произвол и 

беззаконие. 

 

Последствия Гражданской войны 

Экономические последствия Социально-политические 

Ущерб экономике составил 

более 50 млрд. рублей золотом. 

Безвозвратные потери в войне 

составили более 8 млн. чел. (боевые 

действия, голод, эпидемии, красный и 

белый террор). 
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Промышленное производство 

сократилось в 1920 г. по 

сравнению с 1913 г. в семь раз, 

сельское хозяйство на 38%. 

Эмиграция – 2 млн. чел. 

(политическая, финансово-

экономическая, культурная элита). 

Установление диктатуры 

большевиков. 

Потеря для страны огромного 

количества предметов культурного 

наследия.  

Гражданская война – подвиг и трагедия победителей и побежденных. 

 

Военный коммунизм- как внутренняя политика советского 

государства в период Гражданской войны и интервенции. 
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Национализация промышленных предприятий, перевод на военное 

положение оборонных предприятий и ж/д транспорта. 

Свертывание товарно-денежных отношений, натуральная оплата 

труда, бесплатные коммунальные услуги. 

Внедрение уравнительной оплаты труда для рабочих и служащих. 

Введение продразверстки, обязательная сдача крестьянами 

государству по фиксированным ценам излишков хлеба и др. 

продуктов. 

Запрещение деятельности всех политических партий кроме 

большевиков. 

Крайняя централизация деятельностью промышленности через 

ВСНХ, не допускавшая какой-либо хозяйственной 

самостоятельности на местах.  

Высылка и репрессии против интеллигенции.  

Большевизация Советов. 

Введение всеобщей трудовой повинности, создание трудовых 

армий. 

Жесткая регламентация свободы слова и печати. 

Значение и последствия политики «военного коммунизма» 

✓ Формирование определенной социальной психологии: уверенности 

большинства большевиков в возможность быстрого строительства 

социализма методами диктатуры. 

✓ Укрепление однопартийной политической системы в стране. 

✓ Концентрация материальных и трудовых ресурсов в руках Советской 

власти позволила ей выдержать и победить в гражданской войне. 

✓ Антибольшевистские выступления матросов Кронштадта, стачки и 

демонстрации рабочих. 
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✓ Рост недовольства продовольственной политики со стороны крестьян. 

Жестокое подавление крестьянских восстаний в Среднем Поволжье, на 

Дону, Кубани, Западной Сибири. 

✓ Складывание социально-экономической системы с тоталитарным 

руководством государства. 
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Тема 11. Политическое и социально-экономическое развитие 

СССР в 20-30-е годы ХХ в. 

 

1. Новая экономическая политика (НЭП): сущность и 

значение для Советской России. 

2. Образование СССР: особенности внутриполитического 

положения. 

3. Индустриализация и коллективизация, их итоги и 

последствия. 

4. Внешняя политика СССР в 20-30 годы ХХ в. 

 

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит,  

если она умеет защищаться…» 

                       В. И Ленин 

 

1. Новая экономическая политика (НЭП): сущность и значение 

для Советской России. 

 

Характеристика внутриполитического положения государства после 

окончания Гражданской войны: 

Кризис в экономике Кризис в обществе 

✓ Резкое падение промышленного 

производства – остановка большинства 

заводов и фабрик. 

✓ Обесценивание денег. 

✓ Снижение объемов торгового 

оборота между городам и деревней. 

✓ Сворачивание экономических 

связей с иностранными государствами – 

блокада. 

✓ Более 40 млн. чел. 

оказались за чертой бедности 

и голодали. 

✓ Миллионы 

демобилизованных солдат, 

возвращавшихся с фронтов, не 

могли найти работу, жилье и 

средства к существованию. 

Политический кризис 

1. Усиление крестьянских волнений, проходивших под лозунгом отмены 

продразвёрстки и политики «военного коммунизма». В 1920 – 1921 гг. в 

Тамбовской губернии вспыхнуло восстание для подавления которого 

правительство задействовало значительные войсковые соединения.   

2. Рост недовольства в Красной армии и на флоте, наиболее острым 

проявлением которого стал Кронштадтский мятеж 1921 г. 

3. В среде московских и питерских рабочих прошли выступления с 

требованием ослаблением политических, экономических и социальных 

преобразований. Недовольные требовали упразднить практику 
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привилегированных продовольственных пайков, разрешить свободу 

торговли, передать реальную власть Советам депутатов. 

Вероятные последствия Выход из положения 

Угроза основам советской 

государственности 

Безотлагательные 

экономические преобразования 

В марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) принимается решение о переходе к 

Новой экономической политике (НЭП). 

 

НЭП – цели, особенности, направления 

Ц
ел

и
 

✓ Устранение социального напряжения в обществе; 

✓ Обеспечение устойчивости советских институтов власти; 

✓ Построение основы для обеспечение социалистических 

преобразований в обществе; 

✓ Создание условий для преодоления внешнеэкономической 

блокады Советской России.  

О
со

б
ен

н
- 

о
ст

и
 

 

✓ Государство оставило за собой руководящую роль в политике и 

экономике; 

✓ Попытка сочетать в экономике административные и рыночные 

методы управления. 

Основные направления 

С
ел

ь
х
о
з-

п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
о
 ✓ Внедрение продовольственного налога (в пользу государства 

сдавалось до 30% сельхозпродуктов, при продразверстки 70%); 

✓ Разрешение крестьянам свободно выбирать формы 

землепользования (1922 г. - новый Земельный кодекс РСФСР); 

✓ Поощрение кооперации; 

✓ Разрешение использованя наемного труда, возможность 

арендовать земельные участки. 

Ф
и

н
а
н

сы
 1922 г.- осуществление реформы денежной системы – в оборот вошел 

червонец – свободно-конвертируемая валюта. 

1921 г. - создание Госбанка РСФСР и учреждение коммерческих 

банков. 

✓ Законодательное запрещение эмиссии денежной массы для 

покрытия бюджетного дефицита. 

З
а
к

о
-н

ы
 В первой половине 20-х гг. был принят ряд основополагающих 

законодательных актов (Уголовный, Земельный и Гражданский 

кодексы),  

На смену ревтрибуналом пришли возрождённые органы прокуратуры 

и адвокатуры. 
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П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

ь
  

и
 т

о
р

го
в

ы
е 

о
т
н

о
ш

ен
и

я
 

✓ Ликвидация карточной системы, восстановление денежной 

системы оплаты труда; 

✓ Передача ряда предприятий средней промышленности в 

частные руки; мелкие и кустарные производства; 

✓ Поощрение иностранных инвестиций в ряд областей 

промышленности; 

✓ Внедрение долгосрочного планирования экономического 

развития (Госплан, ГОЛЭРО); 

✓ Ликвидация запрета на частную торговлю; 

✓ Дифференциация заработной платы на промышленных 

предприятиях; 

✓ Учреждение биржи труда, отказ от политики всеобщей трудовой 

повинности. 

Итоги НЭП 

позитивные негативные 

✓ Экономический рост (уровень 

национального дохода в 1928г. сравнялся с 

показателями 1913г.); 

✓ Снижение социального 

напряжения, улучшение материального 

положения населения. 

✓ Противоречивость 

и незавершённость 

предпринимаемых 

преобразований. 

 

Отказ от НЭП 

Основные 

причины 

отказа от 

НЭП 

1. Несоответствие темпов роста экономики задачам, стоящим 

перед государством.  

2. Возможность дальнейшего наращивания промышленного 

потенциала по двум путям: 

- углубление НЭП в сторону развития рыночных отношений, 

что означало отказ от построения социалистического общества; 

- отказ от либерализации экономики, тотальный контроль 

государства над производством, полномасштабная 

коллективизация и форсированная индустриализация. 

Был выбран второй вариант.  

Основные 

этапы 

ликвидации 

НЭП 

В 1927 г. принято решение отказаться от рыночных механизмов 

в вопросе хлебозаготовок. 

В конце 1920-х гг. осуществляется национализация частных 

предприятий, запрещаются товарные биржи, институты 

коммерческого кредитования и оптовые ярмарки.  

В 1931 г. выходит постановление правительства о полном 

запрете частной торговле в стране.  
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2. Образование СССР: особенности внутриполитического 

положения. 

 

Национальный вопрос в революции 

Одним из главных вопросов революции стал национальный вопрос, что 

связано со спецификой этнического состава Российской империи (более 

половины населения - нерусские народы и народности).  

В период революционных потрясений и гражданской войны на обломках 

Российской империи образовался ряд советских национальных государств: 

1918 г. - Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика (РСФСР); 

1918 г. - Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР); 

1920 г. - Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР); 

1922г. - Закавказская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика (ЗСФСР), в составе: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, 

Грузинская ССР. 

 

Пути объединения национальных государственных образований в 

единое государство в начале 20-х гг. 

Вхождение республик и 

автономных областей в 

состав РСФСР 

К концу 1922 г. в составе РСФСР находились 

10 автономных республик и 11 автономных 

областей. 

Заключение 

двусторонних договоров 

между республиками и 

РСФСР 

В 1920-1922 гг. заключены соглашения об 

экономическом и дипломатическом союзе 

между РСФСР и всеми советскими 

республиками. 

 

Предпосылки 

образования 

СССР 

Тесные экономические связи и исторически 

сложившееся интеграция в хозяйственной сфере. 

Необходимость создания единой коллективной 

системы безопасности. 

Во всех республиках у власти нахождились 

представители единой политической силы. 

Государственное строительство в республиках шло 

по единому пути. 

 

Пути построения союзного государства. 

В.И. Ленин: объединение 

советских республик и создание 

единого государственного союза 

Альтернативный проект (рабочая 

группа под руководством 

И.В. Сталина): Советским 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

127 

при сохранении республиками 

равноправия и суверенитета.  

республикам предлагалось войти в 

РСФСР на правах автономных 

объединений. 

Ленинский план построения национально-государственного 

устройства был одобрен ЦК РКП (б). 

 

Этапы образования СССР 

27 декабря 

1922 г. 

Создание Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР). Подписание союзного договора 

четырмя республиками: РСФСР, УССР, БССР и 

Закавказская Федерация. 

30 декабря 

1922 г. 

Утверждение Договора и Декларации об образовании 

союзного государства на I съезде Советов СССР.  

31 января 

1924г. 

Принятие первой Конституции СССР на II съезде 

Советов СССР. 

1925 г. Образование новых союзных республик: Узбекская 

ССР и Туркменская ССР (ранее входили в состав 

Туркестанской АССР). 

1929 г. Таджикская ССР получила статус союзной республики 

(ранее входила в состав Узбекской ССР). 

1936 г. Образованы Казахская и Киргизская ССР (ранее 

входили в состав Туркменской ССР). 

1936 г Упразднена Закавказская ССР, на её территории 

образованы Азербайджанская, Армянская и 

Грузинская ССР. 

1936 г. Преобразование ряда автономных областей в 

автономные республики: Чечено-Ингушская, Северо-

Осетинская, Кабардино-Балкарская. 

1939 г. Присоединие к СССР территории Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

август 1940 г. В состав СССР вошли Литовская, Латвийская, 

Эстонская ССР. 

1940 г. Получила статус союзной республики - Молдавская 

АССР. 

 

Провозглашенные принципы объединения: 

Добровольность - право доступа в Союз всем социалистическим 

республикам и право на свободный выход из него. 

Равноправие - гарантия всем союзным республикам равных прав. 
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Разграничение государственных функций 

Союзный 

уровень 

- международное 

представительство;  

- оборона;  

 -пересмотр границ;  

- гос. безопасность. 

- внешняя торговля;  

- транспорт;  

- бюджет;  

- связь;  

 -денежное обращение. 

Республиканский 

уровень 

- внутренние дела; 

- социальное обеспечение;  

- здравоохранение; 

-сельское хозяйство;  

- просвещение;  

- юстиция. 

Высшие органы власти 

Высший орган власти - Всесоюзный съезд Советов, а в период между 

съездами - Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов. Он 

состоял из двух законодательных палат: Совета Союза и Совета 

Национальностей - и имел свой руководящий орган - Президиум ЦИК. 

 

Историческое значение образования СССР 

Большая часть Российской империи была собрана в единое, мощное, 

многонациональное государство (накануне Великой Отечественной войны в 

сосотав СССР входило 15 союзных республик). 

Обретение государственности народами 

бывшей Российской империи, 

активизировало национальное самосознание, 

способствовало становлению национальных 

культур (определение статуса национальных 

языков, создание письменности для тех 

народов, которые ее не имели, строительство 

национальных школ и т.д.), вело к 

позитивным сдвигам в структуре коренного 

населения. 

Процесс объединения 

требовал адекватной политики 

центрального союзного 

руководства, 

соответствующей 

национальному возрождению. 

В ином случае игнорирование 

национальных чувств таило в 

себе потенциальную угрозу 

взрыва национализма. 

 

Внутриполитическая борьба за власть в 20-е годы. 

Причины 

борьбы 

✓ Личное соперничество политических лидеров за власть 

в партии и стране; 

✓ Различие взглядов политической элиты на пути 

развития СССР; 

✓ Отсутствие легальной оппозиции. 

Политические 

лидеры 

✓ Сталин; 

✓ Троцкий; 

✓ Зиновьев и Каменев; 

✓ Бухарин и Рыков. 
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Фазы борьбы 

1924 г. – болезнь и смерть В.И. Ленина.  

Май 1924 г. - XIII съезд РКП (б) И.В. Сталин (в блоке с Л.Б. 

Каменевым и Г.Е. Зиновьевым) обвинил Л.Д. Троцкого и 

его сторонников в мелкобуржуазном уклоне, 

фракционности и попытке подорвать единство партии. 

1926 г. – И.В. Сталин (в блоке с Н.И. Бухариным и 

А.И. Рыковым) выступил против Г.Е. Зиновьева и 

Л.Б. Каменева. Итог: исключение Зиновьева и Каменева из 

партии. 

1927 г. - XV съезд ВКП (б) завершил разгром 

«объединенной оппозиции» (Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, 

Л.Б. Каменев, Г.Л. Пятаков и др.). 

Апрель 1929 г. - И.В. Сталин покончил с «правым 

уклоном» Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, М.П. Томского, 

выступавших против чрезвычайных мер при проведении 

коллективизации. 

1935 – 1938 гг. - Организация публичных политических 

процессов против Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, 

Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова. Осуждены и расстреляны. 

 

Пути развития СССР в представлениях политической элиты 

Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

М.П. Томский 

Одновременное достижение нескольких 

взаимосвязанных целей: повышение 

жизненного уровня широких масс; высокие 

темпы развития народного хозяйства; 

создание регулируемого рынка с 

обязательным использованием товарно-

денежных отношений. 

И.В. Сталин, В.В. Куйбышев, 

В.М. Молотов 

Форсированное развитие 

тяжелой промышленности; 

коллективизация деревни; 

планы рассматривались как 

директивы, обязательные для 

выполнения.  

 

Общественно-политическая жизнь в стране 20-30-е гг. 

Борьба с 

инакомыслием 

✓ партийный контроль за средствами массовой 

информации; 

✓ пересмотр структуры учебных планов и содержания 

учебных курсов - внедрение марксистско-ленинской 

идеологии; 

✓ «железный занавес»; 

✓ уничтожение церквей и служителей культа.  
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Унификация 

общественной 

жизни 

✓ тотальный охват населения официальными массовыми 

организациями (общества рационализаторов, ученых, 

изобретателей, женщин, физкультурников, литераторов, 

музыкантов и др.); 

✓  монополия государственных профсоюзов; 

✓ молодежное движение - ВЛКСМ, детское - пионерская 

организация и т.д. 

Террор и 

репрессии 

✓ В конце 20-х гг. «шахтинское дело» - развертывание 

борьбы с «вредителями» из числа научно-технической 

интеллигенции во всех отраслях народного хозяйства; 

✓ С начала 1930 г. развернулась массовая репрессивная 

кампания против кулачества и середняков. 

 

 Индустриализация - вариант модернизации страны 

«Индустриализация» - процесс внедрения во всех отраслеях эконмики 

мехонизации и машинного производства. 

Цели и задачи 

индустриализации: 

Зарактерные черты реализации: 

✓ Ликвидация технического 

и экономического отставания 

от ведущих стран мира; 

✓ Обеспечение 

экономической независимости; 

✓ Создание базы для 

развития оборонной 

промышленности; 

✓ Формирование развитой 

ресурсной технической основы 

обеспечения аграрного 

производства. 

✓ Высокие темпы; 

✓ Сжатые сроки (10-15 лет); 

✓ Акцент на развитие тяжелой 

промышленности; 

✓ Использование для финансирования 

реформ преимущественно внутренних 

резервов. 

Основные источники 

финансирования: 

- средства изятые из сельского 

хозяйства; 

- принудительные займы у населения; 

- акцызы на на винно-водочные изделия;  

- доходы от продажи драгоценных 

металлов и художественных ценностей. 

Этапы проведения индустриализации: 

Декабрь 1925 г. - XIV съезд ВКП (б) – провозглашение курса на 

индустриализацию. 

Апрель 1927 г. – Законодательное закрепление политики 

индустриализации на XIV съезде Советов СССР. 

1928–1932 гг. - I пятилетка. Главная задача – превращение СССР из 

аграрной страны в индустриальную державу. 
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1933–1937 гг. - II пятилетка. Главная задача – завершение технической 

реконструкции экономики. 

Итоги и последствия индустриализации 

По уровню промышленного 

производства СССР вышел на 

второе место в мире. 

В стране оформилась 

административно-командная система 

руководства промышленностью и 

экономикой. Которая строилась на 

основе единства государственной 

власти, государственной собственности 

и приказных методов управления. 

В стране было создано и 

пущено в строй около девяти 

тысяч заводов и фабрик. 

Достигнута экономическая 

независимость страны, 

произошло укрепление 

обороноспособности. 

Созданы новые отрасли 

промышленности: 

автомобильная, тракторная, 

авиационная. 

Стимулирование экстенсивного 

развития экономики. 

Ликвидирована безработица 

среди населения. 

Развитие внеэкономических форм 

принуждения. 

Исторической значение индустриализации – 

созданные в тридцатые годы в СССР производственные мощности 

позволити советским людям в труднейших условиях Великой 

Отечественной войны, выковать оружие Победы и разгромить 

фашистскую Германию. 

 

Коллективизация сельского хозяйства 

Причины Цели 

Обострение противоречий между 

государством и крестьянством. 

Деревня эпохи НЭПа все больше 

лимитировала возраставшие потребности 

государства, которое нередко строило 

свои отношения с крестьянством на 

основе неэквивалентного обмена, а 

нередко и прямого диктата.  

Первым серьезным симптомом этого 

обострения можно считать 

хлебозаготовительный кризис зимы 

1927-1928 гг., показавший, что 

единоличное крестьянство не желает 

✓ Преодоление зависимости 

государства от единоличных 

крестьянских хозяйств;  

✓ Перекачка средств из 

аграрного сектора в 

промышленность на нужды 

индустриализации; 

✓ Ликвидация кулачества 

как класса. 

✓ Обеспечение 

промышленности рабочей 

силой за счет ухода крестьян 

из деревни. 
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интегрироваться в социалистическую 

систему. 

Летом 1929 г. начался 

Переход к массовой 

коллективизации. 

Этапы проведения коллективизации 

Декабрь 1927 г. – принятие специальной резолюции по вопросу о работе в 

деревне на XV съезде ВКП (б). Развитие на селе всех форм кооперации: 

Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), артели, коммуны.  

Март 1928 г. – циркулярное письмо ЦК партии в местные 

парторганизации с целью укрепления действующих и создания новых 

колхозов. 

7 ноября 1929 г. – статья Сталина «Год великого перелома». Фактическое 

начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств. 

Январь 1930 г. – Постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству». В январе – марте 

1930 г. состоялось не менее 2 200 массовых выступлений против 

коллективизации, в которых участвовало почти 800 тыс. человек. В статье 

«Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» 2 марта 

1930 г., Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа 

добровольности при организации колхозов, «чиновничье декретирование 

колхозного движения». Начался массовый выход крестьян из колхозов. К 1 

июля коллективизированными оставались не более 5,5 млн. крестьянских 

хозяйств (21 % общего числа крестьян), почти в 3 раза меньше, чем на 1 

марта. 

осень 1930 г. - новая волна сплошной коллективизации. К лету 1931 г. в 

колхозы было объединено 52,7 % крестьянских хозяйств. С февраля по 

октябрь 1931 г. проводится массовая ликвидация кулацких хозяйств. 

1932 г. - «год сплошной коллективизации», однако хлебозаготовки 1932 г. 

протекали очень медленно, план не выполнялся. В ответ на это власти 

предпринимают решительные меры. Результатом этих действий стал 

страшный голод 1932 – 1933 гг. в зерновых районах России и Украины, в 

результате которого погибло по разным подсчетам от 3 до 5 млн. человек. 

Приостановление коллективизации. 

Июнь 1935 г. – Начало завершающего этапа коллективизации. На III 

съезде колхозников-ударников был принят новый Устав 

сельскохозяйственной артели. 

1937-1938 гг. – фактическое завершение коллективизации. Создано более 

143 тысяч колхозов, в которые объединились 93% крестьянских хозяйств.   
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борьба с кулачеством 

Средства Методы 

✓ Использование печати для 

проведения антикулацкой кампании; 

✓ Выселение кулаков из родных 

мест; 

✓ Конфискация движимого и 

недвижимого имущества 

раскулаченных в пользу колхозов. 

✓ Административное 

принуждение с целью 

привлечения к участию в 

колхозном движении;  

✓ Разжигание розни между 

бедняцкими слоями населения и 

кулачеством. 

 

Последствия коллективизации 

Экономические Социальные 

✓ Объем производства в сельском 

хозяйстве в I пятилетке снизился на 20 %; 

✓ Значительно сократилось поголовье 

скота;  

✓ Построено свыше 5000 машинно-

тракторных станций (МТС), обеспечивающих 

деревню сельскохозяйственной техникой: 

тракторами, комбайнами и другими машинами; 

✓ Производительность труда с 1928 по 1940 

годы увеличилась на 71 %; 

✓ Изменение структуры посевных площадей 

в сторону увеличения производства 

технических культур (сахарной свеклы, 

хлопка, картофеля, подсолнечника), 

необходимых для промышленно развитой 

страны. 

✓ Подорвана 

экономическая основа 

повышения благосостояния 

крестьян, снижение их 

жизненного уровня; 

✓ Голод 1932-1933 гг., 

повлекший миллионы 

жертв; 

✓ Гибель крестьян в 

результате раскулачивания, 

рост числа заключенных в 

лагерях; 

✓ Фактическое 

прикрепление крестьян, не 

имевших паспортов, к 

земле. 

Итог. Проведение коллективизации открывало неограниченные 

возможности государству в выкачивании из деревни как материальных, 

так и человеческих ресурсов. 

 

Последствия индустриализации и коллективизации  

для дальнейшего развития страны 

формирование массового 

многомиллионного ядра 

индустриальных рабочих. Рост общей 

численности: с 8-9 млн. в 1928 году 

до 23-24 млн. в 1940 году. 

сокращение занятости в сельском 

хозяйстве: с 80 % в 1928 году до 54 % 

в 1940 году. Высвободившееся 

население (15-20 млн. человек) 

перешло в промышленность. 
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Политика форсированной индустриализации погрузила страну в состояние 

всеобщей, как на войне, мобилизации и напряжения. Выбор форсированной 

стратегии предполагал резкое ослабление, если не полное устранение 

товарно-денежных механизмов регулирования экономики и абсолютное 

преобладание административно-хозяйственной системы. Такой вариант 

экономического развития способствовал нарастанию тоталитарных начал в 

политической системе советского общества, резко усиливал необходимость в 

широком применении административно-командных форм политической 

организации. 

 

4. Внешняя политика СССР в 20-30 годы ХХ в. 

 

Начальный период внешней политики Советской России 

Внешнеполитическая концепция 

базировалась на идее «мировой 

революции».  

Советское правительство активно 

поддерживало (в том числе и 

финансово) коммунистические, 

антиимпериалистические и 

национально-освободительные 

движения по всему миру. 

III Коммунистический 

Интернационал (Исполком 

находился в Москве, председатель 

– Г.Е. Зиновьев), осуществлял 

руководство деятельностью 

революционных организаций, 

которая в западных странах 

рассматривалась как подрывная и 

противозаконная. 

После поражения всеобщей забастовки в Гамбурге в 1923 г. призывы 

к мировой революции утратили актуальность. 

 

Внешняя политика СССР в 20-30 годы ХХ в. – поиски путей 

нормализации отношений со странами Запада. 

Первый этап  

1921 – 1927 гг.   

Установление дипломатических отношений со 

странами Запада, нормализация торговых 

отношений. 

1920 г. - подписание советско-английского торгового 

соглашения;  

16 апреля 1922 г. - в Рапалло подписан двусторонний 

договор, предусматривавший восстановление 

дипломатических отношений между РСФСР и 

Германией, взаимный отказ от возмещения военных 

расходов и убытков. 

1924 г. – подписание советско-германского торгового 

соглашения. Вслед за которым, были подписаны 

аналогичные договоры с Норвегией, Австрией, Италией, 
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Данией и Чехословакией. 

1924 г. - дипломатические отношения установлены с 

Великобританией, Италией, Норвегией, Австрией, 

Швецией, Грецией, Данией, Францией; 

1925 г. – дипломатические отношения установлены с 

Японией;  

Из великих держав только США не установили в 20-е 

годы дипломатические отношения с СССР. 

Второй этап 

1928 – 1933 гг. 

в Европе – союзнические отношения с Германией, 

противостояние «демократическим странам». На 

Востоке – продвижение в Китай, укрепление своего 

влияния в Афганистане и Иране. 

Третий этап 

1933 – 1939 гг. 

Сближение с Англией, Францией и США на 

антигерманской и антияпонской основе, стремление 

сохранить приобретенные сферы влияния на Востоке и 

избежать прямой конфронтации с Японией. 

Середина 30-х годов - поддержка идеи создания 

системы коллективной безопасности в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Ноябрь 1933 г. - восстановление дипломатических 

отношений между СССР и США. 

1934 г. - принятие СССР в Лигу Наций. 

1935 г. - СССР осудил введение в Германии всеобщей 

воинской повинности и нападение Италии на Эфиопию. 

1936 г. - в связи с вводом немецких войск в 

демилитаризованную Рейнскую зону, СССР предложил в 

Совете Лиги Наций принять коллективные меры против 

нарушения международных обязательств. 

1938 г. - «аншлюс» (включение в состав Германии) 

Австрии. 

Лето 1938 г. - советско-японский пограничный конфликт 

в районе озера Хасан.  

Сентябрь 1938 г. - конференция в Мюнхене - политика 

«умиротворения агрессоров». 

Май 1939 г. - Советско-японский пограничный 

конфликт в районе реки Халхин-Гол. 

12 – 21 августа 1939 г. в Москве проходили переговоры 

англо-франко-советских военных миссий, переговоры 

зашли в тупик. 

23 августа 1939 г. - министр иностранных дел Германии 
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Риббентроп и народный комиссар иностранных дел 

СССР В.М. Молотов подписали пакт о ненападении. 

Секретный дополнительный протокол к пакту 

предусматривал разграничение «сфер влияния» 

Германии и СССР в Восточной Европе. Заключение 

данного пакта привело к прекращению всех 

дипломатических контактов между Англией, Францией и 

СССР, отзыву английской и французской делегаций из 

Москвы. 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны. 

17 сентября 1939 г. – вступление частей Красной Армии 

в Западную Украину и Западную Белоруссию. 

28 сентября 1939 г. - заключение Договора о дружбе и 

границах между Германией и СССР. 

30 ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г. – Советско-

Финляндская война. Включение в состав СССР 

Карельского перешейка. 

1940 г. - в состав СССР вошли Эстония. Латвия, Литва. 

Лето 1940 г. – включение в состав СССР Бессарабии и 

Северной Буковины. 

ИТОГ В 20-30 годы ХХ в., в результате активной и успешной 

внешней политики, СССР ликвидировал 

дипломатическую и торговую изоляцию, значительно 

укрепил свои позиции в мире и фактически вернул 

утраченные в 1917 – 1920 гг. территории бывшей 

Российской империи, на которых проживало свыше 14 

млн. человек. Накануне Второй мировой войны СССР 

значительно улучшил свои геополитические позиции. На 

западе граница была отодвинута на 300-600 км. На 

востоке минимизирована угроза со стороны Японии. 
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Тема 12. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах. 

 

1.    СССР накануне и в начальный период Второй мировой 

войны. 

2.    Нападение Германии на СССР и начало Великой 

Отечественной войны. Военные действия в 1941 – 1942 гг. 

3.    Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Освобождение территории СССР. 

4.    Разгром Германии и Японии. Итоги и последствия военных 

действий. 

 

«Любовь к Родине мы храним  

в своем сердце, а ненависть к врагу  

несем на кончиках наших штыков». 

М. Шолохов (Они сражались за Родину) 

 

Великая Отечественная война - экстраординарное по значимости 

событие всемирно-исторического значения. Победа в ней Советского 

Союза не только определила ход и характер послевоенного мирового 

развития, а и до сих пор выступает в качестве актуального исторического 

явления общественной памяти, являясь объектом национальной гордости 

за своё Отечество. 

Война оставила неизгладимый след в сознании миллионов 

советских людей, стала для них важнейшим событием личной биографии, 

вехой исторической памяти, разделив жизнь на периоды «до» и «после» 

войны. На протяжении всех послевоенных лет она неизменно входила в 

круг тех исторических событий, к которым было приковано внимание 

общества. И, сегодня, когда в условиях попыток пересмотреть итоги 

войны, нивеллировать вклад советского народа в победу, очернить бойцов 

советской армии, данная тема приобретает особый интерес. Подавляющее 

большинство современных россиян оценивает Великую Отечественную 

войну как одно из важнейших событий мировой и отечественной истории 

XX века. Победа в Великой Отечественной войне стала органичной частью 

этнокультурной традиции, является подлинно народным достоянием. 
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1. СССР накануне и в начальный период Второй мировой 

войны. 

 

Вторая мировая война 

Масштабы  Самый крупный военный конфликт в истории 

человечества. Военные действия велись на 

территории 40 государств Европы, Азии и Африки, на 

пространствах четырех океанов и прилегающих к ним 

морей.  

Участвовало 61 государство с населением 1 млрд. 700 

млн. человек, то есть 4/5 населения земного шара. 

Мобилизовано 110 млн. человек. 

Причины войны Кризис международных отношений построенных на 

принципах и условиях Версальского мирного 

договора и Вашингтонских договоренностей. 

Участники 

войны 

Государства «оси»: Германии, Япония, Италия, 

Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия, Хорватия, 

Словакия. 

Антигитлеровская коалиция: СССР, США, 

Великобритания, Франция, Китай и т.д. 

Путь к войне    Европа. В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, 

в 1935 г. – разорвала свои обязательства по 

Версальскому договору, возвратила (через 

плебисцит) Саарскую область. В 1936 г. германские 

войска вступили в демилитаризованную Рейнскую 

область, в 1938 г. произведен аншлюс Австрии. 

Фашистская Италия в 1935-1936 гг. захватила 

Эфиопию, а в 1936-1939 гг. осуществила 

вооруженное вмешательство совместно с Германией 

в гражданскую войну в Испании. 

Сентябрь 1938 г. - Мюнхенские соглашения, которые 

санкционировавшие передачу Германии важнейшей в 

промышленном и военном отношении Судетской 

области. В марте 1939 г. немецкие войска 

оккупировали Чехию и Моравию (в Словакии было 

создано марионеточное государство), а затем 

литовский порт Клайпеду (Мемель). В апреле Италия 

захватила Албанию. В Испании гражданская война 

закончилась победой фашистского режима Франко. 

Азия. В 1931—1932 гг. Япония аннексировала 
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Маньчжурию, а в 1937 г. начала масштабную войну 

против Китая и захватила Пекин, Шанхай и другие 

важнейшие центры страны.  

Таким образом, в межвоенный период произошло 

до 70 региональных войн и локальных 

вооруженных конфликтов. 

Начало войны  1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 

Союзники Польши - Франция и Великобритания 3 

сентября объявили войну Германии. 

 

Подготовка СССР к отражению агрессии 

Переориентация гражданских 

предприятий на производство 

боевой техники. 

За период с 1938 по 1940 гг. 

прирост военной продукции 

составил более 40%. 

Ежегодно в строй вводилось 

600-700 новых предприятий, 

причем значительная их часть 

была построена в глубине 

страны. 

В многочисленных конструкторских бюро 

создавались новейшие образцы 

вооружения. Накануне войны появились 

скоростные истребители и 

бомбардировщики (МИГ-3, ЯК-1, ЛАГГ-

3, ПО-2, ИЛ-2), тяжелый танк KB, 

средний танк Т-34. Были разработаны и 

приняты на вооружение новые образцы 

стрелкового оружия. Отечественное 

судостроение переориентировано на 

выпуск надводных кораблей и подводных 

лодок. Завершилось конструирование 

первых реактивных установок. Однако 

темпы перевооружения армии были 

недостаточны. 

В 1939 г. принят закон «О 

всеобщей воинской 

обязанности», завершился 

переход к единой кадровой 

системе комплектования 

войск.  

Это позволило увеличить численность 

Красной армии до 5 млн. бойцов. 

Существенной слабостью Красной армии 

являлась низкая подготовка командирских 

кадров (только 7% офицеров имели 

высшее военное образование). 

 

2.Нападение Германии на СССР и начало Великой 

Отечественной войны. Военные действия в 1941 – 1942 гг. 

 

Война против СССР в планах фашисткой Германии 

План 

«Барбаросса» 

Главная идея - проведение блицкрига («молниеносной 

войны») против Советского Союза.  

За 2-3 месяца фашистская армия должна была захватить 
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Ленинград, Москву, Киев, Центральный промышленный 

район, Донбасс и выйти на рубеж Волги по линии 

Астрахань – Архангельск. 

Для решения поставленных задач создавались три 

основные группировки сил - группы армий: «Север», 

«Центр», «Юг». 

План «Ост» План расчленения европейской части СССР после войны 

и эксплуатации его природных ресурсов. 

Предусматривалось уничтожение значительной части 

населения (до 140 млн. человек за 40-50 лет). 

 

Силы сторон накануне нападения фашисткой Германии на СССР  

Германия и ее союзники СССР 

5,5 млн. солдат и офицеров; 

5 тыс. самолетов;  

3,5 тыс. танков;  

45 тыс. орудий.  

2,7 млн. солдат и офицеров; 

1,5 тыс. самолетов новых образцов; 

1,5 тыс. танков новых образцов; 

37,5 тыс. орудий. 

 

22 июня 1941 г. – внезапное нападение  

фашистской Германии на СССР 

Первый период Великой Отечественной войны  

 Начальный период войны завершился тяжелым поражением 

всего первого эшелона Красной Армии.  

Середина июля - оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, 

значительная часть Эстонии, Украины и Молдавии, враг 

продвинулся в глубь советской территории на 300 – 600 км.  

10 июля - начало ожесточенного Смоленского оборонительного 

сражения.  

30 июля - немецко-фашистские войска, рвущиеся к Москве, 

перешли к обороне. 

8 августа - войска группы армий «Север» сумели выйти к 

южным окраинам города и блокировать его. Финские войска 

прорвали оборону Северного фронта на Карельском перешейке 

и блокировали Ленинград с севера. Началась оборона города, 

длившаяся 900 дней и ночей. 

июль – август - советские войска оставили Правобережную 

Украину.  

октябрь – ноябрь - противник захватил Донбасс, овладел 

Ростовом, прорвался в Крым. 
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30 сентября - начало Московской битвы.  

К концу ноября - немецкие войска вышли к каналу Москва – Волга 

(25 – 30 км от столицы). 

1 декабря - обескровленная группа армий «Центр» вынуждена 

перейти к обороне.  

Летне-осенняя кампания 1941 г., продолжавшаяся 5,5 месяцев, была 

самой тяжелой за всю войну. Советские войска отошли на 850 – 1200 

км в глубь страны. В руках агрессора оказались важнейшие 

экономические районы СССР. Но германский «блицкриг» был 

сорван. Враг был вынужден перейти к стратегической обороне по 

всему фронту.  
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Контрнаступление на западном стратегическом направлении с 

целью ликвидации угрозы Москве. 5–6 декабря 1941 г. войска 

Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов 

развернули контрнаступление, взяв стратегическую инициативу в 

свои руки.  

Главным итогом Московской битвы и последовавшего за ней 

общего контрнаступления советских войск стала ликвидация угрозы 

столице и Северному Кавказу, укрепление обороны Ленинграда, 

освобождение свыше 60 советских городов, разгром до 50 дивизий 

противника. Руководство фашистской Германии оказалось перед 

неизбежной перспективой затяжной войны. Действия советских войск 

укрепили международный авторитет СССР. 
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Летом 1942 г. - враг основные усилия сосредоточил на южном крыле 

советско-германского фронта, делая ставку на захват нефтяных 

районов Кавказа и плодородных областей Дона, Кубани, Нижнего 

Поволжья. 

Май 1942 г. - за 10 дней на Керченском полуострове был разгромлен 

Крымский фронт. 

4 июля 1942 г. – советские войска оставили Севастополь.  

В мае 1942 г. - войска Юго-Западного и Южного фронтов, начав 

наступление в районе Харькова, потерпели жестокое поражение. 

Германские войска оккупировали Донбасс, вышли в большую 

излучину Дона, создав угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. 

17 июля - начало оборонительного периода Сталинградской 

битвы 1942 – 1943 гг., продолжавшийся до 18 ноября.  

27 июля 1942 г. - приказ НКО №227 «ни шагу назад!».  

К середине ноября 1942 г. - в ходе тяжелых оборонительных боев 

советские войска вынудили противника перейти к обороне. 
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Причины неудач советских войск в первый период Великой 

Отечественной войны 

Репрессии 1937 – 1939 гг. в среде 

командного состава Красной 

Армии; 

Ярко выраженный наступательный 

характер боевой подготовки 

Красной армии в ущерб подготовки 

к оборонительным операциям; 

Незавершенность переоснащения 

армии новыми образцами 

вооружения и военной техники; 

Ошибки и просчеты в отношении 

сроков начала военных действий; 

Ошибки в оперативном 

развертывании первого эшелона 

Красной армии; 

Превосходство противника, 

накопившего богатый опыт 

проведения наступательных 

операций.  

 

Меры по организации отпора фашисткой агрессии 

военно-политические экономические 

22 июня - всеобщая мобилизация 

военнообязанных, введено военное 

положение в западных районах 

страны. На базе управлений и войск 

приграничных округов были 

созданы Северный, Северо-

Западный, Западный, Юго-

Западный и Южный фронты. 

30 июня был утвержден 

мобилизационный 

народнохозяйственный план на 

третий квартал 1941 г., 

предусматривавший перевод всей 

промышленности на выпуск 

военной продукции. Начался 

массовый выпуск современных 

видов оружия. 

23 июня для руководства 

вооруженными силами создана 

Ставка Главного Командования 

во главе с И.В. Сталиным, 

преобразованная позже в Ставку 

Верховного Главнокомандования. 

Летом и осенью 1941 г. было 

эвакуировано и размещено на 

Урале, в Сибири, Поволжье, 

Казахстане 10 млн. чел., 1523 

предприятия. 

29 июня в стране введено военное 

положение.  

30 июня. создан Государственный 

комитет обороны (ГКО), 

сосредоточивший всю полноту 

власти в стране. 

Широкое патриотическое 

движение в помощь фронту. 

Многие добровольно шли на фронт, 

вносили деньги и ценности в Фонд 

обороны. 

Зимой 1942 г. на оккупированной 

территории появляются 

партизанские края и районы, 

В 1942 г. объем валовой продукции 

промышленности превзошел 

уровень 1941 г. в 1,5 раза.  
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освобожденные от врага.  

В мае 1942 г. для координации 

действий партизанских отрядов был 

создан Центральный штаб 

партизанского движения в 

Москве. 

К концу 1942 г. перестройка 

экономики на обслуживание нужд 

войны была завершена. 

 

Итог военных кампаний 1941 - лета 1942 гг. 

✓ Провал немецкого плана «молниеносной войны»; 

✓ Гитлеровцам удалось оккупировать огромную часть европейской 

части СССР, где проживало около 15% населения, производилось 30% 

валовой продукции, находилось более 45% посевных площадей; 

✓ Несмотря на огромные потери и лишения, советский народ сумел 

наладить работу тыла, развернуть широкое партизанское движение, а 

советские войска измотали и обескровели группировку немецких войск, 

остановили ее и создали условия для перехода Красной Армии в 

контрнаступление. 

 

3 . Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Освобождение территории СССР. 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

(19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.) 

Причины 

перелома в ходе 

войны 

1. В ходе первого периода войны ценой огромных 

жертв был накоплен боевой опыт, войска научились 

воевать, изменилась идеология солдата (в пропаганде 

упор делался на национальные ценности). 

2. К середине 1942 г. удалось перевести народно-

хозяйственный комплекс на военные рельсы. 

Вступили в строй и начали давать продукцию более 

1200 эвакуированных промышленных предприятий. В 

итоге уже с конца 1942 г. СССР производил больше 

танков, самолетов, орудий и другой военной техники, 

чем Германия. Это стало материальной основой 

победы. 

Контрнаступление 

советских войск 

под Сталинградом 

 

19 ноября 1942 г. - начало контрнаступления. На пятый 

день передовые части Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов соединились. Более 250 тыс. 

фашистов было окружено.  

2 февраля 1943 г. - Сталинградская битва завершилась. 
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Взято в плен - 91 тыс. человек. За 6,5 месяцев 

Сталинградской битвы Германия и ее союзники 

потеряли до 1,5 млн. человек, стратегическая 

инициатива окончательно перешла в руки 

советских Вооруженных Сил, было положено 

начало коренному перелому в ходе всей Второй 

мировой войны. 

Курская битва 

Зимой и весной 1943 г. - наступление под 

Сталинградом переросло в общее стратегическое 

наступление. Противник был отброшен на 600 –700 

км.  

В январе 1943 г. - прорвана блокада Ленинграда. 

(около 850 тыс. мирных жителей города погибли). Все 

попытки деблокировать Ленинград оставались 

безуспешными. Советские войска прорвали блокаду 

города, образовав коридор шириной 8 – 11 км.  

Весной 1943 г. - на советско-германском фронте 

наступила стратегическая пауза. Подготовка к 

проведению летне-осенней кампании.  

Враг планировал провести крупную стратегическую 

наступательную операцию в районе Курского 

выступа фронта (операция «Цитадель»), разгромить 

здесь советские войска, а затем нанести удар в тыл 

Юго-Западного фронта (операция «Пантера») и в 

последующем, развивая успех, вновь создать угрозу 

Москве. 

С 5 июля 1943 г. - (в течение 5 – 7 дней) наши войска 

остановили врага, вклинившегося на 10 – 35 км за 

линию фронта. Обе стороны несли тяжелые потери. На 

участке Воронежского фронта немецкие войска 

подошли к небольшой деревне Прохоровка, где 

произошло крупнейшее танковое сражение Второй 

мировой войны: одновременно во встречном бою с 

обеих сторон участвовало до 1200 танков, самоходных 

и штурмовых орудий. 

С 12 июля 1943 г. - советские войска перешли в 

контрнаступление на орловском, а 3 августа – на 

белгородско-харьковском направлениях.  

5 августа - освобождены Орел и Белгород. 

23 августа – освобождён Харьков.  
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Курская битва завершилась. В ходе сражений на 

«Огненной дуге» вермахт потерял свыше 0,5 млн. чел., 

3 тыс. орудий, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. 

самолетов. 

Победа под Курском стала развитием коренного 

перелома в войне и ознаменовала окончательный 

крах наступательной стратегии вермахта 

Битва за Днепр, 

операции на 

центральном и 

южном 

направлении  

В ходе битвы за Днепр советские войска освободили 

Донбасс и в конце сентября вышли к реке на фронте от 

Днепропетровска до Запорожья.  

6 ноября 1943 г. - соединения 1-го Украинского фронта 

вступили в Киев, а затем, расширив действия, создали 

стратегический плацдарм свыше 500 км по фронту.  

На юге Украины войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских 

фронтов в это время освободили Запорожье, 

Днепропетровск, блокировали противника в 

Крыму. 

9 октября 1943 г. - освобожден Таманский 

полуостров, захвачен плацдарм северо-восточнее 

Керчи. 

Наступление на западном стратегическом 

направлении. Отбросив врага на 200 – 300 км от 

Москвы, советские войска приступили к освобождению 

Белоруссии и к концу декабря вышли к Полесью. 

Итог 

С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. Советская Армия 

продвинулась на запад на 500 – 1300 км, освободив 

около 50 % оккупированной противником 

территории.  

В этот период большой урон врагу нанесли 

партизанские соединения, в рядах которых сражались 

до 250 тыс. человек. В 1943 г. ими были проведены 

крупные операции по разрушению железнодорожных 

сообщений в тылу противника («Рельсовая война» и 

«Концерт»), сыгравшие важную роль в срыве 

перевозок немецких войск и военной техники. 

 

Завершение Освобождения территории СССР. 

1944 г. - наступление Красной Армии под Ленинградом. Поражение 

группы армий «Север», освобождение Ленинградской и части 

Калининской областей. Ленинградская битва, начавшаяся 10 июля 1941 
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г., завершилась лишь 9 августа 1944 г. 

24 января – 17февраля – Корсунь-Шевченковская операция, в ходе 

которой войсками Юго-Западного фронта была освобождена 

Правобережная Украина. 

В середине апреля 1944 г. - советские войска освободили территорию 

Украины и подошли к предгорьям Карпат. 

Весной 1944 г. - очищен от врага Крым.  

6 июня 1944 г. - западные союзники после двухлетней подготовки 

открыли второй фронт в Европе на севере Франции. 

10 июня –9 августа - наступление в Карелии, освобожден Выборг и 

Петрозаводск. 

23 июня – 29 августа - наступление в Белоруссии - операция 

«Багратион», в которой с обеих сторон участвовало свыше 4 млн. человек. 

В результате, была разгромлена группа армий «Центр», освобождены 

Белоруссия, Латвия, часть Литвы, восточная часть Польши. 

13 июля – 29 августа - наступление на Западной Украине. 

20 – 29 августа - наступление в Молдавии (Ясско-Кишиневская 

операция), освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния. 

В середине августа 1944 г. - советские войска на западном направлении 

вышли на границу с Германией. 

19 сентября - Финляндия вышла из войны. 

сентябрь – ноябрь 1944 г. - советские войска очистили от фашистов 

практически всютерриторию Прибалтики. 

7 - 29 октября 1944 г. - советские войска освободили от оккупантов 

Заполярье. 

Итоги. Летнее наступление Красной Армии в 1944 г. привело к коренному 

изменению стратегической обстановки и создало условия для последнего, 

завершающего удара по Германии, освобождения завоеванных стран 

Европы. 

 

4. Разгром Германии и Японии. Итоги и последствия военных 

действий. 

 

Разгром Германии и окончание Великой Отечественной войны 

Победа  

советских 

войск на 

Балканах 

Череда побед советских войск на южном направлении 

осенью 1944 г. помогли болгарскому, венгерскому, 

югославскому и чехословацкому народам в их 

освобождении от фашизма. 

9 сентября 1944 г. - к власти в Болгарии пришло 

правительство Отечественного фронта, объявившее войну 
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Германии. 

В сентябре – октябре - советские войска освободили часть 

Чехословакии и оказали поддержку Словацкому 

национальному восстанию. 

Советская Армия вместе с войсками Румынии, Болгарии и 

Югославии продолжила наступление с целью 

освобождения Венгрии (Дебреценская и Будапештская 

операции) и Югославии (Белградская операция). 

Борьба на 

границах 

Германии 

В январе – начале апреля 1945 г. - в результате 

стратегического наступления на всем советско-германском 

фронте советская действующая армия нанесла решительное 

поражение основным силам противника.  

В ходе Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Западно-

Карпатской и завершения Будапештской операций 

советские войска создали условия для дальнейших ударов в 

Померании и Силезии, а затем для наступления на Берлин. 

Были освобождены почти вся Польша и Чехословакия, 

вся территория Венгрии. 

Берлинская 

операция. 

С 16 апреля - 8 мая 1945 г. - проходила Берлинская 

операция, руководство которой осуществляли маршалы 

Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский и И.С. Конев. Советские 

войска уничтожили берлинскую группировку, взяли в плен 

около 500 тыс. человек, огромное количество военной 

техники и оружия. 8 мая 1945 г. был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая советские 

войска освободили Прагу. С прекращением военных 

действий завершилась Великая Отечественная война. 

Разгром Японии и окончание Второй мировой войны 

Разгром 

Японии 

Япония располагала крупными силами: её сухопутная 

армия превышала 4млн. человек. Самая крупная 

группировка (свыше 1 млн. чел.) – Квантунская армия – 

располагалась в Северо-Восточном Китае на границе с 

СССР. Япония удерживала оккупированные территории 

Таиланда, Индокитай, Малайзию, почти всю Индонезию, 

Корею, огромную часть Китая. 

6 августа 1945 г. – США применило против Японии 

ядерное оружие, сбросив на Хиросиму, в которой не было 

ни военной промышленности, ни вооруженных сил, была 

сброшена атомная бомба («Малыш»). Огромные жертвы и 

разрушения.  
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9 августа 1945 г. – сброшена вторая американская бомба 

(«Толстяк») на город Нагасаки. И этот город был 

уничтожен. 

8 августа 1945 г. - СССР объявил войну Японии. Советская 

армия начала военные действия на Дальнем Востоке. 

Главный удар - направлен на Квантунскую армию. 

Командующий советскими войсками  - Василевский. 

Советские войска значительно превосходили японцев, 

сокрушительным ударом советские войска прорвали 

оборону и совместно с войском МНР в течение нескольких 

дней разгромили Квантунскую армию. Наши войска 

освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, 

овладели южным Сахалином и Курильскими островами. 

2 сентября 1945 г. - в Токийском заливе на борту 

американского линкора «Миссури» был подписан 

безоговорочный акт капитуляции Японии. Победа над 

Японией позволила Советскому Союзу вернуть в состав 

страны Южный Сахалин и Курильские острова. 

 

Международные конференции глав государств: СССР, США и 

Великобритании. 

Тегеранская 

конференция 

28.11. - 

1.12.1943 г. 

(Сталин, 

Черчилль, 

Рузвельт) 

Принята декларация о совместных действиях в войне 

против Германии. 

Решён вопрос об открытии второго фронта в течение мая 

1944 г. 

Обсуждён вопрос о послевоенных границах Польши. 

Готовность СССР вступить в войну с Японией после 

разгрома Германии. 

Крымская 

(Ялтинская) 

конференция 

4.02 - 11-02. 

1945 г. 

(Сталин, 

Черчилль, 

Рузвельт) 

Согласованы планы разгрома и условий безоговорочной 

капитуляции Германии. 

Намечены основные принципы общей политики в 

отношении послевоенной организации мира. 

Приняты решения о создании в Германии зон оккупации, 

общегерманского контрольного органа и о взыскании 

репараций. 

Решено создать Учредительную конференцию по 

выработке Устава ООН. 

Решён о восточных границах Польши. 

СССР подтвердил согласие вступаить в войну с Японией 

через 3 месяца после капатуляции Германии. 
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Берлинская 

(Потсдамская) 

конференция 

7.07. – 02.08. 

1945  г. 

(Сталин, 

Трумен, 

Черчилль-

Эттли) 

Обсуждены основные проблемы послевоенного 

устройства мира. 

Принято решение о системе четырёхсторонней 

оккупации Германии и об управлении Берлином. 

Создан международный военный трибунал для суда над 

главными нацистскими военными преступниками. 

Решён вопрос о западных границах Польши. 

Передача СССР бывшей Восточной Пруссии с г. 

Кёнигсбергом. 

Решён вопрос о репарациях и уничтожении германских 

монополий. 

 

Причины победы СССР 

Главной причиной и источником 

победы, ее важнейшим фактором 

стал патриотизм советских людей, 

их любовь к Родине; единство 

фронта и тыла. Советские люди 

проявляли невиданный героизм и 

самоотверженность в борьбе с 

агрессором. Свыше 11 тыс. воинов 

были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Идея защиты 

страны объединила все слои 

населения и все народы, населявшие 

СССР. 

Мастерство и героизм советских 

солдат и офицеров. Всего за 1941-

1945 гг. Вооруженные Силы СССР 

провели 50 операций групп 

фронтов и 43 из них завершились 

победой. Из 250 фронтовых 

операций наши войска выиграли 

209. В ходе войны проявился 

блестящий полководческий талант 

Г.К. Жукова, A.M. Василевского, 

К.К. Рокоссовского, 

Р.Я. Малиновского, 

В.Д. Соколовского и др. 

Важным фактором, обеспечившим победу, явилась самоотверженный 

труд советских людей в тылу и борьба в тылу врага. 

 

Итоги и последствия военных действий. 

СССР МИР 

• СССР отстоял свой 

государственный суверенитет и 

суверенитет народов Европы 

оккупированных Германией; 

• Рост престижа СССР. 

• Усиление международного 

влияния СССР в Центральной и 

Юго-Восточной Европе, где начала 

формироваться система 

• Победа антигитлеровской 

коалиции.  

• Поражение нацистской 

Германии. 

• Падение 

антидемократических режимов в 

Италии, Румынии, Венгрии, 

Болгарии и др.; 

• Осуждение фашизма и 
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социалистических государств, 

находящихся под его прямым 

контролем.  

• Ряд территориальных 

изменений в Европе (в частности 

Польша получила Силезию, СССР – 

Восточную Пруссию). 

• Укрепление тоталитарного 

режима в СССР, возрождение 

политики репрессий, несколько 

ослабленных в военные годы. 

нацизма как идеологий агрессии, 

насилия, расового превосходства.  

• Ослаблены ведущие 

колониальные державы 

(Великобритания, Франция), что 

привело в последующем к подъему 

национально- освободительного 

движения и краху колониальной 

системы; 

• Утверждение лидерства 

США в западном мире. 

 

Цена Победы 

Война унесла (по приблизительным расчетам) свыше 27 млн. жизней 

советских граждан, в том числе до 14 млн. воинов на фронте. В 

фашистской неволе оказалось около 6 млн. советских граждан.  

Военные потери Германии – 6,7 млн.человек. 

СССР потерял 30 % своего национального богатства. Оккупанты 

разрушили 1710 советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень (или 66,2 

млн кв. м жилья), 32 тыс. промышленных предприятий.  

Только прямой материальный ущерб (в ценах 1941 г.) составил 679 

млрд. рублей, а общие расходы составили 1890 млрд. рублей. 
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Тема 13. СССР в послевоенные годы. 

 

1.    Послевоенное восстановление и развитие СССР. 

2.    СССР в годы хрущевской «оттепели». 

3.    Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 

1964-1985 гг. 

 

...Было время - и были подвалы, 

Было дело и цены снижали, 

И текли куда надо каналы, 

И в конце куда надо впадали. 

В. Высоцкий (Баллада о детстве) 

 

Послевоенные годы для нашей страны стали трудным  и 

противоречивым периодом. Именно это время способствовало 

зарождению новых политико-экономических основ развития общества и 

кардинальному измению международного положения нашего государства. 

Без понимания причин и последствий исторических процессов, 

протекавших в советском обществе с конца 40-х по начало 90-х годов ХХ 

в., невозможно осмысление истоков становления, современного состояния 

и перспектив развития Российской Федерации. Кроме того, свидетелями 

этой эпохи являются наши близкие (родители, бабушки и дедушки и 

прочие), которые  помнят героизм послевоенного восстановления страны, 

освоение целины, энтузиазм первых полетов в космос и ударных строек, 

Афганистан и разочарование в коммунистических идеалах. 

 

1. Послевоенное восстановление и развитие СССР. 

 

Задачи и этапы восстановление экономики СССР. 

Ущерб народному хозяйству: 

✓ разрушено 1710 городов городского типа, свыше 70 тыс. сел и 

деревень; 

✓ взорвано и выведено из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 

тыс. км железнодорожных путей; 

✓ разорено свыше 100 тыс. колхозов, совхозов и машинотракторных 

станций; 

✓ посевные площади сократились на четверть (36,8 млн. га); 

✓ по техническому оснашению сельское хозяйство отброшено на 

уровень первой половины 30-х гг. ХХ века; 

✓ в 1946 г. Поволжье, Северный Кавказ, Центральные черноземные 
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области, Украину, Молдавию поразила сильнейшая засуха. Она вызвала 

сильный голод, поразивший 1 млн. чел. 

Урон в результате Вов, причиненный Советскому Союзу, 

превышал потери всех других европейских государств вместе взятых 

в период второй мировой войны. 

(иностранные эксперты единодушно утверждали, что нашему 

государству потребуется не менее 25 лет на восстановление народного 

хозяйства при условии финансовой помощи извне) 

Восстановление промышленности: 

конец мая 1945 г. - постановление ГКО о переводе части оборонных 

предприятий на выпуск товаров для населения.  

август 1945 г. - Госплан начал работу над проектом 4-го пятилетнего 

плана. 

1947 г. - демобилизация из армии 8,5 млн. человек.  

1946 г. - на предприятиях и в учреждениях восстановлен 8-часовой 

рабочий день, возвращены отпуска. 

март 1946 г. - Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и 

развития народного хозяйства на 1946 - 1950 гг. 

Основные задачи: 

✓ восстановить районы страны, подвергавшиеся оккупации; 

✓ достичь и превзойти довоенный уровень развития промышленности и 

сельского хозяйства (соответственно на 48 и 23 %);  

✓ первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной 

промышленности. 

1948 г. - Работы по восстановлению промышленности были в основном 

завершены, восстановлено и вновь сооружено свыше 6,2 тыс. 

промышленных предприятий. Уровень промышленного производства на 

73 % превысил довоенный.  

За этот период восстановлены: Днепрогэс, «Запорожсталь», Донецкий 

угольный бассейн, Азовсталь и др;  

Построены: Коломенский завод тяжелого машиностроения, Калужский 

турбинный завод, газопровод Саратов-Москва. 

Восстановление аграрного сектора: 

февраль 1947 г. - Пленум ЦК ВКП (б) рассматривал вопрос «О мерах 

подъема сельского хозяйства в послевоенный период». 

Главные пути: 

- увеличен выпуск сельскохозяйственной техники; 

- расширена материально-техническая база сельского хозяйства; 

- электрификация села; 

- мероприятия по мелиорации и по предотвращению засух.  
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Заготовки зерна в 1950 г. составили 32,3 млн. т. против 36,4 млн. т. в 

1940 г.  

В начале 1950-х гг. сельское хозяйство страны вышло на довоенный 

уровень производства. 

Итоги: 

✓ Труднейшие задачи по восстановлению экономики Советский союз 

решил за счет внутренних ресурсов и отчасти внешних поступлений. 

✓ Основным условием успехов в восстановлении народного хозяйства 

в послевоенные годы был труд советских людей. Радость Победы, 

энтузиазм победителей, надежды на лучшую жизнь придавали людям 

уверенность и силу. 

 

Социально-политическое развитие СССР в послевоенное время 

сентябрь 1945 г. - отмена чрезвычайного положения и упразднение 

ГКО. 

март 1946 г. – преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет 

Министров СССР. Увеличение количества министерств и ведомств, рост 

численности их аппарата. Состоялись выборы в местные советы, 

Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР, обновился 

депутатский корпус, не менявшийся в годы войны. 

Восстанавливалась сеть учебных заведений, библиотек, клубов. 

Увеличился прием в школы и вузы. Во многих вузах возобновили работу 

факультеты, закрытые в годы войны. 

1946-1947 гг. - велась разработка проектов новой Конституции СССР и 

Программы ВКП (б).  

1947 г. – отмена карточной системы, денежная реформа. Развивалась 

государственная и кооперативная торговля. В городах и селах 

развертывалось жилищное строительство. За пятилетку было введено в 

строй более 100 млн. квадратных метров жилой площади. 

1946 г. – новый виток репрессий. В начале 1948 г. были арестованы 

почти все лидеры ленинградской парторганизации. Общее число 

арестованных по «ленинградскому делу» составило около 2000 человек, 

200 – было расстреляно. «Дело Еврейского антифашистского комитета», 

дело «врачей – вредителей» и др. 

С 1948 г. - созданы лагеря «специального режима» для осужденных за 

«антисоветскую деятельность» и контрреволюционные акты». 

1948 г. - местным властям было представлено право выселять в 

отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности 

в сельском хозяйстве. 
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Международное положение и внешняя политика СССР в послевоенное 

время 

Новая расстановка сил на 

международной арене. 

Рост влияния СССР в мире (страны 

Восточной Европы, Китай). 

капитализм Разделение мира на две враждующие системы – 

биполярный мир. 

социализм 

Этапы конфронтации 

октябрь 1945 г. – образование ООН.  

февраль 1946 г. - заявление Молотова, что теперь ни один вопрос 

международной жизни не должен решаться без участия СССР. 

5 марта 1946 г. - речь У. Черчилля в Фултоне (США) - открытое 

выступление против СССР. Начало «Холодной войны». 

1946 г. – мирная конференция в Париже по германскому вопросу. Союзники 

не смогли прийти к единому мнению. 

лето 1947 г. - Европа окончательно оказалась разделенной среди союзников 

США и союзников СССР. 

1947 г. – План Маршалла. Программа оказания помощи европейским странам. 

Усиление конфронтации. 

1948 г. – СССР ввел транспортную блокаду Западного Берлина. 

1949 г. – Образование двух независимых германских государств: ФРГ и ГДР. 

1949 г. - образование Североатлантического союза (НАТО).  

1948 - 1949 гг. - США приняли законы о контроле над экспортом, начало 

«экономической войны» против СССР. 

1949 г. – образование Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Страны 

социализма. 

1949 г. – СССР ядерная держава. 

1950 - 1953 гг. – Корейская война. Период наибольшей конфронтации в 

«Холодной войне». 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора. 

 

Итоги развитие СССР в послевоенное время 

Положение в экономике Социально-политическое 

развитие 

Международное 

положение 

Подъем промышленности, 

добывающего сектора, 

аграрный сектор на пороге 

системного кризиса. 

Укрепление 

административно-командной 

системы и тоталитарно- 

бюрократической структуры 

власти 

Обострение 

международных 

отношений -  

«Холодная 

война» 

Советское государство все более остро нуждалось в создании качественно 

новой политической обстановки, в кардинальных политических, социально-
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экономических и культурно-идеологических реформах, в изменении всех 

сфер жизни и деятельности советских людей. 

 

2. СССР в годы хрущевской «оттепели». 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В 1953–1964 гг. 

П
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5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина. Начало борьбы за 

власть между Маленковым, Хрущевым, Берией. 

июль 1953 г. - на заседании ЦК арестован и казнен Берия. 

сентябрь 1953 г. - Н.С. Хрущев избран Первым секретарем ЦК 

КПСС.  

1958 г. - Н.С. Хрущев стал Председателем Совета Министров 

СССР, сохраняя за собой пост Первого секретаря ЦК КПСС.  

Итог: Этап борьбы за власть в высшем политическом руководстве 

завершился полной победой Хрущева. 

У
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о
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. 1953 – 1955 гг. – ликвидирован ГУЛАГ, реабилитация 

политических заключенных, репрессированных народов. 

февраль 1956 г. -  XX Съезд КПСС – доклад Н.С. Хрущева «О 

культе личности. Критика культа а не системы. 

30 июня 1956 г. – специальное Постановление ЦК КПСС «О 

преодолении культа личности и его последствий». «Оттепель» в 

духовной жизни. 

Итог: Во второй половине 50-х годов произошла частичная 

ликвидация наиболее негативных сторон системы 

государственного социализма. 

«
В

о
л

ю
н

т
а

р
и

зм
»

 

Волюнтаризм в управлении государством. Перераспределение 

земель между республиками. Узбекистан передал Таджикистану 

свыше 50 млн. га, Казахстан Узбекистану – 3,5 млн. га. РСФСР 

передала Украине территорию Крыма. 

1959 г. - XXI съезд КПСС - страна вступает в этап 

непосредственного строительства коммунизма.  

октябрь 1961 г. – ХХII съезд КПСС - новая Программа партии – 

программа построения коммунизма, рассчитанная на 20 лет. 

Считалось, что через 20 лет материально-техническая база 

коммунизма будет уже построена. 

1962 г. - осуществлена перестройка партийного руководства 

народным хозяйством, что привело к росту числа чиновников, 

смешению функций руководящих органов, к безответственности и 

дезорганизации управления. 
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Развитие сельского хозяйства 

Цель «Догнать и перегнать Америку» 

Реформы  

1953-1958 гг. 

1953 г. - Сентябрьский Пленум ЦК - меры по подъему 

сельского хозяйства: 

✓ списание задолженности с колхозов; 

✓ трехкратное повышение закупочной цены; 

✓ снижение налога с личного приусадебного участка; 

✓ паспортизация колхозников. 

Основной упор - на экстенсивный путь развития с/х: 

1954 г. - освоение целинных и залежных земель Северного 

Казахстана, Сибири, Алтая, Южного Урала – огромные 

капиталовложения. Результат - освоено приблизительно 40 

млн. гектаров новых земель, что позволило добиться 

быстрого (хотя иногда и кратковременного) и заметного 

результата: к концу десятилетия валовой сбор зерна 

увеличился на 40 %. 

1955 г. - принята программа развития животноводства, 

началось принудительное внедрение кукурузы как 

решающей для формирования кормовой базы агрокультуры. 

За два года кукурузой были засеяны 18 млн. га.  

Итог: В 1953 – 1956 гг. сельское хозяйство развивалось 

достаточно успешно, производство сельскохозяйственной 

продукции увеличивалось на 25 % ежегодно. 

Реформы  

1958-1964 гг. 

1957 г. – Хрущев инициировала своеобразное соревнование с 

США в производстве мяса и молочных продуктов. Стали 

выдвигаться невыполнимые цели. 

1958 г. - были ликвидированы машинно-тракторные 

станции, колхозы вынуждены втридорога выкупать у 

государства изношенную технику. 

конец 50-х гг. - в с/х был проведен ряд волюнтаристских 

мероприятий: происходило массовое преобразование 

колхозов в совхозы, ликвидация так называемых 

«неперспективных» деревень, новое укрупнение колхозов, 

развернулась кампания против приусадебных подсобных 

хозяйств. 

Итог: С конца 50-х гг. наступила полоса стагнации сельского 

хозяйства. С 1962 г. СССР приступил к регулярным 

закупкам зерна за рубежом.  
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Научно-техническая революция в 1953-64 гг. 

Особенности Развитие проходило преимущественно в рамках 

военно-промышленного комплекса. 

атомная 

энергетика 

1954 г. – построена первая в мире атомная электростанция 

в Обнинске. 

1953 г. – испытана первая в мире водородная бомба. 

1956 г. – открыт Институт ядерных исследований в Дубне. 

1957 г. - создан самый мощный в мире синхрофазотрон. 

1959 г. – построен первый в мире атомный ледокол 

«Ленин». 

освоение 

космоса 

4 октября 1957 г. – на околоземную орбиту вышел первый 

искусственный спутник Земли. 

12 апреля 1961 г. – первый полет человека в космос Ю. 

Гагарин. 

Научные 

кадры 

1957 г. - открыто Сибирское отделение АН СССР. 

1956–1958 гг. - создано 48 новых НИИ. 

 

Экономическое развитие в 1953-64 гг. 

Цель преодолеть научно-техническое отставание от Запада. 

Задачи ✓ электрификация; 

✓ комплексная механизация и автоматизация; 

✓ химизация. 

Реформы в 

сфере 

управления 

экономикой 

1957 г. Начало реформ в экономике: 

✓ Децентрализация управления экономикой. 

Переход в управлении промышленностью с отраслевого 

принципа на территориальный; 

✓ Ликвидация 10 крупных промышленных 

министерств и замена из на территориальные советы 

народного хозяйства – органы управления на местах. 

1963 г. Попытка преодоления негативных течений в 

экономике. 

✓ Укрупнение совнархозов. Создание Совета народного 

хозяйства СССР и союзных республик, государственных 

комитетов по отраслям промышленности. 

Итог: Реформа не принесла желаемого результата.  

Успехи Достигнуто повышение технического уровня 

производства. Построены первые заводы-автоматы 

(Московский шарикоподшипниковый), созданы новые 

отрасли промышленности ракетостроение, химическая 

промышленность и т.д. 
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Итоги ✓ Промышленность продолжала развиваться по 

экстенсивному пути; 

✓ Приоритетным оставался военно-промышленный 

комплекс (ВПК). 

✓ Нарастал разрыв между производством группы 

«А» (средства производства) и группы «Б» (предметы 

потребления); 

✓ Темпы экономического развития страны, 

достигнутые в середине 50-х гг. (10% ежегодного 

прироста национального богатства), сохранить не удалось. 

Реформы в области образования 1958 г.  

Цель  Повышение связи системы образования с производством. 

Основные 

направления 

Отказ от получения обязательного семилетнего и полного 

десятилетнего образования. 

Введение обязательного восьмилетнего образования.  

Получение среднего образования через ШРМ, техникумы, 

трехгодичные средние школы. 

Получение высшего образования только при наличии 

производственного опыта. 

Последствия Возрастание текучести кадров на производстве. 

Низкий уровень трудовой и производственной 

дисциплины у молодежи. 

 

Основные меры по повышению жизненного уровня населения 

Повышение минимальной 

заработной платы на 35%. 

Установление семичасового рабочего 

дня. 

Увеличение размера пенсии 

по старости в 2 раза и 

снижение пенсионного 

возраста на 5 лет. 

Введение денежной оплаты труда 

колхозников. Колхозники получили право 

на пенсию. 

Массовое жилищное 

строительство. Поощрение 

создания жилищно-

строительных кооперативов. 

В период 1956 – 1960 гг. в 

новые малогабаритные 

квартиры въехало более 50 

млн. человек – четверть 

населения страны. 

Увеличение капиталовложений в 

здравоохранение. 

Продолжительность жизни советских 

людей увеличилась по сравнению с 

предшествующими годами. 
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Либерализация внешнеполитического курса СССР 

Суть политики: необходимость мирного сосуществования государств с 

различными социально-политическими системами и переход к 

экономическому соревнованию между Востоком и Западом. 

Д
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о
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1954 – 1955 гг. – нормализация отношений с Югославией. 

1955 г. – подписание мирного договора с Австрией. 

1959 г. – встреча Н.С. Хрущева и президента США Д. 

Эйзенхауэра. 

1960 г. – выступление Н.С. Хрущева на Генеральной Ассамблее 

ООН по вопросам разоружения. 

1960 г. – одностороннее сокращение Советской армии с 5,8 млн. 

до 2,5 миллионов человек. 

1960 г. – объявление СССР моратория на ядерные испытания. 

1960 г. – заключение договора между США, СССР, 

Великобританией о запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, в космосе и под водой. 

1956 г. – подавление народного восстания в Венгрии. 

1961 г. – Берлинский вопрос. Обострение отношений и 

возведение разделительной Берлинской стены. 

1960 г. – Начало ухудшения отношений с Китаем и Албанией. 

1962 г. – Карибским кризис, ядерное противостояние США и 

СССР. 

 

Кризис политического курса Хрущева 

Причины 

✓ Непоследовательный противоречивый характер 

преобразований; 

✓ Уменьшение на рубеже 50-60-х гг. возможности 

проведения благоприятной социальной политики: 

сказались сбои в экономике, обострение «холодной 

войны» обусловило рост военных расходов.  

Следствия 

✓ утрата Хрущевым личной популярности, 

поддержки со стороны партийно-государственного 

аппарата, разрыв со значительной частью 

интеллигенции, недовольство в армии; 

✓ Недовольство в широких слоях населения 

(трагедия в Новочеркасске 1-2 июня 1962 г.) 

Итог 

14 октября 1964 г. – отставка Хрущева со всех постов. 

октябрь 1964 г. – Пленум ЦК КПСС – избрание 

Первым секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 
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3. Политическое и социально-экономическое развитие 

СССР в 1964-1985 гг. 

 

Октябрь 1964 г. 

Приход к власти 

Л.И. Брежнева и 

А.Н. Косыгина 

 

Два подхода в оценке периода с 1965 - 1984 гг. 

1. Период стабилизации советского общества. 

Достигнуты наивысший уровень в экономическом, 

социальном и культурном развитии.   

2. Начало всеобъемлющего кризиса советского 

государства и общества, - время пребывания у власти 

Л.И. Брежнева «застой». 

1965-1984 гг. – завершение формирования основных 

институтов советской бюрократической системы. 

Законодательная власть осуществлялась 

Верховным Советом, состоящим из двух палат: 

Совета Союза и Совета Национальностей. 

Постоянно функционировавшим органом 

законодательной власти был Президиум Верховного 

Совета.  

Исполнительная власть в осуществлялась Советом 

министров, в 1978 г. появился Президиум Совмина. 

1977 г. - принятие новой Конституции СССР (ст. 6 о 

руководящей роли КПСС). 

1967 г. - Л.И. Брежнев заявил, что в СССР закончено 

построение развитого социалистического общества. 

В стране возникло движение диссидентов 

(диссидентство – инакомыслие) идейный 

вдохновитель академик А.Д. Сахаров. 

1965 – 1967 гг. была предпринята попытка проведения 

одной из самых крупных экономических реформ, 

инициатором которой был А.Н. Косыгин. 

Суть реформы: сочетание комплекса мер, 

призванных усилить экономические рычаги 

управления, расширить самостоятельность 

хозрасчетного звена (предприятия или организации), 

усовершенствовать централизованное планирование. 

1966–1970 гг. - восьмая пятилетка «золотая» - 

удельный вес интенсивных факторов в обеспечении 

прироста национального дохода увеличился с 34 % до 

40 %. В строй введено около 1 900 крупных 

предприятий, в том числе Красноярская ГЭС, 
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Карагандинский металлургический комбинат, 

Волжский автомобильный завод в Тольятти. 

Увеличилось производство предметов народного 

потребления.  

Однако реформа не привела к коренным изменениям в 

советской экономике.  

Ю.В.Андропов 

ноябрь 1982 – 

декабрь 1984 гг. 

Попытка борьбы с общим кризисом советского 

государства.  

✓ Борьба с коррупцией; 

✓ Кадровые перестановки; 

✓ Меры по укреплению трудовой, государственной 

дисциплины. 

К.У. Черненко 

февраль 1984 – 

март 1985 гг. 

Возврат к брежневским традициям. 

✓ Идеология «совершенствование развитого 

социализма». 

✓ Существенное снижение основных 

экономических показателей. 

 

Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

Период разрядки 

1969 – 1979 гг. 

 

Политика разрядки характеризуется отказом от 

политики недоверия, соперничества и 

напряженности, от использования силы, угрозы 

применения силы, укреплением взаимного доверия и 

взаимопонимания, развитием контактов в 

политической, экономической, культурной и научно-

технической областях. 

Основные задачи в области международных отношений 

1. Борьба за 

сохранение и 

усиление позиций 

социа-

листического 

лагеря 

1968 г. – ввод войск Варшавского договора в 

Чехословакию для подавления «Пражской весны». 

«Доктрина Брежнева» - ограничение суверенитета 

социалистических стран, в условиях опасности 

нависшей над мировой социалистической системой. 

1964-1973 гг. – военно-политическая, экономическая 

помощь Вьетнаму во время агрессии США. 

Укрепление военно-политического (ОВД) и 

экономического (СЭВ) сотрудничества соцстран.  

2. Поддержка 

просоветских 

режимов в мире 

Военно-политическая, экономическая помощь 

странам Азии, Африки и Латинской Америки (Ирак, 

Сирия, Ангола, Ливия, Эфиопия, Мозамбик, Южный 

Йемен, Никарагуа, Куба). 
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3. Норма- 

лизация 

отношений между 

Востоком и 

Западом 

В 60 – 70-х гг. - СССР достиг военно-

стратегического паритета с США. 

1968 г. – Договор о нераспространении ядерного 

вооружения между СССР, США, Великобританией. 

1972 г. - Договор между СССР и США об 

ограничении систем ПРО, и ОСВ-1.  

1972-1975 гг. – Европейские совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

1 августа 1975 г. – подписание в Хельсинки 

итогового соглашения по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

принципы стран-участниц совещания: суверенное 

равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 

неприменение силы или угрозы силой; нерушимость 

границ; мирное урегулирование споров; 

невмешательство во внутренние дела. 

Конец разрядки и 

нагнетание напря-

женности 

1979 – 1985 гг. 

декабрь 1979 г. – ввод советских войск в 

Афганистан. 

январь 1981 г. – президент США Р. Рейган, 

выдвинул тезисы о «советской военной угрозе». 

март 1983 г. - Р. Рейган выступил со 

«стратегической оборонной инициативой» (СОИ) 

– долгосрочной программой создания 

широкомасштабной противоракетной обороны с 

элементами космического базирования. 

Итог: 

Военно-политическое положение СССР ухудшилось, а напряженность в 

мире возросла. 

 

Нарастание кризисных явлений в экономике и политической жизни 

страны  

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

1982 г. - принятие специальной Продовольственной программы 

нацеленной на создание агропромышленных комплексов (АПК), 

в которые были объединены совхозы, колхозы, 

машиностроительные и химические предприятия, работающие для 

нужд сельского хозяйства. АПК себя не оправдали. 

Несмотря на все принимаемые меры и постановления, 

продовольственная проблема к середине 80-х годов значительно 

обострилась. Во многих местах снова появились карточки и талоны. 
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IX пятилетка – ухудшение дел в экономике. 

- снижение темпов роста производительности труда; 

- демографический барьер; 

- истощение традиционной сырьевой базы и постепенное смещение 

добывающей промышленности, прежде всего топливно-

энергетического комплекса, на восток, что вело к повышению 

себестоимости сырья, а также обостряло транспортную проблему. 

- физический износ и моральное старение оборудования и основных 

фондов; 

- увеличение военных расходов непосредственно отражалось на 

развитии гражданского производства;  

- кризис организации труда, проявлявшийся в неспособности 

системы обеспечить эффективное использование человеческих 

ресурсов и интеллектуального потенциала общества. 

Ярким показателем экономического кризиса явилось снижение темпов 

роста валового национального продукта. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

и
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у
х
о
в

н
а
я

 с
ф

ер
а
 

Прогрессирующее рассогласование интересов различных 

социальных групп в обществе.  

✓ Преобладание уравнительного распределения материальных 

благ среди основной массы населения; 

✓ Остаточный принцип выделения средств на социальные 

нужды; 

✓ Привелегированное положение партийно-государственной 

номенклатуры при распределении благ. 

Рост девиантного поведения в социальном пространстве (пьянство, 

взяточничество, коррупция). 

 

Негативные тенденции в духовной сфере:  

диктат атеизма, утрата обществом нравственных ориентиров, 

подавление инакомыслия, распространение иждивенческих 

настроений у части населения. 

 

Итог политического и социально-экономического развития СССР в 

1964-1985 гг. 

✓ Эпоха стабильности продуцировала угрозу саморазложения системы.  

✓ Главными признаками глубокого социально-политического кризиса 

стали: консерватизм, неповоротливость административной системы, рост 

потребительских стандартов в социальной среде, «политическая 

геронтология» (старение политического и хозяйственного руководства).  

✓ Выход из кризиса требовал коренного радикального обновления 

общества. 
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Тема 14. Политика ускорения и перестройки в социально-

экономической и политической жизни СССР (1985 г. –1991 г.). 

 

1. Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991 г.) 

2. Новый внешнеполитический курс СССР в 1985 -1991 гг. 

3. Распад СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

 

Всякая перемена прокладывает путь другим переменам.  

 Н. Макиавелли 

 

1. Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991 г.) 

 

Перестройка – это попытка сохранения административно-командного 

социализма, придав ему элементы демократии и рыночных отношений, но 

не затрагивая коренных основ политического строя. 

 

11 марта 1985 г. на внеочередном Пленуме ЦК Генеральным 

секретарем (после смерти К.У. Черненко) избран М.С. Горбачев. Начало 

перестройке положил апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, 

провозгласивший курс на форсированное социально-экономическое 

развитие страны. Ускорение предполагалось осуществить за счет научно-

технического прогресса, перевооружения машиностроения и активизации 

«человеческого фактора», путем повышения трудовой и технологической 

дисциплины, ответственности кадров. 

 

Попытки экономических реформ 1987-1988 гг. 

Ситуация в 

экономике 

критическая. 

✓ снижение уровня жизни народа; 

✓ падение темпов прироста промышленного 

производства; 

✓ углубление кризиса сельского хозяйства;  

✓ рост инфляции. 

Первый этап 

реформ 

1986 г. - принят закон «О бригадном подряде». 

июнь 1987 г. – на Пленуме ЦК КПСС утверждены 

основные мероприятия перестройки управления 

экономикой. 

1987 г. – закон «О государственном предприятии 

(объединении)» 

1988 г. – закон «О кооперации». 

Однако:  Несовершенство законов (были деформированы многими 

подзаконными актами и под давлением аппарата). 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_machiavelli.html
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Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. 

Упадок мировых цены на нефть, экспорт которой 

выступал одним из основных источников средств. 

Чернобыльская авария (1986). 

Итог: результаты программы ускорения оказались минимальными. 

Перегибы: антиалкогольная кампания, в результате которой были 

вырублены плантации виноградников, появились многочисленные очереди 

за винно-водочными изделиями, расцвела спекуляция ими, резко возросли 

самогоноварение, наркомания и токсикомания. 

осень 1990 г. – обсуждение в Верховном Совете вариантов перехода к 

рыночной экономике. 

Правительственная программа 

Н.И.Рыжков, Л.И. Абалкин 

Программа «500 дней» 

Г.А. Явлинский, С.С. Шаталин 

Рассчитанное на 6 лет поэтапное 

введение рыночных отношений 

«Шокотерапия» - переход к рынку 

за 1,5 года 

Программы не получили поддержку и были отправлены на доработку. 

Второй этап  

реформ 

1990 г. - приняты законы о малом предприятии, 

акционерных обществах, совместных предприятиях, 

коммерческих банках. 

Созданы правовые основы в системе отношений 

собственности. Наблюдается активный раст числа 

негосударственных предприятий. 

Итог: экономические преобразования и попытки перевода 

промышленности на рыночные отношения привели к спаду производства: 

✓ резкое снижение уровня жизни основной массы населения - в ответ 

забастовки; 

✓ рост спекуляции, черного рынка, влияния криминальных структур; 

✓ продовольственный кризис – карточная система. 

 

2. Новый внешнеполитический курс СССР в 1985 -1991 гг. 

 

Основные тенденции мирового развития в конце ХХ в. 

Интернационализация хозяйственной 

и общественной жизни. 

Формирование целостного мирового 

сообщества. 

Огромные запасы ядерного 

оружия. Угроза экологической 

катастрофы мирового масштаба. 

Постановка проблемы: Будущее человечества и стратегия коллективного 

выживания. 

Поиск пути: Безопасность и сотрудничество не могут быть достигнуты в 

рамках прежней мировой системы на основе «баланса сил». Систему 
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необходимо перестроить, взяв за основу «баланс интересов» на базе 

общечеловеческих ценностей. 

 

Новая внешнеполитическая концепция СССР - «новое политическое 

мышление» - автор М.С. Горбачев – Нобелевская премия мира. 

Главная идея - переосмысление современного мира и проведение политики с 

позиций общечеловеческих ценностей. 

Цели 

внешней 

политики 

СССР 

 

 

1. Обеспечить условия для реформы власти внутри страны для 

чего необходимо снизить уровень конфронтации с различными 

странами. 

2. Сократить расходы на гонку вооружений, ставшие для СССР 

непосильными. 

3. Получить от Запада кредиты. 

Основные направления внешней политики СССР 

1.Смягчение 

напряженности между 

Востоком и Западом 

посредством переговоров 

с США о разоружении. 

Советско-американские договора: 

1987 г. – «О ликвидации ракет средней и малой 

дальности»; 

1990 г. - «Об обычных вооружениях в Европе»; 

1991 г. – «О сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений». 

2.Урегулирование 

региональных 

конфликтов. 

май 1988 – февраль1989 г. – Вывод советских 

войск из Афганистана. 

3.Признание 

существующего 

миропорядка и отказ от 

вмешательства во 

внутренние дела других 

государств. 

1989 - 1990 гг. – Объединение Германии. 

Падение просоветских режимов в Восточной 

Европе. 

Вывод советских войск из Восточной Европы. 

Ликвидация СЭВ и ОВД. 

Итоги. В 1985–1991 гг. произошли кардинальные изменения в 

международной обстановке, исчезла конфронтация Восток – Запад, перестал 

существовать «социалистический лагерь», окончилась «холодная война». 

 

3. Распад СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

 

Предпосылки распада СССР. 

Становление национального 

сепаратизма и укрепление 

регионального экономического 

изоляционизма, главная причина 

Кризис коммунистической 

идеологии, ослабление КПСС и 

последующая ликвидация 

тоталитарной системы и партийно-
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которого лежала в неэффективной 

экономической системе и неудачах 

экономических реформ.  

политической монополии на власть - 

ключевых основ советского 

государства.   

Обострение борьбы за власть 

между центральными и 

национально-региональными 

политическими элитами. 

Отсутствие разумного баланса в 

полномочиях центра и национальных 

республик. Диктат центра в 

отношении национальных 

образований. 

 

Обострение межнациональных противоречий внутри страны 

Причины ✓ Углубление экономического кризиса во всех областях; 

✓ Противоречивость в национальной политике; 

✓ Ослабление КПСС.  

Хроника 

событий 

1986 г. – Массовые выступления против русификации в Алма-

Ате (Казахстан); 

1987 г. – Начало армяно-азербайджанского конфликта из-за 

Нагорного Карабаха.  

1989 г. – Массовые митинги в Абхазии – требования пересмотр 

статуса республики. 

1989 г. – Массовые межнациональные столкновения в 

Казахстане. 

1989 г. – Массовые столкновении между турками-месхетинцами 

и узбеками в Ферганской долине, Узбекистан. 

1989 г. – Вооруженные столкновения между абхазцами и 

грузинами. 

1989 г. – Массовые выступления за выход из СССР в Кишиневе 

(Молдавия) и Вильнюсе (Литва). 

 

Попытки сохранить Союз и «парад суверенитетов» 

процесс 

суверенизации 

республик 

ноябрь 1988 – декабрь 1990 г. - принятие Деклараций о 

государственном суверенитете 16 советских республик. 

попытки 

сохранить 

Союз 

Март 1991 г. - проведен референдум, на котором 74 % 

населения высказалось за единство СССР.  

23 апреля 1991 г. - в Ново-Огарево подписанан 

документ, известный как «Заявление 9+1», в котором 

декларировались принципы нового союзного договора. 

Была создана комиссия по его подготовке. Подписание 

договора планировалось на 21 августа 1991 г. Ряд 

республик (Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Грузия, 
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Армения) отказались его подписывать и объявили о 

создании независимых государств. 

19-20 августа 1991 г. - Попытка государственного 

переворота. 

 

Выступление Государственного комитета по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) 

Цель - сорвать подписание союзного договора и стремление части 

высшего партийно-государственного руководства страны сохранить 

власть. 

18 августа 1991 г. - группа руководителей предложила Горбачеву ввести 

чрезвычайное положение и покончить с реформами. После отказа 

Горбачева, отдыхавшего в Крыму на даче в Форосе, его изолировали от 

управления страной. 

В ночь на 19 августа 1991 г. - вице-президент Г.И. Янаев издал Указ о 

вступлении его в должность Президента в связи с болезнью 

М.С. Горбачева. Был создан ГКЧП, в который вошли некоторые 

представители высшего партийно-государственного руководства страны. 

В стране было введено чрезвычайное положение, на улицы Москвы и 

других центральных городов были введены танки. Почти все центральные 

газеты, за исключением «Правды», «Труда», «Известий», были закрыты, 

прекратили работу все каналы телевидения, за исключением первого, и 

почти все радиостанции. Деятельность всех партий, кроме КПСС, 

запрещалась. 

Население отказалось подчиняться ГКЧП, армия не стала применять 

силу против мирных граждан. Многие тысячи москвичей пришли к 

Белому дому России на Краснопресненской набережной Москвы. 

21 августа 1991 г. выступление было подавлено. Руководители ГКЧП 

были взяты под стражу.  

Итог. Поражение путча обусловило проведение массовых манифестаций 

против КПСС практически во всех крупных городах. 23 августа 1991 г. 

деятельность КПСС приостановлена. Путч придал ускорение процессу 

распада СССР. 

 

Распад СССР и образование СНГ. 

✓ сентябрь 1991 г. - все союзные республики, провозгласили о полном 

своем суверенитете; 

✓ Съезд народных депутатов СССР заявил о самороспуске. Власть 

перешла к президентам республик. 

✓ 8 декабря 1991 г. - руководители трех славянских республик – России 
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(Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии (В. Шушкевич), 

являвшиеся государствами- учредителями СССР, констатировали, что 

Союз ССР как «субъект международного права и геополитическая 

реальность прекращает свое существование»; 

✓ 21 декабря 1991 г. была принята Алма-Атинская декларация, 

провозгласившая образование одиннадцатью бывшими республиками 

СССР (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина) Содружества Независимых  Государств. 

Республики сохраняли объединенное командование военно-

стратегическими силами, единый контроль над ядерным оружием, 

заявляли о приверженности к экономическому сотрудничеству. 
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Тема 15. Российская Федерация в 1991- 2000 гг. 

 

1. Создание новой российской государственности. 

2. Радикальные экономические реформы. 

3. Внешняя и внутренняя политика. 

 

Хотели как лучше, а получилось как всегда. 

В. С. Черномырдин, председатель  

Правительства Российской Федерации 

 

1. Создание новой российской государственности. 

 

С августа 1991 года начинается процесс формирования нового государства 

– Российской Федерации. Главными политическими преобразованиями 

были: 

V съезд депутатов 

РСФСР 

28 окт.- 8 

нояб. 1991 

г 

Президент получил право 

самостоятельно регулировать 

структуру исполнительной власти. 

Подписание нового 

Федеративного 

договора 

31 марта 

1992 г. 

Разграничение полномочий центра 

и субъектов федерации. 

Референдум о 

доверии к 

Президенту 

Апрель 

1993 г. 

58 % граждан поддержали 

действующего Президента Б.Н. 

Ельцина. 

Противостояние 

Верховного Совета и 

Президента РФ по 

поводу властных 

полномочий  

21 

сентября- 

4 октября 

1993 г. 

Расстрел из танков здания 

Верховного Совета, подавление 

сопротивления сторонников 

Верховного совета. Прекращена 

деятельность всех местных 

Советов, а их функции 

передавались к назначаемой 

Президентом администрации. 

Выборы в Совет 

Федерации и 

Государственную 

Думу; референдум по 

Конституции РФ 

12 декабря 

1993 г. 

Основными парламентскими 

партиями стали «Выбор России», 

ЛДПР, КПРФ. 

Принимается Основной закон 

государства. 

Итог. Преобразования 1991-1993 гг. способствовали созданию политико-

правовой определенности в государственном строе Российской 

Федерации. 
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Проблемы в ряде регионов, связанные с процессами сепаратизации 

Сентябрь 

1991 г. 

Военный переворот под руководством Д.Дудаева в Чечне, 

приведщий к фактическому созданию неподконтрольного 

федеральному центру государственного образования. 

Сентябрь-

октябрь 1991 г. 

Ноябрь 1992 г. 

- В Татарстане проходят митинги с требованием 

независимости, ВС Татарстана принимает постановление 

«Об акте государственной независимости». 

- Принятие Конституции Татарстана, названного 

«суверенным государством…, ассоциированным с Россией 

на основании Договора». 

Апрель 1992 г. 

Украинское руководство предъявляет претензии на 

Черноморский флот, однако на «переходный период» он 

поступает в совместное подчинение Президентам России и 

Украины. 

Октябрь 1992 

г.  

Осетино-ингушский вооруженный межэтнический 

конфликт 

 

2. Радикальные экономические реформы. 

 

В 1991 году экономика находилась в глубоком кризисе::  

- снижение национального доход а и ВВП; 

- рост уровня потребительских цен; 

- долларизация экономики и рост числа бартерных сделок; 

- практическая ликвидация золотовалютных ресурсов. 

Сложившаяся ситуация потребовала проведения следующих реформ: 

28 октября 1991 г. – на 

V съезде Внеочередном 

Съезде народных 

депутатов России 

Б.Н. Ельциным озвучена 

Программа перехода к 

рыночной экономике. 

Основными целями 

программы: 

- отпуск цен; 

- введение свободной 

торговли; 

- приватизация. 

Подготовкой и 

реализацией 

экономических реформ 

занимались: 

Г.Э. Бурбулис, 

Е.Т. Гайдар, 

А.Н. Шохин. 

2 января 1992 г. – Указ 

Президента о 

либерализации цен и 

реорганизации торговли. 

- предприятия получили 

право самостоятельно 

устанавливать цены; 

- вводится контроль над 

ценообразованием на 

монополиях и 

предприятиях. 

 

Значительное 

увеличение роста 

потребительских цен. 
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29 января 1992 г. – 

Указ «О свободе 

торговли» 

Разрешение заниматься 

торговлей для всех 

Появление стихийных 

рынков, исчезновение 

«дефицитных» товаров 

Февраль – март 1992 г. 

– малая приватизация. 

Передача в частные 

руки предприятий 

торговли, 

общественного питания, 

сферы обслуживания. 

К июню 1992 года 

более 10 тыс. 

предприятий стали 

частными. 

Август 1992 – Указ 

Президента «О введении 

системы 

приватизационных 

чеков РФ». 

Все граждане получили 

ваучеры – 

приватизационные чеки, 

которые можно было 

вложить в 

приватизируемые 

государственные 

предприятия. 

Начинается 

«большая» 

приватизация», 

результатом которой 

стал переход большей 

части экономических 

акторов в частные 

руки. 

Результатами первого этапа реформ стали: 

- более чем 26-кратное повышение цен на основные товары вместо 

обещанного 2-3 кратного к концу года. По уровню потребления страна 

оказалась на уровне 1960-х годов; 

- потеря в результате инфляции (составившей за 1992 год 2509 %) банковских 

сбережений граждан; 

- сокращение расходных статей бюджета на здравоохранение, образование, 

армию и т.д.. 

 

Стремление руководства смягчить недостатки первого периода 

реформ нашли своё продолжение в реформах 1992-1998 гг., которые 

прочно ассоциирующегося у населения и экономистов с понятием 

«шоковая терапия». Однако достичь очевидных успехов не удалось.  

 

Основными экономическими процессами в это время были 

следующие: 

Стремление 

сбалансировать 

состояние бюджета 

Сокращение государственных расходов, выпуск 

облигаций федеральных займов, кредиты 

международных финансовых организаций. 

Форсированная 

приватизация 

Ваучерная модель приватизации привела к 

переходу к 1 июля 1994 года 70 % промышленных 

предприятий в частные руки, однако не произошло 

создания значительного слоя собственников. С 
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1994 года начался второй этап приватизации – 

денежный. К 1998 году в госсобственности 

осталось только 12,5 % предприятий. 

Финансовый 

кризис 17 августа 

1998 года 

Девальвация рубля, приведшая к его падению по 

отношению к доллару в три раза. 

Криминализация 

экономики 

- Значительное увеличение числа организованных 

преступных группировок, контролирующих и 

определяющих экономические процессы. 

- Использование полулегальных форм ведения 

бизнеса, приводящее к увеличению «теневого» 

сектора экономики. 

- Увеличение масштабов коррупции. 

Несмотря на все усилия руководства страны, развитие экономики в 1992-

1998 гг. можно охарактеризовать как депрессивное.  

1. Подавляющее количество населения ощутило снижение уровня жизни, 

усиливается социальная аномия (ослабление, или даже разрушение 

существующей системы ценностей). 

2. Поляризация общества, появление небольшого круга сверхбогатых при 

скатывании большинства общества к бедности. 

 

3. Внешняя и внутренняя политика. 

 

Ключевые события во внутренней политике Российской Федерации в 

90-х годах ХХ века: 

11 декабря 

1994 г. - 30 

августа 1996 г. 

Введение войск 

на территорию 

Чеченской 

республики 

Решить проблему с сепаратистским 

руководством Чечни не удалось, 

война привела к десяткам тысяч 

погибших. Хасавюртовские 

соглашения восстанавливали 

статус-кво 1994 года. 

Декабрь 

1995 г. 

Выборы в 

Государственную 

Думу. 

Парламентские 

партии(перечислены в порядке 

убывания): КПРФ, ЛДПР, Яблоко, 

«Наш дом – Россия». 

Июнь 1996 г.  Президентские 

выборы 

Б.Н. Ельцин переизбрается на 

второй срок, несмотря на 8%-ый 

рейтинг в начале кампании.  

Август 1999 г. Назначение на должность Премьер-министра 

В.В. Путина 
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Внешняя политика этого периода: 

1991-

1996 гг. 

Реализуется политика 

«атлантизма». Одним 

из основных проводников 

был министр 

иностранных дел (до 1996 

г.) А.В. Козырев 

Характеризуется: 

1. Ориентация на западную 

модель развития. 

2. Главными союзниками были 

США и страны Западной 

Европы. 

Достижениями этого периода можно считать: подписание договора о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), 

усиление экономического взаимодействия. Однако к середине 1990-х 

годов в ходе реализации т.н. «доктрины Клинтона» усиливается 

стремление США к утверждению своего лидерства в мире, что находит 

отражение в бомбардировках Сербии. Дальнейшие отношения 

осложняются распространением блока НАТО на Восток. 

С 1996 г. Политика 

«разновекторности». 

Начинается с прихода на 

пост главы МИД 

Е.В. Примакова. 

Признание многополярности 

мира, в котором не может быть 

доминирования одной страны 

или группы стран. Усиливается 

сотрудничество с рядом стран 

СНГ: Белоруссией, Казахстаном, 

Киргизией, а также со странами 

Азиатско-тихоокеанского 

региона (Китаем, Японией). 

Основные события: принятие в 1996 году России в Совет Европы, 

подписание в 1997 году с Китаем «Декларации о многополярном мире и 

формировании нового мирового порядка», вхождение в 1998 году в АТЭС 

(Азиатско-тихоокеанский экономический совет). 
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Тема 16. Российская Федерация в XXI веке. 

 

1.    Начало нового этапа в развитии российской Федерации, 

связанного с деятельностью В.В. Путина. 

2.    Российская Федерация во время президентства 

Д.А. Медведева. 

3.    Внутренняя и внешняя политика Российской Федерации с 

2012 года. 

 

Начальников много,  

а конечное слово - за главой государства. 

В.В. Путин 

 

1. Начало нового этапа в развитии российской 

Федерации, связанного с деятельностью В.В. Путина. 

 

С 2000 года главой государства становится избранный в первом 

туре выборов Владимир Владимирович Путин.  

 

Основные этапы деятельности В.В. Путина 

1975-1991 гг. служба во внешней разведке КГБ СССР 

1991-1994 гг. Председатель комитета по внешним связям мэрии 

Санкт-Петербурга 

1994-1996 гг. Первый заместитель председателя правительства 

Санкт-Петербурга 

1996-1998 гг. Служба в Администрации Президента  

1998-1999 гг. Директор ФСБ 

16 августа 1999 г. – 

31 декабря 1999 г. 

Председатель Правительства РФ. 

 

31 декабря 1999 г. исполняет обязанности Президента РФ. 

26 марта 2000 г. - 

14 марта 2004 г. 

Президент Российской Федерации. 

2004-2008 гг. Второй срок в должности Президента РФ 

 

В начале нового тысячелетия Российская Федерация находилась в состоянии 

глубокого социально-экономического кризиса: 

- перманентные кадровые перестановки в правительстве (за 5 лет сменилось 

пять премьер-министров, столько же министров финансов, руководителей 

органов безопасности и т.д.); 

- ухудшением уровня жизни населения (в т.ч. массовая безработица, падение 
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отечественного производства); 

- продолжающаяся война на Северном Кавказе (вторая Чеченская война (7 

августа 1999 года - 16 апреля 2009 года); 

- усиление центробежных тенденций в ряде регионов.  

Для решения этих проблем был инициирован ряд реформ. 

Реформы Президента В.В. Путина в 2000-2008 гг. 

Изменения символики РФ. В 2000 г. - приняты законодательные акты, 

изменившие символику РФ. Парламент утвердил конституционные законы о 

Гербе, Флаге и Гимне страны.  

Админист

ративная  

май 2000 

г. 

Введение 7 

федеральных 

округов и института 

представителей 

Президента. 

Усиление контроля над 

федеральными органами 

государственной власти. 

Парламе

нтская 

2001 г. Реформа Совета 

Федерации. Членами 

этого органа стали 

представители, а не 

руководители 

субъектов Федерации. 

Укрепление 

исполнительной власти. 

2001 г. Партийная. Принятие 

нового Закона о 

политических 

партиях. 

Снижение количества 

числа политических 

партий. 

Общественная палата. С целью расширения взаимодействия 

между государственными структурами и общественными 

организациями в 2005 г. создана Общественная палата РФ.  

Экономи

ческие 

2001 г. Налоговая. Введение 

13% подоходного 

налога и единого 

социального налога. 

Постепенное 

снижение НДС. 

Снижение безработицы 

и постепенное 

увеличение роста 

заработной платы. 

Сокращение налогов с 

54 до 15. 

 2005 г. Монетизация льгот. 

Отмена льгот с 

заменой их 

незначительной 

денежной 

компенсацией. 

 

Отмена льгот для 103 

млн. человек 
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Местное 

самоупра

вление. 

2003 г. Для укрепления 

экономики регионов 

было проведено 

слияние отдельных 

субъектов Федерации 

и образование новых. 

В октябре 2003 г. - 

принят Закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации». 

Появились Пермский 

(2005 г.) и 

Забайкальский края 

(2008 г.).  

Итог экономических реформ начала 2000-х гг.: 

- увеличение ВВП на 70 %; 

- увеличение золотовалютных резервов к 2008 году до 480 млрд. долларов; 

- значительное снижение государственного долга,  

- рост реальных доходов населения более чем вдвое. 

Однако серьезными социально-экономическими проблемами продолжали 

оставаться: 

- зависимость экономики от добычи углеводородов; 

- преобладание крупных госкоропораций над мелким и средним бизнесом (их 

доля не более 21 % ВВП); 

- продолжение имущественной дифференциации населения (к 2007 году это 

соотношение достигает пропорции 16 к 1); 

- усиление коррупционных тенденций. 

Национальная политика. Главной целью стало разрешение чеченской 

проблемы. Российское правительство сделало ставку на непримиримую 

борьбу с террористами, поддержку лидеров, отвергающих вооруженную 

борьбу и выступающих за проведение мер по восстановлению экономики. 

Были предприняты шаги по стабилизации жизни мирного населения. В марте 

2003 г. проведен референдум по вопросу о единстве с Россией и принята 

Конституция Чеченской республики. 

Реформа 

образован

ия: 

Октябрь 

2000 г. 

утверждае

тся 

Национал

ьная 

доктрина 

Цель: через 25 лет 

вывести 

финансирование 

образования на 

уровень развитых 

стран. 

✓ Программа 

информатизации в 2001-

2005 гг. всей сферы 

российского 

образования (в том 

числе, компьютеризация 

сельских школ); 
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образован

ия в РФ. 

✓ образование 

провозглашается 

главным ресурсом 

модернизации 

экономики; 

✓ 9 февраля 2007 

г. - Федеральный закон о 

введении единого 

госэкзамена, согласно 

которому с 2009 г. ЕГЭ 

становится 

единственной формой 

государственной 

итоговой аттестации и 

совмещает в себе 

выпускные школьные 

экзамены и 

вступительные в 

техникумы и вузы. 

Таким образом, это 

самая масштабная 

программа в области 

образования и одна из 

самых крупных за 

последние десятилетия. 

Военная 2000 г.- 

2008 г. 

Направления 

реформы: 

✓ сокращение 

срока службы по 

призыву и увеличение 

числа контрактников; 

✓ введение 

альтернативной 

гражданской службы;  

✓ сокращение 

численности и 

оптимизация 

структуры 

Вооружённых сил; 

✓ улучшение 

✓ оснащение 

армии в соответствии с 

возможностям 

современной российской 

экономики и социальной 

сферы; 

✓ формирование 

единой системы заказов 

и поставок вооружений; 

✓ рост 

ассигнований на 

национальную оборону; 

✓ обозначение 

«оптимального предела» 

1 млн. человек; 
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материального 

положения 

военнослужащих. 

✓ введение схемы 

специальных мобильных 

группировок. 

Таким образом, главными принципами государственного развития 

Российской Федерации, сложившимися в XXI столетии во время 

президентств В.В. Путина, стали:  

✓ наличие сильного национального лидера,  

✓ рыночная экономика, сочетающая элементы патернализма и 

либерализма, 

✓ патриотизм. 

 

Внешняя политика в 2000-2008 гг. 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации утверждена в 

2000 году. Основная идея этой концепции – активизация российской 

международной политики, направленной, в основном, на формирование 

«положительного имиджа» государства за границей. 

Отношения со странами 

Запада 

Отношения со 

странами Востока 

Отношения со 

странами СНГ 

Россия жестко осудила 

террористические акты в 

США 11 сентября 2001 г., 

выступила в поддержку 

политических, 

экономических, финансовых, 

военных мер против 

терроризма. 

2000-2007 гг. - активное 

сотрудничество с ООН, 

НАТО, ОБСЕ, Евросоюзом, 

МВФ. 

6 сентября 2000 г. - В.В. 

Путин принял участие в 

«Саммите тысячелетия» 

под эгидой ООН. 

2004 г. - отмена Закона о 

разделе продукции (перенос 

добычи нефти и газа из 

международной юрисдикции 

в российскую). 

2001 г. – договор о 

добрососедстве с 

КНР. 

2004 г. - вхождение 

в ШОС 

(Шанхайскую 

организацию 

сотрудничества). 

Сотрудничество в 

рамках ЕврАзЭС 

(Евразийское 

экономическое 

сообщество 

Белоруссии, 

Казахстана, 

России, 

Таджикистана, и 

Узбекистана), ЕЭП 

(Единого 

экономического 

пространства 

Белоруссии, 

Казахстана, России 

и Украины). 
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С 2007 г. – охлаждение 

отношений с США и НАТО, 

обусловленное «цветными 

революциями» в Грузии, 

Молдавии, Украине, выходом 

США из договора по ПРО. 

10 февраля 2007 г. – 

«Мюнхенская речь» 

В.В.Путина. 

 

Ключевые идеи «Мюнхенской речи» В.В. Путина: 

1. Существующая однополярная модель мирового устройства 

неприемлема в современных международных отношениях. 

2. США навязывает свою политику большинству стран в мире. 

3. Только ООН имеет право принимать решение о военном вмешательстве. 

4. Политика США слишком агрессивна. 

5. НАТО не соблюдает международные договоренности. 

6. НАТО продолжает расширение на восток, несмотря на свои же 

заверения об обратном. 

7. ОБСЕ перестало быть гарантом безопасности в Европе и превратилось в 

инструмент, выгодный Североатлантическому Альянсу. 

8. Российская Федерация будет вести внешнюю политику исключительно 

в своих интересах, так же, как и было тысячу лет назад. 

 

2. Российская Федерация во время президентства 

Д.А. Медведева. 

 

С 2008 по 2012 годы Президентом Российской Федерации Д.А. Медведев 

Политика Экономика Культура 

-лишение 

Конституционного 

суда права 

избирать 

председателя; 

- увеличение срока 

полномочий 

Президента с 4 до 6 

лет, депутатов 

Госдумы с 4 до 5 

лет; 

осложнение ситуации 

мировыми экономическими 

кризисами 2008 и 2011 гг. 

- разработана 

программа «Культура 

России» 

(предусмотрено 

выделение 200 млрд. 

руб., постройка и 

реставрация 

значительного 

количества памятников 

и объектов культуры); 

- всероссийская 

- провозглашение 

«мобилизационной 

модернизации», основанной 

на инновационном развитии 

высокотехнологических 

отраслей; 

- начало массовой 

приватизаций госкомпаний 
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- либерализация 

регистрации 

политических 

партий. 

(«Роснефть», «Совкомфлот», 

аэропорт «Шереметьево» и 

др.); 

- упрощение деятельности 

бизнеса, в т. ч. Мелкого. 

интернетизация 

(внедрение 

электронных госуслуг, 

увеличение инвестиций 

в интернет-отрасль). 

Реформы Д.А. Медведева: 

- реформу МВД (переименование милиции в полицию, кадровые решения, 

увеличение зарплат и пенсий в отрасли); 

- образование «большой Москвы» - расширение границ за счет 

муниципальных образований. 

- создание инновационного центра «Сколково», призванного стать мощным 

научным и экономическим центром. 

Главными достижениями этого периода можно считать: 

- стабилизацию и рост численности населения (за 2007-2011 гг. родилось 

свыше 7 млн. чел.); 

- поддержка государства в приобретении жилья (получило более 1,5 млн. 

чел.); 

- вступление России во Всемирную торговую организацию.  

Во внешней политике: 

- в июле 2008 г. - утверждается новая концепция внешней политики России; 

- август 2008 г. – «пятидневная война» с Грузией; 

- в 2009 г. – начало «перезагрузки» в отношениях России и США, т.е. о 

начале потепления отношений между странами;  

- в июне 2009 г. - заключение российско-китайского соглашения в энергетике 

(примерно на 100 млрд долл.). Сделка стала крупнейшей за всю историю 

отношений России и Китая;  

- 16 июня 2009 г. - состоялся первый официальный саммит БРИК в 

Екатеринбурге (Бразилии, России, Индии и Китая). В центре внимания: поиск 

средств улучшения глобальной экономической ситуации и реформирования 

финансовых институтов, сотрудничество государств в будущем и участие в 

мировых делах. 

- 8 апреля 2010 г. - договор с США СНВ-3, ограничение стратегических 

вооружений; 

- логистическая поддержка операции НАТО в Афганистане; 

- приостановка поставок зенитных ракетных комплексов С-300 Ирану; 

- в июле 2012 г. - Россия, совместно с КНР, заблокировала в Совете 

Безопасности ООН проект резолюции западных стран по Сирии, угрожавший 

санкциями правительству президента Сирии Башара Асада. 
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Вопросы национальной безопасности Российской Федерации  

(2008-2012 гг.): 

Национальная безопасность - состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства. 

18 сентября 2008 г. - Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 

22 ноября 2008 г. - Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации). 

12 мая 2009 г. - Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года. 

27 августа 2009 г. - Водная стратегия Российской Федерации на период до 

2020 года. 

13 ноября 2009 г. - Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года. 

17 декабря 2009 г. - Климатическая доктрина Российской Федерации. 

30 января 2010 года - Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

9 июня 2010 г. - Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года. 

28 декабря 2010 г. - Федеральный закон «О безопасности». 

1 марта 2012 г. - Основы государственной политики в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

       Терроризм признаётся в качестве угрозы безопасности России. 

За 2008 – 2012 годы сделан значительный шаг в совершенствовании 

антитеррористической правовой базы. Так, были внесены изменения в 

федеральные законы, регулирующие вопросы транспортной безопасности, 

устанавливающие уровни террористической опасности, утверждена 

Федеральная целевая программа «Антитеррор (2009 – 2012 годы)» и др. 

5 октября 2009 г. - Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

2008 г. в РФ - 2 террористических акта; 2009 г. - 6 террористических актов 

с использованием взрывных устройств; 2010 г. - 23 терракта (Санкт-

Петербург, Москва, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Ставропольский край, Республика Северная Осетия, 
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Краснодарский край, г. Орёл); 2011 г. - 10 террактов. 

В 2008-2012 гг. отмечается дальнейшая активизация и совершенствование 

методов и тактики борьбы с терроризмом.  

Таким образом, в целом сформированы предпосылки для надежного 

предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, 

динамичного развития и превращения Российской Федерации в одну из 

лидирующих держав по уровню технического прогресса, качеству жизни 

населения, влиянию на мировые процессы. В том числе, создана система 

реагирования на проявления терроризма. Сформированы условия в 

преодолении разобщенности действий силовых структур. 

 

3. Внутренняя и внешняя политика Российской 

Федерации с 2012 года. 

 

С 7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации становится 

В.В. Путин. Наиболее значимыми событиями этого периода: 

Внешняя политика: 

 

Крым и Севастополь 

- ухудшение отношений с США и НАТО 

(закон Магнитского в США, и «закон Димы 

Яковлева», запрещающий усыновление 

российских детей в Штаты); 

- в 2012 г - усиление интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве 

(Единое Экономическое Пространство 

/ЕЭП/); 

- С 2014 г. – введение санкций против 

российской экономики и отдельных лиц. 

- 1 января 2015 г. – создание Евразойского 

экономического союза; 

- 30 сентября 2015 г. Россия начала военную  

операцию в Сирии (в связи обращением 

последней за помощью), с 15 марта начат 

вывод войск. 

- 30 ноября 2016 г. - утверждена Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 

В связи с Украинским 

кризисом 2013-2014 гг., 16 

марта 2014 г. в Крыму и 

Севастополе  

был проведён референдум. 

По итогам которого 

(свыше 90% жителей 

проголосовали за 

воссоединение с Россией) 

данные регионы вышли из 

состава украинского 

государства и 18 марта 

2014 года стали 

субъектами Российской 

Федерации. 

21 марта 2014 г. – 28 июля 

2016 г. - Крымский 

Федеральный округ. 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

184 

Развитие политической системы. 

Трансформация избирательного законодательства. В марте 2012 г. - 

изменён Закон «О политических партиях». В частности, снижены требования к 

минимальной численности членов политической партии, что привело к росту 

численности политических партий. Так, в конце 2012 г. их количество выросло 

с 8 до 49, а в середине 2016 - до 76.  

В 2013 г. - вступил в силу Закон о некоммерческих организациях. В случае 

если такая организация осуществляет политическую деятельность в России, 

финансируясь из-за рубежа, то она должна об этом не просто заявить, а и 

зарегистрироваться в качестве иностранного агента. 

В 2013 г. - закон об ужесточении ответственности за правонарушения при 

массовых мероприятиях. 

Усиление борьбы с коррупцией. В 2013 г. президент издал ряд 

антикоррупционных указов. Согласно новым требованиям чиновники должны 

отчитываться о расходах, покупках зарубежной недвижимости и избавится от 

счетов в иностранных банках. В противном случае – отставка. Для более 

системной работы в этой сфере в составе Администрации Президента РФ 

создано Управление по вопросам противодействия коррупции.  

Экономика: 

С декабря 2014 г. - начало мощного экономического кризиса, проявлениями 

которого стали: 

- девальвация национальной валюты; 

- снижение ВВП, реальной заработной платы; 

- снижение доходов государства из-за падения мировых цен на энергоресурсы; 

- падение фондовых индексов отечественных компаний; 

+ западные санкции. 

Следствия: 

- импортозамещение товаров, прежде всего продовольственных; 

- развитие отечественных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Сочинская Олимпиада. Крупнейшее общественное и спортивное событие в 

жизни страны. XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 2014 г. — это 

первая в России зимняя олимпиада и вторые в стране олимпийские игры 

после XXII Летней Олимпиады в Москве 1980 г. В спортивных 

соревнования приняло участие 2800 спортсменов из 88 стран мира. Было 

разыграно 98 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин). Россия 

выиграла Олимпиаду в общекомандном зачёте, завоевав 33 медали, 13 из 

которых – золотые. 

Вопросы национальной безопасности Российской Федерации: 

Национальная безопасность РФ - состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
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обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие РФ. 

13 июня 2012 г. - Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

19 декабря 2012 года - Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

29 декабря 2012 г. – Федеральный закон «О государственном оборонном 

заказе». 

24 июля 2013 г. - Основы государственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной безопасности на период до 2020 г.. 

1 ноября 2013 г. - Основы государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года и дальнейшую перспективу. 

20 ноября 2013 г. - Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации. 

28 ноября 2014 г. - Стратегия противодействии экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года. 

25 декабря 2014 г. - Военная доктрина Российской Федерации. 

31 декабря 2015 года - Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. Базовый документ стратегического планирования, определяющим 

национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней 

политики, направленные на укрепление национальной безопасности 

Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на 

долгосрочную перспективу. 

5 декабря 2016 г. - Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. 

Таким образом, происходит укрепление национальной безопасности 

Российской Федерации. В том числе, в стране действует система быстрого 

реагирования на проявления терроризма со стороны Президента России, 

Правительства РФ, Совета Безопасности РФ, Национального 

антитеррористического комитета. 

В настоящее время Российская Федерация находится на достаточно сложном 

этапе своего развития, испытывая влияние негативных факторов разного плана. 

Однако очевиден их временный характер, что позволяет говорить о выходе из 

кризиса в среднесрочной перспективе и постепенной нормализации отношений 

со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также об утверждении России в 

качестве одного из ведущих участников мирового политического процесса. 
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В.В. Путин об обеспечении целостности российского 

государства 

 

Говоря о современном российском государстве, его исторической 

основе - федерализме, о проблемах государственного строительства и 

путях их решения, следует отметить важнейшую роль реформ, 

проводимых в этой области Президентом нашей страны Владимиром 

Владимировичем Путиным. Они явились важным политическим фактором 

укрепления федеративных отношений в постсоветской России.  

Сформировалась система взглядов на государственное устройство 

Российской Федерации, реализуемая поэтапно, последовательно и 

целенаправленно Президентом России В. В. Путиным начиная с 1999 года,  

названная многими авторами «доктриной Путина».  

Это вторая масштабная попытка за 200 лет начала реформ 

государственного устройства России со времен Александра I. В отличие от 

взглядов М.Сперанского, предложенных Александру I, идея реформы 

государственного устройства и власти в новейшей истории России была 

сформулирована самим В. В. Путиным и им самим же реализуется - 

создание институтов федеральных округов, утверждение глав субъектов 

федерации региональными органами законодательной власти, а затем и 

выборность их, возможность досрочного освобождения от должности глав 

субъектов федерации, усиление роли региональных парламентов, реформа 

местного самоуправления.  

Выбранный Президентом России В. В. Путиным в 1999 году путь не 

столько укрепления, сколько  воссоздания российского государства, 

является единственно верным в данном историческом контексте и 

сложившийся с 1991 года системе взаимоотношений между федеральным 

центром и регионами, а также между самими субъектами Федерации. 

В  этой связи нивелируется критика о создании в 2000 году 

института Полномочных представителей Президента России в 

федеральных округах. Цель этой новации - двуединая, прообраз 

укрупненных субъектов федерации, которыми можно более эффективно 

управлять, а также намерение устранить противоречие государственного 

устройства полученного в наследство от СССР, а именно: национально - 

территориальный и административно - территориальный типы построения 

федерации. 

О роли Федеративного договора, заключенного в 1991-1995 годах, и 

последствиях договорных отношений Москвы и территорий существует 

много научной литературы. Большинство исследователей сходятся в 

одном: закрепление полномочий между центром - регионами в Федерации, 
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формально искажающих суть федерализма и приведших к ассиметричной 

модели Российской Федерации, было необходимо в начале 1990-х годов 

для сглаживания центробежных тенденций отдельных субъектов 

Федерации.  

Поэтому критика в адрес внутренней региональной политики В. В. 

Путина, упреки в создании института авторитарной власти, 

представляются малоубедительными и не имеющими общего с реальной 

практикой и научным опытом рождения сильных государств. Главное - это 

создание возможностей и условий для роста экономики, 

крупномасштабного освоения территорий страны, повышения уровня 

жизни людей. 

Таким образом, «доктрина Путина» является серьезным историко-

политологическим конструктом и служит целям и задачам 

поступательного развития российского государства. В качестве источника 

данной доктрины  В.В.Путин выступает не как действующий Президент, а 

как индоктринируюший субъект. «Доктрина Путина» - это то, что 

перебрасывает мостик в будущее  России, в котором В. В.Путин будет 

существовать уже не только в качестве субъекта власти, но и в качестве 

стратегического курса и направления.  

Самая результативная часть реформ по развитию федеративных 

отношений в России была проведена В.В.Путиным во время первого 

президентского срока с 2000 до 2004 года, целью ее являлась оптимизация 

управления страной. Она включала в себя несколько измерений:  

• введение поста полномочного представителя Президента в 

созданных, согласно Указу Президента, федеральных округах;  

• введение института федерального вмешательства в регионах;  

• реформа Совета Федерации;  

• гармонизация законодательства в смысле приведения 

регионального законодательства в соответствие с федеральным.  

Указ Президента от 13 мая 2000 года о создании федеральных 

округов был первым шагом реформирования федеративных отношений в 

России. Речь шла о новой форме организации только федеральных 

ведомств, это был их отрыв от негласного подчинения губернаторам - хотя 

бы потому, что федеральные округа гораздо больше субъектов федерации. 

Во-вторых, это резко усилило присутствие Президента в регионах.  

Активно проходила централизация и упорядочение федеративных 

отношений. Создание федеральных округов и введение в них института 

полномочных представителей Президента Российской Федерации внесло 

изменения в структуру территориального управления страной. Между 

федеральными и региональными властями появилось еще одно 
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назначаемое управленческое звено. Тот факт, что границы федеральных 

округов не совпадают с границами экономического взаимодействия 

субъектов РФ, по нашему мнению, обеспечило независимость 

полномочных представителей Президента в этих округах от региональных 

элит и подчеркнуло принципиальную новизну созданного 

управленческого звена.  

Второй шаг на пути реформирования российской государственности 

был связан с изменением порядка формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, что стало одним из 

наиболее существенных моментов федеративной реформы. Федеральный 

закон от 5 августа 2000 года № 113-Ф3 «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» установил, 

что членами Совета Федерации становятся представители 

законодательного и исполнительного органов власти субъекта РФ. Так, 

представитель от законодательного органа избирается законодательным 

органом региона на срок полномочий этого органа, а представитель от 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации назначается главой региона на срок его полномочий. Данная 

реформа вывела из состава Совета Федерации региональных лидеров и 

заменила их представителями законодательной и исполнительной власти 

субъектов. Эти изменения укрепили вертикаль власти, а в более широком 

плане - укрепили государство.  

Что касается института федерального вмешательства в регионы, то 

его оформление было проведено Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

принятым Государственной думой 19 июля 2000 года. Закон 

предусматривает:  

• ответственность органов государственной власти субъектов 

федерации за нарушение Конституции РФ и федерального 

законодательства;  

• возможность роспуска регионального законодательного органа 

Президентом РФ (при условии одобрения со стороны Государственной 

Думы); 

• отрешение от должности главы исполнительной власти субъекта 

РФ указом Президента в случае издания главой исполнительной власти 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ и 

федеральному законодательству;  
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• временное устранение Президентом РФ главы региональной 

исполнительной власти от должности в случае мотивированного 

представления Генерального прокурора РФ (т. е. предъявления указанному 

лицу обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).  

Отметим, что в ходе данной федеральной реформы было положено 

начало стабилизации законодательной базы федеративных отношений, 

осуществлено более четкое разграничение полномочий между центром и 

субъектами федерации, определено бюджетное обеспечение их 

реализации. В ходе укрепления вертикали власти в 2000-2003 годов 

произошло  усиление централизации, изменился баланс сил между 

центром и регионами в пользу центра.  

Все вышеперечисленные реформы федеративного устройства уже 

принесли определенные плоды. Их дальнейшее развитие и укоренение на 

федеральном уровне и уровне регионов положительно влияет на состояние 

российского федерализма и укрепляет его положение.  

В конце января 2012 года была опубликована актуальная и 

своевременная статья В.В. Путина, касающаяся национального вопроса в 

России. В ней сама постановка проблем, без преодоления которых 

ставится под угрозу существование самого нашего государства, может 

считаться началом их разрешения. На самом высоком уровне говорится о 

необходимости отбросить национализм всех родов, и русский и 

этнический и любой другой, гармонизировать этническое самосознание 

всех групп с общей принадлежностью к державе. В.В. Путин ставит 

вопрос о создании единой гражданской нации, которая будет скрепляться 

не этничностью, а законом и культурой.  

В самой идее поиска русской национальной идеи нет ничего нового. 

В 2007 году в Послании к Федеральному Собранию Путин назвал эти 

поиски «старинной русской забавой». Накануне прихода к власти В.В. 

Путин также излагал свой взгляд на будущее России. В статье, 

озаглавленной «Россия на рубеже тысячелетий», он обозначил три столпа 

успешного возрождения России: эффективная экономика, сильное 

государство и консолидация общества вокруг национальной «российской 

идеи». На протяжении первых двух президентских сроков В.В. Путина 

первому и второму пунктам уделялось особое внимание: российская 

экономика уверенно росла, а Президент восстановил централизованный 

контроль над политикой и обществом. В отношении третьего пункта, то 

есть национальной идеи, стратегия Президента была в основном 

сосредоточена на возрождении гражданского патриотизма. В манифесте 

«Россия на рубеже тысячелетий» В.В. Путин назвал патриотизм наряду с 
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«державностью», «государственничеством» и «социальной 

солидарностью» в числе «исконных российских ценностей». 

В начале 2000 года уровень традиционного патриотизма достиг 

исторического минимума. В годы правления Ельцина население с трудом 

осваивалось с потерей СССР и необходимостью идентифицировать себя с 

новым государством, размеры которого существенно уменьшились. После 

десятилетия распада и растерянности, В.В. Путин, поддерживая 

традиционный патриотизм, стремился на новом историческом этапе 

сформировать у российских граждан чувство гордости и задать новое  

направление развития традиционного патриотизма. Ельцинская 

администрация по очевидным причинам была вынуждена 

дистанцироваться от советского прошлого и выбрать дореволюционную 

Россию в качестве исторической точки отсчета для постсоветского 

государства.  

В.В. Путин использовал достаточно прагматичный подход, 

выборочно реабилитируя те аспекты советского опыта, которые считал 

позитивными и способствующими подъему традиционного патриотизма. 

Иллюстрацией этого процесса может служить решение о принятии в 

качестве национального гимна адаптированной версии старого советского 

гимна с обновленным текстом. Таким образом, Президент обращался как к 

советскому, так и к имперскому опыту в истории России и одновременно 

укреплял экономику и государственные структуры (первые два столпа 

национального возрождения, упомянутые в путинском манифесте). В 

результате В.В. Путин смог предложить нации образ будущего, в котором 

Россия вновь займет «законное место» среди мировых великих держав. 

Таким образом, подход В.В. Путина к национальной идее был 

государственническим, а не этническим: «российский народ» понимался 

как многонациональный и многоконфессиональный союз народов. 

Президент поддержал гражданскую (неэтническую) модель нации, в 

которой нерусским предоставлены значительные культурные и 

политические права, но которую объединяет широкий набор общих 

ценностей и традиций. При этом В.В. Путин назвал дальнейшее развитие 

национальной идеи ключевым условием успешной консолидации 

российского общества, он возражал против искусственного ускорения 

этого процесса. В цитируемом манифесте он утверждал, что национальная 

идея должна появиться в результате естественного развития, через 

постепенное слияние «универсальных, общечеловеческих ценностей с 

исконными российскими ценностями, выдержавшими испытание 

временем». Поэтому при реализации нескольких государственных 

программ, направленных на укрепление патриотизма среди 
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подрастающего поколения, власть стала предлагать новую стратегию 

строительства нации, осознавая потенциал русских 

этнонационалистических настроений для укрепления образа великой 

России (то есть «державной» составляющей в национальной идее Путина). 

Почти на всем протяжении 2000-х годов граница между традиционным 

патриотизмом и проявлениями национализма оставалась размытой. Власть 

терпимо относилась к деятельности умеренных националистических 

организаций, таких как партия «Родина» Дмитрия Рогозина, но при этом 

принимала меры к тому, чтобы русский этнонационализм не смог стать 

самостоятельной политической силой, но в некоторых случаях не 

препятствовала крайним проявлениям националистических настроений - 

например, проведению «Русских маршей».  

В декабре 2010 года ситуация  изменилась. После беспорядков на 

Манежной площади, когда тысячи протестующих выкрикивали 

националистические и антикавказские лозунги, власть пересмотрела 

благодушное отношение к русскому этнонационализму. Следует уточнить, 

что в 2000-е годы беспорядки на этнической почве случались и раньше. 

Первым серьезным инцидентом стали ожесточенные столкновения в 

карельском городе Кондопога в августе 2006 года. Беспорядки на 

Манежной означали, что проблема оказалась в центре политической 

повестки дня. Отдавая себе отчет в том, что русские националисты могут 

воспользоваться тем, что антимигрантские настроения имеют большую 

популярность в обществе, власть решила подавить несанкционированные 

проявления русского национализма и оттеснить националистов на обочину 

российской политики.  

В последующие месяцы был отмечен рост судебного преследования 

националистов. В апреле 2011 года «Движение против нелегальной 

иммиграции» было запрещено за призывы к экстремизму. В то же время 

«Единая Россия» довольно активно разворачивала собственный «Русский 

проект», чтобы разрушить монополию экстремистов выступать от имени 

русского народа. Так была подготовлена почва для частичной 

переориентации подхода к национальному вопросу. Однако 

формулирование новой национальной политики в федеральном масштабе 

было отложено до возвращения В.В.Путина в Кремль. 

В сентябре 2011 года во время предвыборной кампании В.В. Путин 

предпочел общаться с электоратом напрямую с помощью серии 

тематических газетных статей. Одна из них была посвящена 

национальному вопросу. В ней Путин проанализировал различные 

подходы к тому, как современная государственная система может 

справиться с мультиэтничной реальностью, и резко раскритиковал как 
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мультикультурализм европейского разлива, так и русский 

этнонационализм. Последний он назвал «бациллой», которая, выйдя из под 

контроля, может разрушить Россию. Этнонационализм привел к 

крушению Советского Союза, и, по словам Путина, русский национализм 

может иметь губительные последствия и для Российской Федерации. 

Поэтому он подчеркивал важность патриотизма, говоря о том, что Россия 

сформировалась в результате уникального процесса, итогом которого 

стало «многонациональное общество, но единый народ». Тем не менее, 

произошел явный сдвиг по сравнению, например, со статьей «Россия на 

рубеже тысячелетий»: теперь В.В. Путин бóльшую роль отводил 

этническим русским, которых он назвал «государствообразующим 

народом»: «Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации - 

русский народ, русская культура».  

Таким образом, сохраняя традиционную государственническую 

позицию, Путин обозначил этнический поворот. Категорически отрицая 

идею «построения русского «национального», моноэтничного 

государства» - идею, которая, по мнению В.В. Путина, противоречит всей 

тысячелетней истории России, - он объявляет русскость этнокультурным 

ядром государственно-ориентированной идентичности. Этот сдвиг следует 

рассматривать в контексте массовых уличных выступлений после думских 

выборов в декабре 2011 года. Эти демонстрации ознаменовали собой 

совершенно новое явление - интерес к сотрудничеству между 

идеологически различными группами. Западно-ориентированные 

либералы неожиданно преодолели традиционную неприязнь к русским 

этнонационалистам.  

Требования этнонационалистов о самоопределении нации и запрос 

на русское национальное государство были переформулированы: 

«Самоопределение русского народа - это полиэтническая цивилизация, 

скрепленная русским культурным ядром. Великая миссия русских - 

объединять, скреплять цивилизацию». Границы русского «я» оставались 

неопределенными: русскость представлялась центром притяжения 

«полиэтнической цивилизации», но находящиеся на периферии нерусские 

были радушно приняты и приглашены встроиться на новой основе в 

популяцию большинства. Такой подход понятен. Необходимо было найти 

равновесие: завоевать поддержку русского этнического большинства, не 

провоцируя при этом негативной мобилизации меньшинств. Решение, 

которое предлагал В.В. Путин, состояло в том, чтобы оставить 

возможность включения таких меньшинств в более широкое пространство 

«Русского мира». 
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После своего избрания в 2012 году В.В. Путин продолжал 

подчеркивать «русскость» российского народа. Например, в его ежегодном 

Послании к Федеральному Собранию  была четко сформулирована связь 

между проектом построения нации и историей этнических русских и их 

государственности. Основой нынешнего государственного образования 

объявлялось не только многонациональное советское государство, но и 

Российская Империя, и Московское царство. Для возрождения 

национального сознания, заявил Путин, «нам нужно связать воедино 

исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что 

Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, 

неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем 

внутреннюю силу и смысл национального развития».  

В течение следующих полутора лет В.В. Путин произнес две 

ключевые речи, касающиеся проекта российской идентичности: в сентябре 

2013 года на заседании Валдайского клуба он обратился к собравшимся 

международным специалистам по России, а затем в марте 2014 года 

выступил с обращением к Федеральному Собранию и главам регионов по 

случаю присоединения Крыма и Севастополя к России в качестве новых 

субъектов Российской Федерации. Заседание Валдайского клуба в 2013 

году было посвящено теме «Многообразие России для современного 

мира». Путин в своей речи подчеркивал фундаментальную необходимость 

в формировании нации, объединенной общими ценностями и 

мировоззрением. 

Для укрепления этой идентичности В.В. Путин призывает 

объединить усилия различных слоев общества. «После 1991 года была 

иллюзия, что новая национальная идеология родится как бы сама по себе», 

- заявил он. Однако история показала, что «новая национальная идея не 

рождается и не развивается по рыночным правилам». Таким образом, 

Путин корректирует свою прежнюю позицию, изложенную в манифесте 

«Россия на рубеже тысячелетий»,  он выступает за более активное участие 

государства в выработке национальной идеи. При этом механически 

копировать опыт других стран не имеет смысла; русская национальная 

идея должна быть твердо укорененной в истории и обществе.  

В Послании 2012 года В.В. Путин множество раз возвращался к 

теме важности исторических, традиционных и семейных ценностей - 

ценностей, которые он связывал со своим обновленным видением 

национального сообщества. 

В своем обращении в марте 2014 года, посвященном включению 

Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в качестве новых 

субъектов, Путин еще настойчивее подчеркивал связь между этническими 
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русскими и российской государственностью. Для обоснования пересмотра 

государственных границ были приведены исторические аргументы, 

поэтому на протяжении всей речи В.В. Путин неоднократно использовал 

термин «русский» вместо «российский». В этом эмоциональном воззвании 

он настаивал на том, что «в сердце, в сознании людей Крым всегда был и 

остаётся неотъемлемой частью России Крым - это исконно русская земля, 

а Севастополь - русский город». Таким образом, для легитимации 

возвращения полуострова под контроль Москвы было использовано не 

только то, что Крым исторически входил в состав Российской Империи и 

РСФСР, но и то, что полуостров всегда являлся русской землей. 

Вхождение в Российскую Федерацию было представлено одновременно и 

как восстановление исторической справедливости, и как этническое 

самоопределение. С распадом Советского Союза русский народ «стал 

одним из самых больших, если не сказать, самым большим разделённым 

народом в мире».  

Модификация национальной идентичности, предпринятая В.В. 

Путиным, постепенно смещала акцент в сторону более русскоцентричной, 

ценностно-ориентированной концепции и способствовала укреплению его 

политической поддержки. Политические события 2014 года, в первую 

очередь, Олимпийские игры и присоединение Крыма, подтвердили статус 

В.В. Путина как национального лидера, вокруг которого общество готово 

консолидироваться. Основными заслугами Президента являются его 

внешнеполитические успехи и достойное отстаивание национальных 

интересов страны. 

Таким образом, в последние годы руководство страны постоянно 

подчеркивает необходимость поиска оснований для консолидации 

общества и конструирования национальной идеи, на первый план 

выдвигает сохранение целостности российского государства, локализацию 

его политического и культурного влияния. Задача формирования 

российского национального самосознания как необходимого условия для 

предотвращения распада России стала одной из ключевых в деятельности 

Президента В.В. Путина.  
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Тема 17. Изучение истории России: методологические аспекты. 

 

Рассуждая о многонациональности как черте российской 

цивилизации, необходимо отметить, что понятие многонационального (до 

формирования наций - полиэтничного) государства раскрывается в двух 

значениях: во-первых, как государство с этнически смешанным 

населением, во-вторых, как совокупность территориально ограниченных 

этносов, входящих в его состав. Особенностью таких сложных и 

обширных территориальных образований, как Российская Империя, 

являлась сложная структурированность, несимметричность в отношениях 

между имперским ядром и периферией. Сформировавшаяся система 

взглядов на парадигму связей «центр (ядро) - периферия» позволяет 

описывать и анализировать межэтническое взаимодействие. В условиях 

Российской Империи на окраинах сохранялись собственные центры и, 

соответственно, локальные периферии - Польша, Грузия, Финляндия, 

среднеазиатские протектораты и др., весьма прочные и долговечные.  

Исследователи, изучающие особенности развития России, признают 

многонациональный состав (и связанную с ним поликонфессиональность) 

ее населения как одну из специфических черт. Даже сторонники 

концепции «этнически чистой» русской цивилизации не обходят его 

вниманием. Однако многие авторы ограничиваются простой констатацией, 

давая небольшие пояснения по поводу того, как им видится влияние 

указанных факторов на облик российской цивилизации. Это сводится к 

общим фразам -многонациональный суперэтнос на изначально 

полиэтнической основе, возникший в результате интеграции народов; 

многообразие народов, отличающихся различными нормами жизни, не 

способными к механическому сращиванию; переплетение множества 

культур; совокупность типов и форм жизнедеятельности различных 

этносов, объединенных единым жизненным пространством, историческим 

временем и устойчивыми социально-экономическими отношениями и т.п. 

Фактор многонациональности неразрывно связан с особенностями 

исторического развития страны. С конца XV века началось и до первых 

полутора десятилетий XX века продолжалось присоединение территорий, 

населенных не русскими. Неславянские племена и раньше жили на 

территории Древнерусского государства, отдельных княжеств, но не 

оказывали заметного влияния на государственность и культуру русских. 

Следовательно, если рассуждать о существовании особой русской 

цивилизации, то она исторически существовала до начала широкой 

экспансии из Северо-Восточной Руси на восток и юг. Позднее 

развернулось формирование полиэтнического населения русского 
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государства, которое вбирало в себя социальные и культурные явления, 

незнакомые и не присущие русским до того. В исторической литературе 

можно встретить утверждение о начале складывания российской 

цивилизации со времени установления отношений между соседними 

народами на уровне взаимодействия, взаимопроникновения. Под данный 

критерий подпадает и более раннее славяно-финское взаимодействие, 

определяемое средствами археологии и лингвистики, а также славяно-

тюркские контакты в золотоордынскую эпоху, которая почти не освещена 

источниками. Восточное влияние на русскую государственность и 

культуру достигало апогея в XIV-XVI вв. и придало особый, 

специфический облик российской цивилизации. Включение в нее 

нерусских компонентов не означало отсутствия цивилизационной 

цельности, непреодолимого раскола между христианским и 

мусульманским мирами. Напротив, образовался сложный синтез культур, 

несводимый к какой-либо одной конфессии, хотя представители 

неправославных конфессий действительно изначально принадлежали к 

иным локальным цивилизациям, и во время пребывания в составе единого 

государства продолжали сохранять свои духовные центры вне его 

пределов. Такое различие между регионами и народами Российской 

Империи требовало анализа причин ее вековой устойчивости, отсутствия 

глобальных межэтнических (т.е. в данном контексте 

межцивилизационных) конфликтов. Сам факт относительной социально-

культурной стабильности в Российской Империи и Советском Союзе, за 

исключением периодов революционных кризисов, не позволяет 

согласиться с пренебрежительным отношением к широкому 

межэтническому взаимодействию как к легенде, пропагандистскому 

вымыслу. Напротив, Россия выработала такой тип межнациональных 

отношений, который учитывал интересы инородческих этносов и 

способствовал многовековой, относительно мирной совместной жизни 

народов различных расовых, религиозно-конфессиональных и этнических 

ориентаций. При этом формировалась «многослойная» идентичность, 

характерная для многих империй. Наряду с принадлежностью к своему 

этносу, а у некоторых народов еще и к клану, племени, патронимии, тейпу 

и т.д., его представитель начинал осознавать себя еще и россиянином - 

жителем, подданным, гражданином общего Отечества. Причем, если до 

1917 года такое осознание еще во многом персонифицировалось в фигуре 

монарха, то позднее выработалась идея причастности именно к советскому 

«надэтничному» государству как общей Родине населяющих его народов. 

Неизбежно встает вопрос о причинах и факторах этих сложных 

интеграционных процессов. На первом месте исследователи по праву 
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называют организующую роль государства. Национальная политика в 

России была и во многом является сейчас этатистской - полностью 

подчиненной политическим соображениям, интересам имперской 

государственной машины. Обычная для империи идеология требовала 

личной преданности монарху, исполнения обязанностей перед ним, вне 

зависимости от национальности и вероисповедания. В таких условиях 

принадлежность подданного к определенному этносу отступала на второй 

план, уступая место по значимости его социально-сословной и 

конфессиональной принадлежности. Отдельные авторы приходят к выводу 

о существовании в России традиционно своеобразного, охраняемого 

государством плюрализма в духовной и социокультурной сферах, даже в 

религиозной политике проявлялась толерантность, хотя и при известных 

ограничениях. Роль и значение государственности в формировании 

многонациональной цивилизации заслуживает особого рассмотрения. 

Именно государство являлось той системой, которая действовала на 

первых этапах включения все новых и новых элементов в российское 

сообщество народов. Присоединяемые к России подданные сначала 

сталкивались с деятельностью государственной машины в лице армии и 

пришлого чиновничества и только затем подвергались воздействию новых, 

привнесенных экономических и культурных явлений. 

Попробуем выделить некоторые закономерности во взаимодействии 

власти и этнических групп нашей страны. В контексте государственной 

истории данный вопрос предстает в виде анализа отношений центра и 

окраин, в том числе национальных. Разделение территории на 

административные единицы было свойственно всей истории России, как и 

любого другого государства. За последние пятьсот лет российская 

политико-административная система прошла длительный и сложный путь 

развития. Параллельно шло налаживание системы связей с 

«инородческим» населением. Основными факторами, определявшими 

особенности этих процессов, были следующие: огромная территория с 

редконаселенными северными и восточными регионами; 

многонациональность населения, в том числе правящей элиты; 

постепенное накопление и сочетание не только собственных традиций, но 

и заимствований извне - из Византии, стран Востока и Запада; 

использование в государственном управлении административных систем 

новоприсоединенных владений; доминирующая роль государства и 

государственной бюрократии (по сравнению с частной инициативой) в 

освоении новых территорий, развитии экономики; абсолютное 

преобладание на всех уровнях управления русских чиновников - 

«православных», по терминологии XVIII - XIX вв. 
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Перечисленные характеристики в разной степени проявлялись и 

после 1917 года, хотя в советский период государственное строительство 

велось более целенаправленно, чем до революции, и к тому же 

сопровождалось мощным идеологическим обоснованием, чего не было в 

прежние времена. В целом для системы административно-

территориального деления и управления в России можно определить 

следующие фундаментальные принципы. Во-первых, в отличие от СССР, 

где управление всей территорией было унифицированным, в Российской 

Империи имелись значительные региональные различия в принципах и 

приемах управления. Главная причина этого разнообразия заключалась в 

постепенности формирования государственной территории и населения, а 

также в неодинаковых исторических обстоятельствах присоединения 

регионов. Таким образом, административная структура была объективно 

обусловлена самим ходом истории, развития страны. Вся система 

управления представляла собой сочетание общеимперских и местных 

административных канонов. Так, деление на крупнейшие провинции 

сопровождалось сохранение традиционных «дорусских» подразделений на 

низшем уровне - округов, волостей, улусов и т. д. Во-вторых, включение 

народов и территорий в состав России сопровождалось поглощением 

местных административных систем имперской государственностью. В-

третьих, в отличие от советского времени, результаты экспансии в 

предыдущие столетия не выражались обязательной ликвидации местных 

управленческих структур. Правительство стремилось без резкой 

радикальной ломки адаптировать дороссийские институты к целям 

управления. Это вызывалось нехваткой русских чиновников на громадном 

пространстве державы, стратегией на постепенное приспособление новых 

подданных к жизни в составе России. Полный слом национального 

государственного механизма происходил лишь после присоединения 

государства военным путем - татарские ханства, имамат Дагестана и 

Чечни. Но и в этом случае нижние звенья администрации (общинные, 

волостные и прочие) могли оставаться в том виде, в каком они 

существовали до прихода русских. Время от времени правительство 

предпринимало радикальные преобразования провинциального деления и 

местного управления. Самые крупные из них - это областные реформы 

Петра I 1708 и 1719 гг. и губернская реформа Екатерины II  1775 года. 

Идея и терминология губернской системы порой копировали германо-

шведские образцы, но на российской почве эта система в ряде элементов 

соответствовала допетровским структурам. Некоторые звенья управления, 

слепо перенесенные из Европы на российскую почву, довольно быстро 

отмерли. 
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Наряду с сохранением существенных локальных различий, 

центральная власть пыталась постепенно унифицировать 

административную структуру регионов, вследствие чего карта Империи 

существенно перекраивалась. Во всех губерниях учреждалось 

единообразное штатное расписание чиновников, с детальной проработкой 

их функций и обязанностей. Текущая работа и функционирование 

канцелярий находились в ведении вице-губернаторов. При реформе 

1775года губернии нарезались из расчета по 300-400 тыс. человек в 

каждой и с делением их на уезды по 12 - 15 тысяч человек в каждом. 

Окраинные территории одна за другой утрачивали особый статус и 

превращались в обычные губернии с унифицированной системой 

налогообложения, правовым режимом и т. д.  Тем не менее, к 1917 году  в 

России еще имелось несколько областей со специфическим юридическим 

положением - казачьи войска, протектораты, горные округа, Польша и 

Финляндия. Данные мероприятия проходили в русле объективной 

исторической тенденции к выработке единого стандарта имперского 

подданства и управления, и объяснялись ее действием, а не зловещим 

умыслом удушить остатки этнической самобытности подданных народов, 

согласно утверждением националистически настроенных историков в 

странах бывшего СССР. Эта тенденция просматривается в России с начала 

XVII века, в связи с введением воеводского управления после Смуты, 

действовала на протяжении последующих столетий и обрела законченное 

выражение в ХХ веке. Рассуждать о каких-либо юридических отличиях 

или притеснениях республик в составе СССР вообще не имеет смысла. В 

досоветское время Россия не делилась по национальному признаку. 

Причина заключалась в обычном для многих империй принципе равенства 

всех подданных перед престолом, вне зависимости от этнической и 

религиозной принадлежности. Поэтому исторически невозможно было 

ввести в нашей стране регионально-этническое деление, так как оно 

нарушило бы всю историческую логику складывания государственной 

территории. Формально в разное время сохранялись присоединенные 

царства, а также азиатские протектораты, но все они были 

многонациональными, а также имели обозначения не по населявшим их 

народам, а по историческим областям и столицам - Польша, Бухара, Хива, 

Казань, Астрахань, Сибирь. После Октябрьской революции одни народы 

Российской Империи стали «титульными» для союзных республик, вторые 

- для автономных республик, третьи - для автономных округов, а 

четвертые остались без собственных административных образований. При 

этом русские не попали ни в одну из перечисленных категорий. Такое 

разделение, предопределившее будущие конфликты и развал государства, 
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происходило во многом из декларированного В.И. Лениным «права наций 

на самоопределение», хотя И.В. Сталин с начала 1920-х годов фактически 

строил  унитарное государство. Различия в статусе национальных 

образований сыграли негативную роль  и обнажили заложенную в них 

опасность только в 1980-1990-х годах, когда Советский Союз вступил в 

стадию необратимого кризиса.  

Важным принципом государственной жизни являлось 

разграничение юрисдикции и, следовательно, компетенции между 

центральным правительством и региональными властями. На всех 

подданных Империи распространялись уголовные уложения, а 

административное законодательство разрабатывалось местными властями 

с учетом управленческих установлений и патриархальных обычаев 

местного населения. Соответственно и некоторые функции 

судопроизводства передоверялись местным этническим элитам. Важным 

элементом регионального управления было сотрудничество центрального 

правительства с местными национальными элитами. Включение народов и 

племен в число имперских подданных происходило как военными, так и 

мирными путями. Но в любом случае для присоединенных земель 

избирались способы наименее болезненного вовлечения их в общую 

административную структуру Империи. Правительство шло на 

сотрудничество с местными элитами - дворянством, земельными 

магнатами, князьями, родоплеменной верхушкой, оставляя им 

определенную долю власти при условии лояльности и исправного 

исполнения финансовых и управленческих обязательств. Отношения с 

традиционной знатью народов на окраинах строились на совершенно иных 

принципах, чем с губернским чиновничеством, которое получало 

должности по назначению, а оклады - из государственной казны. В данном 

случае складывалась второстепенность для имперской власти этнической 

принадлежности подданных. Ликвидация местной аристократии 

практиковалась в единичных случаях на первых этапах создания 

многонациональной державы - завоевание татарских ханств в XVI веке. 

Абсолютно доминировало вовлечение элит в структуру управления, 

которое достигалось сохранением традиционных сословных прав и 

привилегий; включением в общий корпус российского дворянства; при 

переходе в православие - возможностью беспрепятственной карьеры на 

государственной и военной службе или при дворе. 

На протяжении XVI - XIX вв. при управлении окраинами 

правительство почти никогда не заостряло вопроса о формальном статусе 

территорий. Считалось достаточным, чтобы данный регион значился в 

высшей государственной символике - царском титуле, затем в гербе 
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Империи, он включался в сферу компетенции внутренних, а не 

внешнеполитических центральных ведомств, входил в одну из крупных 

административных единиц - воеводство, губернию, наместничество и т.п., 

на него распространялось действие общероссийского законодательства, 

все его население выплачивало налоги в казну и выполняло прочие 

обязательные повинности, например, рекрутскую - по набору в армию. 

Некоторые региональные особенности в административном устройстве и 

управлении, а также привилегии, дарованные местным элитам, 

воспринимались как царские пожалования, что исключало возможность 

разработки без участия царского правительства законодательных актов, и 

тем более конституционных проектов. В западных провинциях 

либеральные интеллигенция и дворянство предпринимали подобные 

попытки, вызываемые воспоминаниями об утраченной польской и 

литовской государственности. На восточных окраинах лишь в период 

революционного кризиса начала ХХ века стали действовать общественные 

движения, которые занялись разработкой основ национальной 

государственности. В СССР все союзные и автономные  республики имели 

конституции, написанные по единому шаблону, а края и области 

формально входили в сферу действия законодательства соответствующей 

республики, и, естественно, союзного государства. 

В XVIII веке возникло, а в XIX веке утвердилось одно из основных 

достижений российской государственной мысли - институт генерал-

губернаторства. Генерал-губернаторы назначались императором, они 

управляли обширными территориями, зачастую выполняя столичные 

функции во внешнеполитической сфере. Генерал-губернатор Кавказа имел 

право самостоятельных контактов с Ираном, генерал-губернатор 

Восточной Сибири - с Китаем. Вопрос о присоединении к России Тувы в 

начале ХХ века решался в иркутской канцелярии, Совету Министров 

оставалось только провести экспертизу, а императору - наложить 

резолюцию. Важнейшей неформальной функцией генерал-губернатора 

служила его роль политического «амортизатора» самодержавия. Большие 

властные полномочия позволяли ему решать экономические и отчасти 

политические проблемы региона, не перекладывая их на правительство. 

Подобная децентрализация власти позволяла предупреждать 

потенциальные конфликты на местах, не доводя их до общеимперского 

масштаба, исключая периоды глобальных социально-экономических 

кризисов. Это не означало закрытости центра для подданных, но 

депутации польской шляхты, кавказской знати или сибирских 

родоплеменных предводителей допускались на царские аудиенции в виде 

особой милости. Обычно они обсуждали свои дела с русскими властями 
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соответственно в Варшаве, Тифлисе, Тобольске или Иркутске. 

Присоединенные земли, а также регионы, в которых назревали 

беспорядки, могли получать ранг наместничества. Наместник, помимо 

общих административных обязанностей, командовал армейскими 

подразделениями, дислоцированными в его крае, а подведомственные ему 

учреждения заменяли отделения Центрального банка. Характерный 

пример такой политики - неоднократное учреждение Кавказского 

наместничества. Громадные прерогативы генерал-губернаторов и 

наместников теоретически могли служить базой для их сепаратизма. В 

истории России подобных выступлений не зафиксировано, но устройство 

Империи предусматривало меры для их предотвращения. Во-первых, 

кандидатуры высших администраторов утверждались лично императором 

и подбирались из представителей высшей аристократии или царской 

фамилии (великие князья), т.е. лиц, максимально лояльных престолу. Во-

вторых, правление их в каждом генерал-губернаторстве или 

наместничестве было ограничено особым контрольно-совещательным 

органом - Советом, членов которого также назначал царь, и отчитывались 

они только перед ним. 

Советское административно-территориальное устройство в 

основном радикально отличалось от имперского, но некоторые 

основополагающие принципы сохранялись в неприкосновенности, 

поскольку присущи любой государственной системе - принцип деления 

территории, направление на места эмиссаров центральной власти, 

привлечение к управлению представителей местного населения, в том 

числе разных национальностей и др. Наиболее существенным новшеством 

Советской власти была сознательная политика большевистской партии по 

формированию национальных управленческих элит. 

Наряду с принципиальной ролью государства в конструировании 

многонациональной российской цивилизации, на первом месте по 

значению многие исследователи обоснованно ставят историческую роль в 

этом процессе русского народа. Прежде всего, она проявилась в широком 

расселении русских по евразийскому пространству и объективно 

возникшей необходимости контактов с местными этносами. При этом 

сами русские не составляли гомогенную этническую структуру с единой, 

общей для всех них идентичностью. Поэтому русская культура при всем 

своем региональном своеобразии приходила к нерусским народам 

приблизительно в одинаковых формах. Ее унификации на окраинах 

способствовали: значительная роль государства в процессе заселения; 

единство доминирующей православной церкви и христианского культа 

«греческого закона», в котором, начиная со второй половины XVII века, 
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уже не допускались местные вариации; господство единого литературного 

русского языка, применявшегося в официальных документах и прочих 

произведениях письменной культуры. Отдельные сторонники концепции 

особой русской цивилизации выдвигают на первый план в качестве 

ведущего фактора организации и сплочения этносов духовную силу 

русских, которая подавляла противников и соперников силой добра и 

справедливости.  

Русские расселились далеко за пределы своего первоначального 

этнического ареала на Восточно-Европейской равнине и приступили к 

хозяйственному освоению присоединенных земель. Повлекло ли это 

национальный гнет с их стороны по отношению к местным народам? 

Означало ли это проведение колониальной экспансии царизма? Можно ли 

считать русских господствующей имперской нацией? Утвердительные 

ответы на эти вопросы можно почерпнуть из сочинений многих авторов, 

работающих в государствах на территории бывшего СССР, а также в 

республиках в составе Российской Федерации. Русские составили 

этническое ядро Российского государства в силу своей многочисленности 

и проживания в Московской Руси, откуда и началась история 

императорской России. Русский этнос традиционно и естественно 

доминировал почти во всех сферах жизни общества, но еще в первых 

десятилетиях ХХ века русские значительно отставали от некоторых других 

народов по степени урбанизации и уровню распространения грамотности. 

Масса русских крестьян жила хуже, чем большинство крестьян в других 

регионах Империи, особенно западных. При этом политика по отношению 

к национальным окраинам и в целом по отношению к нерусскому 

населению на протяжении столетий неоднократно претерпевала 

значительные изменения. Правительство то стремилось сохранить и 

постепенно адаптировать местные национальные управленческие и 

культурные устои, то брало  курс на унификацию социальных и 

культурных стандартов. Это выливалось в форсированную 

христианизацию окраин, насаждение школьного и высшего образования 

на русском языке, введение общеимперских административных канонов. 

Подобная стратегия господствовала в Российской Империи накануне ее 

крушения. К 1917 году русская администрация и русская армейская элита 

занимали ведущие позиции во всех окраинных регионах за исключением 

Финляндии. Русский язык, русская культура и православие имели 

повсеместное распространение и усиленно использовались как 

инструменты гомогенизации Империи. Для последнего процесса часто 

употребляется термин «русификация». Следует согласиться с мнением 

многих отечественных исследователей о его неточности. Исторически 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

204 

правомерно вести речь о последствиях объективного доминирования 

русского народа в общественной системе России, прежде всего, в 

государственной сфере, а также о стремлении государства создать 

русскоязычные анклавы на присоединенных территориях.  

Советский период в истории российской цивилизации занимает 

особое место. Политизированные интерпретации советского общества и 

Советского Союза как «идеологически мотивированной сверхдержавы» по 

С.Хантингтону отходят в прошлое, уступая место взвешенному и 

объективному анализу. Оценки советской, особенно сталинской, эпохи по 

степени дискуссионности в современных исторической и политической 

науках встали в один ряд со спорами о значении петровских реформ. Так, 

если К.Вайцзекер считает, что в России, как и в Китае, старая империя 

сумела в результате социалистической революции соединить социализм с 

традиционной структурой централизованной правительственной власти, то 

В.Кантор убежден в том, с отменой частной собственности большевики 

отменили и принцип последовательного, преемственного развития 

российской цивилизации. Действительно, многие жизненные устои 

Империи подверглись сознательному уничтожению после революции. В 

результате индустриализации, урбанизации, массовых миграций, 

утверждения атеизма, все более широкого распространения сферы 

применения русского языка и т.д., началось стирание межнациональных 

различий народов Советского Союза, особенно в среде городского 

населения. Унификация культуры и образа жизни, а также формальное 

уравнение всех граждан перед законом без различий национальностей 

создали необходимые предпосылки для формирования единой 

цивилизационой общности - явления, которое до начала XX века 

существовало в России как нарастающая тенденция. Это позволяет 

рассуждать о формировании так называемой гражданской нации - 

сообщества граждан государства без различия национальностей. Особое 

значение имела советская идеология и ее носительница - 

Коммунистическая партия. Марксистско-ленинская идеология в ее 

державной сталинской интерпретации духовно соединяла страну в одно 

целое, предлагая общую советскую идентичность, нивелируя 

исторические и культурные различия регионов. Цивилизационная 

общность России XX века получила наименование советского народа. 

Некоторые критики коммунистического режима считают это понятие 

фикцией, безжизненной идеологемой. Советский народ социально и 

исторически существовал не только в гражданском обществе, но и в 

национально-культурном смысле, о чем свидетельствуют общие признаки 

ментальности и повседневной культуры на всем пространстве бывшего 
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СССР. Эта историческая общность оказалась далеко не новой, а 

сформированной и подготовленной вековым развитием российской 

государственности и культуры.  

Российская многонациональная цивилизация является исторически 

сложившимся сообществом народов, с объективно присущими ему 

этноинтегрирующими факторами и кофликтогенными противоречиями. 

Это сообщество обладает собственной оригинальной государственной 

организацией, учитывающей исторический опыт и национальные 

традиции присоединенных народов. Россия - самостоятельная локальная 

цивилизация, равноправная и равноценная по отношению к другим 

общепризнанным цивилизациям - западной, исламской, китайской и др. 

Единственное ее радикальное отличие - поликонфессиональность, 

традиционное сосуществование христианства и ислама. Именно на 

примере Российской Империи и СССР можно убедиться, что признак 

религиозной общности не является основополагающим при определении 

статуса особой цивилизации. Большинство населения страны 

исповедовало православие, что позволяло характеризовать Россию как 

страну преимущественно западной (христианской) цивилизации при 

игнорировании особой роль ислама и его приверженцев в российской 

истории, несмотря на развал Советского Союза и обретение независимости 

мусульманскими государствами Центральной Азии.  

Развал Советского Союза обострил непрекращающийся спор об 

историческом пути нашей Родины между сторонниками ориентации на 

западные стандарты, с одной стороны, и приверженцами особой, 

российской модели развития - с другой. В XIX веке подобные позиции 

наиболее четко формулировались так называемыми западниками и 

славянофилами, а в наше время - представителями радикально-

демократических и лево-патриотических сил. Сторонники обоих подходов 

ориентируются на образцы, идеальные конструкции, которыми должна 

следовать или к которым должна стремиться Россия. Первые видят такой 

идеал в современном постиндустриальном обществе Западной Европы, 

США и Японии, вторые - в утраченном прошлом Российской Империи и 

Советского Союза. Многие рассуждения об истории России зачастую 

выносятся политиками и публицистами на основе интуиции, пристрастной 

сортировки фактов, замалчивания явлений, противоречащих отстаиваемой 

точки зрения. За последнее десятилетие в массовом сознании 

сформировалось несколько стереотипов. К таковым относится тезис о 

России как особой, уникальной и самодостаточной цивилизации. 

Действительно, ряд важных институциональных признаков российской 

истории, государственности и культуры остается пока вне научного 
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анализа, в частности такой принципиальный фактор развития нашей 

страны, как ее многонациональность. При численном и функциональном 

доминировании русского народа вклад прочих этносов в развитие России 

представляется достаточно значимым и заметным, но специальных 

исследований на эту тему не проводилось. Обращаясь к проблеме 

российской цивилизации необходимо учитывать уже имеющийся в 

социально-гуманитарных науках теоретический фундамент общей теории 

цивилизации. С тех пор как во второй половине XVIII века французская 

философская мысль ввела в научный оборот термин «цивилизация», 

сформировалось три основных подхода к его толкованию. Во-первых, под 

цивилизацией понимают цель развития человечества, установление 

гармонии в обществе, во-вторых, в ней видят определенную стадию 

исторического развития. В XIX веке считали, что она следует за 

варварством. Сейчас ее чаще трактуют как исторический этап, на котором 

социальные связи начинают доминировать над природными, общество 

развивается и функционирует на совей собственной основе, наступает 

завершение антропогенеза, т.е. человек окончательно формируется как 

биологический вид. В-третьих, иногда цивилизация выступает как 

синоним культуры, как совокупность всех материальных и духовных 

достижений человечества. Из отечественных ученых такой точки зрения 

придерживался академик РАН Н.Н. Моисеев, для которого цивилизация 

представляет собой «всю совокупность особенностей его активной 

деятельности, его духовного мира, его взаимоотношений с природой и 

другими людьми». Некоторые авторы видят в цивилизации социальную 

форму функционирования культуры, самый широкий уровень культурной 

идентичности людей, культурную общность наивысшего ранга, а иногда 

сводят цивилизацию к форме существования или этапу развития культуры. 

В названных выше значениях «цивилизация» выступает только в 

единственном числе. Наконец, цивилизацией называют качественно 

различающиеся культурно-исторические образования или цивилизации во 

множественном числе. Именно в этом значении она и составляет объект 

научного анализа. Разнообразен и смысл, который в разные эпохи 

вкладывали в понятие цивилизации. В ней видели все общество в целом, 

исключительно городское общество, современный тип общественного 

устройства, характерный для высокоразвитых западных стран как 

рационально организованный гуманистический социум, обеспечивающий 

основные права личности. Ее трактовали также как результат 

человеческой деятельности в материально-технологической сфере и 

качественную специфику исторически заметных обществ прошлого и 

настоящего. Наиболее устойчивое применение получила интерпретация 
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рассматриваемого явления в качестве социокультурной общности, 

формируемой на основе универсальных ценностей - мировых религий, 

систем права, морали, искусства. Как раз в рамках этого подхода 

сформировалась теория цивилизаций, получившая законченный вид в 

трудах Н.Я. Данилевского в России и А. Тойнби на Западе. 

Общепризнанного определения понятия цивилизации наукой не 

выработано. По словам Г.Г. Дилигенского, пока это «скорее некий 

интуитивный образ, чем логически выверенная категория». На 

сегодняшний день насчитывается более сотни дефиниций данного 

«интуитивного образа». Они располагаются в диапазоне от описательных 

эмоциональных формулировок и простого перечисления признаков до 

четкого очерчивания пространственно-временных пределов 

функционирования изучаемого явления в истории, его существенных 

характеристик - высокая ступень развития человека, культуры и 

общественных отношений; ансамбль важных проявлений человечества в 

прошлом и настоящем; способ борьбы общества с препятствиями, 

вызовами природы; крупные культурные системы в безграничном 

«океане» социокультурных явлений. При разнообразии научной 

терминологии цивилизация как чрезвычайно сложная система 

(совокупность компонентов), предусматривает связь с населяемым 

пространством (природой), предполагает осознание принадлежности к 

данной цивилизационной общности (при противопоставлении другим 

общностям), отличается сходством базовых черт в социально-

политической организации, экономике, культуре, образе жизни, идейных 

установках (религии), психологии и ментальности людей (радикальным 

отличием от аналогичных явлений в других цивилизациях). 

  Цивилизация - это локальная социокультурная система, 

порожденная конкретными условиями деятельности и мировоззрением 

людей, населяющих данный регион и специфическим образом 

взаимодействующих между собой. Подобный подход может быть 

оправдан при рассмотрении различных сторон функционирования 

цивилизации. Первоначальное отождествление культуры и цивилизации в 

европейской общественной мысли со временем уступило место 

пониманию, что эти понятия не совпадают. И. Кант одним из первых 

разделил их, отнеся к культуре духовную сферу, к цивилизации - внешний, 

«технический» облик культуры.Такое разграничение весьма условно, и 

данный вопрос до сих пор остается дискуссионным. Теория цивилизации 

приобрела системный облик лишь в XX веке в трудах французской школы 

Анналов, в работах О. Шпенглера, пропагандировавшего идею о 

цивилизации как о заключительной стадии развития любой культуры, в 
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исследованиях К. Ясперса, полагавшего, что зрелость цивилизации связана 

с появлением в ней рефлективного мышления. Наиболее законченный вид 

концепция цивилизационного развития человечества получила в 

многотомном «Постижении истории» А. Тойнби. Этому выдающемуся 

английскому исследователю принадлежит заслуга создания науки о 

сравнении цивилизаций. Проанализировав основные вехи истории разных 

стран и народов, он пришел к заключению, что с древнейших времен до 

современности можно выделить двадцать одну цивилизацию. Все они 

отличаются друг от друга географическим положением и религиозными 

воззрениями и представляют собой особые общественные системы, 

сменяющие стадию примитивного общества. Позднее Тойнби решил, что, 

помимо примитивного общества и цивилизации, следует рассматривать и 

мировые религии как третий вид общественной системы. В современном 

мире, по его мнению, функционируют восемь цивилизаций - западная, 

конфуцианская, японская, исламская, индуистская, славяно-православная, 

латиноамериканская, африканская. После выхода в свет «Постижения 

истории» Тойнби стал признанным патриархом мировой науки о 

цивилизациях. Его концепция стала фундаментом для дальнейшего ее 

развития. Современные исследователи, используя разнообразные 

критерии, выделяют в мировой истории от тринадцати до ста пятидесяти и 

более цивилизаций. В последние десятилетия большим авторитетом 

пользовался американский социолог С. Хантингтон, который выдвинул 

теорию о том, что с окончанием «холодной войны» закончилась эпоха 

всемирного доминирования Запада, и на первый план выходит 

взаимодействие между Западом и Востоком. Грядущее столкновение 

цивилизаций, прежде всего западной и исламской, станет определяющим 

фактором мировой политики и будущих глобальных конфликтов. При 

этом Хантингтон полагал, что в качестве основных границ, разделяющих 

человечество, выступают теперь не идеология и экономика, как в прошлые 

времена, а культура. Хотя политики и политологи часто и с удовольствием 

ссылаются на выводы Хантингтона, в среде историков, философов и 

социологов его концепция была воспринята критически за чрезмерный 

схематизм и недостаточный учет многих существенных факторов 

мирового развития. 

Вклад дореволюционной российской общественной мысли в 

обсуждаемые проблемы представлен трудами Н.Я. Данилевского, 

предвосхитившего исследования Тойнби. Данилевский выделил в истории 

двенадцать «культурно-исторических типов» равнозначных цивилизациям, 

из которых десять располагались в Старом Свете и два в Новом. Среди 

этих двенадцати типов Россия не упоминается, Данилевский выделяет 
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славянский «культурно-исторический тип». Внимание к теории 

цивилизации в русской гуманитарной науке не было пристальным. 

Великий историк В.О. Ключевский не заострял внимания на этом 

феномене, понимая его как обыденные и самоочевидные «условия и 

успехи человеческого общежития, или жизнь человечества в ее развитии и 

результатах».   

В современной отечественной науке «цивилизационные» 

исследования базируются на западных теориях, хотя авторы и пытаются 

критиковать их за отсутствие целостного подхода, абсолютизацию 

отдельных признаков. Это не означает изначальной вторичности 

отечественных разработок по отношению к европейским и американским 

исследованиям. С.Я. Сущий и А.Г.Дружинин сформулировали 

оригинальную концепцию геоэтнокультурных систем (ГЭКС), 

развивающую учение Данилевского о культурно-исторических типах. 

ГЭКС представляют собой не просто исторически сложившиеся общности 

людей, объединенных особенностями культуры, психики, сознанием 

своего единства, но также территориальные (географические) целостности, 

формируемые взаимодействием этнических общностей, ландшафтов и 

общественных систем. Цивилизация как явление изучается в современной 

России очень активно потому, что в методологии общественных наук 

цивилизационная парадигма исторического процесса во многом 

фактически заменила прежний формационный подход. Этим объясняются 

и характерные особенности российских изысканий в данной области, 

когда категория «цивилизация» выступает в качестве методологического 

принципа, идеи, иногда фетишизированной, а не конкретной структуры, 

вследствие чего «цивилизационные» разработки превращаются в 

самоцель. В то же время на Западе - это лишь объект и инструмент 

научного познания, один из показателей многообразия мира. Причиной 

такого различия служит цель исследований - на Западе цивилизационный 

подход изначально вырабатывался для того, чтобы понять другие, 

незападные общества, а у нас - чтобы понять самих себя, поэтому 

предпринимаются многочисленные попытки синтезировать особую 

отрасль науки или научную дисциплину, занимающуюся этой проблемой. 

Развитие цивилизаций постигается как во всей их совокупности, так 

и с точки зрения их внутренней диалектики. Общепризнанными 

факторами, определяющими специфику любой из них, стали названные 

Тойнби ориентация на творческие личности, специфика социальной 

организации и культуры, общие черты «ответов» на «вызовы» внешней 

среды. При этом такие сложные системы, естественно, обладают 

определенными историческими, хронологическими параметрами, т.е. 
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переживают последовательные этапы развития. Пионером в данном 

вопросе также выступил Тойнби. По его мнению, любая цивилизация 

переживает четыре этапа развития - зарождение (genesis), рост (grouth), 

упадок (breakdown), распад (disintegration). Упадок (кризис, надлом) 

обычно связан с милитаризмом данной цивилизации, войнами и 

сопутствующим истощением ресурсов, после чего следует порабощение со 

стороны более сильного соседа. С некоторыми модификациями эта схема 

утвердилась повсеместно. Несколько более разветвленная схема 

исторических фаз предложена К. Квигли (США) - зарождение в результате 

смешения различных культур, созревание, территориальное 

распределение, эпоха конфликтов как внутренних социальных, так и 

внешних войн, стадия универсальных империй, упадок, вражеское 

нашествие и завоевание данной цивилизации, утратившей силы для 

самозащиты. В российской литературе сложилась схема с вариациями - 

зарождение, становление или рост, расцвет или зрелость, стабильность, 

стагнация, иногда с последующим «одряхлением», кризис или надлом.  

Кризис - это качественный скачок в развитии, который может 

вылиться или в распад и исчезновение цивилизации, превращение ее в 

реликт, или в трансформацию ее в цивилизацию следующего поколения - с 

новым культурным ядром, сменой религии. Причем на этапах становления 

и расцвета возможны периоды подъема и упадка. Понятие надлома 

заимствовано из трудов Л.Н. Гумилева, который определил в развитии 

этноса приблизительно сходные стадии. Эта схема аналогична концепции 

Тойнби. Смена перечисленных стадий объясняется внутренними и 

внешними факторами, а также особенностями самой «конструкции» 

цивилизаций. При этом разные авторы пытаются определить 

фундаментальную характеристику, которая определяла бы своеобразие и 

закономерности развития цивилизации. Для М. Вебера это была религия, 

для Тойнби - религия и параметры технологического развития, для Л. 

Уайта - гармоничность сочетания техники как ведущего компонента, 

социальной организации и философии. Все исследователи связывают 

цивилизацию с социальной организацией, культурой и вокруг этих двух 

элементов «наращивают» прочие признаки. Вслед за Тойнби историки 

выделяют приметы цивилизации, отделяющие ее от первобытной 

культуры - классовое общество, государство, города, монументальное 

строительство, высокоразвитое искусство, письменность, сравнительно 

развитая религия и идеология. В названных пунктах заметен подход к 

цивилизации как к ступени общеисторического развития, следующий за 

варварством .  
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 Это лишь внешние признаки, заметные при внешнем наблюдении. 

Гораздо более существенной является задача познания законов развития 

цивилизации. Происходит постоянное внутреннее взаимодействие 

различных конкурирующих организационных форм цивилизации и ее 

составляющих - пространственных (среда, ландшафт), временных 

(историческое бытие, культура в широком смысле, язык) и социально-

психологических. Но она до поры до времени устойчива, поскольку 

обладает консервативным ядром. Как правило, в его роли выступают 

определяющие особенности доминирующего этноса. В целом же 

цивилизация основывается на всеобъемлющей социокультурной связи 

составляющих ее личностей и групп, которые создают гигантскую сеть 

взаимных отношений. Н.Я. Данилевский одним из первых сформулировал 

направления деятельности, составляющие своеобразие цивилизации - это 

деятельность религиозная, культурная - теоретическая или научная, 

эстетическая или художественная, техническая или промышленная, 

политическая, общественно-экономическая. 

 Всеобщность, универсальность - одна из важнейших черт 

цивилизации. Она выражается в духовных формах - идеях, учениях, 

символике, ритуалах, структурных принципах организации общества и 

деятельности его институтов и элит. В результате появляется 

принципиальная возможность для общего социального, политического и 

экономического развития, переплетения культур, складывания общих 

личностных черт и мировоззрения. Развитие зависит от всевозможных 

аспектов жизнедеятельности человека - социальных, экономических, 

духовных, экологических, демографических. Постепенно выясняются 

факторы, определяющие облик конкретной цивилизации. Типичен 

следующий ряд таких факторов - географическая (природная) среда 

обитания, система ведения хозяйства, социальная организация, религия, 

духовные ценности, политическая индивидуальность. Целесообразно 

расшифровывать социальную составляющую как совокупность 

экономических отношений, основанную на разделении труда, контроль 

правящего класса над средствами производства и перераспределением 

прибавочного продукта, сеть обмена, контролируемую профессиональным 

купечеством или государством, политическую структуру. От этих 

признаков следует отличать черты цивилизации западного 

демократического общества.  

Такие черты утвердились в общественном сознании к началу XX 

века, а именно, государственные гарантии основных прав - жизни, 

собственности, передвижения; функционирование государства в виде 

организационной политической бюрократии; подчинение государства 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

212 

общепризнанному международному праву; постоянный дипломатический 

обмен и международные связи с другими государствами; признание 

«нецивилизационными» и неприемлемыми таких явлений, как полигамия, 

рабство. В данном случае под понятие «социальных» подведены также 

явления чисто экономического и политико-структурного плана.  

Перечисленные факторы, признаки и компоненты делятся на 

основные и неосновные, специфические и неспецифические, 

гуманистические, культурные, общественные, а в некоторых работах еще 

и выстраиваются в графические схемы. Но в целом исследователи 

оперируют перечисленным набором позиций. Отечественными авторами 

еще недостаточно привлекается к анализу концепция связи центра и 

периферии, разработанная в западной социологии Э. Шилзом и Ш. 

Эйзенштадтом. Эта связь в разных проявлениях присуща каждой 

цивилизации. Центр и периферия - сами по себе сложные явления, поэтому 

расширение объекта анализа в данном направлении могло бы послужить 

более четкому уяснению особенностей исторического пути России. 

Названные выше характеристики цивилизации описывают системы 

и структуры сугубо объективного, «внечеловеческого» плана, но жизнь 

общества немыслима без идей, чувств, настроений и отношений людей. 

Среди мыслительных конструкций, определяющих облик цивилизации, 

многие авторы считают главными религиозные воззрения, но следует 

учитывать существование и нерелигиозных воззрений. Это облеченные в 

форму традиций устойчивые ценности, некие общепризнанные идеалы, 

которые присущи обществу. Э. Калло считает их глубинным механизмом 

цивилизации, присутствующим при всех ее изменениях.  

Наконец, определяющей чертой, позволяющей определить 

принадлежность к той или иной цивилизации, может выступать язык. Н.Я. 

Данилевский поставил его на первое место в списке признаков культурно-

исторического типа, следом названы характер внешнего поведения (пища, 

жилище, одежда), обычаи жизненного цикла, идеологические системы. 

Все эти явления проявляются в мировоззрении, ментальности людей, в их 

отношении друг к другу и к окружающему миру. У членов одной 

цивилизации постепенно вырабатывается общая, идентичная оценка 

действительности, характерная именно для данного типа культуры. Кроме 

того, возникает оппозиция, противопоставление, не обязательно 

недоброжелательное, «нас (своих)» - «им (чужим)». Г. Мишо и Э. Марк 

обозначили эти явления соответственно как «коллективную личность» и 

«коллективную идентичность». На протяжении последних трех 

тысячелетий в ходе контактов народов происходило постоянное 

взаимодействие и столкновение таких «коллективных личностей». 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

213 

Проблема взаимодействия и контакта составляет важную часть науки о 

цивилизации. Определение этого явления сформулировал Г.А. 

Менджерицкий. Он считал, что межцивилизационное взаимодействие есть 

«взаимодействие между цивилизационными общностями в целях 

реализации, распространения  и защиты своего цивилизационного 

интереса», который представляет собой «вычленение наиболее значимых 

для общности культурных условий в их социальном проявлении - языка, 

религии, искусства, социального строя, экономических и политических 

условий».  

Истории известны как «открытые», так и «закрытые» для контактов 

общества. В древности очаги «высокой» цивилизации были весьма 

немногочисленны и взаимоудалены, отчего контакты между ними 

оказывались затрудненными, в основном налаживались связи с 

«примитивным» по Тойнби, т.е. первобытным окружением. Со временем 

увеличивалось количество цивилизаций, нарастала их внутренняя 

сложность, равно как и их взаимосвязь, конкуренция между ними и 

обогащение друг друга. Именно в диалоге каждый из участников контакта 

обретает свою идентичность, поскольку происходит сопоставление 

«чужих» и «своих» ценностей, а из последних стихийно вычленяются 

наиболее фундаментальные, принципиальные для данной цивилизации.  

Колониальное освоение европейскими державами стран Азии и 

Африки в XVIII - начале XX века является показательным примером 

подобных контактов. Сочетание местных социальных и культурных устоев 

с привнесенными извне породило сложный синтез, новые 

цивилизационные системы, которые в разной мере использовали 

«туземный» базис и по-разному рассматривали его практическую 

ценность. Данные вопросы с особой тщательностью изучают 

исследователи из бывших метрополий, как носители колониального опыта, 

и их, зависимых в прошлом владений, как его жертвы.  

Изучение межцивилизационного взаимодействия является одной из 

форм осмысления этого опыта, поскольку во многих странах политики и 

ученые спорят о целесообразности заимствований и о сохранении 

национальных основ социума и культуры в первозданной чистоте, 

напоминая наших западников и славянофилов, радикальных реформаторов 

и почвенников. 

Случается, что цивилизация обладает настолько мощным 

собственным фундаментом, что способна «переваривать» заимствованные 

явления без ущерба для своей самобытности и идентичности. А. Тойнби 

видел пример такого явления в сохранении Россией своей самобытности в 

условиях, когда необходимо реформировать ее внутреннюю жизнь. Более 
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того, влияние Запада в России сочеталось с влиянием Востока на 

протяжении всей российской истории, и впитывание инокультурных 

феноменов служило одной из определяющих черт российской 

цивилизации с ее надэтнической «евразийской» идентичностью. Подобная 

устойчивость присуща не только России. Ученые британской школы 

социальной антропологии заметили, что любая цивилизация есть 

самодовлеющая система и допускает в свое лоно заимствования лишь на 

уровне институтов, а не сущностных устоев. Механизм контакта действует 

на разных уровнях - личностном, групповом, этническом, межэтническом, 

региональном, глобальном, в разных направлениях - экономическом, 

военно-политическом, культурном, экологическом, как общность 

интересов во взаимодействии с природой, социально-демографическом. 

Этот механизм осуществляется различными субъектами, как отдельными 

людьми, так и целыми группами - семьей, племенем, нацией, классом, 

государственными и гражданскими институтами, а также через духовную 

организацию общества - искусство, науку, религию, образование.  

Конкретные же виды и формы взаимодействия цивилизаций 

сводятся к аккультурации, выработке стереотипов и практической 

деятельности, которая может осуществляться через заимствования, 

соперничество с экономической или политической мотивацией 

(стремление «догнать и перегнать»), наконец, путем прямого завоевания. 

Английские социологи выработали теорию «инструментально-

адаптивного подхода», описывающую динамику и механизм 

межкультурного общения, различные его фазы. На первом этапе (так 

называемый медовый месяц) представители культуры-рецептора 

испытывают прилив оптимизма, подъем настроения от знакомства с новой 

культурой; на втором («культурный шок») - крушение надежд, депрессию, 

смятение, враждебность, вызванные неприспособленностью к новой 

культуре, неприятием их новой культурной средой; на третьем этапе 

наступает реалистическая оценка ситуации, приходит адекватное 

понимание чужой культуры.  

Несмотря на то, что перечисленные особенности были выведены из 

наблюдений над иноэтничными иммигрантами в западных странах, эта 

диалектика адаптации людей к компонентам другой, «не своей» 

цивилизации, просматривается при контакте целых социокультурных 

систем. В качестве примера можно сравнить американизацию российской 

культуры в наше время и отношение к этому явлению представителей 

различных общественных слоев и политических сил. Часто контакт 

цивилизаций принимает конфликтные формы, а иногда выливается в 

прямое столкновение. Хотя борьба и соперничество пронизывают всю 
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историю человечества, именно столкновение цивилизаций имело 

радикальные последствия для его судеб. С. Хантингтон предрекал 

подобную коллизию, поскольку современный мир становится все более 

тесным, традиционные идентификации людей - привязка к месту 

жительства, этносу, государству уступают место более глобальным, в 

частности, религиозным, а огромные массы людей проникаются 

антизападными настроениями. В этих условиях все большую ценность 

приобретают культурные особенности и различия, менее подверженные 

изменениям, чем экономические и политические институты. Такие 

различия питают и религиозный фундаментализм - один из главных 

стимулов уже начавшихся и грядущих конфликтов. 

 Результаты аналогичных конфликтов известны из прошлого. Это 

может быть уничтожение старой цивилизации, за которым следуют или 

поглощение ее цивилизацией-победительницей, иногда с истреблением 

побежденного населения, или образование новой, синтетической 

цивилизации. В последнем случае возможно сосуществование на одной 

территории нескольких цивилизаций как предпосылка будущего синтеза. 

Наконец, вероятен распад цивилизации на локальные компоненты, в том 

числе на локальные цивилизационные системы и реликты прежних, 

угасших в прошлом цивилизаций, получающих шанс на возрождение. 

Классификация цивилизаций в литературе обширна. Отнесение к 

тому или иному типу зависит от множества качественных признаков. 

Кстати, тип развития тоже нередко служит основой для классификации. 

Обычно выделяют цивилизации непрогрессивного типа развития, т.е. не 

имеющие достаточных механизмов для обеспечения своего будущего - 

аборигенные общества Австралии, Америки, Северной Евразии 

циклического, или восточного типа; прогрессивного типа - западная 

цивилизация от античных Греций и Рима до наших дней; иногда картину 

упрощают, сводя схему лишь к западной и восточной цивилизации, не 

считая таковой примитивные общества подобно Тойнби. Речь идет именно 

о группах сходных цивилизаций, а не о попытках составления их перечня - 

как 21 цивилизация у Тойнби, 8 - у Шпенглера, 10 цивилизаций у 

Данилевского. Среди таких групп выделяются следующие, различающиеся 

по формационным признакам - большая феодальная и капиталистическая. 

Методологический кризис 1990-х годов в российских гуманитарных 

науках проявлялся в причудливых мыслительных конструкциях, 

содержащих элементы «старого» и «нового» научного мышления. Так, 

некоторые ученые высказывали мысль, будто на территории нашей страны 

последовательно сменялись цивилизации неолитическая, феодальная и 

индустриальная. Как видим, странным образом оказались объединены 
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категории - археологическая (неолит), формационная (феодализм) и 

цивилизационная (индустриальная цивилизация). Некоторые 

исследователи разбили историю России на несколько цивилизационных 

циклов, разделенных между собой катастрофами: а) по экономико-

технологическому принципу - аграрная (античная), индустриальная, 

постиндустриальная или традиционная и техногенная; б) по условиям 

возникновения - первичные и вторичные, или основные и периферийные, 

или аборигенные, трансплантированные (перенесенные) и амальгамные 

(смешанные); в) по регионально-ландшафтному признаку - цивилизации 

речных долин, морских берегов, нагорий и плато, степей, пустынь; г) по 

способам взаимодействия с окружающей средой - эволюционные, 

воздействующие на среду как на внешнюю силу, и адаптационные, 

стремящиеся вжиться в среду; д) по этнокультурным особенностям; е) по 

месту в системе мировой цивилизации - очаговые, региональные, 

периферийные или ассоциированные, имеющие более мощные 

цивилизации в качестве своих культурных центров, межрегиональные, 

приверженные мировым религиям или заменяющим их мировоззрениям; 

ж) по стадиям жизненного цикла - формирующиеся, зрелые, 

остановившиеся в развитии, перерождающиеся, реликтовые, исчезнувшие; 

з) по масштабам распространения - на одно государство, регион, несколько 

регионов, весь мир.  

Одна и та же цивилизация может быть охарактеризована с самых 

разных сторон и в самых различных ракурсах. Почти все авторы 

выискивают в истории примеры для иллюстрации своих схем и оперируют 

в своих построениях конкретными историческими ситуациями. Но, 

обращаясь к развитию какой-то отдельной этнической или политической 

общности (государство), исследователь поневоле ограничивается 

локальными, региональными и хронологическими рамками. На планете 

существовали десятки именно таких локальных цивилизациях. Этот тезис 

особенно важен, так как он предопределяет проблему изучения 

цивилизационных особенностей России.  

Понятие локальной цивилизации наиболее близко к «культурно-

историческим типам» Данилевского. Чаще упоминаются и анализируются 

такие локальные цивилизации, как западная (европейская), исламская 

(мусульманская). В российской литературе обозначены славянская и 

близкие к ней по значению - славяно-православная, русско-славянская, 

русская и т.п. Обществоведы-марксисты пытались также выделить, 

пользуясь формационным подходом, коммунистическую или советскую 

цивилизацию, противостоящую буржуазной и нескольким 

«докоммунистическим». Локальной цивилизацией считается страна, 
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группа стран или народов: ограниченная определенным регионом - 

общность территории, связанная длительным существованием в рамках 

одной или близких политических систем, участием в одних и тех же 

политических событиях - войнах, миграциях - общность исторической 

судьбы, обладающая единством культурного наследия - общность 

духовного мира, исповедующая единую религию - общность 

мировоззрения.  

Таким образом, локальная цивилизация - это сообщество 

национального или чаще наднационального уровня, которое существенно 

отличается от других сообществ направлением социокультурного 

развития, идеалами, мировоззрением. Каждое из таких сообществ обладает 

своеобразным историческим ядром в лице народа, наиболее ярко 

воплощающего черты данной цивилизации. Периферия последней 

изменчива. Она может разрастаться и уменьшаться в зависимости от 

обстоятельств - войн, эпидемий. Члены сообщества осознают свою 

принадлежность к нему, т.е. цивилизационно самоидентифицируются, 

иногда с помощью противопоставления иным сообществам - локальным 

цивилизациям.  

В современной научной литературе существуют различные мнения 

о сущности российской цивилизации, об определении специфических черт 

России как цивилизационного организма, о правомерности учета фактора 

многонациональности при изучении российской цивилизации. Основные 

точки зрения на принадлежность нашей страны к той или иной 

цивилизации сводятся к следующим позициям. Россия «застряла» между 

собственными традиционными ценностями и либеральной цивилизацией 

Запада, отчего представляет собой промежуточное по направлению и 

уровню развития общество. Россия представляет собой цивилизацию 

восточного типа. Особая российская цивилизация есть отжившее, 

ортодоксальное историческое явление или вообще миф. Россия - 

носительница высшей духовности, мировой духовный лидер с 

самобытной, уникальной цивилизацией. В западной историографии 

утвердился подход к рассматриваемому вопросу в русле концепции 

локальных цивилизаций. Исторический анализ сквозь призму данной 

концепции вполне корректен с научной точки зрения, так как позволяет не 

только изучать особенности развития России, но и определять ее место 

среди других аналогичных систем.  

Трудно согласиться с утверждением некоторых политиков и 

публицистов о том, что развитие нашей страны представляло собой 

механическую комбинацию элементов других локальных цивилизаций без 

формирования собственной. Основные параметры российской 
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цивилизации сводятся к следующим позициям - промежуточное 

положение между Востоком и Западом, что обуславливает сочетание в 

цивилизации восточных и западных, а также византийских параметров; 

цивилизация состоит из русского ядра - Руси, вокруг которого 

накапливаются элементы западно-христианской, мусульманской и 

буддийской цивилизаций; периодические цивилизационные рывки в 

сторону Запада, как правило, имеются в виду реформы Петра I и 

Октябрьская революция 1917 года; огромное евразийское пространство - 

малозаселенное на востоке, без естественных сухопутных границ как 

причина и фактор бурной военной и политической истории России, как 

формулировал Тойнби, двойной «вызов» - со стороны Запада и Степи; 

установление авторитарного государства; нередкое пренебрежение 

юридическими регламентациями, отсутствие фетишизации закона, по 

словам Н.А. Бердяева, Россия - самая государственная и самая 

безгосударственная страна в мире; поликонфессиональность; 

полиэтничность. При всех различиях в подходах многие исследователи 

едины в признании чрезвычайной устойчивости основных 

цивилизационных особенностей России.  

Такая устойчивость интерпретируется как традиционность, 

приверженность установленным жизненным стереотипам, а российская 

цивилизация относится к числу по преимуществу традиционных - в 

противовес либеральным. Хранителем цивилизационных традиций 

выступало, прежде всего, крестьянство, а их нарушителями, инициаторами 

инноваций - политические и интеллектуальные элиты. Определенному 

консерватизму способствовало сочетание некоторых специфических 

признаков, которые находились в противоречивом взаимодействии друг с 

другом.  

Специфика развития России видится в следующем. Во-первых, в 

значительной, доминирующей роли государства как централизованной 

структуры, организующей социум, выстраивающий его в иерархическую 

систему, подчиненную целям социального и политического регулирования 

всей жизни населения. Во-вторых, в синтетической, многослойной 

культуре, включая религиозную сферу, как комбинации традиций и 

новаций, восточных и западных заимствований, а также совокупности 

нравственных норм и ценностей, не одинаковых для разных общественных 

страт и народов страны. В-третьих, в доминирующей роли русского народа 

во всех сферах жизни, несмотря на полиэтничность населения. 

Рассмотрение цивилизации как сложной структуры позволяет 

предположить наличие в ней некоего ядра, центра притяжения 
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инокультурных элементов и источника стабильности культурно- 

исторической системы.  

В России таким ядром являются русские государственность и 

культура. Многие авторы специально выделяют русско-славянскую или 

русскую цивилизацию, придавая ей не свойственный научной 

терминологии экстатический антураж - цивилизация «Святой Руси», 

«Невидимого града Китежа». Попытки ее анализа предпринимались 

неоднократно. Ассоциация по изучению русской нации организовала еще 

в 1993 году конференцию «Русская цивилизация и соборность». 

Политический кризис на Балканах в 1990-х годах обострил внимание к 

теме славянского братства и особенно русско-сербской солидарности. В то 

время активно пропагандировалась концепция цивилизационного единства 

православных славян. В сочинениях авторов лево-патриотического толка 

подчеркивалось духовное единство славяно-православного мира, а Сербия 

изображалась как форпост нашей цивилизации.  

Таким образом, академическая теория превратилась в фактор 

политической жизни. За последние годы авторы определились со 

специфическими чертами русской, или русско-славянской цивилизации - 

кровное родство составляющих ее народов и близость их языков; 

геополитическое положение между Востоком и Западом; единение с 

природой; соборность и «соборные черты славянской ментальности»; 

общинное устройство жизни, народовластие, православие, 

веротерпимость; общее культурное наследие. Кроме того, ее отличия 

склонны видеть в нестяжательстве, трудолюбии, добролюбии, высокой 

духовности и прочих идеальных конструкциях. Но в самом названии 

вышеуказанной цивилизации заложены трудно стыкующиеся компоненты 

- цивилизация славянская, но не охватывает неправославных славян - 

поляков, хорватов и др., православная, но не охватывает неславянские 

православные народы - греков, румын, чувашей и др.  

Целью разработки данной концепции являлось изучение законов 

историко-культурного развития русского «народа-богоносца». На фоне 

этой идеологической задачи нелогичность предложенной 

цивилизационной конструкции не имела решающего значения. В данном 

случае исследователь сталкивается с известным в национальных 

историографиях явлением - самолюбованием носителей «высшей» 

цивилизации, которых М.Лахбаби справедливо назвал «нарцисствующими 

цивилизаторами».  

При тщательном препарировании особенностей развития и 

культуры русского народа адепты описываемой концепции не 

удостаивают вниманием другие цивилизации, вследствие чего подобные 
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исследования превращаются в апологию всего русского, далекую от 

объективного научного анализа. 

Современный исследователь не вправе игнорировать ни славянское 

ядро, ни русский культурно-исторический фундамент российской 

цивилизации, ее «несущую конструкцию», по выражению В.К.Трофимова. 

Но авторы, более глубоко изучающие историю России, не могут не 

учитывать ее полиэтничность и поликонфессиональность. Под 

обозначением «русская цивилизация» у них подразумевается 

многонациональный российский социум, не сводимый только к русскому 

народу.  

Общеизвестно, что во многих языках все россияне называются 

русскими безотносительно к действительной этнической принадлежности. 

Постигать развитие России без составляющих ее народов непродуктивно. 

В научной литературе неоднократно отмечались как опасность искажения 

общей картины цивилизационных признаков России при подобном 

подходе, так и методологические и исследовательские трудности, 

связанные с преодолением россиецентризма. Целесообразно 

рассматривать российскую цивилизацию как совокупность типов и форм 

жизнедеятельности различных этносов, населяющих Россию, 

объединенных единым жизненным пространством, историческим 

временем и устойчивыми социально-экономическими отношениями.  

Актуальным направлением в историографии стало исследование 

сочетания в нашей истории и культуре разнородных элементов - 

восточных и западных, оригинальных и заимствованных, традиционных и 

инновационных. Это направление необходимо для познания 

закономерностей развития нашей страны, так как позволяет составить 

представление о ее государственности и культуре как сложных, 

развивающихся, синтетических явлениях.  

Тезис о России как о цивилизационном мосте между Европой и 

Азией, Западом и Востоком, как зоны «встречи» христианского, 

мусульманского и языческого миров находит выражение в определении ее 

как цивилизации пограничной, например, «днепровско-волжско-

сибирской» или евразийской. Развернутое обоснование данного подхода 

сделала в своей книге И.Б.Орлова, по мнению которой под евразийской 

цивилизацией следует понимать культурно-историческую систему, 

которая сложилась в ходе более чем тысячелетнего опыта взаимодействия 

народов, населяющих «срединный континент», что располагается между 

Китаем, Тибетом и «западным полуостровом Европой». Люди, живущие 

на очерченном пространстве, обладают особой евразийской 

идентичностью, или «общеевропейским национализмом».  
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Все это - модификации теории локальных цивилизаций. 

Л.И.Семенникова сначала также придерживалась мнения об абсолютной 

особенности нашей страны, ее принципиальном отличии от Запада и 

Востока. По мнению данного специалиста, отличия от Европы и Америки 

наиболее разительно проявились в России в XX веке, когда 

сформировалась  советская мобилизационная модель общественного 

развития, а у руководства государством утвердилась тоталитарная 

правящая партия. От восточной же парадигмы развития Россию отличает 

принадлежность большинства населения к христианскому, славянскому 

миру, некоторые социальные, политические и культурные процессы во 

второй половине XIX-начале XX в., а также общая направленность 

развития на прогресс, что, с точки зрения данного автора, не присуще 

восточным социумам. Что же касается евразийства, то его ценность 

Л.И.Семенникова видела лишь в постулировании несводимости России к 

Западу или к Востоку и еще в повышенном внимании к восточным 

факторам ее развития. Позже Л.И.Семенникова несколько смягчила свой 

своеобразный нигилизм, признав ведущей парадигмой развития России 

XVI-XVII вв. восточную - государство на принципах подданства, полный 

контроль над обществом, приоритет духовных ценностей, корпоративно-

коллективистская общественная система. При этом славянская 

цивилизация, складывавшаяся в Восточной Европе в начале II 

тысячелетия, была рассечена мощными цивилизационными потоками - 

восточным в Северо-Восточной Руси и западным на остальной территории 

славянства. 

Евразийская концепция приобрела популярность среди российских 

гуманитариев в 1990-х годах. С одной стороны, сказался повышенный 

интерес к трудам русских эмигрантов, с другой - евразийство в новых 

условиях показалось одной из удобных теорий для объяснения 

исторической общности народов и государств на территории бывшего 

Советского Союза. Эта общность сложилась благодаря необъятной 

территории государства, присутствия в нем почти всех основных 

конфессий, связующей роли русского языка, единой исторической судьбе, 

в том числе в советский период. Адепты неоевразийства утверждают, что 

необходимо построить евразийскую цивилизацию как ожидаемый плод 

сознания миллионов людей, до сих пор осознающих себя исторической 

общностью - советским народом. Драматические повороты в судьбе нашей 

страны порождали вывод о нескольких принципиальных, переломных 

вехах ее развития - принятие христианства, монгольское завоевание, 

петровские реформы, Октябрьская революция 1917 года. Именно с такими 

событиями в работах некоторых авторов и связываются этапы 
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цивилизационного развития России. Причем отмечается, что ее 

«балансирование» между Западом и Востоком смещалось то в одну, то в 

другую сторону. В науке о цивилизациях впервые сходную точку зрения 

сформулировал А.Тойнби, который считал, что русские на протяжении 

примерно тысячелетия принадлежали к византийской цивилизации, а 

затем совершили два мощных рывка в сторону Запада - усилиями Петра I и 

большевиков. 

 Тезис о византийском компоненте развития России не нашел 

поддержки у последователей Тойнби. Как правило, учеными ведутся 

дискуссии о компонентах западных и восточных. Заслуживает особого 

внимания продуктивная гипотеза А.С.Ахиезера об инверсионном пути 

развития России, ее постоянном «метании» от западной ориентации к 

восточной и наоборот. Период X-XIII вв. был эпохой в основном 

европейской ориентации, на протяжении последующих трех столетий 

царила восточная инверсия, а с конца XVII века вновь возобладало 

равнение на европейские образцы. Распространяя вышеуказанный подход 

на советский период, отдельные исследователи склонны видеть в нем 

своеобразное возвращение к восточной парадигме развития. В данном 

подходе имеется рациональное зерно - полное огосударствление всех сфер 

жизни в СССР было относительно сопоставимо с устройством восточных 

деспотий. 

Для современного анализа исторического пути нашей Родины 

используется критерий степени модернизации ее экономики и внутренней 

жизни. Время модернизации и совокупных кардинальных изменений 

имперской системы охватывает период XVIII-XX вв.  

Вопрос об особенностях российских модернизаций активно 

обсуждается в новейшей историографии и политологической литературе, в 

том числе проблема воздействия модернизации на цивилизационное 

развитие. Следует обозначить лишь характерные позиции. Перед 

современными исследователями вновь встал вопрос о значении 

преобразований Петра I. В чем-то этот спор повторяет на новом витке 

«вечную» дискуссию, начатую в XIX веке западниками и славянофилами. 

Одни авторы видят в петровских реформах начало истинной модернизации 

(фактически вестернизации) всех областей жизни - процесса 

противоречивого, не одинакового для различных регионов, 

растянувшегося на два столетия и выразившегося, в конце концов, в 

радикальной ломке устоев российского бытия после 1917 года.  

Другие считают, что к началу царствования Петра сложился уже 

настолько прочный собственный социально-культурный фундамент 

российской цивилизации, что преобразования по западным образцам были 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

223 

обречены на системное отторжение, поверхностное внедрение, а стало 

быть, и на неудачу. Последнее мнение обретает многообразные формы, 

вследствие чего радикальные отличия развития нашей страны от Европы и 

Америки по-разному трактуются приверженцами различных политических 

сил. Так, один из лидеров радикально-демократического лагеря Е.Т.Гайдар 

был убежден в том, что Россия уже с XVI в. «оказалась в положении 

перманентно догоняющей Запад цивилизации» и постоянно вел речь о 

«вечно догоняющей русской цивилизации».  

Подобный подход традиционен для западных интеллектуалов, 

которые рассматривают Россию как страну, пытающуюся 

вестернизироваться и приобщиться к европейско-американским 

стандартам, преодолеть колебания между своей греко-византийской 

сущностью и стремлением перестроиться по образцу западных соседей. 

Поэтому западная историография традиционно анализирует историю 

цивилизационного развития нашей страны с первых централизованных 

мер по ее европеизации, т.е. с реформ Петра I. Конечно, несоответствие 

российских особенностей западным не может служить серьезным 

основанием для отказа России в собственной цивилизационной модели. Да 

и Запад при объективном рассмотрении оказывается вовсе не столь 

однородным, чтобы служить идеальным образцом для подражания и 

копирования.  

Для представителя лево-патриотических сил, очевидно, что 

западная цивилизация не смогла поглотить, ассимилировать русскую 

цивилизацию. Воспринимая западные технологические достижения, наша 

страна - Россия времен Петра I или СССР эпохи И.В.Сталина, никогда не 

вливалась в западноевропейскую цивилизацию, а наоборот, обретала 

новые возможности для проявления своей яркой самобытности. Таким 

образом, несоответствие западным историко-культурным стандартам в 

одном случае трактуется, как попытки дотянуться до этих стандартов, в 

другом - как показатель историко-культурной самостоятельности 

российской цивилизации, изначально не ориентированной на следование 

нормам и устоям Запада. 

На основании разновидности составляющих компонентов 

российского наследия и его культуры некоторые исследователи вообще 

отказывают нашей стране в цивилизационном своеобразии. Эта точка 

зрения базируется на авторитете Тойнби, который в середине XX века 

постулировал убеждение о том, что «Россия до сих пор не создала 

собственной оригинальной цивилизации». Подобное заключение зависит 

от критериев, что понимать под цивилизацией - западные демократии как 

маяк для всего человечества или сферу распространения одной из мировых 
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религий. Но и те исследователи, которые не считают степень приближения 

к западным стандартам уровнем цивилизованности, также не расценивают 

Россию как особую цивилизацию, прежде всего, из-за механического, с их 

точки зрения, сочетания сегментов других устоявшихся цивилизаций. Как 

правило, они упоминают восточно-христианскую (православную) и 

исламскую, то есть за основу берется конфессиональный критерий - один 

из многих и далеко не универсальный для такого явления, как 

цивилизация.  

Данный подход предполагает, что с точки зрения цивилизационной 

теории необходимо рассматривать только отдельные регионы России с 

учетом некоторых цивилизационных парадигм развития, меняющихся на 

разных исторических этапах. Ни один из типов цивилизаций в чистом виде 

не представлен в истории и культуре нашей страны, представляющей 

собой неоднородное сегментарное общество, особый, исторически 

сложившийся конгломерат народов западной и восточной 

цивилизационной ориентации, объединенных мощным централизованным 

государством с великорусским ядром. В такой неоднородности таится 

потенциал возможного раскола или распада державы по линии 

цивилизационных ориентаций. Поливариантность развития российского 

социума не всегда позволяет применять к нему социальные мыслительные 

конструкции, выработанные для оценки сравнительно гомогенных 

обществ Европы и Азии.  

Отсюда проистекает определенный скептицизм некоторых 

исследователей, которые вообще не видят целесообразности в применении 

категории «цивилизация» для изучения России. Они считают, что данное 

понятие в целом правомерно, но в научном смысле бессодержательно, и в 

российском контексте способно выполнять только описательные функции. 

Такой скептицизм вызван тем, что наука о цивилизациях окончательно не 

сформировалась, так как само это фундаментальное понятие имеет 

несколько равноправных значений. 

Тем не менее, цивилизационный подход прочно утверждается в 

гуманитарных науках, что не позволяет, как отмахиваться от него, так и 

отказываться от поисков специфики российской цивилизации. 

Развернутые возражения соответствующим взглядам выдвинул 

Ю.В.Яковец. Он не решился причислять к единому цивилизационному 

организму всю историческую территорию Российской Империи, но 

высказал мнение, что Россия, Украина и Белоруссия вместе составили 

локальную цивилизацию с общими исторической судьбой, экономическим 

и культурным пространством, менталитетом. Россия, несмотря на 

доминирование в ней в определенные эпохи восточных влияний, 
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принадлежит к Европе и, соответственно, к цивилизациям западного типа - 

и по «местопроживанию» основной части населения, и по культуре, и по 

религии (христианство), и по историческим корням.  

Ю.В.Яковец сконцентрировал свой анализ на славянском 

компоненте российского полиэтнического общества. Но подобное 

институциональное объединение восточнославянских народов не 

бесспорно, так как кроме общего происхождения и первых веков общей 

истории совместная жизнь этих народов впоследствии прекратилась, 

протекала в разных государствах, в рамках которых постепенно и 

сформировались самостоятельные русский, украинский и белорусский 

этносы. По длительности и интенсивности общения с русскими, по 

степени взаимного влияния украинцы и белорусы значительно уступают 

татарам. Добавим к этому длительную и активную полонизацию 

украинской и особенно белорусской элиты в XVI-XVIII вв. Поэтому 

следует искать общие признаки цивилизационного сосуществования 

народов в пределах России. Рассуждая о многонациональности как черте 

российской цивилизации, необходимо отметить, что понятие 

многонационального (до формирования наций - полиэтничного) 

государства раскрывается в двух значениях - во-первых, как государство с 

этнически смешанным населением, во-вторых, как совокупность 

территориально ограниченных этносов, входящих в его состав.  

Особенностью таких сложных и обширных территориальных 

образований, как Российская Империя, являлась сложная 

структурированность, несимметричность в отношениях между имперским 

ядром и периферией. Сформировавшаяся в социологии система взглядов 

на парадигму связей «центр (ядро) - периферия» позволяет описывать и 

анализировать межэтническое взаимодействие. В условиях Российской 

Империи на окраинах сохранялись собственные центры и, соответственно, 

локальные периферии - Польша, Грузия, Финляндия, среднеазиатские 

протектораты, весьма прочные и долговечные.  

Один из ведущих исследователей данной проблемы Э.Шилз 

выделяет три типа центрально-периферийного взаимодействия - центр 

воспринимается большинством населения как источник руководящих 

указаний относительно поведения, стиля жизни и убеждений; между 

центром и периферией простирается большое расстояние, периферия 

находится за пределами радиуса действия центра, в отдельных регионах 

имеются относительно независимые центры; между центром и периферией 

простирается большое расстояние, которое заполняется целой лестницей 

уровней власти, каждый из которых в известной мере самостоятелен, но 

признает главенствующую роль «большого центра». Третий тип - 
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промежуточная модель между первыми двумя - наилучшим образом 

отражает характер связей между правительственными инстанциями и 

провинциями колоссальной российской державы.  

Исследователи, изучающие особенности развития России, признают 

многонациональный состав (и связанную с ним поликонфессиональность) 

ее населения как одну из специфических черт. Даже сторонники 

концепции «этнически чистой» русской цивилизации не обходят его 

вниманием. Многие авторы ограничиваются простой констатацией, давая 

небольшие пояснения по поводу того, как им видится влияние указанных 

факторов на облик российской цивилизации. Это сводится к общим 

фразам типа - многонациональный суперэтнос на изначально 

полиэтнической основе, возникший в результате интеграции народов; 

многообразие народов, отличающихся различными нормами жизни, не 

способными к механическому сращиванию; переплетение множества 

культур; совокупность типов и форм жизнедеятельности различных 

этносов, объединенных единым жизненным пространством, историческим 

временем и устойчивыми социально-экономическими отношениями.  

Фактор многонациональности неразрывно связан с особенностями 

исторического развития страны.  

С конца XV века началось и до первых полутора десятилетий XX 

века продолжалось присоединение территорий, населенных не русскими. 

Неславянские племена и раньше жили на территории Древнерусского 

государства, отдельных княжеств, но не оказывали заметного влияния на 

государственность и культуру русских. Следовательно, если рассуждать о 

существовании особой русской цивилизации, то она исторически 

существовала до начала широкой экспансии из Северо-Восточной Руси на 

восток и юг.  

Позднее развернулось формирование полиэтнического населения 

русского государства, которое вбирало в себя социальные и культурные 

явления, незнакомые и не присущие русским до того. В исторической 

литературе можно встретить утверждение о начале складывания 

российской цивилизации со времени установления отношений между 

соседними народами на уровне взаимодействия, взаимопроникновения.  

Под данный критерий подпадает и более раннее славяно-финское 

взаимодействие, определяемое средствами археологии и лингвистики, а 

также славяно-тюркские контакты в золотоордынскую эпоху, которая 

почти не освещена источниками. Восточное влияние на русскую 

государственность и культуру достигало апогея в XIV-XVI вв. и придало 

особый, специфический облик российской цивилизации. Включение в нее 

нерусских компонентов не означало отсутствия цивилизационной 
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цельности, непреодолимого раскола между христианским и 

мусульманским мирами.  

Напротив, образовался сложный синтез культур, несводимый к 

какой-либо одной конфессии, хотя представители неправославных 

конфессий действительно изначально принадлежали к иным локальным 

цивилизациям, и во время пребывания в составе единого государства 

продолжали сохранять свои духовные центры вне его пределов. Такое 

различие между регионами и народами Российской Империи требовало 

анализа причин ее вековой устойчивости, отсутствия глобальных 

межэтнических (т.е. в данном контексте межцивилизационных) 

конфликтов. Сам факт относительной социально-культурной стабильности 

в Российской Империи и Советском Союзе, за исключением периодов 

революционных кризисов, не позволяет согласиться с пренебрежительным 

отношением к широкому межэтническому взаимодействию как к легенде, 

пропагандистскому вымыслу.  

Напротив, Россия выработала такой тип межнациональных 

отношений, который учитывал интересы инородческих этносов и 

способствовал многовековой, относительно мирной совместной жизни 

народов различных расовых, религиозно-конфессиональных и этнических 

ориентаций. При этом формировалась «многослойная» идентичность, 

характерная для многих империй. Наряду с принадлежностью к своему 

этносу, а у некоторых народов еще и к клану, племени, патронимии, тейпу, 

его представитель начинал осознавать себя еще и россиянином - жителем, 

подданным, гражданином общего Отечества. Причем, если до 1917 года 

такое осознание еще во многом персонифицировалось в фигуре монарха, 

то позднее выработалась идея причастности именно к советскому 

«надэтничному» государству как общей Родине населяющих его народов. 

Неизбежно встает вопрос о причинах и факторах этих сложных 

интеграционных процессов. На первом месте исследователи по праву 

называют организующую роль государства. Национальная политика в 

России была и во многом является сейчас этатистской - полностью 

подчиненной политическим соображениям, интересам имперской 

государственной машины. Обычная для империи идеология требовала 

личной преданности монарху, исполнения обязанностей перед ним, вне 

зависимости от национальности и вероисповедания. В таких условиях 

принадлежность подданного к определенному этносу отступала на второй 

план, уступая место по значимости его социально-сословной и 

конфессиональной принадлежности.  

Отдельные авторы приходят к выводу о существовании в России 

традиционно своеобразного, охраняемого государством плюрализма в 
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духовной и социокультурной сферах, даже в религиозной политике 

проявлялась толерантность, хотя и при известных ограничениях. Роль и 

значение государственности в формировании многонациональной 

цивилизации заслуживает особого рассмотрения. Именно государство 

являлось той системой, которая действовала на первых этапах включения 

все новых и новых элементов в российское сообщество народов. 

Присоединяемые к России подданные сначала сталкивались с 

деятельностью государственной машины в лице армии и пришлого 

чиновничества и только затем подвергались воздействию новых, 

привнесенных экономических и культурных явлений. 

Попробуем выделить некоторые закономерности во взаимодействии 

власти и этнических групп нашей страны. В контексте государственной 

истории данный вопрос предстает в виде анализа отношений центра и 

окраин, в том числе национальных. Разделение территории на 

административные единицы было свойственно всей истории России, как и 

любого другого государства. За последние пятьсот лет российская 

политико-административная система прошла длительный и сложный путь 

развития. Параллельно шло налаживание системы связей с 

«инородческим» населением. 

 Основными факторами, определявшими особенности этих 

процессов, были следующие - огромная территория с редконаселенными 

северными и восточными регионами; многонациональность населения, в 

том числе правящей элиты; постепенное накопление и сочетание не только 

собственных традиций, но и заимствований извне - из Византии, стран 

Востока и Запада; использование в государственном управлении 

административных систем новоприсоединенных владений; доминирующая 

роль государства и государственной бюрократии (по сравнению с частной 

инициативой) в освоении новых территорий, развитии экономики; 

абсолютное преобладание на всех уровнях управления русских 

чиновников - «православных», по терминологии XVIII - XIX вв.  

Перечисленные характеристики в разной степени проявлялись и 

после 1917 года, хотя в советский период государственное строительство 

велось более целенаправленно, чем до революции, и к тому же 

сопровождалось мощным идеологическим обоснованием, чего не было в 

прежние времена. В целом для системы административно-

территориального деления и управления в России можно определить 

следующие фундаментальные принципы. Во-первых, в отличие от СССР, 

где управление всей территорией было унифицированным, в Российской 

Империи имелись значительные региональные различия в принципах и 

приемах управления.  
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Главная причина этого разнообразия заключалась в постепенности 

формирования государственной территории и населения, а также в 

неодинаковых исторических обстоятельствах присоединения регионов. 

Таким образом, административная структура была объективно 

обусловлена самим ходом истории, развития страны. Вся система 

управления представляла собой сочетание общеимперских и местных 

административных канонов.  

Так, деление на крупнейшие провинции сопровождалось 

сохранение традиционных «дорусских» подразделений на низшем уровне - 

округов, волостей, улусов и т. д. Во-вторых, включение народов и 

территорий в состав России сопровождалось поглощением местных 

административных систем имперской государственностью. На протяжении 

ХVI-ХХ вв. были присоединены такие политические образования, как 

татарские ханства Поволжья, Крыма и Западной Сибири, казахские жузы, 

Кокандское ханство, царства, ханства и княжества Закавказья и Северного 

Кавказа, имамат Дагестана и Чечни, Украина, часть Речи Посполитой. Был 

установлен протекторат над Бухарским эмиратом и Хивинским царством. 

В первой половине ХХ века в состав Империи вошли, утратив 

независимость, прибалтийские государства и Тува (Урянхайский край). В-

третьих, в отличие от советского времени, результаты экспансии в 

предыдущие столетия  не выражались обязательной ликвидации местных 

управленческих структур. Правительство стремилось без резкой 

радикальной ломки адаптировать дороссийские институты к целям 

управления.  

Это вызывалось: нехваткой русских чиновников на громадном 

пространстве державы, стратегией на постепенное приспособление новых 

подданных к жизни в составе России. Полный слом национального 

государственного механизма происходил лишь после присоединения 

государства военным путем - татарские ханства, имамат Дагестана и 

Чечни. Но и в этом случае нижние звенья администрации (общинные, 

волостные и прочие) могли оставаться в том виде, в каком они 

существовали до прихода русских. Время от времени правительство 

предпринимало радикальные преобразования провинциального деления и 

местного управления. Самые крупные из них - это областные реформы 

Петра I 1708 и 1719 гг. и губернская реформа Екатерины II 1775 года. Идея 

и терминология губернской системы порой копировали германо-шведские 

образцы, но на российской почве эта система в ряде элементов 

соответствовала допетровским структурам. Некоторые звенья управления, 

слепо перенесенные из Европы на российскую почву, довольно быстро 

отмерли.  
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Наряду с сохранением существенных локальных различий, 

центральная власть пыталась постепенно унифицировать 

административную структуру регионов, вследствие чего карта Империи 

существенно перекраивалась. Во всех губерниях учреждалось 

единообразное штатное расписание чиновников, с детальной проработкой 

их функций и обязанностей. Текущая работа и функционирование 

канцелярий находились в ведении вице-губернаторов. При реформе 1775 

года губернии нарезались из расчета по 300-400 тыс. человек в каждой и с 

делением их на уезды по 12 - 15 тысяч человек в каждом. Окраинные 

территории одна за другой утрачивали особый статус и превращались в 

обычные губернии с унифицированной системой налогообложения, 

правовым режимом.  

Тем не менее, к 1917 году в России еще имелось несколько областей 

со специфическим юридическим положением - казачьи войска, 

протектораты, горные округа, Польша и Финляндия. Указанные 

мероприятия проходили в русле объективной исторической тенденции к 

выработке единого стандарта имперского подданства и управления, и 

объяснялись ее действием, а не зловещим умыслом удушить остатки 

этнической самобытности подданных народов, согласно утверждением 

националистически настроенных историков в странах бывшего СССР.  

Эта тенденция просматривается в России с начала XVII века, в 

связи с введением воеводского управления после Смуты, действовала на 

протяжении последующих столетий и обрела законченное выражение в 

ХХ веке. Рассуждать о каких-либо юридических отличиях или 

притеснениях республик в составе СССР вообще не имеет смысла. В 

досоветское время Россия не делилась по национальному признаку. 

Причина заключалась в обычном для многих империй принципе равенства 

всех подданных перед престолом, вне зависимости от этнической и 

религиозной принадлежности.  

Поэтому исторически невозможно было ввести в нашей стране 

регионально-этническое деление, так как оно нарушило бы всю 

историческую логику складывания государственной территории. 

Формально в разное время сохранялись присоединенные царства, а также 

азиатские протектораты, но все они были многонациональными, а также 

имели обозначения не по населявшим их народам, а по историческим 

областям и столицам - Польша, Бухара, Хива, Казань, Астрахань, Сибирь.  

После Октябрьской революции одни народы Российской Империи 

стали «титульными» для союзных республик, вторые - для автономных 

республик, третьи - для автономных округов, а четвертые остались без 

собственных административных образований. При этом русские не попали 
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ни в одну из перечисленных категорий. Такое разделение, 

предопределившее будущие конфликты и развал государства, 

происходило во многом из декларированного В.И. Лениным «права наций 

на самоопределение», хотя И.В. Сталин с начала 1920-х годов фактически 

строил унитарное государство. Различия в статусе национальных 

образований сыграли негативную роль и обнажили заложенную в них 

опасность только в 1980-1990-х годах, когда Советский Союз вступил в 

стадию необратимого кризиса.  

Важным принципом государственной жизни являлось 

разграничение юрисдикции и, следовательно, компетенции между 

центральным правительством и региональными властями. На всех 

подданных Империи распространялись уголовные уложения, а 

административное законодательство разрабатывалось местными властями 

с учетом управленческих установлений и патриархальных обычаев 

местного населения. Соответственно и некоторые функции 

судопроизводства передоверялись местным этническим элитам. Для 

отдельных территорий разрабатывались особые законодательные 

установления: решения Боргоского сейма 1809 года для Финляндии, 

«Устав об управлении сибирских инородцев» 1822 года, «Правила по 

управлению калмыцким народом» 1825 года. Особое место в имперской 

структуре занимали договоры о протекторате над Бухарским эмиратом 

1867 года, Хивинским ханством 1873 года, Урянхайским краем (Тувой) 

1914 года.  

Зачастую общеимперское деление на местах существовало 

параллельно с особыми региональными подразделениями - казачьими 

войсками, вассальными княжествами, горными округами, пограничными и 

приморскими управлениями; до 1867 года североамериканские владения 

России формально входили в Иркутскую губернию, хотя фактически 

управлялись аппаратом Русско-Американской акционерной компании; 

Тува, несмотря на формальное сохранение государственности 

(протекторат), была включена в состав Енисейской губернии Иркутского 

генерал-губернаторства.  

Кроме того, все государство делилось на округа по ведомственному 

принципу - военные, жандармские, судебные, учебные, церковные 

епархии. На местах уже действовали общеимперские нормы, и никаких 

локальных вариаций не допускалось. Такими же унифицированными были 

статус и обязанности служащих окружных учреждений. Важным 

элементом регионального управления было сотрудничество центрального 

правительства с местными национальными элитами. Включение народов и 

племен в число имперских подданных происходило как военными, так и 
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мирными путями. Но в любом случае для присоединенных земель 

избирались способы наименее болезненного вовлечения их в общую 

административную структуру Империи. Правительство шло на 

сотрудничество с местными элитами - дворянством, земельными 

магнатами, князьями, родоплеменной верхушкой, оставляя им 

определенную долю власти при условии лояльности и исправного 

исполнения финансовых и управленческих обязательств. Отношения с 

традиционной знатью народов на окраинах строились на совершенно иных 

принципах, чем с губернским чиновничеством, которое получало 

должности по назначению, а оклады - из государственной казны.  

В данном случае складывалась второстепенность для имперской 

власти этнической принадлежности подданных. Ликвидация местной 

аристократии практиковалась в единичных случаях на первых этапах 

создания многонациональной державы - завоевание татарских ханств в 

XVI веке. Абсолютно доминировало вовлечение элит в структуру 

управления, которое достигалось сохранением традиционных сословных 

прав и привилегий; включением в общий корпус российского дворянства; 

при переходе в православие - возможностью беспрепятственной карьеры 

на государственной и военной службе или при дворе.  

На протяжении XVI - XIX вв. при управлении окраинами 

правительство почти никогда не заостряло вопроса о формальном статусе 

территорий. Считалось достаточным, чтобы данный регион значился в 

высшей государственной символике - царском титуле, затем в гербе 

Империи;  он включался в сферу компетенции внутренних, а не 

внешнеполитических центральных ведомств; входил в одну из крупных 

административных единиц - воеводство, губернию, наместничество; на 

него распространялось действие общероссийского законодательства; все 

его население выплачивало налоги в казну и выполняло прочие 

обязательные повинности, например, рекрутскую - по набору в армию.  

Некоторые региональные особенности в административном 

устройстве и управлении, а также привилегии, дарованные местным 

элитам, воспринимались как царские пожалования, что исключало 

возможность разработки без участия царского правительства 

законодательных актов, и тем более конституционных проектов.  

В западных провинциях либеральные интеллигенция и дворянство 

предпринимали подобные попытки, вызываемые воспоминаниями об 

утраченной польской и литовской государственности. На восточных 

окраинах лишь в период революционного кризиса начала ХХ века стали 

действовать общественные движения, которые занялись разработкой основ 

национальной государственности. В СССР все союзные и автономные  
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республики имели конституции, написанные по единому шаблону, а края и 

области формально входили в сферу действия законодательства 

соответствующей республики, и, естественно, союзного государства. 

В XVIII веке возникло, а в XIX веке утвердилось одно из основных 

достижений российской государственной мысли - институт генерал-

губернаторства. Генерал-губернаторы назначались императором, они 

управляли обширными территориями, зачастую выполняя столичные 

функции во внешнеполитической сфере. Генерал-губернатор Кавказа имел 

право самостоятельных контактов с Ираном, генерал-губернатор 

Восточной Сибири - с Китаем. Вопрос о присоединении к России Тувы в 

начале ХХ века решался в иркутской канцелярии, Совету Министров 

оставалось только провести экспертизу, а императору - наложить 

резолюцию. Важнейшей неформальной функцией генерал-губернатора 

служила его роль политического «амортизатора» самодержавия. Большие 

властные полномочия позволяли ему решать экономические и отчасти 

политические проблемы региона, не перекладывая их на правительство.  

Подобная децентрализация власти позволяла предупреждать 

потенциальные конфликты на местах, не доводя их до общеимперского 

масштаба, исключая периоды глобальных социально-экономических 

кризисов. Это не означало закрытости центра для подданных, но 

депутации польской шляхты, кавказской знати или сибирских 

родоплеменных предводителей допускались на царские аудиенции в виде 

особой милости. Обычно они обсуждали свои дела с русскими властями 

соответственно в Варшаве, Тифлисе, Тобольске или Иркутске.  

В данном случае уместно вспомнить об особенностях связей между 

центром и периферией, подтверждающих идеи Э.Шилза о применении в 

России «промежуточной модели» таких связей, осуществляемых 

посредством целой цепи инстанций-посредников. Присоединенные земли, 

а также регионы, в которых назревали беспорядки, могли получать ранг 

наместничества. Наместник, помимо общих административных 

обязанностей, командовал армейскими подразделениями, 

дислоцированными в его крае, а подведомственные ему учреждения 

заменяли отделения Центрального банка.  

Характерный пример такой политики - неоднократное учреждение 

Кавказского наместничества. Громадные прерогативы генерал-

губернаторов и наместников теоретически могли служить базой для их 

сепаратизма. В истории России подобных выступлений не зафиксировано, 

но устройство Империи предусматривало меры для их предотвращения. 

Во-первых, кандидатуры высших администраторов утверждались лично 

императором и подбирались из представителей высшей аристократии или 
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царской фамилии (великие князья), т.е. лиц, максимально лояльных 

престолу. Во-вторых, правление их в каждом генерал-губернаторстве или 

наместничестве было ограничено особым контрольно-совещательным 

органом - Советом, членов которого также назначал царь, и отчитывались 

они только перед ним.  

Советское административно-территориальное устройство в 

основном радикально отличалось от имперского, но некоторые 

основополагающие принципы сохранялись в неприкосновенности, 

поскольку присущи любой государственной системе - принцип деления 

территории, направление на места эмиссаров центральной власти, 

привлечение к управлению представителей местного населения, в том 

числе разных национальностей и др. Наиболее существенным новшеством 

Советской власти была сознательная политика большевистской партии по 

формированию национальных управленческих элит. 

Наряду с принципиальной ролью государства в конструировании 

многонациональной российской цивилизации, на первом месте по 

значению многие исследователи обоснованно ставят историческую роль в 

этом процессе русского народа. Прежде всего, она проявилась в широком 

расселении русских по евразийскому пространству и объективно 

возникшей необходимости контактов с местными этносами. При этом 

сами русские не составляли гомогенную этническую структуру с единой, 

общей для всех них идентичностью. Напомним о существовании 

специфических общностей внутри русского этноса на российском Севере 

(поморы) и Юге (казаки), а также в определенном смысле в Сибири. 

Различия между ними являлись не более чем локальными вариантами 

единого цивилизационного, социально - культурного комплекса.  

Поэтому русская культура при всем своем региональном 

своеобразии приходила к нерусским народам приблизительно в 

одинаковых формах. Ее унификации на окраинах способствовали: 

значительная роль государства в процессе заселения; единство 

доминирующей православной церкви и христианского культа «греческого 

закона», в котором, начиная со второй половины XVII века, уже не 

допускались местные вариации; господство единого литературного 

русского языка, применявшегося в официальных документах и прочих 

произведениях письменной культуры.  

Отдельные сторонники концепции особой русской цивилизации 

выдвигают на первый план в качестве ведущего фактора организации и 

сплочения этносов духовную силу русских, которая подавляла 

противников и соперников силой добра и справедливости. Русские 

расселились далеко за пределы своего первоначального этнического 
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ареала на Восточно-Европейской равнине и приступили к хозяйственному 

освоению присоединенных земель.  

Повлекло ли это национальный гнет с их стороны по отношению к 

местным народам? Означало ли это проведение колониальной экспансии 

царизма? Можно ли считать русских господствующей имперской нацией?  

Утвердительные ответы на эти вопросы можно почерпнуть из 

сочинений многих авторов, работающих в государствах на территории 

бывшего СССР, а также в республиках в составе Российской Федерации. 

Если же отойти от политизированных, конъюнктурных оценок, то 

оказывается, что русские вовсе не благоденствовали, как полагалось бы 

настоящим колонизаторам, не начали беспощадную эксплуатацию 

национальных окраин, наряду с местным населением подвергались общей 

эксплуатации со стороны государства.  

В своем фундаментальном исследовании о русском крестьянстве 

Л.В.Милов справедливо утверждает, что «основным источником изъятия 

государственными органами прибавочного продукта был носитель этой 

государственности - русский народ. Наибольшая тяжесть эксплуатации 

падала на великорусов, и это было следствием суровой объективной 

реальности, то есть локализации этноса в зонах, крайне неблагоприятных 

для земледельческого производства. Поэтому именно русские люди и 

отчасти малороссы, остро нуждавшиеся в расширении хозяйственного 

пространства, шли на юг, юго-восток и восток, на необжитые территории в 

поисках лучшей доли, вступали в контакты с другими народами. 

Противоположная ситуация, то есть утверждение привилегированного 

положения как «имперской нации» в российском социуме как обществе с 

минимальным объемом совокупного общественного продукта, в условиях 

сохранения многонационального государства, была исторически 

нереальна».  

Русские составили этническое ядро Российского государства в силу 

своей многочисленности и проживания в Московской Руси, откуда и 

началась история императорской России. Русский этнос традиционно и 

естественно доминировал почти во всех сферах жизни общества, но еще в 

первых десятилетиях ХХ века русские значительно отставали от 

некоторых других народов по степени урбанизации и уровню 

распространения грамотности. Масса русских крестьян жила хуже, чем 

большинство крестьян в других регионах Империи, особенно западных. 

При этом политика по отношению к национальным окраинам и в целом по 

отношению к нерусскому населению на протяжении столетий 

неоднократно претерпевала значительные изменения. Правительство то 

стремилось сохранить и постепенно адаптировать местные национальные 
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управленческие и культурные устои, то брало  курс на унификацию 

социальных и культурных стандартов. Это выливалось в форсированную 

христианизацию окраин, насаждение школьного и высшего образования 

на русском языке, введение общеимперских административных канонов.  

Подобная стратегия господствовала в Российской Империи 

накануне ее крушения. К 1917 году русская администрация и русская 

армейская элита занимали ведущие позиции во всех окраинных регионах 

за исключением Финляндии. Русский язык, русская культура и 

православие имели повсеместное распространение и усиленно 

использовались как инструменты гомогенизации Империи.  

Для последнего процесса часто употребляется термин 

«русификация». Следует согласиться с мнением многих отечественных 

исследователей о его неточности. Исторически правомерно вести речь о 

последствиях объективного доминирования русского народа в 

общественной системе России, прежде всего, в государственной сфере, а 

также о стремлении государства создать русскоязычные анклавы на 

присоединенных территориях. Также спорно применение категории 

«колониальный» по отношению к национальной политике царского 

режима. Трактовка преобладания русских в России как следствия 

колониализма, традиционной русификации и россиецентризма популярна 

сейчас в науке и публицистике стран СНГ.  

В качестве обратной стороны этой ситуации обычно преподносится 

национальное угнетение нерусских народов, сознательное уничтожение их 

культурного своеобразия. Данная проблема поднимается в историографии 

и политологии по поводу определения степени зависимости окраин от 

центра при сопоставлении ее с классическими колониальными моделями.  

Подобная трактовка наиболее четко сформулирована М.С. 

Восленским на примере Советского Союза. По его мнению, с одной 

стороны, союзные республики имели следующие черты полуколоний - 

хотя они входили в состав Советского государства в качестве его 

административных единиц, и администрация в них была в основном 

местного происхождения, многие ключевые посты замещались 

посланцами из метрополии; в пределах республик дислоцировались войска 

метрополии; в делопроизводстве и печати использовались как местные, 

так и русский языки. С другой стороны, колониальному статусу 

противоречили правление в основном национальной номенклатуры 

местных народов и сравнительно небольшое число русских в 

администрации. «Номенклатура-сюзерен мудро старается не задевать 

национальные чувства местного населения, а приниженное положение 
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простых русских в национальных республиках призвано закрывать глаза 

коренного населения на полуколониальную зависимость».  

Приведенные М.С. Восленским черты полуколониальной 

зависимости на самом деле не являются таковыми, так как в основном 

отражают черты тоталитарного строя в многонациональной стране. 

Существование национального угнетения в полиэтническом государстве 

вовсе не свидетельствует о колониальном характере управления. В 

условиях коммунистического режима колонией в таком случае можно 

было бы считать абсолютное большинство населения СССР без различия 

национальностей, а метрополией - его многонациональную 

номенклатурную элиту. Ни один народ, в том числе русские, не имели 

фактических, а тем более юридических преимуществ перед другими.  

Со схемой классической колониальной империи явно расходится 

экономическое и культурное превосходство некоторых периферийных, 

особенно западных, регионов перед метрополией. Руководство страны 

было больше озабочено сохранением своей власти путем сотрудничества с 

национальными элитами и поддержанием положения сверхдержавы, чем 

повышением уровня жизни русского народа. Можно возразить, что 

активное и массовое расселение русских в национальных регионах 

фактически стало продолжением славянской колонизации, начавшейся в 

предыдущие столетия.  

Например, целинная эпопея 1950-х годов была реально не чем 

иным, как колонизацией территории бывшего казахского Среднего жуза - 

Восточного Казахстана. Во-первых, колонизация не равнозначна 

колониализму, колониальной экспансии. Во-вторых, если оценивать 

данный процесс объективно, то следует видеть в нем не колониальные 

аппетиты царизма или советского режима, а осуществление 

целенаправленной государственной политики, направленной на 

экономическое развитие окраин. Местные национал-радикалы в союзных и 

автономных республиках нередко воспринимали русских как начальников 

и конкурентов с неоправданно высоким социальным статусом. 

Антирусские настроения в среде населения национальных регионов во 

многом были следствием массового переселения значительной части 

русских, которые на новых местах трудились в промышленности, 

строительстве, на транспорте, составляя костяк местного рабочего класса и 

научно-технической интеллигенции. Русские оказывались в такой 

социально-экономической среде, которая не требовала быстрой адаптации 

к локальным этническим особенностям - изучения языка, обычаев, 

наоборот, в национальных регионах расширялась именно русская языковая 

и культурная среда, что вызывало недовольство у местных ревнителей 
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этнической чистоты. Впоследствии незнание местных языков стали 

ставить русским в вину как признак их пренебрежения национальными 

культурами. 

При И.В. Сталине советская культура все более приобретала 

национально русский облик - русский язык был объявлен обязательным 

для школьного обучения, системы письменности в автономных 

республиках на основе латиницы заменили кириллицей. После 

победоносного завершения Великой Отечественной войны официальное 

прославление русского народа сопровождалось кампанией против 

космополитизма. Социальной опорой этих явлений послужили 

промышленные кадры, мобилизованные из деревни, а инициатором и 

проводником - патриотически-ориентированная сталинская номенклатура.  

В среде высшего руководства Советского Союза формально 

преобладали русские. За период 1917-1989 гг. в Политбюро, Оргбюро, 

Секретариате ЦК РКП (б) - ВКП (б) - КПСС пребывало 132 члена русской 

национальности, 17 евреев, 6 белорусов, 7 латышей, 5 грузин, по 2 

армянина, узбека, азербайджанца, немца, поляка и по 1 казаху, татарину, 

финну. Причем в этих органах процент русских и евреев был выше, чем их 

удельный вес в стране. Позднее доля евреев резко снизилась, а 

представительство русских еще более возросло. Так, в 1940-1980-х годах 

русские в СССР численно превосходили украинцев втрое, а в высших 

партийных органах вшестеро. Но при этом славянские народы были 

представлены более полно. За 1934-1984 гг. в высшей партийной элите 

русские, украинцы и белорусы составляли около 84%, а остальные 16% 

распределялись среди прочих этносов страны. Если рассматривать состав 

ЦК, то за 1952-1976 гг. из 101 его члена к славянам относились 97, из них 

78 русских, был только 1 армянин, а среди высших офицеров Советской 

Армии вообще не было грузин, прибалтов, выходцев из Средней Азии и 

Азербайджана.  

 Привилегированными в этом отношении, по сравнению с 

русскими, оказывались белорусы и украинцы, что объяснялось их 

этнической близостью, высокой степенью русифицированности 

украинской интеллигенции - гарантией, по мнению Н.С. Хрущева и 

Л.И.Брежнева, от стремления к автономии. По некоторым сведения и 

подсчетам, в послесталинский период просматривается относительная 

украинизация высшей советской элиты. В 1952 - первой половине 1960-х 

годов доля украинцев в ЦК КПСС выросла с 15,5 до 18,5% против 7,9% в 

1939 году. 

Доминирование русских распространялось и далее вниз по властной 

вертикали. Это началось с первых лет Советской власти, когда 
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революционные преобразования требовали неуклонного выполнения 

директив ЦК, распространявшихся на русском языке. Последующие 

государственные мероприятия, например коллективизация, шли успешнее, 

если у власти становились представители славянских народов. К 1970-м 

годам сложилось несколько устоявшихся аксиом кадровой политики, 

закрепивших за русскими должности в республиках. Русским был второй 

секретарь ЦК местной компартии, при этом не местный, а присланный из 

Москвы. Он являлся локальным наместником, подлинным вершителем 

политики, отвечая за работу с кадрами, контролировал номенклатуру.  

Иногда русские становились и первыми секретарями - Хрущев на 

Украине, Голощекин в Казахстане, Брежнев в Молдавии и Казахстане. 

Дублирование первых секретарей русскими напарниками шло далее по 

иерархической лестнице в партийном и советском аппарате вплоть до 

райкомов и райисполкомов. Повсеместно их функции состояли в контроле 

и надзоре за своими непосредственными начальниками; прочие партийные 

секретари, в том числе ЦК республиканских компартий, принадлежали к 

местным народам, но при каждом состоял аналогичный надзиратель. Так, 

секретарь ЦК по идеологии являлся местным, а замзавотделом пропаганды 

ЦК - русским. Русским по происхождению был и председатель 

республиканского КГБ, аппарат которого состоял в основном из славян. То 

же можно сказать о командующем Вооруженными Силами, 

дислоцированными в республике.  

После смерти И.В. Сталина происходят серьезные изменения в 

национальном составе республиканских элит. Все больше становится 

нерусских партийных секретарей. К концу 1950-х годов в восьми из 

четырнадцати союзных республик (РСФСР не учитывается) секретари ЦК 

по оргвопросам принадлежали к местным национальностям.Тем не менее, 

контроль центра осуществлялся через русские и украинские кадры. 

Контроль центральных органов над союзными республиками через своих 

славянских представителей сохранялся до середины 1980-х годов. Статус 

этих представителей оставался неизменным, в то время как 

самостоятельность и влияние местного национального руководства 

постоянно росли. Ко времени перестройки институт наместников начинал 

превращаться в анахронизм, лишний элемент администрации, и 

национальные элиты были вполне готовы избавиться от него. 

Советский период в истории российской цивилизации занимает 

особое место. Политизированные интерпретации советского общества и 

Советского Союза как «идеологически мотивированной сверхдержавы» по 

С.Хантингтону отходят в прошлое, уступая место взвешенному и 

объективному анализу. Оценки советской, особенно сталинской, эпохи по 
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степени дискуссионности в современных исторической и политической 

науках встали в один ряд со спорами о значении петровских реформ. Так, 

если К.Вайцзекер считает, что в России, как и в Китае, старая империя 

сумела в результате социалистической революции соединить социализм с 

традиционной структурой централизованной правительственной власти, то 

В.Кантор убежден в том, с отменой частной собственности большевики 

отменили и принцип последовательного, преемственного развития 

российской цивилизации.  

Действительно, многие жизненные устои Империи подверглись 

сознательному уничтожению после революции. В результате 

индустриализации, урбанизации, массовых миграций, утверждения 

атеизма, все более широкого распространения сферы применения русского 

языка и т.д., началось стирание межнациональных различий народов 

Советского Союза, особенно в среде городского населения. Унификация 

культуры и образа жизни, а также формальное уравнение всех граждан 

перед законом без различий национальностей создали необходимые 

предпосылки для формирования единой цивилизационой общности - 

явления, которое до начала XX века существовало в России как 

нарастающая тенденция.  

Это позволяет рассуждать о формировании так называемой 

гражданской нации - сообщества граждан государства без различия 

национальностей. Особое значение имела советская идеология и ее 

носительница - Коммунистическая партия. Марксистско-ленинская 

идеология в ее державной сталинской интерпретации духовно соединяла 

страну в одно целое, предлагая общую советскую идентичность, 

нивелируя исторические и культурные различия регионов. 

Цивилизационная общность России XX века получила наименование 

советского народа. Некоторые критики коммунистического режима 

считают это понятие фикцией, безжизненной идеологемой. Советский 

народ социально и исторически существовал не только в гражданском 

обществе, но и в национально-культурном смысле, о чем свидетельствуют 

общие признаки ментальности и повседневной культуры на всем 

пространстве бывшего СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л.И.Брежнев в докладе на XXIV съезде официально заявил об 

окончательном формировании этой «новой исторической общности». Но 

эта общность оказалась далеко не новой, а сформированной и 

подготовленной вековым развитием российской государственности и 

культуры.  

Кроме преобладающей тенденции к унификации в России XVII-XX 

вв. действовала противоположная центробежная тенденция, выражавшаяся 
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в сепаратизме отдельных регионов и национальных окраин. Во времена 

кризисов она усиливалась (начало XVII века, 1917 год), а в конце XX века 

проявилась в крайней форме дезинтеграции и развала союзного 

государства. Местные национальные элиты стремились расширить долю 

своего участия в управлении. Традиционная патриархальная и феодальная 

аристократия в течение XIX века почти повсеместно исчезла, уступив 

место молодой национальной буржуазии и интеллигенции.  

В тюркских регионах в начале XX века национальная 

интеллигенция духовно опередила духовенство как хранителя 

исторической памяти народов. Социальное и культурное развитие окраин 

сопровождалось осознанием не столько этнической принадлежности, 

сколько национального единства. Именно в начале XX века у многих 

этносов появляются общие самоназвания, предложенные просветителями - 

казанские татары вместо прежних казанцев, булгар, мусульман; хакасы 

вместо абаканских татар и минусинских татар; азербайджанцы вместо 

закавказских турок/татар.  

В итоге сложился крайне противоречивый этнополитический 

комплекс, в котором русский этнос («православные») присутствовал как 

костяк администрации на Восточно-Европейской равнине, но и на всех 

территориях Империи в виде сплошных крупных этнических массивов и 

анклавов. После Октябрьской революции 1917 года использование 

национальных управленческих кадров приобрело новые черты. В 

результате политики коренизации 1920-1930-х годов прежние 

привилегированные сословия были вытеснены представителями 

эксплуатируемых классов, объективно не подготовленными к 

административным функциям. В этих условиях решающее слово в 

принятии решений оставалось за контролирующими представителями 

центральных инстанций, как правило, русскими. В Сталинской 

Конституции 1936 года был фактически осуществлен план так называемой 

автономизации бывшей территории Российской Империи. Он представлял 

собой закономерное развитие тенденции к унификации в отношениях 

между центром и национальными окраинами. В отношении этой 

тенденции государственного развития национально-государственная 

политика И.В. Сталина представляла собой шаг вперед, а в отношении 

противоположной тенденции - национальной автономизации - шаг назад, 

поскольку суверенность народов СССР носила декоративные и 

неполитические формы (культура, язык и т.п.).  

В русле действия процесса объективной унификации и происходило 

формирование российской цивилизационной общности XX века - 

советского народа. Второе центробежное направление развития было 
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подавлено при жизни И.В. Сталина, но не исчезло окончательно. 

Стремление к децентрализации в 1960-1970 годы продолжало подспудно 

существовать в массовом сознании, прежде всего у интеллигенции, и в 

среде эмигрантов. В годы перестройки набравшие силу республиканские 

элиты смогли добиться политической самостоятельности и, в конце 

концов, полной государственной независимости.  

Одним из признаков этнокультурного развития народов России 

стало вызревание национализма, т.е. выпячивания и пропаганды своей 

этнической идентичности, ее противопоставления идентичности других 

этносов. На рубеже XIX-XX вв. объективным стимулом данного процесса 

был официальный русский национализм, оформленный в виде 

верховенства православного монарха и оберегающей его Церкви над всеми 

прочими правителями и конфессиями. Русский  официальный 

национализм не имел шовинистической окраски и выступал в форме 

стихийного и нередко сознательного внедрения русского языка и 

культуры, православия в районы проживания инородцев, национализм 

которых явился реакцией на культурную и религиозную политику 

государства.  

Поэтому первые националистические идеи высказывались 

просветителями, ревнителями национальных языков и поклонниками, а 

иногда и создателями национальных литератур, в различных культурных 

обществах и кружках. На востоке Империи эта реакция могла принимать 

облик религиозных движений. В западных регионах - в Польше и на 

Украине были живы воспоминания об утраченной собственной 

государственности, и мечта о ее возрождении служила одним из основных 

факторов национальных движений. Каждое из присоединенных к России 

государств было в военном отношении более слабым, чем Московское 

царство, Российская Империя и СССР. Поэтому экспансия XVI-XIX вв., 

особенно в восточном и южном направлениях, велась под лозунгами не 

только принятия подданства более могущественному монарху, но и славы 

русского оружия. В официальной пропаганде, адресованной инородцам, 

российская монархия обретала облик неодолимой силы, собирательницы и 

защитницы народов.  

При этом официоз не допускал мысли об историческом 

равноправии уничтоженных государств с Россией. Различные теории 

освоения Сибири, освоенной местными народами за тысячи лет до Ермака, 

покорения Кавказа, «наименьшего зла» оправдывали итоги 

территориального расширения и завоеваний. Соответствующая 

идеологическая пропаганда велась посредством просвещения, школьного 

образования, в том числе, и в национальных регионах. Естественно, что 
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деятелей эпохи экспансии - Ермака, Ермолова, Скобелева, Суворова 

следовало считать героическими личностями, кузнецами славы и мощи 

России, а их противники преподносились в довольно зловещем виде и 

находились на задворках официальной пропаганды и державной 

идеологии. Развитие присоединенных народов к началу XX века достигло 

такого уровня, что прежние подходы идеологически устарели. В пределах 

Империи сформировались стабильные этнические общности со своей 

национальной элитой - вначале просветителями, затем интеллигенцией, а 

затем и политическими деятелями. Представители национальных регионов 

все настойчивее выдвигали самобытные программы, в которых ностальгия 

по утраченной или нереализованной государственности служила важным 

идейным компонентом. В этих условиях Империи требовалась новая 

патриотически-ориентированная политическая элита.  

Именно XX век принес Российской Империи не столько роковые 

военные поражения, болезненные в силу материального ущерба, сколько 

утраты тысячелетнего престижа. Каждая из военных неудач с Японией 

наносила удар по традиционному имиджу России, тем более что ее 

противником была небольшая и не самая высокоразвитая страна. 

Историкам начала XXI века легче оценивать итоги русско-японской 

войны, так как открыты ранее засекреченные документы. Поражение в 

войне с Японией оказало мощное влияние на национальные политические 

движения, на формирование лозунгов административной автономии 

регионов, что  впоследствии привело к их независимости. Маленькая 

азиатская страна одолела всесильного соседа. В глазах населения окраин 

российская монархия лишилась тысячелетней репутации. Одновременно 

развернулись революционные коллизии 1905-1907 гг., появилась Дума, 

были проведены выборы депутатов, давшие национальным элитам 

реальный политический шанс участвовать в управлении государством. В 

этих условиях местный национализм начал обретать организованные 

формы. Образовались партии, проводились национальные съезды, 

появилась политическая публицистика. С 1916 года в обстановке 

нарастающего хаоса набирало силу радикальное сепаратистское крыло 

националистов. К моменту крушения монархии многие народы окраин 

имели харизматических лидеров, выдвигавших идею отделения от России.  

Конечно, не только военные поражения испытывали на прочность 

полиэтнический российский социум. В нем изначально существовал 

конфликтогенный потенциал, порожденный и постоянно регенерируемый 

несколькими факторами. Существовало объективное противоречие между 

русскими и местными этносами, утратившими возможность 

самостоятельного политического развития. Под властью сильного, единого 
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государства многие традиционные споры и вражда между локальными 

этническими общностями подавлялись, переходили в латентную фазу, 

чтобы вспыхнуть с новой силой при ослаблении центральной власти, для 

которой обострение межнациональных конфликтов служило верным 

признаком ее неадекватности новым условиям, призывом к поиску путей 

для восстановления стабильности и спокойствия.  

Но нельзя оценивать историю российского сообщества народов как 

череду конфликтов. История России XVI-XX вв. свидетельствует об 

обратном. Абсолютное большинство этносов в ее составе, лишившись 

шанса на независимое государственное развитие, не исчезло с лица земли, 

а развивалось в рамках единой экономической и культурной системы, 

увеличиваясь при этом численно. 

Таким образом, российская многонациональная цивилизация 

является исторически сложившимся сообществом народов, с объективно 

присущими ему этноинтегрирующими факторами и кофликтогенными 

противоречиями. Это сообщество обладает собственной оригинальной 

государственной организацией, учитывающей исторический опыт и 

национальные традиции присоединенных народов. Не менее важными для 

интеграции народов оказались прогрессирующие экономические 

взаимосвязи и взаимовлияния, а также культурное взаимодействие.  

Россия - самостоятельная локальная цивилизация, равноправная и 

равноценная по отношению к другим общепризнанным цивилизациям - 

западной, исламской, китайской. Единственное ее радикальное отличие - 

поликонфессиональность, традиционное сосуществование христианства и 

ислама.  

Именно на примере Российской Империи и СССР можно убедиться, 

что признак религиозной общности не является основополагающим при 

определении статуса особой цивилизации. Большинство населения страны 

исповедовало православие, что позволяло характеризовать Россию как 

страну преимущественно западной (христианской) цивилизации при 

игнорировании особой роль ислама и его приверженцев в российской 

истории, несмотря на развал Советского Союза и обретение независимости 

мусульманскими государствами Центральной Азии.  

Более того, конфессионально родственные российскому 

православию приверженцы ближневосточных церквей в Турции, Сирии, 

Палестине и Египте не могут быть причислены к носителям западно-

христианской цивилизации. Исторически обусловленные особенности 

межэтнических отношений позволяют утверждать, что понятие 

«российская многонациональная цивилизация» имеет право на 

существование и охватывает самые разные сферы деятельности людей - 
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организация управления и законодательство, экономика и культура, 

межэтническое сближение и конфликты. Во всех этих областях 

обнаруживаются признаки интеграции в многонациональном государстве 

на протяжении XVI-XX вв. В истории каждого народа России, в его 

отношении с другими народами существовали специфические 

особенности, которые сложно объединить посредством общей для всех 

них хронологической шкалы. 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

246 

Заключение 

 

Изучение отечественной истории является одной из 

фундаментальных основ для выработки национального достоинства 

граждан Российской Федерации. История России хранит память о том, что 

не только путём войн и захватов, но последовательных колонизации и 

освоения в течение многих веков огромного географического пространства 

жители нашей страны сумели создать самое большое в мире по 

территории государство. В результате распада СССР эта территория 

существенно сократилась, но всё равно современная Россия является 

самой крупной страной на планете, обладающей огромными запасами 

природных ресурсов, которые при условии проведения правильной 

политики и рационального их использования послужат залогом будущего 

успешного национального развития. 

Сохранить Россию в нынешних границах - одна из задач 

современного российского руководства. Исторический опыт показывает, 

что тенденции к распаду страны и территориальные претензии к России 

возникали и будут возникать вместе с ослаблением государственной 

власти. Это означает необходимость крепить государственные устои, 

иметь современные вооружённые силы, способные охранять 

государственные границы и отражать в случае необходимости 

агрессивные поползновения со стороны других стран, а также наносить 

превентивные удары. Но главным условием повышения веса и авторитета 

России может стать не столько успешное экономическое развитие страны, 

сколько усиление её роли на геополитической арене, ее культурно-

цивилизационное влияние путем освоения территорий, исторически 

принадлежавших российскому государству. 

Природно-климатические условия нашей страны на всём 

протяжении её истории обусловили цивилизационные особенности России 

как составной части общемировой цивилизации. Как показывает изучение 

истории нашей страны, ее особенности заключаются, во-первых, в особом 

месте России на евразийском континенте. Во-вторых, в характере её 

географических и природно-климатических условий. Россия - северная 

страна с трудными и нелёгкими условиями для человеческого общежития. 

В-третьих, в специфических чертах населяющих её жителей, о которых 

всегда нужно отдавать себе отчёт. Это предмет не для самолюбования, а 

для непрерывной неустанной работы по совершенствованию уровня 

национальной культуры и образования всего населения. Всё это 

определяет не столько «повторение пройденного», сколько поиск своих 

путей успешного национального возрождения. 
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Россия не является густонаселённой страной. Более того, после 

распада СССР плотность населения России значительно уменьшилась. 

Многие территории, обладающие богатыми природными ресурсами, 

населены исключительно редко. Отсюда возникает необходимость 

проведения разумной демографической и миграционной политики, 

обеспечивающей рост населения, подъём и благосостояние жителей за 

счёт более развитых в экономическом и культурном отношении районов. 

История нашей страны свидетельствует, что тенденции подобного рода 

просматриваются в исторической ретроспективе, и на них следует 

опираться для преодоления возникших в последние десятилетия 

негативных явлений в этой сфере. 

В России на протяжении длительного времени сложилась система 

регионов-районов, которые несколько, иногда значительно, различаются 

между собой по природным и человеческим ресурсам. Свойства, присущие 

отдельным районам, подсказывают, как лучше решать задачи по их 

освоению, выбирать варианты развития сообразно климатическим и 

прочим природным особенностям, представлениям живущих в них людей 

о путях собственного развития. Жизнь в ряде районов трудна, и требуются 

определённые усилия для того, чтобы «подправить природу». 

Предпосылкой этого является помощь одних районов другим, 

государственная поддержка, но больше - совершенствование 

административно-территориального устройства страны. 

Выработка разумной национальной политики остаётся одним из 

приоритетов современного российского руководства. В этом отношении 

обращение к многовековому опыту мирного сожительства различных 

религий и наций в рамках единой страны - России играет особо 

положительную роль. 

Как неоднократно подчеркивал Н.Я. Данилевский, очевидность 

воздействия природно-климатического фактора и геополитики выявляется 

уже на уровне занимаемой людьми определённой территории-

пространства, образующегося в результате завоеваний, миграций, 

хозяйственной и культурной экспансии. Размерами территории 

определяются особенности расселения людей, близость и теснота их 

общения. От обширности территории и расстояний зависят конфигурация 

путей сообщения и торговли, тенденции к единению и сепаратизму. 

Наличие обширных незаселённых или малозаселённых пространств 

рождает стремление к их освоению и формирует направления миграций, 

способствует сохранению экстенсивных хозяйственных форм, основанных 

на вовлечении в производство новых природных ресурсов. И, наоборот, их 

отсутствие заставляло искать другие, интенсивные источники роста за счёт 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

248 

повышения производительности труда, применения технических и прочих 

усовершенствований.  

Развитие транспорта увеличивает степень связи между отдельными 

территориями. Рельеф и водные системы могу способствовать или 

препятствовать движению людей и интеграционным процессам. Характер 

территории определяет специфические формы административного 

управления, играет роль в военном деле и принятии военных доктрин, 

планировании действий на случай войны (мобилизационное 

планирование), в стратегии боевых операций. Климат и атмосферные 

явления могут благоприятствовать или препятствовать развитию сельского 

хозяйства. Климат влияет также на характер жилищ, потребление людей. 

Страны с неблагоприятным климатом требуют приложения значительно 

больших производственных усилий. Такие очевидные связи между 

природой и обществом можно прослеживать бесконечно. 

Но сама по себе геополитика не в силах объяснить, почему, 

например, в разных географических обстоятельствах возникали сходные 

экономические и социальные системы, и наоборот, почему в близких 

природных условиях формировались совершенно разные типы 

экономической, политической и социальной организации. Одним из 

факторов, определяющих положение отдельных стран в мире, является 

обладание природными ресурсами. Но степень их освоения зависит от 

уровня развития экономики и культуры. Долгое время, в частности, Россия 

считалась страной бедной и скудной по своим природным ресурсам, 

иностранцы писали о её однообразной и скучной природе, не 

«поражающей воображение». Сегодня всё выглядит иначе - богатство 

природных ресурсов нашей страны служит предметом вожделения других 

государств. 

В то же время не приходится отрицать, что в истории отдельных 

стран геополитический фактор занимал особое место. К их числу 

принадлежит Россия. Это диктует не только задачи более пристального 

изучения истории страны, но обязательность включения геополитических 

знаний в преподавание истории России в школах и вузах нашей страны. 

Первая российская история В.Н. Татищева, в сущности, 

представляла собой историко-географическое описание России - смесь 

исторических свидетельств с полулегендарными сведениями 

географического характера. Норманнская теория, на какое-то время 

утвердившаяся в отечественной историографии, по сути, была 

геополитической, акцентируя внимание на роли внешнего влияния на 

становление русского государства. В дальнейшем такие историки, как 

М.П. Погодин, А.П. Щапов, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, С.Ф. 



ИСТОРИЯ РОССИИ: ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

249 

Платонов, и многие другие расширяли и уточняли представления о 

влиянии геополитического фактора на историю нашей страны. 

Первенствующую роль в историческом развитии России С.М. Соловьёв 

отводил природным условиям. Колонизация, т.е. освоение населением 

новых территорий, по Соловьёву, с самого начала стала движущей силой 

отечественной истории. Приобретённая таким образом огромная 

территория, её равнинный характер, неспешность и полноводность 

течения рек обусловили особый склад русского народа. Соловьёвым на 

основе природного фактора была создана особая государственная теория 

крепостного права в России, объясняющая закономерность и длительность 

его существования.  

Довольно близкой к Соловьёву была концепция В.О. Ключевского, 

не менее известного отечественного историка. Человеческое общежитие, 

по мнению Ключевского, строят три силы: личность, общество и 

природная среда. Но природе Ключевский отводил главное место в 

основных началах русской жизни. Этапы колонизации лесостепного и 

степного пространства, описанные Ключевским, составляют одну из ярких 

страниц в его «Курсе русской истории». Главное - это бесконечное 

пространство, простор, русские размах, широкая душа и удаль.  

Общим выводом как Соловьёва, так и Ключевского является то, что 

в результате колонизации территории Россия неизбежно выходит на 

морские рубежи, знаменующие новую страницу её истории. 

Нельзя не отметить важность культурно-цивилизационного подхода 

в изучении истории, так как именно он направлен на выявление 

особенностей развития отдельных наций, государств и международных 

регионов. Традиционно основателем этого подхода считают английского 

историка и мыслителя середины прошлого века А. Тойнби. Но это не так. 

Именно в России одним из первых данный подход начал разрабатывать 

еще в XIX веке Н.Я. Данилевский. В настоящее время, когда наглядно 

проявилась непригодность либерально-западнической схемы 

исторического развития, особенно применительно к России, интерес к 

культурно-цивилизационной методологии и творческому наследию Н.Я. 

Данилевского особенно возрос. Не отрицая некоторых наиболее общих 

закономерностей в развитии человечества, он, во всяком случае, 

предостерегал от шаблонов и стереотипов в изучении отечественной 

истории. Чрезвычайно сложная и драматичная история России не раз 

убеждает нас в необходимости внимательного и комплексного учета 

этнических, геополитических и культурно-исторических особенностей. 

Впрочем, по мере приближения к современности природный фактор 

уходил из поля зрения отечественных историков. Большой вклад в 
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изучение влияния геополитических и природно-климатических факторов 

на историческое развитие нашей страны внесли М.К. Любавский, С.М. 

Середонин, А.А. Спицын, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, Б.А. Рыбаков, М.Н. 

Тихомиров, А.И. Насонов, Н.К. Рубинштейн, Л.Н. Гумилёв, В.К. 

Яцунский. Особо хотелось упомянуть работы академиков И.Д. 

Ковальченко и Л.В. Милова.  

В своей книге о всероссийском аграрном рынке и о типологии 

аграрного развития страны «Великорусский пахарь и особенности 

российского исторического процесса» Л.В. Милов скрупулёзно 

прослеживает изначальное влияние географических условий на 

становление не только земледелия, но и развитие всех сторон жизни 

общества и государства в стране. Одно из главных положений Л.В. 

Милова созвучно идеям Н.Я. Данилевского - низкий прибавочный продукт 

в земледелии вследствие суровых природных условий страны на долгое 

время, если не навсегда, обусловил специфические черты 

государственного и общественного устройства России.  

В преподавании отечественной истории геополитике должно 

уделять больше места. Это объясняется той громадной ролью, которую 

играл в её истории географический фактор, и не случайно многие учёные 

на этом основании выделяют особую российскую цивилизацию. Но, 

прежде чем говорить об этой «особости», следует конкретно показать роль 

географических условий на различных этапах отечественной истории и 

разъяснить, чем же история России отличалась в этом отношении от 

истории других стран. 

В советское время содержание исторической науки ставилось в 

зависимость от марксистского формационного подхода. При этом 

считалось, что для таких формаций, как рабовладение, феодализм, 

капитализм и социализм, характерны свои формы взаимодействия 

природной среды и общества. Не отрицая достижений марксистского 

подхода на теоретическом уровне, следует отметить его ограниченность, 

необходимость выхода за пределы формационных категорий и 

использования более широкого спектра понятий, используемых 

исторической наукой. В частности, организационно-технические формы 

земледелия и скотоводства, являющиеся по марксизму частью способа 

производства, вовсе не связаны напрямую с той или иной формацией, а 

культурные формы, образующиеся под влиянием природной среды, могут 

сохраняться вне зависимости от экономических условий. То есть в 

исторической науке часто действуют не формационные, а постоянно или 

длительное время действующие связи, выходящие далеко за рамки 

формационных категорий. Поэтому в центре внимания современной 
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отечественной исторической науки должны находиться долговременные 

процессы, знаменующие связь природы и общества и определяющие 

цивилизационные особенности России в общей истории человечества. 

Российская историческая наука включает в себя значительную долю 

геополитических знаний прежде всего с точки зрения того, как они 

складывались и развивались в нашей стране. Сюда органически входит 

история географических открытий, роль первопроходцев 

(землепроходцев), освоение новых пространств, их историко-

географическое описание. Сегодня накоплено много знаний по отдельным 

сторонам историко-географических процессов, и главная задача 

исторической науки состоит в том, чтобы видеть их взаимосвязь. 

Геополитические знания имеют большое практическое значение и 

должны учитываться в хозяйственной и социальной политике, а их 

игнорирование ведёт к крупным просчётам и кризисным явлениям. В 

нашей недавней истории было принято немало волевых решений без учёта 

сложившейся практики взаимодействия природы и общества в истории 

страны, что обязательно должно найти отражение в современной 

исторической науке. 

Учитывая состояние современной исторической мысли в России, 

которая переживает процесс смысловой и содержательной трансформации, 

большое значение имеет возвращение многим понятиям их истинного 

первородного (природного) смысла. И здесь немаловажная роль 

принадлежит формированию нового содержания преподаваемого в школах 

и вузах курса «История России», которое будет исходит не из надуманных 

(спекулятивных) положений, идеологических и политических 

предпочтений, а из реальных процессов в истории нашей страны на 

протяжении многих веков. 

Подводя итог, следует сказать, что в современных условиях 

международных отношений политика изоляционизма, в которой нас снова 

обвиняет коллективный Запад, не определяет геополитический курс 

России. Но мы не забываем и тезис о том, что у России нет союзников, 

кроме армии и флота, который когда-то провозглашал российский 

император Александр III. Понятие союзников в современной 

международной политике вообще является весьма и весьма 

относительным. Вчерашние союзники могут в одночасье превратиться в 

ярых врагов.  

Геополитические интересы России сегодня заключаются в создании 

многополярного мира, где Россия будет занимать достойное место, не 

ориентируясь ни на одну из существующих группировок блоковых стран.  
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Для России важна геополитическая перспектива, включающая в 

себя геостратегические и геоэкономические связи не только со странами 

СНГ, но и со всеми странами, готовыми не только к блоковому, но и к 

цивилизационному сотрудничеству с нашей страной. 
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