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ВВЕДЕНИЕ 

«История России» является одной из дисциплин предмет-

ной подготовки, реализуемой в рамках выполнения Федерально-

го государственного образовательного стандарта подготовки ба-

калавров по направлению 05.03.06 «Экология и природопользо-

вание» и относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы.    

Данный учебный курс для неисторических факультетов 

высших учебных заведений призван сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеоб-

разии России, ее месте в мировой цивилизации. 

Особенностью данного учебного пособия является освеще-

ние исторического материала в институциональном разрезе, 

позволяющем проследить причинно-следственные связи, логику 

исторического процесса. Пособие предусматривает ознакомле-

ние студентов с особенностями исторического познания: пред-

мет и методы исторической науки, концептуальное представле-

ние исторического процесса, ориентация на проблемы современ-

ной исторической науки. Новизна пособия заключается в том, что 

ключевые периоды развития российской истории даны в тесной 

связи с мировым историческим процессом, в единстве теоретиче-

ского анализа и конкретно-исторических фактов, что отражает 

проблемно-хронологическая структура лекционного материала.  

Цель данного учебного пособия – осветить узловые этапы 

развития истории России в сопоставлении с ходом мировой ис-

тории, выявить общие и особенные черты исторического разви-

тия России. В результате изучения курса «История России» сту-

дент должен знать учебный материал, предусмотренный про-

граммой, и иметь представления о специфике и динамике отече-

ственного исторического процесса относительно хода мировой 

истории, а также оперировать полученными знаниями, обладать 

прочными навыками анализа источников, теорий и концепций.  
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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Тема 1. Место исторической науки в современном обществе 

План 

I. История и её предмет. 

II. Проблемы современного исторического познания.  

III.  Методы исторической науки.  

IV. Отечественная историографическая традиция. 

Рекомендуемая литература 

1. Блок, М. Апология истории, или ремесло историка / М. Блок; 

пер. Е.М. Лысенко; примеч. А.Я. Гуревича. – Москва: Наука, 

1973. – 230 с. – ISBN 0163-0013-92-73.      

2. Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби; сост. 

А.П. Огурцов; вступ. ст. В.И. Уколовой; заключ. ст. Е.Б. Раш-

ковского; авт. коммент. Д.Э. Харитонович, Н.И. Колышкина. – 

Москва: Прогресс, Б. г., 1990. – 730 с. – ISBN 5-01-001638-0.  

3. Шапиро, А.Л. Русская историография с древнейших времен до 

1917 г. / А.Л. Шапиро. – Москва: Ассоц. «Россия»: Культура, 

1993. – 761 с. – ISBN 5-288-00646-6.  

4. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; вступ. ст. 

П.П. Гайденко; коммент. В.Н. Катасонова. – Москва: Республи-

ка, 1994. – 527 с. – ISBN 5-250-02454-8. 

I 

Каждая наука имеет свой предмет изучения. История как 

особая отрасль знания – это наука, изучающая прошлое челове-

чества. Само слово «история» происходит от греч. historia – 

расследование, установление истины. Объектом изучения исто-

рической науки является человеческое общество.  

С тех пор, как у человека появилось прошлое, возник и ин-

терес к нему. Понятие «история» принадлежит к древнейшим 
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научным понятиям и согласно своей первоначальной темологии 

оно обязывает лишь к исследованиям. В VII–VI вв. до н.э. древ-

негреческие философы – Аноксимандр и Фалес – употребляли 

термин «история» применительно к вопросам происхождения и 

сущности Вселенной, а также в отношении далёких и загадоч-

ных явлений, например, таких как магнетизм, разливы Нила, 

солнечные затмения. У древних греков существовала богиня – 

покровительница истории – муза Клио. 

В VI в. до н.э. в Милете и других ионийских городах (гре-

ческие города на побережье Малой Азии и островах Эгейского 

моря) появились логографы – авторы прозоических рассказов, 

которые использовали в качестве источников эпические поэмы, 

мифы, предания, где они излагали происхождение различных 

местностей, храмов и называли свою деятельность «историей».  

Близкое понятие «история» к современной употреблял Ге-

родот («Отец истории») в V в. до н.э. Свою книгу он назвал 

«История», где подчеркивал, что главный его метод расспраши-

вание, узнавание.  

Долгое время понятие «история» охватывало все виды учё-

ной деятельности в разных областях. Современное понятие «ис-

тория» утвердилось только в Новое время, однако и сейчас оно 

достаточно многозначно (более 30 определений), из которых 

можно выделить два основных:  

1. История – это прошлое и всё, что происходило в нём. 

2. История – это рассказ об этом прошлом, зафиксирован-

ный в устной и письменной традиции.  

Среди многочисленных значений термина «история» 

наиболее распространенными являются:  

1. Последовательность событий, ситуаций и процессов в 

предшествующем развитии общества.  

2. Описание этой последовательности.  

3. Последовательность в какой-либо частной сфере дея-

тельности, т.е. история города, искусства, торговли. 
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4. Любое занимательное повествование, рассказ, необыкно-

венное событие, происшествие.  

5. Развитие последовательности в природе.   

Византийский историк Лев Диакон писал, что: «История 

вскрывает разнообразные и многоразличные деяния под влия-

нием времени и обстоятельств, и в особенности, по произволь-

ному решению лиц, занимающихся государственными делами, и 

учит людей одно одобрять и ставить себе в качестве образца, 

другого же гнушаться и избегать, чтобы не осталось в неизвест-

ности, и проводилось в жизнь всё полезное, ценное, и чтобы ни-

кто не делал попыток ввергнуть себя в ужасные, вредные начи-

нания». Таким образом, история словно воскрешает или вдыхает 

новую жизнь в умершее, не позволяет ему исчезнуть и погру-

зиться в пучину забвения, и признана полезной среди всех по-

лезных людям вещей. Продолжая свои рассуждения, Лев Диа-

кон говорил: «Люди, сведущие в науке, что риторики, им при-

суща сила выражения. Поэзии – творчество, истории – истина».  

Представление об истории как об одной из самых полезных 

для общества наук – «учительнице жизни» – было характерно как 

для Античности, так и для Средневековья. В то время господ-

ствующей теорией исторического процесса была концепция – 

«полибия» – о цикличном развитии истории, т.е. учёные утвер-

ждали, что явления повторяются и людям необходимо извлекать 

уроки из истории.  

Лев Диакон вслед за античными историками выделяет две 

движущие силы исторического процесса: 

1. Ход времени, стечение обстоятельств, сила космических 

и природных явлений – рок.  

2. Воля правителей.  

Отношение этих глобальных сил и составляет предмет ис-

тории. Правители, учитывая примеры прошлого, должны при-

носить пользу, а не вред своим подданным.   
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Н.М. Карамзин: «Историк не летописец, последний смотрит 

единственно на время, а первый на свойства и связь деяний – он 

может ошибаться в распределении мест, но должен всему ука-

зать своё место». Главное в истории не фиксация исторических 

фактов, а стремление установить причины того или иного исто-

рического явления, показать закономерный, а не случайный ха-

рактер событий.  

Р. Дж. Коллингвуд: «Предметом исторического знания бу-

дет то, что воспроизводится в сознании историка. Для историче-

ского знания имеется только один подобающий для него пред-

мет – мысль, не её объекты, а сам акт мышления».  

Таким образом, история – это разновидность исследования 

или поиска, разновидность того, что мы называем науками, т.е. 

тех форм мышления, по средствам которых мы задаем вопросы 

и пытаемся ответить на них. Наука не заключается в коллекцио-

нировании уже познанного, она состоит в концентрации мыслей 

на том, что мы еще не знаем и пытаемся познать. Наука – это 

поиск, а история – это наука, изучающая развитие человеческо-

го общества, главным образом, его прошлого.  

Предмет истории 

История изучает действия людей, совершенные в прошлом, 

и является интерпретацией фактических данных, причём эти 

данные называются документами. Документ – это вещь, которая 

существует здесь и теперь.  

В процессе своего становления история прошла три боль-

ших этапа:   

1. Античность и Средние века: предметом истории являлся 

рассказ, повествующий о событиях, хранилище опыта, которым 

должны пользоваться современники.  

2. Новое время: история делает попытки нахождения и 

формулировки общих законов исторической жизни людей. Ис-

тория должна обладать теорией, терминологией, категориаль-

ным аппаратом, как и точные науки.  
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3. Современный подход к истории: отказ от выявления ка-

ких-либо общих закономерностей в истории. Историческое про-

странство находится в состоянии творческого хаоса, испытывает 

влияние множества разных факторов и в этой связи большое 

значение имеет взгляд самого историка. Принцип – допустимо 

всё. Отсюда на современном этапе огромное значение приобре-

тает знание историографии. Поэтому существует противоречие 

между субъективностью отдельного историка и необходимо-

стью истории и историков ориентировать общество.  

Человеческое общество – весьма широкое понятие, оно 

включает в себя население всех континентов и стран мира. На 

изучение всей человеческой истории не хватит всей жизни ис-

торика. Наша задача – изучение прошлого, в первую очередь, 

России. Наша страна существует свыше тысячи лет, в различ-

ных границах и под различными названиями. Первоначально – 

восточнославянское этническое сообщество, затем – государ-

ство восточных славян – Киевская Русь, затем – Московское 

государство, затем – Российская империя, Союз Советских Со-

циалистических Республик, Российская Федерация. Все эти гос-

ударства объединяет одно – речь идёт о нашей Родине. Наша 

страна существует и существовала не в вакууме, а в окружении 

других стран. С одними из них она сотрудничала, с другими 

враждовала. Менялись границы страны – так или иначе процес-

сы, происходившие в мире оказывали значительное влияние на 

историю и культуру нашей страны. Следовательно, изучение ис-

тории России невозможно вне контекста мировой истории. Рос-

сийская цивилизация – неразрывная составная часть мировой 

человеческой цивилизации, история России – часть мировой ис-

тории. Вследствие этого предметом изучения истории России 

является история нашей страны в тех границах, в которых она 

существовала в различные исторические периоды, в неразрыв-

ной связи со всемирной историей, как составная часть этой ис-

тории.  
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II 

Определенный кризис исторической науки стал ощущаться 

в начале XXI в. Наступило время проверки всех исторических 

теорий. В современном мире историки работают не под защитой 

порядка, а в буре преобразования мира, где проверяется каждое 

прежнее слово, и многое из того, что прежде казалось незыбле-

мым, превратилось в мусор. История фиксирует факты. Факт 

имеет три значения:  

1. Фрагмент действительности, объективное событие. 

2. Знание о том или ином событии, степень знаний.  

3. Синоним истины – маскирует, что между первым и вто-

рым значением существует разрыв, который преодолевается 

процессом толкования, интерпретации, осмыслением.  

Каждое поколение рождает своих собственных историков, 

т.к. оно оценивает события по-своему. Кроме того, существует 

«синдром Валленштейна» – это заведомая предвзятость, наме-

ренное искажение фактов. Помимо этого, есть психофизиология 

каждого историка как человека. Есть своё мировоззрение.  

Фундаментальные недостатки современного исторического 

познания: 

1. Культ или диктатура факта, т.е. уверенность в том, что 

единственной формой организации исторического познания яв-

ляется факт или восхождение от простого к сложному, от еди-

ничного к всеобщему. Методология большинства наук кладёт в 

основу своего постижения реальности подход от общего к част-

ному, от сложного к простому. Таким образом, для историче-

ского подхода существует опасность случайности исторической 

картины прошлого.   

2. При фактологичности исторического процесса, истори-

ческий процесс представляет собой цепь эксцессов – нетипич-

ных, случайных событий, т.к. именно на события, выходящие из 

обычного ряда, больше всего обращают внимание.  
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3. Переизбыток и конфликт интерпретаций, концепций. 

При узком фактологическом подходе к истории историку при-

ходится объяснять историю, исходя из собственного понимания, 

интуиции.  

В современном мире делаются попытки общего объяснения 

истории, но в основу таких объяснений кладутся частные, от-

дельные стороны действительности, хотя им стремятся припи-

сать универсальность, называя их главными в истории, фунда-

ментальными.  

Что же такое история в современном понимании? 

1. История есть процесс развития производства, эконо-

мики. 

2. История есть развитие классовой борьбы. 

3. История есть процесс развития государства и систем 

власти. 

4. История есть процесс развития разумного прогресса че-

ловечества. 

5. История есть развитие идеи свободы.  

6. История есть процесс развития народонаселения, т.е. де-

мографический прогресс.  

7. История есть развитие нации, народов.  

Данное мировоззрение, которое характерно для современ-

ных историков, сложилось ещё в Средневековье  в теологии. 

Они назывались реалистами и номиналистами. Номиналисты 

утверждали, что общие понятия реально не существуют. Поня-

тия используются людьми, выдумываются ими для удобства. 

Реалисты отстаивали идею о том, что все единичные вещи 

окружающего мира реальны и являются прообразами неких 

идеальных (божественных) образцов. Со временем точка зрения 

номиналистов победила, что повлияло на современное безрели-

гиозное мировоззрение. Современный человек убежден, что 

нижние простейшие уровни мироздания предшествуют высшим 

его уровням. 
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Можно констатировать, что перед историческим познанием 

стоят следующие проблемы, связанные с преодолением этого 

кризиса: 

1. Необходимо дополнить индуктивные исторические ме-

тоды (общие) дедуктивными (частными), развивать общие тео-

рии исторического процесса.  

2. Необходимо сократить чрезмерную, избыточную интер-

претацию истории, в первую очередь, откровенно политизиро-

ванную, идеологизированную и риторическую.   

3. Среди прочих подходов и концепций необходимо реаби-

литировать религиозную концепцию, т.к. она имеет устоявшие-

ся, общие понятия, выдержавшие испытанием времени.   

Таким образом, история – это наука о прошлом человече-

ского общества и его настоящем, о закономерностях развития 

общественной жизни в конкретных формах и в пространствен-

но-временных измерениях. По утверждению В.О. Ключевского: 

«История не учительница, а надзирательница (наставница жиз-

ни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уро-

ков».   

III 

Методологией исторического исследования называется 

учение о способах исследования, освещения исторических фак-

тов, научного познания. Методы – это способы практического 

или теоретического освоения действительности. В исторической 

литературе методология истории носит название эпистемоло-

гии, а герменевтика, в свою очередь – это искусство искать 

скрытый смысл в тексте.  

Наиболее часто в исторической науке используется две 

группы методов: 1) общенаучные; 2) специально-исторические.    

К общенаучным методам относятся:  

а) наблюдение;  

б) измерение;   
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в) эксперимент;  

г) классификация и типологизация (выделение классов и 

групп сходных исторических объектов на основе одного или не-

скольких признаков);  

д) идеализация (в процессе изучения проблемы мысленно 

формируются объекты с определенными идеальными свойства-

ми, абсолютность свойств идеального объекта переносится на 

действительность, и на этой основе определяются закономерно-

сти функционирования и развития исторических объектов, стро-

ятся их качественные и формально-количественные модели); 

е) метод мысленного эксперимента;  

ж) формализация;  

з) моделирование (исследование объектов познания на ос-

нове их моделей, воспроизводящих или отражающих эти объек-

ты, где глубоко раскрывается то общее и особенное, что прису-

ще изучаемым объектам, явлениям и процессам);   

и) индукция и дедукция (обобщение  имперических  дан-

ных, в результате чего выводятся логические следствия);  

к) анализ и синтез (раскрытие закономерных связей между 

объектами с помощью их мысленного расчленения и вос-

создания); 

л) абстракция (отвлечение от единичных свойств и выделе-

ние общего – существенного).  

Системный подход  

Система – это нечто организованное, в противовес хаотич-

ному, состоящее из отдельных элементов, которые взаимосвяза-

ны и образуют определенную структуру.   

Виды систем: стабильные, функционирующие, динамиче-

ские (развивающиеся).  

История – это динамическая система, но в центре – те эле-

менты, которые обеспечивают стабильность системы. Ряд со-

временных методов: системно-структурный и функциональный 
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анализ (изучение структуры систем и выявление их функций), 

информационно-энтропийный метод (оптимальная схема сопо-

ставляется с наиболее эффективным процессом получения ин-

формации), алгоритмизация.  

История – это особая наука, которая имеет только свои ме-

тоды исследования, что можно объяснить особенностями исто-

рического познания:  

1. Относительность знания. 

2. Влияние мировоззрения (обработанный в сознании факт).  

При изучении истории необходимо поставить себя на место 

человеческой личности. Так, В. Дильтей писал: «Природу мы 

объясняем, а человека должны понять» – метод эмпатии (пси-

хологического вживания).  

Специально-исторические методы представляют собой раз-

личное сочетание общенаучных методов, адаптированных к 

особенностям исследуемых исторических объектов. К специ-

ально-историческим методам относят:  

1. Идеографический – описание исторических событий и 

явлений. 

2. Ретроспективный – последовательное проникновение в 

прошлое с целью выявления причины события. 

3. Историко-сравнительный – сопоставление исторических 

объектов в пространстве, во времени (в разные исторические 

эпохи) и выявление сходства и различия между ними.   

4. Историко-типологический – классификация историче-

ских явлений, событий и объектов.  

5. Историко-системный – раскрытие внутренних механиз-

мов развития и функционирования исторических явлений, объ-

ектов.  

6. Историко-генетический – анализ динамики историче-

ских процессов – от зарождения до гибели или современного 

состояния.   
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7. Проблемно-хронологический – изучение последователь-

ности исторических событий во времени.  

Необходимо отметить, что в истории широко применяются 

методы других наук, таких как: психология, демография, социо-

логия, география, математика, статистика. В познавательной де-

ятельности методы находятся в диалектическом единстве, взаи-

мосвязи, дополняют один другого, что позволяет обеспечивать 

объективность и истинность познавательного процесса.   

IV 

Историки не только изучают исторические события, накап-

ливают факты, но стремятся их систематизировать, раскрыть 

общие закономерности исторического развития. Российская ис-

торическая наука существует свыше 250 лет и внесла значи-

тельный вклад в развитие и углубление знаний, как об истории 

нашей страны, так и о мировой истории в целом. Для неё харак-

терно богатство различных школ и направлений.  

Возникновение истории России как науки неразрывно свя-

зано с именем Петра I. Он основал Российскую Академию наук 

и начал активно приглашать в Россию иностранных ученых. 

Значительный вклад в становление российской исторической 

науки внесли немецкие историки Г. Байер, Г. Миллер и 

А. Шлецер. Им русская наука обязана введением в научный 

оборот такого исторического источника, как русские летописи. 

Они впервые перевели на латинский язык и издали основной 

массив русских летописных источников. Именно этими учены-

ми и была впервые написана на основе летописных данных 

древнейшая история Руси, введены в оборот сведения о рассе-

лении славян, о древнейших славянских поселениях, об основа-

нии Киева, о первых русских князьях. Однако в летописных 

произведениях ещё отсутствует цельная концепция отечествен-

ной истории, появляются только ее фрагменты («Москва третий 

Рим»).  
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Историография истории России в прямом смысле как по-

пытка объяснить историкам исторический процесс появляется 

только в XVIII в. Первым собственно русским историком был 

один из сподвижников Петра I, ученый-энциклопедист и поли-

тический деятель В.Н. Татищев, автор четырехтомной «Исто-

рии Российской», охватывающей период от Рюрика до Михаила 

Романова. Его концепция заключается в представлении истории 

России как истории самодержавной власти в её борьбе с аристо-

кратией. Для мировоззрения В.Н. Татищева характерен рацио-

налистический подход – для него история не результат божьего 

промысла, а итог человеческих деяний. Через весь его труд 

красной нитью проходит идея необходимости сильной само-

державной власти. Только решительный, волевой, образованный 

государь, осознающий задачи, стоящие перед страной, может 

привести её к процветанию. Усиление самодержавия ведёт к 

усилению страны, ослабление – к её упадку.  

Работы В.Н. Татищева были известны лишь узкому кругу 

специалистов. Первым автором, получившим действительно 

всероссийскую известность, стал Н.М. Карамзин. Его двенад-

цатитомная «История государства Российского», написанная в 

первой четверти XIX в., стала одной из самых читаемых книг в 

России. Основная идея Н.М. Карамзина – история страны – это 

история её государей. Автор впервые говорит о добровольном 

принятии самодержавной власти русским народом – приглаше-

ние Рюрика. По существу это серия политических биографий. 

Написанная после Отечественной войны 1812 г., книга проник-

нута чувством патриотизма, любви к славному прошлому Рос-

сии. Н.М. Карамзин рассматривал историю нашей страны как 

неразрывную часть всемирной истории. Он обратил внимание 

на отставание России от европейских народов, считая это ре-

зультатом 250-летнего татаро-монгольского ига.  

Наибольшую известность в мире русская историческая 

наука получила благодаря трудам С.М. Соловьева, автора два-
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дцатидевятитомной «Истории России с древнейших времён». 

Он являлся одним из основателей «государственной школы» в 

отечественной науке, по его мнению, государство является ос-

новной силой общественного прогресса. Основным объектом 

его исследования была система государственных и правовых 

учреждений. По его мнению, именно через изучение функцио-

нирования системы государственных учреждений, ее эволюции, 

можно получить представление обо всех сторонах истории 

страны – экономике, культуре.   

Русские историки в абсолютном большинстве рассматрива-

ли Россию как часть Европы, а русскую историю как неразрыв-

ную часть всемирной истории, подчиняющуюся общим законо-

мерностям развития. Вершиной русской дореволюционной ис-

ториографии стало творчество выдающегося русского историка 

В.О. Ключевского. Ему принадлежат крупнейшие труды по ис-

точниковедению, историографии русской истории, истории  

государственных учреждений. Основная работа В.О. Ключев-

ского – пятитомный «Курс русской истории». Впервые он начи-

нает уделять внимание действию экономического фактора в ис-

тории страны, говорит о подготовительном периоде каких-либо 

событий (реформ). Именно этот фактор лег в основу предло-

женной им периодизации русской истории, т.е. он отходит от 

периодизации истории по царствованиям. В то же время 

В.О. Ключевский не считал экономический фактор определяю-

щим. Исходя из позиции многофакторности, он рассматривал 

роль экономики наряду с ролью географических, природно-

климатических, культурных особенностей. Однако признание 

роли экономики в развитии общества обусловило популярность 

В.О. Ключевского и в советское время. Его труды многократно 

переиздавались, советские историки считали В.О. Ключевского 

своим духовным предшественником, чему во многом способ-

ствовали его демократические убеждения, критическое отноше-
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ние к самодержавию. Считалось, что В.О. Ключевский «вплот-

ную подошел к марксизму».  

С начала XX в. в русской историографии начинает утвер-

ждаться идея марксизма, исторический процесс, по которому 

предстает как смена общественно-экономических формаций 

(первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический, коммунистический), а основным двигате-

лем исторического процесса является классовая борьба. Первы-

ми русскими историками-марксистами были Н.А. Рожков и 

М.Н. Покровский. Основной труд Н.А. Рожкова – двенадцати-

томная «Русская история в сравнительно-историческом освеще-

нии». В ней он попытался, исходя из марксисткой формацион-

ной теории, выделить ступени общественного развития, которые 

проходят все народы. Каждый этап истории России сопостав-

лялся с соответствующим этапом в истории других стран. В ос-

нову смены этапов исторического развития Н.А. Рожков, вслед 

за Марксом, поставил развитие экономики, но дополнил ее по-

пыткой построить историю духовной культуры, выражающуюся 

в смене «психических типов», характерных для каждого этапа.  

Наиболее известным историком-марксистом был М.Н. По-

кровский. Еще до революции 1917 г. он написал четырехтомную 

«Русскую историю с древнейших времен» и двухтомный «Очерк 

истории русской культуры». Он признает решающую роль клас-

совой борьбы в истории и с этих позиций начинает подходить к 

истории России. М.Н. Покровский попытался определить этапы 

развития русского общества, исходя из марксистской теории 

смены общественно-экономических формаций. Он выделял сле-

дующие стадии: первобытный коммунизм, феодализм, ремес-

ленное хозяйство, торговый и промышленный капитализм. Рус-

ское самодержавие и бюрократию М.Н. Покровский рассматри-

вал как форму господства торгового капитала. В советский пе-

риод им были написаны «Русская история в самом сжатом очер-

ке», ставшая учебником для средней школы, и «Очерки револю-
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ционного движения XIX–XX вв.». М.Н. Покровский был рево-

люционером, посвятившим свою жизнь борьбе с самодержави-

ем. Вследствие этого в его работах вся дореволюционная исто-

рия России изображалась исключительно в черном цвете – 

«тюрьма народов», «европейский жандарм» и т.д.  

Из общей среды марксистской историографии следует вы-

делить труды Л.Н. Гумилёва «Этногенез и биосфера земли», 

«Древняя Русь и Великая степь», «От Руси к России», «Гунны». 

В основе его концепции – развитие этноса – общности людей, 

населяющих определенную территорию и объединенных некой 

биопсихической энергией, рождаемой сочетанием этнических, 

географических и климатических условий жизни.  

Советский период развития отечественной исторической 

науки богат именами историков, многие из которых получили 

мировую известность. Среди них следует особо выделить рабо-

ты по истории Киевской Руси Б.Д. Грекова, А.Н. Сахарова, 

Б.И. Рыбакова, В.Л. Янина, М.Н. Тихомирова, И.Я. Фроянова; 

по истории Московского государства – Д.Н. Альшица, 

Р.Т. Скрынникова, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, В.В. Мавродина; 

по истории Российской империи XVIII–XIX вв. – Е.В. Тарле, 

М.В. Нечкиной, Н.И. Павленко, Е.В. Анисимова, А.Б. Камен-

ского; по истории конца XIX – начала ХХ вв. – А.Я. Авреха, 

Б.Г. Литвака. Основоположником экономической истории Рос-

сии по праву считается С.Г. Струмилин. Проблемы развития 

русской культуры всесторонне освещены в трудах Д.С. Лиха-

чева, М.А. Алпатова. Все эти труды написаны с позиций  

марксизма, бывшего единственной официальной идеологией  

советского общества.    

В 1990-е гг. стали появляться работы, в которых делаются 

попытки пересмотреть существующие концептуальные положе-

ния. История России рассматривается с позиций цивилизацион-

ного подхода (Л.И. Семенникова), с позиций теории циклично-

сти (С.А. Ахиезер), с позиций модернизационной теории. Но все 
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эти попытки пока нельзя назвать удачными. Творческий поиск – 

находится на начальном этапе, и не привёл к появлению новых 

концепций развития истории России.  

Портретный ряд 

     

 В.Н. Татищев     Н.М. Карамзин     С.М. Соловьев    В.О. Ключевский 

       

  Н.А. Рожков     М.Н. Покровский       Л.Н. Гумилёв         Б.Д. Греков 

       

А.Н. Сахаров          Б.И. Рыбаков           В.Л. Янин         М.Н. Тихомиров 
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  И.Я. Фроянов        Д.Н. Альшиц      Р.Т. Скрынников      А.А. Зимин 

     

    В.Б. Кобрин        В.В. Мавродин          Е.В. Тарле         М.В. Нечкина 

     

  Н.И. Павленко      Е.В. Анисимов     А.Б. Каменский       А.Я. Аврех 

     

 С.Г. Струмилин      Д.С. Лихачев       М.А. Алпатов    Л.И. Семенникова 
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РАЗДЕЛ II. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ  

К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Тема 2. Древнерусское государство в IХ–ХII вв. 

План 

I. Проблема происхождения славян и образования Древне-

русского государства.  

II. Развитие феодальных отношений. Политический строй.  

III.  Феодальная раздробленность Руси и ее последствия.  

Рекомендуемая литература 

1. Бушуев, С.В. История государства Российского. Историко-биб-

лиографические очерки / С.В. Бушуев, Г.Е. Миронов. – Москва: 

Книжная палата, 1991. – 544 с. – ISBN 5-7000-0252-3.  
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милев; послесл. С.Б. Лаврова. – Москва: Центр экол. просвеще-

ния и развития «Экопрос»: Фирма «Прогресс-Пангея», 1994. – 

334 с. – ISBN 5-88621-019-9.  
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Б.А. Рыбаков. – Москва: Академический Проект, 2013. –  

624 c. – ISBN 978-5-8291-1516-6.  

4. Рыбаков, Б.А. Мир истории: начальные века русской истории / 

Б.А. Рыбаков. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Моло-

дая гвардия, 1987. – 349 с. – URL: https://itexts.net/avtor-boris-
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6. Седов, В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. / В.В. Седов. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва: Наука, 1982. – 327 с. – 

URL: https://na5ballov.pro/lib/arh/2893-sedov-vv-vostochnye-

slavyane-v-vi-xiii-vv.html . 
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I 

Начальный период нашей истории – период Киевской Руси – 

один из наиболее сложных для изучения. До нас дошло весьма 

небольшое количество сведений об этом времени, причём зна-

чительная часть этих сведений имеет полулегендарный и леген-

дарный характер. Основным источником по истории Киевской 

Руси являются летописи. События, описываемые в них, излага-

лись летописцами с чужих слов, с недошедших до нас докумен-

тов, на основе рассказов, легенд. Эти события зачастую искажа-

лись, домысливались, переосмысливались в русле господству-

ющих в то время взглядов. Правка и дописывание текстов лето-

писей – обычные вещи для средних веков. Историку приходится 

о многом догадываться, восстанавливать пробелы на основе 

других источников. Отсюда многообразие версий Древнейшей 

истории Руси, часто не совпадающих, противоречащих друг 

другу.  

Киевская Русь – это ещё не русское государство. Русский 

этнос сформировался позднее, в междуречье Волги и Оки. Киев-

ская Русь – государство восточных славян, общих предков рус-

ских, украинцев, белорусов. В Западной Европе аналогичную 

роль сыграло государство Карла Великого, из которого возник-

ли Германия, Франция и Италия. Однако именно в Киевской  

Руси сложились основы русской культуры, русской государ-

ственности.  

Кто же такие восточные славяне? Откуда они появились? 

Каковы их исторические корни? Славянские племена издавна 

обитали в Восточной Европе. Согласно наиболее распростра-

ненной точке зрения прародина славян расположена между ре-

ками Вислой и Одером к северу от Карпатских гор (территория 

современной Польши).  

Письменные сведения о славянах появляются в начале 

I тыс. н.э., но упоминаются они под разными этническими име-
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нами. Плиний и Тацит называли их «венедами». Византийские 

авторы Прокопий Кесарийский, Маврикий, Иордан называют 

славян не только «венедами», но и «словенами» или «антами».  

В IV–VI вв. н.э. происходит событие, коренным образом 

изменившее политическую карту Европы – так называемое «ве-

ликое переселение народов». Набеги кочевников – гунны, ава-

ры, булгары – привели в движение все народы Европы, застави-

ли их покидать насиженные места и переселяться, спасаясь от 

завоевателей и, в свою очередь, тесня соседей. Под натиском 

кочевников пришли в движение и славянские племена. Среди 

индоевропейцев в этот период времени можно выделить три 

группы:  

1. Восточная группа – индийцы, иранцы, армяне.  

2. Западноевропейцы – англичане, французы, германцы. 

3. Славянская группа – русские, белорусы, украинцы.  

В V в. был создан союз восточнославянских племен – ан-

ты. На протяжении VI–VIII вв. у восточных славян одновре-

менно развивались три процесса: становление древнерусского 

этноса, социальное расслоение, политическое объединение. Ос-

нову хозяйственной жизни восточных славян составляло земле-

делие: залежное в степной зоне и подсечно-огневое в лесной. 

Славяне выращивали крупнорогатый скот, свиней, лошадей, ло-

вили рыбу, охотились, бортничали (собирали мед диких пчел). 

Хозяйственные продукты и дары леса были также главными 

«экспортными» товарами, обменивавшимися на дорогие укра-

шения, ткани. Этому способствовал пролегавший через Восточ-

но-Европейскую равнину торговый путь «из варяг в греки».  

Сложной и разнообразной была духовная жизнь восточных 

славян, прежде всего проявившая себя в вере. Языческая рели-

гия не только отражала сложившиеся еще в древности представ-

ления об окружающем мире, но и служила средством закрепле-

ния и передачи многовекового опыта людей. Для язычества 

было характерно: многобожие (политеизм), идолопоклонство, 
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одухотворение природы, почитание культа предков, вера в доб-

рых и злых духов (леших, водяных, русалок, берегинь), управ-

лявших разными стихиями (лесом, водой, огнем). Особо отме-

ченных людей, находившихся, по мнению остальных, в посто-

янном контакте с богами, называли волхвами или кудесниками. 

Процессы классообразования у славян проходили на фоне 

формирования племенных союзов, распада большой семьи и пе-

рерастания родовой общины в сельскую (соседскую). Образова-

ние государственности у восточных славян было обусловлено 

разложением родоплеменных, кровнородственных отношений. 

Они заменялись территориальными, политическими и военными 

связями. К VIII в. на территории, населенной славянскими пле-

менами, было образовано 14 племенных союзов, возникших как 

военные объединения. В качестве главной военной силы и одно-

временно правящей социальной группы во главе таких союзов 

становились князь и княжеская дружина.  

Племенные союзы в военно-политических целях объединя-

ются в еще более крупные формирования «союзы союзов». В ис-

точниках упоминаются три крупных политических центра, кото-

рые могут считаться протогосударственными объединениями:  

1. Куяба (южная группа славянских племен с центром в 

Киеве).  

2. Славия (северная группа славянских племен с центром в 

Новгороде).  

3. Артания (юго-восточная группа славянских племен с 

центром в Рязани).  

В IX в. большая часть славянских племен сливается в тер-

риториальный союз, получивший название «Русская земля». 

Центром объединения был Киев, где правила полулегендарная 

династия Кия, Дира и Аскольда.  

В 882 г. два крупнейших политических центра древних сла-

вян, Киевский и Новгородский, объединились под властью Кие-

ва, образовав Древнерусское государство. С конца IX до нача-
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ла XI вв. это государство включает в себя территории других 

славянских племен: древлян, северян, радимичей, уличей, ти-

верцев, вятичей. В центре нового государственного образования 

оказалось племя полян.  

Территории, занятые восточнославянскими племенами, 

граничили с другими государствами и народами. Отношения с 

ними складывались по-разному, в разной степени эти народы 

оказали влияние на становление и развитие русского государ-

ства, русской культуры.  

 

Рис. 1. Киевская Русь IX–XII века 
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II 

Киевская Русь представляла собой раннефеодальное госу-

дарство. В нём шли процессы перехода от общественного 

устройства к феодальному, но феодальный строй ещё не сло-

жился. Формирование правящего класса приводит к появлению 

сложных отношений «сюзеренитета-вассалитета», т.е. феодаль-

ной зависимости. Дружина князя дифференцируется на «стар-

шую» и «младшую» (возраст, социальное положение). Наиболее 

уважаемы были старшие дружинники – бояре, бывшие воевода-

ми, членами постоянного совета – думы. Для обозначения 

младшей дружины применялись термины «отроки», «гриди». 

Они были главной военной силой. Постепенно бояре из боевых 

соратников князя превращаются в землевладельцев, его васса-

лов, вотчинников. С помощью внеэкономических (захват, наси-

лие) и экономических (кабала, долг) мер они усиливают эксплу-

атацию крестьян-общинников, попадающих к ним в зависи-

мость.  

Политический строй Киевской Руси по форме можно опре-

делить как раннефеодальную монархию. Во главе стоял киев-

ский великий князь. В своей деятельности он опирался на воен-

ную дружину и совет старейшин (думу), состоявший из бояр и 

«княжих мужей». Он возглавлял войско, руководил всей систе-

мой управления, был законодателем, верховным судьёй. Управ-

ление на местах осуществляли его наместники (в городах) и во-

лостели (в сельской местности). Великий князь находился в до-

говорных или сюзеренно-вассальных отношениях с другими 

князьями. Отдельные функции или руководство отраслями кня-

жеского дворцового хозяйства осуществляли тиуны и старосты. 

В этот момент десятичная система управления заменяется двор-

цово-вотчинной, при которой политическая власть принадлежит 

собственнику (боярину-вотчиннику). Складывались два центра 

власти: княжеский дворец и боярская вотчина, этот принцип 
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устанавливается в ходе дальнейшего процесса феодальной раз-

дробленности.  

В раннефеодальной монархии важную государственную и 

политическую функцию выполняет народное собрание (вече), 

которое состояло из всех свободных (правоспособных) жителей 

города (посада) и примыкающих поселений (слобод). Оно веда-

ло вопросами войны и мира, финансами и земельными ресурса-

ми. Князь заключал с вече договор – «ряд», причём вече могло и 

сместить князя. Тем самым власть князя не была абсолютной. В 

этом нашёл отражение переход от родового строя к феодально-

му.  

За то, что князь с дружиной защищали страну от врагов, 

население платило им дань, которая шла на содержание дружи-

ны. Дань собиралась дружинными отрядами, которые раз в год 

объезжали территории подвластных племён («полюдье»).  

Церковные организации и юрисдикция 

складываются на Руси после принятия христи-

анства в качестве государственной религии. 

Согласно исторической традиции это событие 

датируется 988 г. и связано с именем князя 

Владимира Святославовича.  

Владимир I  

Основной причиной принятия христианства была задача 

объединения славянских народов в единое государство. Единое 

государство требовало единой идеологии. Однако каждое сла-

вянское племя поклонялось своему богу. Христианизация Руси 

не единовременный акт, а процесс, растянувшийся на более чем 

сотню лет. И выбор восточного варианта христианства был обу-

словлен давними связями Киева с Константинополем. Крещение 

Руси осуществлялось силовыми методами при сопротивлении 

населения, не желавшего отказываться от традиционной веры. В 

Киеве первым делом были изрублены и сожжены языческие 
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идолы, после чего головёшки были сброшены в Днепр. Затем в 

Днепр дружина загнала горожан, и священник всех их скопом 

окрестил. Затем Владимир «нача ставити по городам церкви и 

попов и люди на крещение приводии по всем градам и сёлам».  

Русскую церковь возглавлял митрополит Киевский. Он 

назначался Константинопольским патриархом из числа грече-

ских епископов. В наиболее крупных городах Руси были созда-

ны епархии, во главе которых стояли епископы, назначенные 

митрополитом. При Владимире было 8 епархий, а ко времени 

татарского нашествия их число возросло до 15. Организацион-

ными центрами стали также приходы и монастыри. Духовенство 

делилось на «черное» (монашеское) и «белое» (приходское). 

Церковь получила право на приобретение земель, населенных 

деревень, на осуществление суда по специально выделенной 

юрисдикции (все дела в отношении «церковных людей», дела о 

преступлениях против религии и нравственности, по вопросам 

семейных отношений).   

III 

Феодальная раздробленность – это закономерный процесс 

экономического усиления и политической обособленности фео-

дальных владений. Период раздробленности – это время или 

процесс распада единого государства Киевская Русь на ряд не-

зависимых, прежде всего в политическом плане, княжеств. Хро-

нологические рамки этого периода XII–XV в. Началом фео-

дальной раздробленности на Руси принято считать 1132 г. Ди-

намика раздробленности выглядит следующим образом: сер. 

XII в. – 15 независимых территорий; нач. XIII в. – 50 террито-

рий; XIV в. – 250 территорий.  

Причины феодальной раздробленности:  

1. Формирование самостоятельных экономических районов 

и господство натурального хозяйства, что давало возможность 
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сосредоточиться на развитии местного хозяйственного потенци-

ала, отдельные территории были практически никак не связаны 

друг с другом и легко отпадали от центра.   

2. Сепаратизм феодальной знати, стремившейся к незави-

симости от великокняжеской власти и поддерживаемой своими 

вассалами.   

3. Огромная территория Руси, и как следствие, сложность 

управления.  

4. Рост и развитие городов – Киев, Чернигов, Смоленск, 

Полоцк, Любеч, Перемышль, Новгород, Суздаль, Ростов, Ладо-

га, Переяславль – утрата Киевом своей роли центра Руси.   

5. Бинарность (двухосновность) Киевской Руси – христиан-

ство соседствовало с остатками языческого наследия (двоеве-

рие), оно не успело реализовать свой объединяющий потенциал, 

оно не до конца напитало собой общество, оно еще не господ-

ствовало в политическом сознании полностью.  

Феодальная раздробленность – объективный процесс, кото-

рого не избежала практически ни одна страна, это закономер-

ный этап перехода от раннефеодального государства к центра-

лизованному, но созданному уже на ином социально-экономи-

ческом фундаменте. Именно в это время происходит созревание 

феодальных отношений, усугубляется общественное разделение 

труда, развиваются земледелие, города, ремёсла.  

Для эпохи феодальной раздробленности были характерны 

длительные, кровопролитные междоусобные войны между кня-

зьями за расширение земельных владений, за крестьян. Совре-

менник с горечью называл их «погибель земли Русской», писал 

о том, что «разодралась вся Русская земля…». Усобицы ослаб-

ляли обороноспособность Руси, делали её лёгкой добычей сосе-

дей. Кроме того, наблюдались постоянные социальные  
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конфликты в княжествах, а сами княжества дробились между 

наследниками.  

 

Рис. 2. Феодальная раздробленность XII–XIII вв. 

Распад Киевской Руси не означал прекращения истории во-

сточнославянских земель. Возникла историческая ситуация, при 

которой разные территории стали реализовывать разные вари-

анты дальнейшего развития (Новгород, Галич, Суздаль). Эти ва-

рианты одновременно оказывались возможными вариантами 

развития всей Руси, пораженной кризисом языческого мировоз-

зрения и правосознания.  

Первый путь – путь «регионализации» (Новгородская зем-

ля). Он представлял собой аристократическую республику с 
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элементами прямой «демократии» (вече). Бесперспективен, так 

как областное благополучие логически связано с отсутствием 

стремления реализации общих интересов, т.е. объединения.  

Второй путь – путь углубления распада государственной 

системы, перманентная (постоянная) гражданская война и ска-

тывание к социальной анархии (Галицко-Волынское княжество). 

В этом княжестве процессы раздробленности углубились в си-

стему политических отношений самого княжества, что было 

связано с деформацией, дисбалансом в отношениях княжеской 

власти и боярства. Княжеская власть ограничена боярской зна-

тью. Именно усиление боярства создает условия для борьбы не 

только бояр с князьями, но и бояр с боярами. Главный дефект 

княжества – ситуация полного государственного распада, т.е. 

структурного разложения власти. Оно проявило полную неспо-

собность сохранить собственную внутреннюю систему социаль-

ного взаимодействия, что свидетельствовало о неспособности в 

роли объединителя всех других русских земель.  

Третий путь – путь усиления великокняжеской власти и 

процессов централизации (властная вертикаль). Связан с разви-

тием Владимиро-Суздальского княжества. На его территории 

наиболее важным социально-историческим процессом явилось 

утверждение системы единовластия. Эта система опиралась на 

всеобъемлющее влияние христианства на общество и политиче-

ское сознание. В практической политической сфере этот про-

цесс связан с результатами победы княжеской власти над бояр-

ством, что позволило выстроить отчетливую иерархически вер-

ную с точки зрения традиционного общества властную верти-

каль: Бог, правитель (князь), управленцы и воины (боярство), 

народ в узком смысле как люди материального труда. Источник 

правосознания находится не внизу, а вверху, т.е. Бог. Именно во 

Владимиро-Суздальском княжестве линия взаимодействия хри-

стианского мировоззрения и политического поведения приобре-

тает реальное практическое выражение. Традиция этого княже-
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ства переходит позднее как бы по наследству Московскому 

княжескому дому. В рамках этой традиции – князь – распоряди-

тель власти, данной Богом, отвечающий перед ним за вручен-

ную ему страну и людей. Главная задача власти – удержать 

народ в рамках богоугодной жизни, оберегая от соблазнов, за-

щищая от несчастий. В рамках данного пути формируется 

наследственная монархия как форма правления.  

Киевская Русь по логике кризиса, который она переживала, 

могла пойти по любому из рассмотренных путей, т.е. процесс 

распада мог продолжаться дальше (Галич), приведя к полному 

распаду и утрате своей исторической самобытности и культур-

ной идентичности. Киевская Русь также могла распасться на ряд 

автономных, ориентированных на свои узкие интересы террито-

рий, с утратой общенациональной государственности и, воз-

можно, самостоятельности (Новгород). Воссоздание мощного 

государства, скрепленного интегрирующей идеей, позволяющей 

сложиться классическому, религиоцентристскому социальному 

организму (Суздаль). В этом смысле Владимиро-Суздальское 

княжество стало важным, логическим этапом развития отече-

ственной государственности от Киева к Москве.  

Тема 3. Образование и становление  

единого Московского государства 

План 

I. Социально-экономические и политические изменения в 

русских землях в период монголо-татарского ига.  

II. Объединение русских земель вокруг Москвы. Свержение 

золотоордынского ига. 

III.   Централизованная политика Московских государей  

(Иван III, Иван IV). 
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Батый  

Рекомендуемая литература 
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си: [Царствование Ивана III] / Ю.Г. Алексеев. – Москва: Мысль, 

1992. – 268 с. – ISBN 5-244-00519-7.    

2. Гумилёв, Л.Н. От Руси к России: Очерки этн. истории / Л.Н. Гу-

милев; послесл. С.Б. Лаврова. – Москва: Центр экол. просвеще-
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Мысль, 1991. – 286 с. – ISBN 5-244-00518-9.   

4. Зимин, А.А. Реформы Ивана Грозного: Очерки социально-эконо-

мической и политической истории России середины XVI в. / 

А.А. Зимин. – Москва: Соцэкгиз, 1960. – 511 с. – ISBN 5-86007-

471-9.  

5. Кобрин, В.Б. Иван Грозный / В.Б. Кобрин. – Москва: Моск. ра-

бочий, 1989. – 174 с. – ISBN 5-239-00266-5.  

6. Скрынников, Р.Г. Святители и власти. XIV–XVII вв. / Р.Г. Скрын-

ников. – Ленинград: Лениздат, 1990. – 347 с. – ISBN 5-289-

00565-X.  

7. Фроянов, И.Я. Древняя Русь IX–XIII веков: народные движения, 

княжеская и вечевая власть / И.Я. Фроянов. – Москва: Русский 

изд. центр, печ., 2012. – 1087 с. – ISBN 978-5-4249-0005-1.    

I 

Древняя Русь в течение столетий противостояла набегам 

кочевников, но наиболее разорительным и губительным для 

русских земель стало монголо-татарское 

нашествие в XIII в. Вторжение армии Батыя, 

внука Чингисхана, в 1237–1240 гг. привели к 

завоеванию сначала Северо-Восточной, а 

потом и Юго-Западной Руси. Современники 

писали, что от ужасов татарского погрома «мог 

бы прослезиться антихрист». С 1243 г. Русь 

была превращена в улус Золотой Орды, 
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обращена в бесправное, вассальное, полностью подвластное ей 

государство, связанное с Ордой данническими отношениями в 

фискальной и экономической области и полной политической 

зависимостью княжеской власти от власти ханов. Такое 

положение для Руси сохранялось в течение 240 лет. 

Социально-экономические изменения на Руси в период 

татаро-монгольского ига:   

1. Сокращение численности населения. В канун нашествия 

население Руси превышало 12 млн человек, эта численность 

будет превышена только к концу XVIII столетия.   

2. Разгром, опустошение и постоянное разорение монголо-

татарами русских городов и укрепленных поселений, после 

разорения не сохранились даже названия многих городов, а в 

первые 50 лет ордынского господства на Руси не было 

построено ни одного города.   

3. Обложение населения тяжелой данью. Монголо-татары 

не осуществляли оккупации русских земель: им это было не по 

силам, и территория Руси была непригодной для хозяйственно-

экономической деятельности кочевников-скотоводов. Русские 

земли им были нужны как постоянный источник дани. Еже-

годные платежи Орде назывались «выходом», или «ордынской 

данью». Единицей обложения на Руси были «плуг», «дым», 

«двор». В сельских местностях на Руси монголо-татарская дань 

взималась с «сохи» (в ней считалось по два коня и два 

работника мужского пола), а также с «деревни» (примерно 

равнявшейся «сохе»). В городах к ним приравнивался «двор». С 

них уплачивалась дань в размере 1–2 рублей в год. Например, в 

Пскове в XV в. на 1 рубль можно было купить до 250 пудов 

зерна. В те времена 1 рубль – это почти предел платы, которую 

мог получить работник за год. Следовательно, «ордынская 

дань» в размере 1–2 рублей в год практически не оставляла 

населению деревень и городов возможностей для нормальной 

жизни и расширения производства. 
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4. Наряду с постоянными налогами ханы сохраняли за 

собой право на внеочередные платежи. Размер этих платежей 

никогда не был письменно зафиксирован и менялся в зави-

симости от численности населения Руси и реальной экономи-

ческой и политической силы как русских князей, так и 

ордынских ханов в данный исторический период.  

5. Для контроля над исполнением нового порядка была 

создана баскаческая система: система надзора за всем про-

исходящим отрядами монголо-татарских наместников.   

6. Замедлилось развитие феодализма, в том числе процесс 

формирования вотчинной земельной собственности.  

7. Монгольская политика забирать искусных мастеров и 

квалифицированных ремесленников на службу к хану накла-

дывала новое бремя даже на те города, которые не постигло 

разрушение. В результате чего прерывалось развитие произ-

водственных традиций. Исчезли целые ремесленные специаль-

ности – стеклоделие, русское искусство перегородчатой эмали, 

техника скани и чернения, глазированной полихромной 

керамики, резьба по камню, некоторые из них будут восстанов-

лены значительно позже.   

Политические изменения на Руси в период татаро-мон-

гольского ига. 

Политическая зависимость Руси от монгольских ханов. 

Великий хан Монголии и Китая считался сюзереном всех 

русских земель. Монголо-татары не устранили русских князей и 

не создали своей династии на Руси, но положение русских 

князей существенно изменилось. С одной стороны, продолжали 

действовать древнерусские юридические нормы наследования 

княжеств, однако князья должны были в Орде получать ханские 

утверждения на свои княжества – ярлыки. Регулярные приезды 

русских князей и их родственников по вызову ханов в Орду 

постепенно сложились в своеобразную вассальную повинность. 

Для большинства из них процедура посещения Орды 
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Иван Калита  

происходила каждый второй год. Многие князья были во время 

этих приездов казнены, убиты, отравлены. «Институт княжеских 

приездов» стал особой принудительной формой внешнеполити-

ческой зависимости Руси от Орды. Раздавая русским князьям 

ярлыки на их княжения, ордынские правители стремились 

регулировать политические отношения между подвластными им 

землями. В основе ордынской политики было сталкивание 

княжений, создание политической напряженности в системе 

русских княжеств. Они перекраивали политическую карту Руси, 

препятствуя усилению того или иного князя.  

Таким образом, татаро-монгольское господство над русски-

ми землями существенно задержало их социально-экономи-

ческое, политическое и духовное развитие.  

II 

В XIV в. начинаются процессы объединения и централиза-

ции Руси. Постепенно формируется русский этнос, складывает-

ся новое, уже собственно русское государство. В центре этих 

процессов находились московские и тверские князья, соперни-

чавшие за главенствующее положение на Руси. Однако условия 

для образования единого Русского государства создавали: труд 

русского народа, его борьба с игом, постепенное ослабление 

Орды.  

В XIV–XV вв. на Руси значительно уси-

ливается Московское княжество, что связа-

но с именем Ивана Калиты (1325–1340).  

При нём ярлык в основном передается 

по наследству, татары почти прекратили 

набеги на Русь, сбор дани со всей Руси, по-

строены деревянные укрепления и каменная 

церковь, началось объединение земель 

(«Собиратель земли русской»). 
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Юрий Долгорукий 

При его сыновьях: Семён Гордый (1340–1353) носил титул 

«Великий князь всея Руси». Иван Красный (1353–1359) получил 

право судебной власти над русскими князьями.  

               

         Семён Гордый                          Иван Красный 

Центром объединения русских земель 

становится Москва. Москва впервые упо-

минается в летописи под 1147 г., когда 

князь Ростовско-Суздальский Юрий Долго-

рукий пригласил в Москву своего союзника 

князя Святослава Ольговича Новгород-

северского и устроил гостю «обед силен» 

(пир). Этот год считается годом основания 

Москвы, хотя, конечно, Москва существо-

вала и ранее.  

Н.М. Карамзин: «К сожалению летописцы современные не 

упоминают о любопытном для нас ее начале, ибо не могли 

предвидеть, что городок бедный и едва известный в отдаленной 

земле Суздальской будет со временем главой обширнейшей мо-

нархией в свете».   

Причины возвышения Москвы:  

1. Центр развитой земледельческой культуры (старопа-

хотные земли еще с домонгольских времен, паровая система 

земледелия).  
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2. Переселение сюда земледельцев, ремесленников, тор-

говцев.  

3. Поддержка городским населением великокняжеской 

власти против боярства.  

4. Центральное положение среди других русских земель.  

5. Относительная безопасность края. 

6. Узел торговых путей.  

7. Растет мощь княжества за счет присоединения соседних 

земель (Можайск, Коломна, Переяславль). 

8. Переселение из Владимира в Москву митрополита 

(1325 г.).  

9. Значение Москвы постоянно росло по мере того как она 

становилась центром борьбы с монгольским игом и Литовским 

княжеством.  

10. Мудрая политика московских князей (умело восполь-

зовались силой народного сопротивления игу в своих целях; 

сделали монголов орудием собственного возвышения).  

III 

Понятие «Русское централизованное государство» являет-

ся одним из классических определений, одного из этапов рус-

ской истории. Понятие «централизованное» предполагает нали-

чие единой верховной власти, устанавливающей на принадле-

жащей ей государственной территории единый административ-

ный, подлежащей контролю со стороны центра аппарат, одни 

законы, общие вооруженные силы и т.д. особенности террито-

риальные, национальные, сословные сохраняются, но входят в 

общегосударственную систему. РЦГ строилось исходя из исто-

рических проблем и задач средневекового русского общества.  

Княжение сына Василия Темного Ивана III (1462–1505) 

стало важнейшим этапом в процессе создания единого Россий-

ского государства. Это было время образования основной тер-

ритории России, формирования её политических основ. Иван III 
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был крупнейшим государственным деятелем, человеком боль-

ших политических замыслов и решительных начинаний. Умный, 

дальновидный, расчётливый и настойчивый. 

 

Иван III 

Внутренняя политика  

Высшей целью Ивана III было объединение под властью 

Москвы всех русских земель. Он час за часом шёл к намеченной 

цели: 1463 г. – Москве были подчинены Ярославское княжество 

и Пермский край; 1471 г. – Новгород Великий; 1474 г. – Ростовс-

кое княжество; 1485 г. – Тверь; 1489 г. – Вятская земля. Иван III  

с полным правом мог назвать себя «Государем всея Руси».  

Юридически централизация выразилась в появлении перво-

го общерусского «Судебника» (1497 г.) с едиными юридиче-

скими нормами. Так, законодательно оформлялась политическая 

система, произошла систематизация государственного аппарата, 

начинает складываться общегосударственный аппарат управле-

ния. Формируется высший совещательный государственный ор-

ган – Боярская дума (функции – решение важнейших государ-

ственных дел, вопросы дворцового хозяйства). Появляется си-

стема центральных правительственных учреждений общерус-

ского характера, которые ведали отдельными отраслями управ-

ления по всей территории государства – избы, позднее приказы 

(посольский, челобитный, разбойный, разрядный). Во главе 

приказа стоял родовитый боярин, однако реальную администра-
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тивную работу нес дьяк (высокопоставленный чиновник), ос-

новная масса управленцев – подъячие. Таким образом, система 

управления выглядела следующим образом: «Государь всея  

Руси» → Боярская дума → приказы → наместники.   

Для увеличения управляемости проводится внутреннее ад-

министративно-территориальное деление страны: основная еди-

ница – уезд, он делился на волости и станы. Основные пред-

ставители местной администрации – наместники и волостели, 

которые выполняли широкий объем полномочий на местном 

уровне – судебные, налоговые, военные. Разрабатывается и 

утверждается принцип «кормления», когда аппарат управления 

содержится самим местным населением.  

По судебнику крестьянам ограничивались сроки ухода от 

помещика неделей до и неделей после Юрьева дня (26 ноября) – 

начало закрепощения крестьян; крестьянин должен был платить 

пожилое.  

Вводится новый герб – двуглавый орел (единство западной 

и восточной Римской империи).  

 

Герб Ивана III 

С 1485 г. титулование официально включало именование 

как «Государь всея Руси».  

Внешняя политика   

Московское государство в правление Ивана III находилось 

в достаточно сложной международной ситуации. По всему пе-
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риметру русских границ располагались государства, либо имев-

шие мощные возможности, либо агрессивно настроенные  

к Москве.  

Иван III начал борьбу с Литвой за землю бывшей Киевской 

Руси. На том основании, что он является прямым потомком Рю-

риковичей, киевских князей, он объявил все земли бывшей Ки-

евской Руси своей «вотчиной», а Москву – наследницей Киев-

ского государства. Он начал войну с Литвой и отвоевал 70 воло-

стей и 10 городов, в том числе, такие как Чернигов, Новгород-

Северский, Путивль, Гомель, Любечь, Брянск, Мценск, Дрого-

буж и др. Когда литовские послы передали ему послание от ко-

роля, где говорилось: «почто ты грабишь вотчину мою?», 

Иван III ответил, что это его «вотчина», «Русская земля из ста-

рины от наших прародителей наша отчина» и предъявил претен-

зии на Киев, Смоленск, Полоцк и другие города, «которые ныне 

за Литвой» и которые король и великий князь «держит за собою 

неправдою». Это была первая настоящая победная война на за-

падном направлении.    

Собрав воедино большую часть русских земель вокруг 

Москвы, Иван III почувствовал себя полностью независимым и 

перестал платить дань Орде. Это вызвало негативную реакцию 

хана Большой Орды Ахмата. Весной 1480 г. Ахмат поднял в по-

ход на Русь всю Большую Орду. Он получил согласие о под-

держке со стороны польско-литовского короля Казимира. В от-

личие от обычной тактики стремительного удара, Ахмат стал 

медленно развернутым строем двигаться с юга к рубежам Моск-

вы в районе реки Оки. Навстречу ордынцам двигались русские 

войска во главе с князем Иваном Молодым. А вскоре, 23 июля, в 

поход из Москвы вышли и главные силы под руководством са-

мого Ивана III. Одновременно с этим событием на северо-западе 

немцы осадили Изборск и Псков. Пять дней под Псковом стоял 

магистр Ордена и, не одолев сопротивления псковичей, был вы-

нужден отступить.  
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А на юге Ахмат своей стотысячной армией прощупывал 

прочность обороны русских в районе впадения реки Угры в Оку. 

Здесь он и стал ждать подхода войск Казимира.  

Иван III обратился к мятежным князьям Андрею и Борису с 

предложениями прекратить междоусобную борьбу и принять 

участие в борьбе с Ахматом. В обмен он обещал им земельные 

приращения.  

Казимир между тем на Угру не шёл – был озабочен смутой 

в своем государстве и войною с союзниками Москвы в то время – 

«крымцами».  

Зима грянула на месяц раньше обычного. Реки стали. Рус-

ская рать от Угры отступила, сгруппировавшись в выгодном ме-

сте для возможной решительной битвы. Но Ахмат не дал своим 

ратникам испытать крепость льда на Угре. Зима была не только 

ранняя, но и свирепая. «Мразы велики, яко не мощи зрети», – 

доносит летопись. Обносившееся, истощенное и деморализо-

ванное войско Ахмата, оказавшись без питанья и фуража, уже 

не было дееспособным. «Наги и босы, страхом гонимы», ордын-

цы побежали от Угры в степи. Их преследовали по пятам – «там, 

где ордынцы были утром, русские появлялись к обеду».  

Бесславно окончившийся поход Ахмата положил конец ор-

дынскому игу. Много важных предпосылок у этой победы: воз-

росшая мощь государства, решительность народа, осознавшего 

свою силу, хорошая вооруженность и мужество ратников, муд-

рость Ивана III, избравшего верную тактику в противоборстве  

с Ордой.  

В целом именно при Иване III закладывается фундамент 

Московского государства как единого и централизованного, ко-

торый завершается образованием централизованного государ-

ства уже при Иване IV Грозном.   
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Рис. 3. Московское княжество в XII–XIII вв. 

1533–1584 гг. – правление Ивана IV  

 

Иван Грозный 

Начало эпохи Ивана IV знаменуется венчанием на царство 

в 1547 г. Этот шаг повысил статус правителей, а также универ-

сальность принципов, на которых строилась Московская Русь 

(Россия – всемирная держава, наследница Римской империи). 

Венчание на царство означало новый качественный этап в раз-

витии русской государственности и проведение преобразований. 
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В силу поставленных задач вокруг царя формируется нефор-

мальная группа сподвижников – Избранная рада (учитывалась 

не только родовитость, но и личные способности). Под названи-

ем Избранная рада, с легкой руки А. Курбского, в историю во-

шло правительство, возглавлявшееся А. Адашевым и Сильве-

стром. За десять лет своего пребывания у власти Избранная рада 

провела столько реформ, сколько не знало никакое другое деся-

тилетие в истории средневековой России.  

Внутренняя политика 

1549 г. – начало реформ Избранной рады.  

В противовес Боярской думе, с целью ограничения её вла-

сти, стали созываться Земские cоборы (первый был созван в 

1549 г.). На Земских соборах решались важнейшие вопросы 

жизни страны. Наряду с Боярской думой в состав соборов вхо-

дили представители служилого дворянства, высшего духовен-

ства, горожан и государственных крестьян. Напрашивается ана-

логия с сословно-представительными учреждениями Западной 

Европы (английским парламентом, французскими Генеральны-

ми штатами). Но в состав Земских соборов входили не выбор-

ные представители сословий, как на Западе, а представители 

местной администрации, назначаемые царём. В.О. Ключевский 

писал: «Основой соборного представительства был не обще-

ственный выбор по доверию, а правительственный призыв по 

должности или званию… Земский собор XVI в. был совещанием 

правительства с собственными агентами». На Западе сословно-

представительные учреждения ограничивали власть правителей, 

в России же в XVI в. служили её укреплению.  

Одним из первых мероприятий Избранной рады было со-

здание центральных органов государственного управления – 

приказов. Два ранее существовавших ведомства – Государев 

двор и Государева казна – обладали нерасчлененными функци-

ями, занимались часто одними и теми же делами. Деятельность 

государственных чиновников – дьяков и подьячих – носила 
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личностный характер: тот или иной дьяк просто получал и по-

ручения определенного рода. Теперь функции приказов были 

четко разграничены. Задачей Челобитного приказа было приня-

тие челобитных на имя государя и проведение по ним расследо-

вания (глава А. Адашев). Посольский приказ занимался внеш-

ней политикой русского государства. Разрядный приказ стал 

своего рода штабом вооруженных сил, определял, сколько и из 

каких уездов служилых людей должно выйти в полки, назначал 

командный состав. Разбойный приказ вел борьбу против «разбо-

ев» и «лихих людей». 

В 1550 г. Земский собор принял новый Судебник – свод за-

конов. Законы в нем были гораздо лучше систематизированы, 

чем в Судебнике 1497 г. Он был расширен и прямо учитывал 

применение законов в реальной юридической практике. В новом 

Судебнике были впервые установлены наказания для взяточни-

ков от подьячих до бояр.  

Для эпохи Ивана Грозного характерно активное строитель-

ство и трансформация государственного аппарата (систематиза-

ция). Так, была составлена «Дворовая тетрадь» – полный список 

«Государева двора» (люди непосредственно находившиеся на 

царской службе, около 4 тыс. человек).  

Была ограничена и власть наместников. Иван IV отменил 

кормления, перевёл их на жалование от государства (вместо 

кормлений – введен государственный налог – «кормленичий 

окуп», на его основе государство выдавало деньги служилым 

людям – «помога»). По Судебнику 1550 г. вводились должности 

выборных от населения губных старост и целовальников. Они 

контролировали сбор налогов и осуществление наместниками 

судебной власти – без их ведома нельзя было никого арестовать, 

без их подписи были недействительны протоколы суда. В ряде 

областей наместничество вообще упразднялось, а управление 

передавалось в руки избранных населением старост, «голов», 

«излюбленных людей».  
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Рис. 4. Органы власти и управления в России в середине XVI в. 

Иван IV провёл и военную реформу. По «Уложению о во-

енной службе» окончательно ликвидировалась разница между 

боярами – вотчинниками и дворянами – помещиками – и те и 

другие обязаны были нести государеву службу под угрозой 

конфискации земель. Были установлены нормы выставления 

пеших и конных воинов, в зависимости от размеров земельного 

владения. На время военных походов отменялось местничество. 

Все воеводы подчинялись главнокомандующему. Иван IV по-

пытался создать и регулярное войско – стрелецкие полки.  

Но денег в казне на выплату жалованья стрельцам постоянно  

не хватало. Из-за задержки жалованья часты были стрелецкие 

бунты. 

Была осуществлена и церковная реформа. В 1551 г. был 

проведён Церковный собор, который принял специальный до-

кумент «Стоглав» (состоящий из 100 глав). В нём были унифи-

цированы церковные обряды во всех русских землях, введён 

единый общерусский пантеон святых. Для содержания войска 

Митрополит 

(патриарх с 1589) 

Церковный собор 

Власть на местах: городовые, приказчики, губные старосты 

ЦАРЬ 

Боярская дума 

Земский собор 

Приказы 
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нужна была земля для раздачи служилым людям. Царь сделал 

попытку ограничить монастырское землевладение, провести хо-

тя бы частичную секуляризацию монастырских земель (что-то, 

аналогичное западноевропейской реформации). Этот вопрос 

был поднят на Церковном соборе в 1551 г. В результате мона-

стырям было запрещено принимать в дар новые земли без ведо-

ма царя. Была ликвидирована привилегия монастырей не упла-

чивать подати в казну.  

Реформы Избранной рады носили постепенный компромис-

сный характер. Они способствовали централизации государства, 

преодолению остатков феодальной раздробленности. Они от-

строили, систематизировали государственный аппарат, но – как 

показали дальнейшие события – аппарат власти, механизм при-

нятия государственных решений продолжал оставаться под вли-

янием олигархических боярских группировок, действующих в 

традициях удельного периода. Иван IV идет на принципиаль-

ный разрыв со сложившейся политической традицией.  

1565–1672 гг. – опричнина – политика, направленная на 

усиление царской власти и ослабление бояр (казни непослуш-

ных бояр, ссылка).  

Л.Н. Гумилев: «Главным содержанием опричнины стали 

совершенно беспрецедентные и бессмысленные убийства ради 

убийств». Суть политики – фактическое создание параллельно 

Боярской думе аппарата власти с силовыми структурами 

(опричный корпус). Более того, для того чтобы обособиться от 

боярства царь проводит раздел территории на опричнину 

(управляется государем) и земщину (управляется боярами).   

1581 г. – введение «заповедных лет» (отмена Юрьева дня).   

Внешняя политика   

Продолжением внутренней политики Избранной рады была 

внешняя политика Русского государства, задачей которой стали 

ликвидация последствий ордынского ига: подчинение осколков 
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Золотой Орды – Казанского, Астраханского и Крымского 

ханств. В 1552 г. русские войска штурмом взяли столицу Казан-

ского ханства – Казань. Ханство было присоединено к России. 

Вслед за этим без боя капитулировала Астрахань (1556 г.).  

Но наибольшую опасность для Руси представляло Крым-

ское ханство. Пока существовало это агрессивное государство, 

Русь не могла безопасно продвигаться на юг и заселять плодо-

родные южные земли. В XVI в. граница спокойных владений 

Руси оканчивалась каких-нибудь верст за сто от Москвы. Далее 

начиналось редкое население бедных острожков, где жители 

беспрестанно должны были опасаться за свою жизнь. Главным 

вопросом выбора являлся вопрос: продолжит ли Москва свое 

наступление против  Крымского ханства и стоящей за ним Тур-

ции, или начнёт борьбу за выход к Балтийскому морю против 

Ливонского ордена – «повернет на Германы», говоря языком 

Ивана IV. Противником «поворота на Германы» выступала Из-

бранная рада. Но Иван IV выбрал противоположную стратегию. 

Он считал первоочередной задачей России завоевание выхода к 

морю, включение в систему мировой торговли. В 1558 г. начи-

нается Ливонская война (1558–1583), а в 1560 г. Сильвестр и 

Адашев были отправлены в ссылку. Начало Ливонской войны 

было удачным для России. После первых побед был разгромлен 

Ливонский орден. Русская армия захватила ряд городов балтий-

ского побережья. Однако на стороне Ливонского ордена высту-

пили Швеция и Польша. Россия стала терпеть поражения. Это 

вызвало недовольство царя. Начались казни военачальников. 

Спасаясь от репрессий, бежал в Литву Андрей Курбский. Все это 

способствовало повороту во внутренней политике Ивана IV от 

постепенных реформ к политике жесткого насилия и террору.  

1571 г., 1572 г. – столкновение с крымскими татарами. 

1581–1585 гг. – поход Ермака в Сибирь.   
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Рис. 5. Московская Русь в XVI в. 

Таким образом, при Иване Грозном происходит складыва-

ние многонационального государства. В состав России входят 

такие народы, как  карелы, коми, саамы (лонь, лопари), ненцы 

(самоеды), ханты (остяки), мордва, адыгейцы, вогулы, татары, 

чуваши, удмурты, мари, ногайцы.    

Тема 4. Московское государство у истоков нового времени  

(конец XVI–XVII вв.) 

План 

I. «Смутное время».  

II. Россия при первых Романовых: от сословно-представи-

тельской монархии к абсолютизму. 

III.  Особенности экономической и социальной политики. Собор-

ное уложение 1649 г. 

Рекомендуемая литература 
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00501-5.   
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3. Демидова, Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль 

в формировании абсолютизма / Н.Ф. Демидова; отв. ред. 

А.А. Преображенский. – Москва: Наука, 1987. – 225 с. – ISBN 

978-5-88451-292-4.  

4. Преображенский, А.А. Первые Романовы на Российском пре-

столе / Н.Ф. Демидова, Л.Е. Морозова, А.А. Преображенский; 
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5. Скрынников, Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва: 

Знание, 1992. – 62 с. – ISBN 5-07-002371-3.   

I 

Одним из самых трудных в истории России был период 

конца XVI – начала XVII в., известный под названием «Смут-

ного времени». Смута всколыхнула все русское общество снизу 

доверху. В 1598 г. умирает Федор (сын Ивана Грозного), не 

оставив наследника. Москва присягнула на верность его жене 

Ирине, но она отказалась от престола и постриглась в монахини. 

Династия прервалась, государство оказалось «ничьим». 

Боярство начало борьбу за власть. 

1598–1613 гг. – Смутное время.  

Смута – это эпоха социально-политического, экономи-

ческого, династического и национального кризиса в России, 

которая сопровождалась народными выступлениями и 

мятежами, правлениями самозванцев, польскими и шведскими 

интервенциями, разрушением государственной власти и 

разорением страны.    

1598–1605 гг. – правление Бориса Годунова.  

В начале 1598 г. Земский собор избрал царем Б.Ф. Году-

нова. Он был первым в истории России выборным царем. 

Историки по-разному оценивают Бориса Годунова и период его 
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царского правления. В.Н. Татищев называл Годунова творцом 

крепостного режима в России. Н.М. Карамзин полагал, что 

Б.Ф. Годунов мог заслужить славу одного из лучших правителей 

мира, если бы он был законным царем. В.О. Ключевский 

отмечал значительный ум, талант Б.Ф. Годунова, хотя и 

подозревал его в двуличии и коварстве.   

 
В начале XVII в. на Россию обрушились стихийные 

бедствия, а затем началась гражданская война. В 1601–1603 гг. 

всю страну охватил страшный голод. Сильные дожди и ранние 

морозы истребили все крестьянские посевы. Запасы хлеба 

быстро исчерпались. Согласно письменным источникам, за три 

года вымерла треть царства Московского. В годы голода 

Б.Ф. Годунов дважды (в 1601 и 1602 гг.) издавал указы о 

временном возобновлении выхода крестьян в Юрьев день. 

Таким путем он хотел ослабить недовольство народа. Хотя 

действие указов не распространялось на крестьян с боярских и 

церковных земель, они вызвали мощное сопротивление со 

стороны феодальной верхушки. В 1603 г. под их давлением царь 

отказался возобновить Юрьев день.  

13 апреля 1605 г. в Москве внезапно (от инфаркта или 

отравления) умер царь Борис. Бояре-заговорщики организовали 

государственный переворот и привели к власти нового царя 

Лжедмитрия I (Григорий Отрепьев, монах из Чудова 

монастыря).  

Борис Годунов 
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1605–1606 гг. – правление Лжедмитрия I.  

 

Лжедмитрий I 

Лжедмитрий I повел себя как энергичный правитель, 

пытаясь создать союз европейских государств для борьбы с 

Турцией. Но во внутренней политике у него не все было удачно. 

Дмитрий не соблюдал старые русские обычаи и традиции; 

поляки, приехавшие с ним, вели себя высокомерно и заносчиво, 

обижая московское боярство. После того как Дмитрий обвен-

чался со своей невестой-католичкой Мариной Мнишек, при-

ехавшей из Польши, и короновал ее как царицу, бояре во главе с 

Василием Шуйским подняли против него народ. В 1606 г. 

двести бояр во главе с Василием Шуйским ворвались в Крем-

левский дворец, Лжедмитрий I пытался спастись, но был убит.  

1606–1610 гг. – правление Василия Шуйского.  

Василий Шуйский, опираясь на высшую московскую знать, 

стал первым в русской истории царем, который, вступая на 

престол, поклялся ограничить свое самодержавие. Хитрый и 

коварный политик Василий Шуйский обещал подданным пра-

вить по закону, сохранить все боярские привилегии, выносить 

приговоры только после тщательного расследования. Это был 

первый договор российского царя со своими подданными.  

Однако никакие попытки договориться с народом не 

принесли удачи, не успокоили российское общество. Весной 

1606 г. начался мятеж, известный под названием – восстание 

Болотникова. Социальная база восстания Болотникова была 
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очень пестрой: обездоленные, беглые холопы, крестьяне, казаки 

и даже бояре. Согласно источникам восставшие имели две 

армии: одну возглавлял Иван Болотников с князьями А. Ша-

ховским и Б. Телятевским, другую – помещик из Тулы И. Паш-

ков, к которому позже присоединился дворянин П. Ляпунов. 

Обе повстанческие армии и их вожди особо не отличались друг 

от друга по характеру, социальному составу, методам борьбы. 

Обе армии повстанцев дошли до Москвы, где весной 1607 г. 

армия Болотникова была разбита. Это событие еще больше 

усложнило ситуацию – распространились грабежи, уголовщина, 

появился Лжедмитрий II.  

 

Лжедмитрий II 

Личность человека, выдававшегося себя за царя Дмитрия, 

чудом спасшегося в Москве от боярского заговора, до сих пор 

достоверно не установлена. Под его знаменем собрались 

угнетенные народы, казаки, часть служилых людей, отряды 

польских и литовских авантюристов. Лжедмитрий II опирался 

на силы польских феодалов и на отряды казаков. По мнению 

В.Б. Кобрина, самозванец унаследовал авантюризм своего 

предшественника, но не его таланты. Имея почти 100-тысячную 

армию, он не смог навести в ее рядах порядок, выбить Василия 

Шуйского из Москвы. Лжедмитрий II в июле 1608 г. разбил 

лагерь неподалеку от столицы. Полтора года в России 

существовали две равноправные столицы – Москва и Тушино, 

каждая со своим царем, думой и патриархом. Страна разде-

лилась: одни были за царя Василия II, другие – за Лжедмит-
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рия II. Борьба между царем и самозванцем шла с переменным 

успехом, пока не появилась третья сила – сын польского короля 

Сигизмунда III Владислав. 

В 1609 г. В. Шуйский обратился за военной помощью к 

шведскому королю и призвал себе на помощь шведскую армию, 

что дорого обошлось России. Первое время русско-шведские 

войска успешно боролись против польских, но вскоре шведы 

стали захватывать новгородские земли. В результате интер-

венция расширилась. Присутствие на территории России швед-

ских войск вызвало гнев польского короля Сигизмунда III, так 

как он враждовал со Швецией. В сентябре 1609 г. он со своим 

войском перешел границу и осадил Смоленск (1609–1611 – 

оборона Смоленска). В 1610 г. бояре впустили в Москву 

польский гарнизон. В это время здравомыслящие люди из 

разных лагерей пришли к компромиссу: предложили русский 

престол Владиславу, сыну польского короля. Это была прямая 

национальная измена. Началась открытая польско-литовская 

интервенция. Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий II бежал 

в Калугу, где был убит в конце 1610 г. Царь Василий был 

свергнут с престола летом 1610 г. и насильно пострижен в 

монахи. У власти оказалась группировка из 7 бояр – «семи-

боярщина» (1610–1612). В этот момент Сигизмунд неожиданно 

для всех решил отобрать престол у своего сына. Все планы 

сторонников разрешения конфликта рухнули. Московский 

престол снова оказался пустым. России грозила потеря нацио-

нальной независимости. В стране поднималось национально-

освободительное движения против интервентов. 

В связи с ростом польско-шведской интервенции на рус-

ской территории патриотические силы страны сумели объеди-

ниться и дать отпор притязаниям захватчиков. В 1611 г. – 

первое народное ополчение под руководством Прокопия 

Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого. 

Осада Москвы. Однако между руководителями народного 
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ополчения начались разногласия и борьба за первенство. 

Прокопий Ляпунов был зарублен. Дворяне начали покидать 

лагерь. Ополчение распалось.  

           

  Прокопий Ляпунов          Иван Заруцкий          Дмитрий Трубецкой 

В 1612 г. земский новгородский староста Кузьма Минин и 

князь Дмитрий Пожарский объединили народ во второе 

ополчение и сумели освободить русские земли от интервентов. 

Патриарх Гермоген благословил ополчение на войну с 

«латинянами».  

                        

Дмитрий Пожарский                            Кузьма Минин 

В результате штурмом был взят Китай-город, капиту-

лировал польский гарнизон Кремля. Москва была освобождена 

от интервентов. Это было началом борьбы за возрождение 

Русского государства.  
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Необходима была сильная центральная власть. В начале 

1613 г. был созван Земский собор для избрания нового царя. Им 

был избран сын знатного боярина – Михаил Романов (1613–

1648).  

 

Михаил Романов 

Его репутация была чиста, род Романовых не был замешан 

ни в одной авантюре Смутного времени. И хотя М.Ф. Романову 

было всего 16 лет и у него не было никакого опыта, за его 

спиной стоял влиятельный отец – митрополит Филарет. Перед 

правительством молодого царя стояли очень сложные задачи: 

1. Примирить враждующие группировки.  

2. Отразить атаки интервентов. 

3. Вернуть некоторые исконно русские земли.  

4. Заключить мирные договоры с соседними странами.   

5. Наладить в стране хозяйственную жизнь.  

За сравнительно небольшой срок эти трудные задачи были 

решены.   

Последствия Смуты для страны были неоднозначны. Россия 

вышла из Смутного времени истощенной, с огромными терри-

ториальными и людскими потерями. Резко ухудшилось 

международное положение страны, ослаб военный потенциал. 

Вместе с тем Россия сохранила свою независимость и укрепила 

государственность через усиление самодержавия. Происходили 

перемены в социальном облике страны. В то время как в 
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европейских государствах происходило медленное стирание 

различий между сословиями, в России укреплялась сословная 

иерархия. На первые роли в системе управления страной 

постепенно стала выходить не земельная аристократия (бояр-

ство), а служилое дворянство. Положение основной массы 

населения (крестьянства) ухудшилось в связи с наступлением 

крепостничества. В стране усилились антизападнические 

настроения, что усугубило ее культурную и цивилизационную 

замкнутость. 

II 

В XVII в. наше государство, по выражению В.О. Ключев-

ского, представляло из себя «вооруженную Великороссию». 

Оно было окружено врагами и вело борьбу на три фронта: 

восточный, южный и западный. Вследствие этого государство 

должно было находиться в состоянии полной боевой 

готовности. Отсюда главной задачей московского правителя 

была организация вооруженных сил страны. Мощная внешняя 

опасность создавала предпосылки для еще большего усиления 

центральной, то есть царской, власти. Отныне в руках царя 

сосредоточилась законодательная, исполнительная и судебная 

власть. Все правительственные действия совершались от имени 

государя и по его указу.  

1613–1645 гг. – правление Михаила Романова.  

Вступив на престол, Михаил оставил на своих местах всех 

должностных лиц, не отправив никого в опалу, что способст-

вовало всеобщему примирению. Правительство нового царя 

было достаточно представительным. В него вошли: И.Б. Чер-

касский, Б.М. Лыков-Оболенский, Д.М. Пожарский, И.Ф. Трое-

куров и др. В той сложной обстановке, в которой началось 

царствование Михаила Романова, было невозможно управлять 

страной в одиночку, авторитарная власть была обречена на 

провал, поэтому молодой государь активно привлекает 
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Боярскую думу и Земские соборы к решению важных 

государственных дел. Некоторые исследовали (В.Н. Татищев, 

Г.К. Котошихин) считают эти меры царя проявлением слабости 

его власти, другие историки (В.О. Ключевский, Л.Е. Морозова), 

напротив, полагают, что в этом отразилось понимание 

Михаилом новой ситуации в стране.  

Боярская дума составляла круг ближайших советников 

царя, в который входили самые видные и представительные 

бояре того времени и «окольничие», получившие боярский 

титул от царя. Число членов Боярской думы было невелико: оно 

редко превышало 50 человек. Полномочия данного органа не 

определялись какими-либо специальными законами, а ограни-

чивались старыми традициями, обычаями или волей царя. 

В.О. Ключевский писал, что «Дума ведала очень обширным 

кругом судебных и административных вопросов». Это под-

тверждает Соборное уложение 1649 г., где указано, что Дума 

является высшей судебной инстанцией. В течение XVII в. из 

состава Боярской думы, по мере надобности, выделялись 

специальные комиссии: уложенная, судная, ответная и др. 

Таким образом, в рассматриваемый период Боярская дума – это 

постоянно действующий орган управления, который обладал 

совещательными функциями.  

Земские соборы были другим органом политической сис-

темы того периода. Это была российская версия сословно-

представительного учреждения, которая с разной степенью 

влияния дополняет, а иногда даже несколько ограничивает 

власть монарха. В состав соборов входили представители 

четырех категорий общества: духовенства, боярства, дворян-

ства, служилого посадского населения. Обычно состав насчи-

тывал 300–400 человек. Земские соборы в XVII в. созывались 

нерегулярно. Первые десятилетия после Смуты их роль была 

велика, они заседали почти беспрерывно, менялись составы 

участников. По мере усиления царской власти их роль при 
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решении вопросов внешней, финансовой, налоговой политики 

постоянно падает. Они все больше становятся информацион-

ными совещаниями. Правительству Михаила Романова были 

необходимы справки о хозяйственном положении, о финан-

совых возможностях страны в случае ведения войны, инфор-

мация о положении дел в провинции. В последний раз в полном 

составе Земский собор собирался в 1653 г.  

Со второй половины XVII в. проявляется другая функция 

Земских соборов. Алексей Михайлович Романов (1645–1676) 

стал использовать их как инструмент внутренней политики в 

форме декларативного совещания. Это было время в истории 

нашего государства, когда проявились первые признаки 

абсолютизма, поэтому Земские соборы служили правительству 

в основном местом для деклараций. К концу XVII в. Земские 

соборы исчезли. Главная причина этого явления – отсутствие 

третьего сословия, гражданства. В течение всего XVII в. по 

стране шел процесс неуклонного развития товарно-денежных 

отношений, усиления городов, постепенного складывания 

всероссийского рынка. Но вместе с тем укреплялась традиция 

союза между царской властью и боярством, которая строилась 

на дальнейшем разорении населения. В этих условиях цент-

ральная власть довольно бесцеремонно обращалась с купе-

чеством, которое никогда не было полноправным частным 

собственником, занимая приниженное положение. Эту ситуа-

цию пытались изменить городские бунты середины XVII в., но 

союз царской власти и боярства был еще раз зафиксирован в 

Соборном уложении 1649 г., по которому на города накла-

дывался еще более жесткий налоговый и законодательный гнет, 

в это же время происходило сближение дворянского поместья и 

боярской вотчины.  

Органами центрального управления в Московском государ-

стве были приказы. Первые приказы создавались еще в XVI в., в 

XVII в. они получили еще большее распространение. Как 
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отмечается в исторической литературе, приказы возникали по-

степенно, по мере усложнения административных задач, т.е. не 

создавались по единому плану, поэтому распределение функций 

между ними было сложным и запутанным. Некоторые приказы 

занимались делами на всей территории страны, другие – только 

в отдельных регионах, третьи – в дворцовом хозяйстве, чет-

вертые – на небольших предприятиях. Почти все они были 

одновременно и административными, и судебными, и финансо-

выми органами, которые ведали отдельной отраслью управ-

ления. Состояли они из бояр и дворян. Численность служащих в 

приказах неуклонно возрастала, и в конечном итоге они 

превратились в широкую бюрократическую систему управле-

ния. В это время насчитывалось порядка 40 приказов – Раз-

рядный, Поместный, Ямской, Челобитный, Пушкарский и др.   

Местное управление в России в XV – первой половине 

XVI в. находилось, как уже упоминалось ранее, в руках на-

местников и волостелей, чьи должности назывались «кормле-

ниями», а они – «кормленщиками». Чтобы оградить население 

от произвола и злоупотреблений в этой области, новое 

правительство в XVII в. ввело воеводское правление. Намест-

ники были заменены выборными земскими властями. В городах 

появились должности воевод, которые сосредоточили в своих 

руках гражданскую и военную власть. Они подчинялись 

приказам. Воеводское правление значительно уменьшило 

злоупотребления при сборе налогов, а главное – еще больше 

централизовало управление страной.  

Анализ органов управления на этом этапе развития страны 

позволяет сделать вывод, что в первой половине XVII в. 

Московское государство продолжает оставаться сословно-

представительной монархией. Власть российского государя 

далеко не всегда являлась неограниченной. Кроме этого, даже 

утратив исключительно аристократический характер, Боярская 
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дума отстаивала свои права, и царь вынужден был с этим 

считаться.  

Со второй половины XVII в. характер государства стано-

вится самодержавно-бюрократическим. Это был период падения 

земского начала, роста бюрократизации в органах центрального 

и местного самоуправления. В середине 50-х гг. XVII в. фор-

мально было восстановлено самодержавие: Алексей Михай-

лович принял титул «Царя, Государя, Великого князя и Великия 

и Малыя и Белыя России». При этом он резко отзывался о 

волоките в приказной системе, пытался наводить порядок, 

пресекая подкупы, корысть. Алексей Михайлович опирался на 

умных, надежных людей, поэтому в период его царствования 

выдвинулась плеяда талантливых государственных деятелей: 

Ф.М. Ртищев, А.Л. Ордин-Нащокин, А.С. Матвеев, Л.Д. Лопу-

хин. Кроме этого, царь Алексей пытался решать многие 

проблемы, минуя приказную систему. На его имя поступало 

огромное количество жалоб на волокиту и несправедливый суд, 

поэтому царь учредил Приказ тайных дел со значительными 

функциями и широкими полномочиями. Тайный приказ 

действовал от имени царя, не был стеснен законами. Его 

деятельность позволяла царю сосредоточить в своих руках 

основные нити управления государством. Со стремлением 

сконцентрировать в своих руках основные рычаги управления 

была связана новая социальная роль Алексея Михайловича, 

обусловленная началом перехода к абсолютной монархии. В 

исторической литературе отмечается, что царь Алексей своими 

реформами и делами подготовил и заложил фундамент для 

будущих преобразований Петра I.  

Таким образом, в XVII в. при первых Романовых посте-

пенно уменьшается роль Боярской думы, деятельность Земских 

соборов прекращается, так как формирующаяся абсолютная 

монархия уже не нуждается в подобных органах управления, 

роль царя усиливается. Этот период можно назвать началом 
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формирования абсолютной монархии в России, когда власть 

монарха неограниченна, опирается на развитый администра-

тивный и военно-полицейский аппараты.     

III 

Россия в начале XVII в. – это централизованное феодальное 

государство с господством крепостнической системы. В то же 

время в этот период проявляются новые тенденции в различных 

областях жизни российского общества и государства.  

Вестернизация – осовременивание России, изменение в 

соответствии с западной моделью и характерными для нее эко-

номическими, социальными, политическими, правовыми, идей-

ными, культурными, ментальными особенностями.   

Основные направления социально-экономического разви-

тия: 

1. Освоение земель Поволжья и Сибири (С.И. Дежнев, 

Е.П. Хабаров, В.Д. Поярков, В.В. Атласов).  

2. Натуральный оброк заменяется денежным. 

3. Специализация районов (Юг, Поволжье – хлеб; Поморье – 

соль, рыба; Сибирь – мех; Казань – кожа; Ржев,  Псков – лён). 

4. Развитие торговли, в том числе внешней: увеличение 

торгово-промышленного населения за счет иностранных специ-

алистов, купцов → появление в Москве немецкой слободы, ан-

глийского, армянского торговых дворов.   

5. Создаются ремесленные мастерские, развивается кузнеч-

ное дело.  

6. Специализация ремесленного производства: Вологодский 

район – кружева; Ростовский район – финифть; Нижегородский 

район – замки).   

7. Появляются мануфактуры – предприятия, основанные 

на разделении труда между работниками, на которых использо-

вался крепостной труд (первые мануфактуры – Пушечный двор, 

Оружейная палата).  
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8. Формируются династии предпринимателей (Демидовы, 

Строгановы, Шорины).  

9. Формируется всероссийский рынок – усиление экономи-

ческих связей, обмен товарами между различными частями 

страны.  

10. Появление ярмарок – Ирбитская, Макарьевская, Свен-

ская, Тихвинская, Архангельская. 

11. Контроль над иностранными купцами (политика про-

текционизма).  

12. Отменялись мелкие таможенные пошлины (1653 г.) для 

русских купцов; в 1667 г. принят новоторговый устав – защита 

интересов купцов России перед западными (политика меркан-

тилизма).  

13. Рост городов (более 225 городов).   

14. Оформление крепостного права.  

15. Россия начинает учиться жить в сообществе с соседями.  

16. Развитие культуры.   

Сословия: 1) феодалы (бояре, дворяне); 2) духовенство; 

3) крестьяне (частновладельческие – крепостные, черносошные, 

холопы); 4) посадское (городское) население – купцы и ремес-

ленники; 5) казачество.  

Развитие экономики страны сопровождалось крупными со-

циальными движениями. XVII столетие не случайно получило у 

современников название «бунташного века». Они проходили в 

ответ на меры правительства по усилению эксплуатации и даль-

нейшему закрепощению крестьян, а также введению новых сбо-

ров и повинностей.   

В середине столетия произошли две крестьянских «смуты» 

и ряд городских восстаний, а также соловецкий бунт и два стре-

лецких восстания в последней четверти века.  

1648 г. – «Соляной бунт».  

1662 г. – «Медный бунт».  
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Кульминацией народных выступлений в XVII в. стало вос-

стание казаков и крестьян под предводительством С.Т. Разина в 

1667 г. Движение это зародилось в станицах донского казаче-

ства. Донская вольница всегда привлекала беглых из южных и 

центральных областей Российского государства. Здесь они были 

защищены действием неписаного закона – «с Дона выдачи нет». 

Правительство, нуждаясь в услугах казаков для обороны южных 

границ, платило им жалованье и мирилось с существовавшим 

там самоуправлением. 4 июня 1671 г. С.Т. Разин был доставлен 

в Москву и два дня спустя казнен на Красной площади. Участ-

ники восстания подвергались жестоким репрессиям. В одном 

только Арзамасе было казнено свыше 11 тыс. человек. 

В 1649 г. было принято Соборное уложение (характеристи-

ка сословий, особый статус царя – впервые была выделена в 

особую главу уголовно-правовая защита государя и его «чести», 

даже умысел на «государское здоровье» карался смертной каз-

нью, бессрочный сыск беглых крестьян).   

В 1653 г. – начало церковной реформы. Церковный раскол 

в Русской православной церкви, связанный с реформой патри-

арха Никона, направленной на внесение изменений в богослу-

жение, введение троеперстия вместо двоеперстия и внесение 

изменений в некоторые молитвы, одежду, обряды в целях их 

унификации с современными греческими. Противники реформы 

(протопоп Аввакум) – «старообрядцы»,  раскольники были пре-

даны анафеме.  

Таким образом, для социально-экономического развития 

России в XVII в. были характерны черты традиционного обще-

ства и появление новых – формирование товарно-денежных  

отношений, выделение новых социальных групп, развитие  

культуры.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В ХVIII – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Тема 5. Петр I и проблемы модернизации России 

План 

I. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Необходимость ради-

кальных преобразований.  

II. Реформы Петра I: превращение России в империю. 

Рекомендуемая литература 

1. Анисимов, Е.В. Время петровских реформ / Е.В. Анисимов. – 

Ленинград: Лениздат, 1989. – 495 с. – ISBN 5-289-00262-6.  

2. Азаров, М. Тайны Петра Великого / М. Азаров. – Москва: Дело-

вой экспресс, 2001. – 311 с. – ISBN 5-89644-052-9.  

3. Буганов, В.И. Петр Великий и его время / В.И. Буганов; отв. ред. 

А.П. Новосельцев. – Москва: Наука, 1989. – 187 с. – ISBN 5-02-

009471-4.  

4. Каменский, А.В. Российская империя в XVIII в.: традиции и мо-

дернизация / А.В. Каменский. – Москва: Новое лит. обозрение, 

1999. – 326 с. – ISBN 5-86793-073-4. 

5. Ключевский, В.О. Исторические портреты. Деятели историчес-

кой мысли / В.О. Ключевский; текст подгот. В.А. Александров. – 

Москва: Правда, 1991. – 622 с. – ISBN 5-253-00034-8.   

6. Павленко, Н.И. Петр I / Н.И. Павленко. – Москва: Молодая гвар-

дия, 2000. – 428 с. – ISBN 5-235-02386-2. 

I 

В жизни народов Европы и Америки XVIII в. – это время 

кардинальных изменений во всех областях жизни общества и 

разрушения традиционной европейской цивилизации. Совокуп-

ность этих процессов и составляет сущность модернизации. В 

Европе она протекала на протяжении полутора столетий. В сфе-

ре производства модернизация означала индустриализацию, в 

социальной области была тесно связана с урбанизацией – появ-
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лением большого количества городов и усилением их роли в 

экономической и политической жизни страны, в политической 

сфере модернизация означала демократизацию и появление ос-

нов для создания правового государства, в духовной сфере она 

была связана с секуляризацией, т.е. освобождением всех сфер 

общественной и личной жизни из-под опеки религии и церкви. 

Идейной основой модернизации общественной жизни в Европе 

стала идеология Просвещения. 

На рубеже XVII–XVIII вв. на огромной территории россий-

ского государства проживало всего 13 миллионов человек. 

Население страны было неоднородным в этническом и религи-

озном отношении: русские, украинцы, белорусы, татары, баш-

киры, многочисленные народы Поволжья, Урала, Сибири, среди 

которых были христиане, мусульмане, буддисты, язычники. Все 

эти народы находились на разных стадиях экономического раз-

вития. В России не было единого территориального деления. 

Все это осложняло проблему управления страной.  

Россия отставала в экономическом отношении от развитых 

европейских государств. Причины отставания – бедные почвы, 

суровый климат, не было выхода к морям. В России сохраня-

лось крепостное право. Если в европейских государствах шел 

процесс освобождения крестьян, то в России, наоборот, оконча-

тельное их закрепощение. Подавляющая масса русского кресть-

янства находилась в собственности дворян, монастырей, цар-

ской семьи. Крепостной, малоэффективный труд консервировал 

экономическое отставание страны.  

Вместе с тем во второй половине XVII в. в экономике стра-

ны происходили качественные изменения. Постепенно подры-

вались устои натурального хозяйства, развивались ремесла, 

мелкотоварное производство. Шел процесс формирования все-

российского рынка. Развивалась отечественная промышлен-

ность. В основном она была представлена ремесленными про-

мыслами, но ремесло приобретало черты мелкого товарного 
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производства, ориентированного на рынок, зарождались ману-

фактуры. В конце XVII в. в России действовало около 30 ману-

фактур, в том числе металлургические заводы, на которых тру-

дились не вольнонаемные рабочие, а крепостные крестьяне. 

Отставание России проявлялось и в военном деле. Русская 

армия всегда отличалась храбростью и стойкостью воинов в са-

мых суровых условиях. Но она не имела эффективного огне-

стрельного оружия, безнадежно устарела система ее организа-

ции. Ударной силой по-прежнему оставалась дворянская конни-

ца, а пехоту составляли стрелецкие полки. Это была не регуляр-

ная армия, а ополчение. Россия не имела и военно-морского 

флота, что также отрицательно сказывалось на укреплении обо-

роноспособности страны. Стоял вопрос о национальной без-

опасности России.    

Отставание от европейских государств не ограничивалось 

только экономикой и военной сферой, оно имелось и в области 

культуры и образования. Основная масса населения страны – 

крестьянство, которое было необразованным, консервативным 

по складу мышления, негативно воспринимавшим все нововве-

дения. В России все еще не было светской школы, профессио-

нального и высшего образования. Культура страны отличалась 

замкнутостью, была оторвана от западной цивилизации. 

Таким образом, на рубеже XVII–XVIII вв. Россия нужда-

лась в качественных преобразованиях и для реформ сложились 

необходимые предпосылки. Россия была готова к преобразова-

ниям, для которых нужен был особенный человек, и таким че-

ловеком стал Петр I.   
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II 

1682–1725 гг. – правление Петра Великого   

 

Петр I 

Главное в модернизации России Петр I видел в следующем:  

1. Внедрение в России рыночных отношений, развитие пред-

принимательства, светской культуры – сломить российский мен-

талитет, поменять мышление, внести элементы западничества.  

2. Опора в проведении реформ не на инициативу людей, а 

на государственный аппарат.   

В процессе подготовки и проведения реформ Петр I исхо-

дил из того, что только он может знать потребности людей и что 

ему предназначено Богом вывести людей на путь европейской 

цивилизации. Петр I был великим полководцем, который умел, 

мог и хотел все сделать сам. Гибкий политик, ловкий дипломат, 

гениальный стратег и блестящий тактик.     

1696–1698 гг. – Великое посольство. Петр I ввел в Европу 

не войско, а мирную миссию – российские дипломаты посетили 

все государства Европы.    

Политические преобразования, управление 

Главой государства в России был монарх, носивший с 

1547 г. титул «царь». В 1721 г. Петру I Сенат преподнес титул 

«императора». Император обладал неограниченной властью: за-

конодательной, исполнительной, военной, судебной. Он даже 

возглавлял Русскую православную церковь после того как в 
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1700 г. запретил после смерти патриарха Адриана выборы ново-

го патриарха.  

Петр I радикально перестроил всю систему центральных 

органов государства. В 1711 г. был учрежден Сенат (функции – 

судебная, административно-управленческая, законодательная). 

При Сенате учреждается ряд контор: рекетмейстерская по при-

нятию прошений на имя царя и жалоб на действия чиновников; 

герольдмейстерская, контролировавшая службу дворян и реги-

стрировавшая дворянские фамилии и ряд других, создававшихся 

по мере надобности. Канцелярию Сената возглавлял обер-сек-

ретарь, который контролировал исполнение сенатских решений.  

В 1711 г. учреждаются должности фискалов во главе с ге-

нерал-фискалом и его помощником обер-фискалом (от лат. 

fiscus – государственная казна). Фискалы были призваны обере-

гать казну путем вербовки агентуры в госучреждениях и выяв-

ления оперативным путем взяточников и казнокрадов, о кото-

рых доносили Сенату и царю.  

Вместо многочисленных приказов в 1719 г. были учрежде-

ны 12 государственных коллегий, в качестве органов отрасле-

вого управления. Среди них «первейшими» были: военная, ад-

миралтейская и иностранных дел. Финансами должны были ве-

дать три коллегии: камер-коллегия собирала доходы, штатс-

контора следила за расходами и составляла роспись доходов и 

расходов и ревизион-коллегия проверяла счета и осуществляла 

финансовый контроль. Коммерц-коллегия и мануфактур-колле-

гия управляли торговлей и промышленностью, но за исключе-

нием горной и военной, которая относилась к ведению берг-

коллегии. Вотчинная коллегия ведала земельными вопросами, 

регистрировала земельные сделки и решала земельные споры. 

Юстиц-коллегия возглавляла судебную систему. В ней можно 

было обжаловать решения нижестоящих судов. Одновременно 

она была и органом судебного управления. Наконец, в ряду 

иных коллегий была учреждена и духовная коллегия как орган 
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церковного управления. Несколько позже она была переимено-

вана в Святейший Правительствующий Синод (1721 г.) и вы-

ведена из-под юрисдикции Сената с непосредственным подчи-

нением царю. Цель – подчинить церковь государству. Петр I не 

принимал традиционные московские порядки и критически от-

носился к официальной церкви после посещения Европы. Так, 

он даже создал Всешутейший, всепьянейший и сумасбродней-

ший собор (1694–1695).  

В 1722 г. Петр I издал указ об учреждении должности гене-

рал-прокурора («ока государева»). Генерал-прокурору были 

подчинены обер-прокуроры в Сенате и в Синоде, прокуроры в 

коллегиях и в губерниях. Генерал-прокурор контролировал ра-

боту государственных учреждений.  

В 1722 г. – указ «О наследии престола», по которому было 

установлено право монарха назначать себе преемника, т.е. им-

ператор по желанию мог передать власть (абсолютная монар-

хия).   

Одновременно с реформой центральных органов радикаль-

но было реорганизовано местное управление. В отличие от 

XVII в. с его дробным управлением, когда уезды, отдельные го-

рода, волости и отдельные слободы непосредственно подчиня-

лись центру, а уезды по территории и населению отличались 

друг от друга, петровская реформа установила более четкое ад-

министративно-территориальное деление.  

1699 г. – указ «Об учреждении Бурмистерской палаты» 

(в этом же году она была переименована в «Ратушу»), в подчи-

нение которой переходили земские избы. Их функции: сбор нало-

гов, обеспечение простоя армии, контроль за земскими избами 

всех городов, суд на уровне города, кроме политических дел, 

надзор за исполнением приказов, донесения о беглых крестьянах.   

1720 г. – создание Главного магистрата (центр управления 

городами). Магистрат, по административному уровню, соответ-

ствовал коллегиям и был подчинён Сенату.  
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Вводилось разделение городов на разряды (по числу дво-

ров), а жителей – на регулярных, участвующих в жизни города: 

купцы, ремесленники, промышленники, духовенство и нерегу-

лярных – подлых людей – чернорабочие и прочие, которые не 

имели никаких прав. В 1724 г. были введены паспорта. Без них 

крестьянам нельзя было удаляться больше чем на 30 верст. Та-

ким образом, была ограничена мобильность населения.   

 

Рис. 6. Органы власти и управления Российской империи  

в 20–70-е гг. XVIII в.   
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1708 г. – губернская реформа (губернаторы), по которой 

страна была разделена на губернии (8), провинции (30) и уезды.    

Бюрократизация государственного аппарата, постоянные 

посольства за границей. Духовная власть подчинилась светской. 

Институты царской власти Московского государства преобразо-

ваны в имперскую систему управления. Изменился статус цар-

ской власти – абсолютизм. «Царю закон не писан» – Петр I, он 

сам их пишет. Петр Великий издал более 6 тыс. указов и распо-

ряжений.   

Экономические реформы 

В сельском хозяйстве широко применяется экстенсивный 

метод производства (Сибирь, Поволжье). В сфере промышлен-

ного производства построено порядка 200 мануфактур, идет 

строительство заводов железоделательных, медеплавильных, 

канатных, пороховых, стекольных, винокуренных. В 1704 г. по-

является первый сереброплавильный завод. На Урале строятся 

Каменский, Верхотурский, Невьянский заводы, производится 

поиск руд. На Урале возникает центр металлургии. Строятся 

бумажные, цементные, сахарные фабрики.  

Для привлечения частного капитала в сферу производства 

государство передает заводы на льготных условиях купцам (Де-

мидовы), отказывается от монополии на продажу за границу ря-

да товаров. Владельцы мануфактур были освобождены от служ-

бы, им разрешено покупать крепостных к предприятиям (посес-

сионные или владельческие крестьяне  продавались вместе с за-

водом), появляется категория приписных крестьян. В 1722 г. – 

возникновение цехов (объединение ремесленников).  

Петр I – основатель ВПК. Развитие национальной промыш-

ленности.  

В сфере торговых отношений главную роль играют ярмар-

ки – Ирбитская, Макарьевская. Главный вид транспорта – реч-

ной. Основная торгово-промышленная политика Петра I – это  
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политика протекционизма и меркантилизма. Суть которой за-

ключалась в том, чтобы ввозить не больше, чем вывозить, по-

ощрять производства, работающие на экспорт.  

Источником богатства рассматривалась внешняя торговля. 

Освобождение купечества на 5 лет от налогов. В 1724 г. вводит-

ся таможенный тариф (регулировал внешнюю торговлю, объ-

явил два торговых города – Архангельск и Санкт-Петербург). 

Вывоз российских товаров в два раза превышал ввоз. Главные 

торговые партнеры – Голландия, Англия.  

Финансовая политика 

1700 г. – денежная реформа – стали печатать медные моне-

ты («полушка») – конвертируемая валюта. Появляется больше 

разменной монеты. Печатались серебряные рубли. Введена ре-

гулярная чеканка золотой монеты (червонцы, двухрублевки), 

налажена регулярная эмиссия банковской монеты – полтина. 

1718–1724 гг. – налоговая реформа.  

В 1719 г. – перепись населения – выделяли душу мужского 

пола. Вместо подворного обложения – подушная подать 

(1724 г.), размер которой определялся путем деления суммы 

расходов на армию, а потом делился на число налогоплатель-

щиков: 74 копейки – крестьяне; 1 рубль 14 копеек – посадские 

крестьяне; дворяне и духовенство – освобождены.  

Вводились новые прямые и косвенные налоги (сборы с 

мельниц, пчельников). Петр I учредил таможню, открыл первую 

биржу.  

Таким образом, в результате проведения экономических 

реформ удалось обеспечить потребности армии в военный  

период, увеличить долю экспорта, уменьшить зависимость от 

импорта.   

Социальные реформы 

Сложилась новая структура общества с четким сословным 

принципом. 
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На протяжении XVIII в. идёт процесс усиления роли дво-

рянства как господствующего сословия. Указ о единонаследии 

(1714 г.), по которому запрещалось дробить усадьбу между 

наследниками. Он устранил различия между вотчинами и поме-

стьями и, следовательно, между категориями дворянства, вла-

девшими землей на вотчинном и поместном праве.  

Табель о рангах (1722 г.) окончательно устранил (по край-

ней мере в юридическом плане) последние остатки местниче-

ства (назначения на должности «по отечеству», т.е. знатности 

рода и прошлой службе предков) и установил для всех дворян 

обязанность начинать службу с низших чинов 14 класса. Все 

должности по Табелю о рангах делятся на 14 разрядов, с 14 – 

личное дворянство, с 8 – потомственное: воинские, морские, 

статские, придворные чины. Принцип родовитости меняется на 

принцип выслуги («Птенцы гнезда Петрова»).  

Посадское, т.е. городское торгово-ремесленное население 

(купцы, ремесленники) составляло особое сословие, которое в 

отличие от дворянства и духовенства не было привилегирован-

ным. На него распространялось «государево тягло» и все налоги 

и повинности, в том числе рекрутская повинность, оно подле-

жало телесным наказаниям. С введением в 1718 г. подушной 

подати посадское население стало податным сословием.  

Крестьянство, которое в России составляло свыше 90% 

населения, своим трудом практически обеспечивало само суще-

ствование общества. Основная тенденция рассматриваемого пе-

риода – консолидация различных категорий крестьянства в еди-

ное сословие. Указ 1718 г. о введении подушной подати и за-

мене подворного обложения налогом привел к упразднению та-

ких категорий, как подсуседники, захребетники, бобыли. Сбли-

зилось правовое положение пашенных крестьян и барской двор-

ни – холопов, за которых ранее не платили налог, т.к. они не 

имели своих дворов. Практически все эти категории слились в 

единую категорию крестьян. Отсутствие рынка свободной рабо-
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чей силы вынудило правительство обеспечивать промышлен-

ность рабочей силой путем прикрепления целых деревень (кре-

стьянских общин) к заводам. Барщину они отрабатывали в тече-

ние нескольких месяцев в году на заводах, т.е. отбывали «сес-

сию». Отсюда и название – «посессионные».  

Социальный статус казачества – свободны, несли государ-

ственную службу.  

Таким образом, в результате проведения социальных ре-

форм была проведена модернизация социальной структуры об-

щества, появился социальный лифт. В то же время произошло 

огосударствление общественной жизни. Создана бюрократиче-

ская машина, которая подмяла под себя все социальные группы. 

Происходит полное закрепощение всех социальных слоев  

общества.   

Изменение внешнего облика, культура, быт 

В XVIII в. в России появляется новая одежда. Так, были 

введены европейские платья: венгерские кафтаны – чуть ниже 

колен, немецкие платья, постепенно утверждается французская 

мода. Мода на парики. Бритье бород (исключение – пашенные 

крестьяне и духовенство – бороду можно было выкупить).  

Чистка зубов.  

Появляются новые продукты питания – картофель, кофе, 

чай, вино, табак, виноград, тутовые и фруктовые деревья.  

Открыта первая кофейня.  

Появились овцы, коса-литовка (из Литвы), грабли.  

В 1712 г. – первый в мире токарный станок.  

Развитие медицины. Начало изготовления хирургических 

инструментов. 

Экспедиции по изучению Сибири и Дальнего Востока – 

карты, чертежи.  

В 1727 г. – первый научный справочник (И.К. Кирилов).  

Появляется календарь. Вводится новое летоисчисление (но-

вый год с 1 января 1700 г.).  
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В 1702 г. – куранты.  

Реформа русского языка – учрежден гражданский шрифт. В 

1699 г. – новая типография. В 1702 г. – первая печатная газета 

«Ведомости». В 1722 г. – первая книга по механике (Г.Г. Скор-

няков-Писарев). Книга «Юности чистое зерцало». Был основан 

жанр сатиры (А.Д. Кантемир), жанр батальной живописи.  

Урбанизация – город с европейским лицом. 1703 г. Санкт-

Петербург – новая столица. Петр I сам спланировал Невский 

проспект.  

Появляется первый музей России – Кунсткамера. Проект 

Академии наук. В 1702 г. – первая астрономическая обсервато-

рия (Сухарева башня). Открыты пушкарская, медицинская, ин-

женерная, морская академии, навигационная школа. Построены 

три госпиталя, два ботанических сада, строились каналы. Был 

заложен летний сад.  

В архитектуре новый стиль – Петровское барокко – соче-

тание русского и западноевропейского стиля (Д. Трезини, 

Б.Ф. Растрелли).  

В 1702 г. был открыт первый публичный театр на 400 мест. 

Действовал придворный оркестр и хор певчих дьяков. Сам царь 

пел и играл на барабане. В 1705 г. поставлена первая отече-

ственная пьеса «Владимир» (Ф. Прокопович). Разработана пат-

риотическая идеология служения Отечеству (Ф. Прокопович) – 

«Слово о власти и чести царской», «Правда воли Монаршей».  

Навязывание знаний (дворянам запрещалось жениться, если 

нет знаний). Введена смертная казнь («врач, убивший пациента, 

был казнен»).  

В этот период времени становятся традиционными ассам-

блеи, маскарады, театральные представления, парады, фейер-

верки, иллюминации.  

В целом, можно отметить рост знаний у населения, европе-

изацию.  
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Военные реформы 

Заложена Адмиралтейская верфь. Создание понтонов. Со-

здание русской артиллерии. Мореплавание (строительство ко-

раблей). Строительство крепостей. Создание русской армии 

(учили всех индивидуально). Введена рекрутская система служ-

бы в армии. Появились гвардейские полки (Семеновский и Пре-

ображенский). Образовано 3 дивизии.  

В 1696 г. – создание русского флота «Российскому флоту 

быть» (52 корабля). В 1710 г. – Морской устав. В 1711 г. – вве-

дение полковых штатов. В 1716 г. – Устав воинский. В 1724 г. – 

первое испытание подводной лодки Никонова. Петра I основал 

первые военные учебные заведения. Родоначальник профессио-

нального офицерского корпуса (генералы, адмиралы).  

В 1705 г. Петр I учредил бело-сине-красный флаг. В 1712 г. – 

Андреевский штандарт. Утвердил более 50 наград (1699 г. – 

первый российский орден святого апостола Андрея Перво-

званного).  

Таким образом, во главе государства была создана регуляр-

ная, боеспособная и профессионально-вооруженная армия и 

флот (второй в мире).   

Преобразования Петра I много сделали для развития эконо-

мики и государственных установлений, армии и флота, внешней 

политики и военного искусства, культуры и быта. Россия замет-

но продвинулась вперёд по пути развития, сократив свое отста-

вание от передовых стран Западной Европы. Значение реформ 

Петра I: Россия стала империей с мощным флотом и армией. 

Россия – это абсолютная монархия. Подчинение светской церк-

ви государству. Активное вмешательство государства в соци-

ально-экономические отношения. Ускорение темпов эконо-

мического и культурного развития страны. Консервация фео-

дально-крепостнических отношений. Подавление личности гос-

ударством.  
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Тема 6. Российская империя в XIX в. 

План 

I. Александр I: от реформ к реакции. М.М. Сперанский. 

II. Политическая программа Николая I. 

III.  Великие реформы 60–70-х гг. XIX в.  

Рекомендуемая литература 

1. Литвак, Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализо-

валась реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – Москва: 

Политиздат, 1991. – 300 с. – ISBN 5-250-01602-2.   

2. Нечкина, М.В. Декабристы / М.В. Нечкина. – Москва: Наука, 

1984. – 183 с.    

3. Рязанов, В.Т. Экономическое развитие России: реформы и рос-

сийское хозяйство в XIX–XX вв. / В.Т. Рязанов. – Санкт-Петер-

бург: Наука: С.-Петерб. изд. фирма, 1998. – 796 с. – ISBN 5-02-

028352-5.   

4. Сафонов, М.М. Проблема реформ в правительственной политике 

России на рубеже XVIII и XIX вв. / М.М. Сафонов; АН СССР, 

Ин-т истории СССР, Ленингр. отделение. – Ленинград: Наука: 

Ленингр. отделение, 1988. – 247 с. – ISBN 5-02-027253-1. 

5. Томсинов, В.А. Светило российской бюрократии: исторический 

портрет М.М. Сперанского / В.А. Томсинов; Московский гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. истории государства и 

права. – Изд. 5-е, обновл. и доп. – Москва: Зерцало-М, 2013. – 

457 с. – ISBN 978-5-94373-218-8. 

6. Эйдельман, Н.Я. Грань веков: Политическая борьба в России, 

конец XVIII – нач. XIX ст. / Н.Я. Эйдельман. – Санкт-Петер-

бург: ЭТС «Экслибрис», 1992. – 382 с. – ISBN 5-85490-035-1.   

I 

Дворцовый переворот возводит на престол первого 

либерального государя – Александра I (1801–1825). Его идеи – 

ограничение самодержавия, конституция, отмена крепостного 

права.   
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Александр I 

В начале XIX в. в России было два вопроса, которые 

требовалось решить: 

1. Отмена крепостного права.  

2. Ограничение самодержавия.  

Александр I был очень твердый, несмотря на внешнюю 

мягкость. Например, известен такой факт, что он не вёл 

переговоров с Наполеоном, даже тогда, когда последний 

французский солдат покинул Россию. Учителем  Александра I 

был швейцарец Ф.С. Лагарп. Он выдвинул план реформ, 

которые в дальнейшем и были реализованы.  

Прежде всего, Александр I издает указы, отменяющие все 

распоряжения Павла I. А именно, были восстановлены в правах 

военные, гражданские чиновники, уволенные Павлом, все 

возвращены из ссылок. Был разрешен свободный выезд за 

границу, закрыта Тайная экспедиция, отменена мелочная регла-

ментация. Подтверждена Жалованная грамота дворянству.  

В манифесте о своем восхождении на престол Александр I 

заявил, что будет править «по законам и сердцу бабки своей 

Екатерины». Александр I изменил и внешнюю политику, 

отказавшись от союза с Наполеоном. Для внутренней политики 

Александр I было характерно лавирование, т.к. он не хотел 

зависеть от отдельных дворцовых группировок, прежде всего, 

он отмежевался от убийц Павла I, выслав их.  



 

82 

Александр I создает Непременный совет из 12 человек, 

состоящий из старых екатерининских вельмож. Опорой 

Александра I становится Негласный комитет, куда вошли 

представители нового поколения дворянства – ровесники и 

друзья Александра I, широко образованные и хорошо знающие 

западную жизнь, разбирающиеся в современной международной 

обстановке, сторонники либеральных реформ, которые не 

хотели повторения французской революции в России («интим-

ный комитет», «кружок молодых друзей»). Он действовал с 

1801–1803 гг. За это время в неформальной обстановке «за 

чашкой чая» он собирался 5 раз. В нем обсуждали важные 

вопросы: 1) как разгромить екатерининских сановников; 

2) предотвратить революционный взрыв; 3) провести реформы; 

4) вопросы внешней политики.   

В 1801 г. император расширил права Сената, сделав его 

высшим судебным органом. В 1802 г. по западному образцу 

были учреждены 8 министерств вместо коллегий – цент-

ральный орган власти, осуществляющий руководство опреде-

ленной отраслью во главе с министром.  

В министерствах все решения принимались не коллеги-

ально, а единолично – министром, он же отвечал за всю работу в 

министерстве. Таким образом, произошло усиление и центра-

лизация государственного аппарата, упрощение управления  

им, увеличение ответственности министров. Деятельность 

министров распространялась на всю территорию страны, 

министры каждый день отчитывались перед императором в 

комитете министров под председательством императора. В 

1811 г. добавили еще 3 министерства – путей сообщения, 

контроля и полиции. Александр I назначил министрами екате-

рининских вельмож, о которых был невысокого мнения. Това-

рищами министров (заместителями) назначил своих молодых 

друзей, которые очень скоро заменили стариков.  
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Рис. 7. Система высшего и центрального управления  

в Российской империи в первой половине XIX в.  

Император пытался решить крестьянский вопрос в 1801 г. 

Он запретил публикацию о продаже крестьян с молотка. 

Постепенно эта практика прекратилась. В этом же году 

Александр I своим указом дал право на частное владение землей 

всем сословиям, кроме крепостных крестьян. Этот указ имел 

огромное значение для дальнейшего разложения феодализма. В 

1848 г. Николай I разрешил землю покупать и крепостным. 

Налицо политика, последовательно направленная на разрушение 

крепостничества.  

В 1803 г. – указ «О вольных хлебопашцах» (помещик при 

желании мог освободить своих крестьян, наделив их землей и 

получив с них выкуп). Указ носил рекомендательный характер, 

в результате было освобождено меньше 1% человек. Алек-
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сандр I хотел, чтобы инициативу по освобождению крестьян 

проявили сами помещики. В 1816 г. по инициативе прибал-

тийских помещиков (немцы) было отменено крепостное право.    

В 1803 г. – реформы народного просвещения:  

1. Введено начальное образование в двухклассных 

приходских школах для крестьян.   

2. Введено среднее образование в уездных училищах (для 

непривилегированных сословий, неполное образование, учили 

ремеслу) и гимназиях (полное среднее образование с правом 

поступления в вуз, гуманитарного направления: языки, история, 

литература).  

Была поставлена задача, чтобы среднее учебное заведение 

было в каждом уезде, а высшее учебное заведение – в каждой 

губернии, которые напрямую подчинялись Министерству про-

свещения. Университеты готовили чиновников, медицинских 

работников и педагогов. Они способствовали широкому 

распространению просвещения в России.    

В 1809 г. – проект коренных государственных преобра-

зований, которые должны были учитывать интересы разных 

социальных групп населения (М.М. Сперанский): 1) основа 

государственного устройства – принцип разделения властей – 

законодательная (Государственная дума и Государственный 

совет – верхняя палата парламента), исполнительная (мини-

стерства) и судебная (Сенат); 2) отмена крепостного права.  

 

М.М. Сперанский 
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М.М. Сперанский считал необходимым расширение сво-

боды печати, гласности, но в строго определенных размерах. За 

основу своих реформ М.М. Сперанский взял кодекс Наполеона, 

за что был обвинен в шпионаже и отправлен в ссылку. Рефор-

маторская деятельность была прекращена.   

В 1810 г. создан Государственный совет (высший законо-

совещательный орган власти, назначаемый императором).    

В 1820 г. Александр I отказался от всех реформ, испытав 

мощное сопротивление дворянства, император разочаровался в 

реформах. Начинается реакция. Вся власть передается 

А.А. Аракчееву. Александр I постоянно жалуется на усталость 

от власти «даже солдаты служат 25 лет, я уже отслужил», 

впадает в мистицизм. Подозрительная смерть (умер в Таганроге 

от холеры, привезли в закрытом гробу, многие говорят, что он 

не умер, а жил как старец).  

 

А.А. Аракчеев 

Таким образом, Александр I разочаровался в либеральных 

реформах, но создал «правомерную монархию», которая пришла 

на смену «дворянскому абсолютизму». На первое место 

выдвигается закон, которому подчиняются все и император, 

создается целый ряд институтов, без которых закон не может 

быть принят. Любой закон вступал в силу только после 

обсуждения его в Государственном совете, Комитете минист-

ров, Сенате, где министр мог согласиться с меньшинством 

членов, но обязательно обсуждали.  
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П.Д. Киселев 

II 

1825–1855 гг. – правление Николая I.  

 

Николай I 

Николай I был противником либерализма, но в плане 

правомерной монархии был приемником Александра I, которую 

можно рассматривать как своего рода либерализм в российском 

понимании, предшествующий Великим реформам 1860-х гг. 

Николай I развивал дальше правомерную монархию. Был 

сторонником отмены крепостного права.  

Преобразования Николая I 

1832–1833 гг. – кодификация законов (М.М. Сперанский). 

Необходимость устранить противоречия в накопившихся 

законах с сер. XVII в. Кодификация законов предполагала 

опубликование всех законов с 1649 г., их редактирование и 

систематизацию, дополнение.  

Второе, очень важное направление реформирования Нико-

лая I – это наведение порядка в управлении, что уменьшило хаос 

в управлении и ослабило произвол чиновников.     

1837–1841 гг. – реформа управления 

государственными крестьянами (П.Д. Кисе-

лев). Причины – необходимость устранения 

экономической отсталости, предотвращение 

крестьянских бунтов. Сама реформа пред-

полагала открытие школ и больниц в 
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Е.Ф. Канкрин 

деревнях, переселение малоземельных крестьян, внедрение 

новых с/х культур (картофель), а также содержала проект 

отмены крепостного права. Это упорядочило управление 

государственными крестьянами.  

1839–1843 гг. – денежная (финансовая) реформа (Е.Ф. Кан-

крин). Причина – финансовый кризис, 

дефицит бюджета. Реформа предполагала 

введение политики протекционизма (уве-

личены пошлины), введение серебряного 

рубля, выпуск в обращение кредитных 

билетов, ограничение государственных 

расходов. В результате упорядочилось 

денежное обращение, выросла торговля.   

Таким образом, Николай I укрепил свою империю с 

помощью данных реформ.   

III 

1855–1881 гг. – правление Александра II (освободитель).  

 
Александр II 

Причины буржуазных преобразований:  

1. Россия являлась огромной державой по территории, с 

численностью населения 126 млн человек, но она отставала от 

стран Запада (индустриальное общество – аграрная страна, кре-

постное право; конституционные монархии, буржуазные рес-

публики – самодержавие).  
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2. Кризис феодально-крепостнической системы – барщино-

крепостническая система исчерпала возможности дальнейшего 

развития и мешала становлению новых капиталистических от-

ношений.  

3. Рост революционного и общественного движения нака-

нуне реформы. Основное требование – воли.   

19 февраля 1861 г. – Манифест об освобождении крестьян, 

т.е. отмена крепостного права: личная свобода «свободный 

сельский обыватель», личные и имущественные права (брак). 

Одновременно с этим сохранялась община, крестьянские суды, 

бесправное положение (рекруты, подушная подать, телесные 

наказания), помещичье землевладение – вся земля объявлялась 

собственностью помещиков, которые предоставляли усадьбу и 

надел крестьянам в постоянное пользование, до выплаты 20% за 

надел помещику – «временнообязанные» (барщина – отработка 

и денежный оброк от 8 до 12 руб.), за 49 лет выплата государ-

ству 80% стоимости надела, «отрезки» (черноземные земли), у 

крестьян земля худшего качества. Получив личную свободу и 

приступая к выкупной операции, крестьяне становились соб-

ственниками, и крестьянское хозяйство отделялось от помещи-

чьего. Необходимость создания органов самоуправления. Кре-

стьяне, водворенные на земле одного помещика, создавали сель-

скую общину (сельский сход, сельский староста, выборные ли-

ца).  

Несколько сельских общин составляли волость (волостной 

сход, волостное правление – волостной старшина, должностные 

лица, волостной суд). Органы крестьянского самоуправления 

находились под контролем института мировых посредников, 

уездного мирового съезда, губернского по крестьянским делам 

присутствия.     

1 января 1864 г. – Положение «О губернских и земских 

учреждениях» – Земская реформа, по которой в уезде и губер-

нии создавались распорядительные органы – уездное и губерн-
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ское земское собрание. Они выбирали исполнительные органы – 

уездная и губернская земская управа. В основе формирования – 

принцип всесословности и имущественный ценз.  

Земство – выборный, всесословный орган, решающий 

только хозяйственные и культурные вопросы, такие как разви-

тие образования, строительство школ, больниц, аптек, работа 

ветеринарной службы, устройство дорог, строительство церк-

вей, содержание богадельни. Учителя, врачи находились на со-

держании земств и назывались «земская интеллигенция». В то 

же время у земств не было политической власти, они находи-

лись под контролем администрации, по составу там наблюда-

лось преобладание дворян и крупной торгово-промышленной 

буржуазии, а также они были созданы не во всех губерниях.    

6 августа 1864 г. – Положение «О военных округах», т.е. 

проведение военной реформы. Вся территория России делилась 

на 15 военных округов во главе с главным начальником округа, 

который подчинялся военному министру. В 1866 г. – создан 

главный штаб (роль – единый военный центр). 1867 г. – судеб-

ная реформа в армии: введены 3 инстанции – полковой суд, во-

енно-окружной суд, главный военный суд. В годы войны – во-

енно-полевой суд.    

1874 г. – введена всеобщая воинская повинность (мужчины – 

26 лет): в сухопутной армии – 15 лет (6 лет действительной 

службы и 9 лет запаса), флот – 10 лет (7 лет действительной 

службы, 3 года – запас). Все мужское население, которое не со-

стояло на службе, но способное носить оружие, зачислялось в 

государственное ополчение. Студенты вузов не призывались, 

после вуза служба 6 месяцев и в запас. Освобождались – жители 

Туркестана, Кавказа, Крайнего Севера, духовенство, преподава-

тели, деятели науки и искусства. В 1863 г. в составе Военного 

министерства создается Главное управление военно-учебных  

заведений. Создаются кадетские корпуса, военные гимназии,  

военные училища, юнкерские училища, военные вузы. Проис-
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ходит обучение и подготовка  командного состава. Модерниза-

ция технического оснащения: 1886 г. – переход от гладко-

ствольного оружия к нарезному (Х. Бердан).  

 
Пушки из литой стали. 1870 г. – специальные ж/д войска. 

Строится военный паровой флот. Работают военные заводы – 

Обуховский, Пермский. В то же время – бесправие солдат, офи-

церы в основном дворяне.   

20 ноября 1864 г. – утверждены «Судебные уставы», т.е. 

проведение судебной реформы. Суд стал равный (бессослов-

ный), скорый, правый (справедливый), гласный (присутствие 

прессы), открытый, состязательный (прокурор и адвокат – «при-

сяжный поверенный»), увеличено жалование судьям, нельзя 

смещать судей (независимость от администрации), присяжные 

заседатели (12 человек).  

Структура судебных органов: 1) Мировой суд (мелкие 

гражданские и уголовные дела); 2) Уездный съезд мировых су-

дей (обжалование приговоров мировых судей); 3) Окружной 

(коронный) суд (совпадал с губерниями) – тяжкие гражданские 

и уголовные преступления; 4) Судебная палата (несколько су-

дебных округов) – можно было обжаловать решения окружного 

суда; 5) Сенат – высшая кассационная инстанция (политические 

дела). Вопрос о помиловании мог решать только император.  

16 июля 1870 г. – утверждено «Городовое положение», т.е. 

проведение городской реформы.  

Х. Бердан 
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В городах появились выборные муниципальные органы 

(бессословные) – Городские думы, которые не имели политиче-

ского значения, только распорядительный характер. Избирались 

на 4 года, все мужское население, 25 лет, русские подданные и 

обязательно собственник. Лица, не имеющие собственности, не 

имели избирательных прав (ремесленники, служащие, рабочие, 

интеллигенция). Городские управы (исполнительный орган вла-

сти): городской голова, должностные лица (писарь, учетчик), не 

состоявшие на государственной службе.    

3 мая 1860 г. – создан Государственный банк, т.е. проведе-

ние финансовой реформы. Возникают акционерные банки 

(частный капитал). Введен акцизный сбор, государственный 

контроль за финансами. 

Реформы в области народного просвещения 

14 июля 1864 г. – Положение о начальных народных учи-

лищах (срок обучения – 3 года, их могли открывать частные ли-

ца, государственные организации, земства, местные власти): 

приходские училища, земские школы, церковно-приходские 

училища, сельские школы, народные училища, воскресные шко-

лы для работающих.    

19 ноября 1864 г. – Устав гимназий и прогимназий Мини-

стерства народного просвещения (гимназии – классические (гу-

манитарное образование) и реальные (техническое образование), 

срок обучения – 7 лет; после окончания можно поступать в вуз). 

В 1862 г. – женские училища и женские гимназии.   

18 июня 1863 г. – новый университетский устав (автоно-

мия, высший орган управления – Совет университета, не разре-

шались студенческие организации, министр просвещения мог 

назначать и увольнять преподавателей).  

6 апреля 1865 г. – новый закон о печати: отменялась пред-

варительная цензура для всех периодических изданий.    
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Реформы носили компромиссный характер, затронули все 

стороны жизни.   

Тема 7. Российская империя в начале ХХ в. 

План 

I. Первая революция в России (1905–1907 гг.). 

II. Россия в Первой мировой войне. Свержение самодержавия. 

Рекомендуемая литература 

1. Аврех, А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – 

Москва: Политиздат, 1991. – 285 с. – ISBN 5-250-01703-7.  

2. Боханов, А.Н. Николай II / А.Н. Боханов. – Москва: Молодая 

гвардия: ЖЗЛ, 1997. – 474 с. – ISBN 5-235-02296-3.  

3. Дело об убийстве императора Николая II, его семьи и лиц их 

окружения. Том 1. – Москва: Белый город, 2015. – 448 с. – ISBN 

978-5-906726-49-0.  

4. Дело об убийстве императора Николая II, его семьи и лиц их 

окружения. Том 2. – Москва: Белый город, 2015. – 432 c. – ISBN 

978-5-906726-50-6.  

5. Шанин, Т. Революция, как момент истины: Россия 1905–1907 гг. – 

1917–1922 гг.: [перевод с английского] / Т. Шанин. – Москва: 

Весь мир, 1997. – 554 с. – ISBN 5-7777-0039-X.     

I 

Внутриполитическая ситуация в России в начале XX в. 

была нестабильная.  

Причины революции 1905–1907 гг.  

1. Противоречивый характер социально-экономического и 

политического развития России (буржуазная эволюция, 

рыночная экономика, крепостнические пережитки):  

а) Причины, связанные с развитием капитализма – рабочий 

вопрос (экономическое законодательство, право на стачки); 

национальный вопрос (евреи – запрет селится в центре, только 
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3% человек могли поступать в вуз; Украина, Польша), нацио-

нальная интеллигенция размывается; аграрный вопрос 

(перераспределение земли между помещиками и всеми 

крестьянами, вопрос о статусе земли). 

б) Причины, связанные с наличием пережитков – поме-

щичье землевладение; сословная неполноправность.   

В революции столкнулись три основные силы: 

1. Правительственный (консервативный) лагерь – крупные 

помещики, представители высшей бюрократии, часть мелкой и 

средней буржуазии, часть крестьянства и даже часть рабочих. 

Основные цели: сохранение самодержавия, лозунг «единой, 

неделимой России», отстаивание интересов великой русской 

народности, сохранение общины, частичное решение аграрного, 

рабочего вопроса – компромисс. Монархические партии: «Союз 

русских людей» (князь А.Г. Щербатов), «Союз русского народа» 

(В.М. Пуришкевич), «Русская монархическая партия» 

(В.А. Грингмут).  

                 

 А.Г. Щербатов              В.М. Пуришкевич           В.А. Грингмут 

2. Западнический (либеральный) лагерь – либерально настро-

енные дворяне, интеллигенция, торгово-промышленные круга, 

мелкобуржуазные слои города и деревни. Основные цели: 

конституционная монархия или даже буржуазная республика, 

буржуазные свободы, упразднение общины, возможная 

автономия для Польши и Финляндии, решение аграрного 

вопроса – частичное отчуждение помещичьих земель за выкуп. 

Партии: «Союз освобождения» (П.Б. Струве), «Союз земцев-
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конституционалистов» (И.И. Петрункевич),  «Конституционные 

демократы» – кадеты (П.Н. Милюков), «Союз 17 октября» – 

октябристы (А.И. Гучков). 

       

  П.Б. Струве     И.И. Петрункевич   П.Н. Милюков       А.И. Гучков 

3. Революционно-демократический (радикальный) лагерь – 

разночинные слои интеллигенции, рабочие, крестьяне (средние). 

Основные цели: радикальное решение всех вопросов – 

«отобрать и разделить». Партии: «Социалистов-революцио-

неров» – эсеров (В.М. Чернов), «Социал-демократы»: боль-

шевики (В.И. Ленин) и меньшевики (Г.В. Плеханов), «Анар-

хисты» (М.А. Бакунин).     

       

  В.М. Чернов           В.И. Ленин            Г.В. Плеханов        М.А. Бакунин 

Основные программы по аграрному вопросу:   

Национализация – это переход всей земли в руки госу-

дарства (большевики). 

Социализация – земля – общенародное достояние (эсеры). 
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Муниципализация – помещичья земля и казенная объяв-

лялись собственностью муниципалитетов, которые ее распре-

деляют; надельная земля – за крестьянами (меньшевики).  

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» – расстрел 

мирной демонстрации (шли забастовки на заводах; на 

Путиловском заводе уволены 4 рабочих; требование – вернуть 

их). Пострадали 1200 человек.  

Факторы, которые вызвали начало революции: а) эконо-

мический кризис; б) неудачное начало русско-японской войны; 

в) деятельность радикальных партий (террор); г) события  

9 января.    

После «Кровавого воскресенья» началась цепь забастовок. 

В ходе забастовки в Иваново-Вознесенске были созданы 

Советы рабочих депутатов – структура, руководящая забас-

товкой. Стачки подавлялись. Погромы продолжались. Орга-

низация Всероссийской октябрьской стачки (2 млн человек). 

Цель – полностью парализовать жизнь в городах.  

14 октября был образован петербургский Совет рабочих 

депутатов, который ведет курс на вооруженное восстание. Было 

оружие. Предполагалось, что восстание начнется одновременно 

во всех крупных городах (83 центра). Место для восстания – 

Москва, т.к. в Санкт-Петербурге находились верноподдан-

нические войска, а в Москве – брожения. 

Бунты на море 

14 июня 1905 г. – Потемкинский бунт – восстание на 

броненосце Потемкин.   

Хотели накормить матросов мясом с червями. Цель – 

взбунтовать Черноморскую эскадру, чтобы большинство 

кораблей присоединились к броненосцу. Однако к нему при-

соединился только миноносец №  267. Броненосец ушел – изгой, 

все порты для него закрыты. Сдался румынским властям. Флот 

остался на стороне правительства.   
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13 ноября 1905 г. – восстание морских команд в 

Севастополе – восстание на крейсере Очаков (лейтенант 

Шмидт), поднимает красный флаг, но никто к нему не 

присоединился – сдался. Ему был вынесен смертный приговор.    

Крестьянское движение 

Основные районы движения – Прибалтика, Поволжье. 

Основные формы протеста – погромы, поджоги, убийства 

помещиков, захват земли, угодий, вырубка леса. Основное 

требование – возврат отрезков или всех помещичьих земель.  

Появляется первая массовая крестьянская организация – 

«Всероссийский крестьянский союз» (ВКС) – для защиты своих 

интересов от чиновников и земских начальников. Филиалы в 42 

губерниях. Возникают крестьянские республики (свобода, 

самоуправление, попытка существовать автономно). Всех 

активных деятелей переловили и сослали, а ВКС в виде фракции 

вошел в состав думы.  

Лето 1906 г. – попытка восстания в крепости Свеаборг, 

восстание в Кронштадте, бунт на крейсере «память Азова».   

17 октября 1905 г. – Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка» (российские подданные получали 

Государственную думу с законодательными правами, 

избирательный закон и буржуазные права и свободы).    

После Манифеста начались еврейские погромы. 8 декабря 

1905 г. – забастовка на московской железной дороге.   

Особенность революции – террор, экспроприации (ограб-

ление банков, убийство, рэкет). 

Причины спада революционного движения 

1. Сильные позиции правительственного лагеря.  

2. Тактические разногласия между радикалами и либе-

ралами, эсерами и большевиками.  

3. Реформы, на которые пошла власть – Государственная 

дума, рабочее законодательство.  
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Итоги революции 

1. Определенная политическая модернизация Российского 

государства. Появление новых институтов власти – Государ-

ственная дума, профсоюзы, общественные организации, партии. 

Некоторые партии действовали легально – либеральные, ради-

кальные – нелегально. Появляются националистические партии – 

«Мусават», «Союз еврейской молодежи – Бунт».  

2. Выкупные платежи отменили 1 января 1906 г. – наполо-

вину, а 1 января 1907 г. – полностью.  

3. Совершенствование рабочего законодательства.  

4. Большевики – подтверждение теоретических положений 

и опыта революционной деятельности.  

5. Крестьяне стали более податливы к агитации и 

пропаганде. 

6. Престиж власти подорван.  

Несмотря на спад революционного движения, тем не менее 

экономические и социально-политические противоречия оста-

лись. Деятельность различных партий будет усиливать социаль-

ную напряженность.   

II 

Противоречия, вызванные войной – это были конъюнктур-

ные, временные противоречия, порожденные тяготами и бедами 

Первой мировой войны (1914–1918). Усиливающаяся экономи-

ческая разруха, угроза голода, усталость от войны, огромные 

жертвы, миллионные людские потери (10 млн человек за годы 

войны), разочарование в целях войны рождали протест в самых 

разных слоях. В годы войны сформировалось антивоенное дви-

жение, в котором участвовали представители разных слоев. Со-

циальная база самодержавия сужалась. Букет противоречий под-

нимал активность самых разнородных слоев населения, рождая 

огромную волну социального нетерпения. Возникала настоятель-

ная потребность смены модели общественного развития.   
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М.В. Родзянко 

27 февраля – 3 марта 1917 г. – свержение монархии.  

27 февраля – переломный день в революционных событиях. 

Утром восстали батальоны гвардейского, волынского, литов-

ского, преображенского полков. Число восставших солдат –  

25 тыс. человек, к вечеру – 70 тыс. человек на стороне полков. 

Солдаты заполнили улицы города, громили полицейские участ-

ки. Штурмом были взяты дом предварительного заключения и 

окружного суда. Из тюрем были выпущены заключенные. Цар-

ская власть оказалась не способной остановить это все. Царская 

символика уничтожалась, двуглавых орлов сбивали со зданий. К 

середине дня объединенные полки пришли к Таврическому 

дворцу. По предложению социалистов был сформирован вре-

менный исполком рабочих депутатов (большевики, меньшеви-

ки, эсеры). В другой части дворца шло заседание депутатов, 

распущенной царем думы. Создан новый орган власти – Вре-

менный комитет членов Государственной думы для водворения 

порядков в столице и для взаимодействия с лицами и учрежде-

ниями. Комитет возглавил председатель думы – М.В. Родзянко.  

Таким образом, в стране образовалось 

два органа власти: Петроградский испол-

ком и Временный комитет. Временный ко-

митет старался перехватить власть. Им был 

установлен контроль над телеграфом, ж/д 

транспортом. Депутат думы – А.А. Буб-

ликов был назначен комиссаром на транс-

порте и, используя ж/д телеграф, отправил 

везде по стране сообщение о падении старого режима, о необхо-

димости выполнения распоряжений Временного комитета Госу-

дарственной думы.  

Николай II (1894–1917) находился в ставке. Известия из 

Петрограда до него быстро не доходили. В своем дневнике он 

написал: «Отвратительное чувство быть далеко и получать  
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отрывочные, неспокойные известия». Февральская революция 

победила.  

 

Николай II 

28 февраля – из Могилева отошли 2 поезда: А и Б. В вагоне 

А – царь, Б – свита. В течение суток двигались беспрепятствен-

но, но утром у Малой Вишеры 1 марта поезд остановился и ца-

рю доложили, что дальше ехать опасно. Николай II решает ехать 

в Псков, туда он прибыл 1 марта 1917 г. Пока он двигался, в 

Петрограде произошли существенные изменения. Восставшие 

солдаты полностью овладели городом (Зимний дворец, Адми-

ралтейство). Царское правительство ушло в отставку. Власть 

осуществляли Временный комитет и Исполком Совета. Времен-

ный комитет считал, что от царя необходимо потребовать отре-

чение в пользу Алексея, а регентом поставить Михаила Алек-

сандровича.  

                         

          Алексей                                  Михаил Александрович 

1–2 марта – в ночь прошли переговоры между Временным 

комитетом Государственной думы и Петроградским Советом. 
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Г.Е. Львов 

Договорились образовать Временное правительство во главе с 

князем Г.Е. Львовым, председателем земского союза.  

М.В. Родзянко об этом доложил Алексе-

еву. Он опросил всех командующих фронта-

ми. Все за исключением одного согласились 

на отречение царя в пользу Алексея. Пози-

ция армейской верхушки оказала влияние на 

императора. Николай II пригласил генерала 

С.Д. Рузского и заявил: «Я решился. Я отка-

зываюсь от престола» и перекрестился. 

2 марта 1917 г. – в 23:40 Николай II подписал манифест о пере-

даче престола своему брату Михаилу Александровичу. Затем 

подписал указы о назначении главой правительства Г.Е. Львова, 

о назначении верховным главнокомандующим армии – великого 

князя Николая Николаевича, командующим Петроградским во-

енным округом – Л.Г. Корнилова.   

            
  Николай Николаевич               Л.Г. Корнилов 

3 марта – в час ночи бывший царь уехал из Пскова в Моги-

лев, записав в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость, и 

обман». Остановившись как обычно в доме могилевского губер-

натора, но уже как частное лицо, Николай Романов прервал 

официальные отношения со всеми. Утром 3 марта на квартиру 

княгини Путятиной на Миллионной улице, где тайно с 28 фев-

раля жил великий князь Михаил Александрович, явилась деле-

гация новой власти: председатель правительства – Г.Е. Львов, 

председатель Временного комитета Государственной думы – 
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М.В. Родзянко, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, В.В. Шульгин. 

Они уговаривали его не вступать на престол до Учредительного 

собрания. Особую активность проявил А.Ф. Керенский. Он  

ссылался на то, что в России распространены антимонархиче-

ские настроения, и появление нового царя может еще более уси-

лить народные выступления. После некоторых колебаний Ми-

хаил принял решение и подписал манифест об отказе от престо-

ла до решения Учредительного собрания. Так, произошло 

упразднение монархии в России, т.к. никто из царствующей ди-

настии не мог претендовать на трон в обход Михаила, который 

передал всю полноту власти Временному правительству.  

Таким образом, царское самодержавие в России, благодаря 

мощным народным выступлениям и антимонархическим 

настроениям, в обществе было упразднено. В условиях много-

численных конфликтов Николай II не смог принять кардиналь-

ных мер, за что и поплатился. Арест царской семьи и царских 

министров.  

1 сентября 1917 г. – Россия объявлена республикой.   
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РАЗДЕЛ IV. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО (1917–1991 гг.): 

ОПЫТ И УРОКИ 

Тема 8. От Российской империи  

к Республике Советов и образованию СССР 

План 

I. Февраль–октябрь 1917 г. – борьба за выбор пути общест-

венного развития. Приход к власти большевиков. Уста-

новление советской власти.  

II. Гражданская война в России. 

III. Новая экономическая политика. 

IV. Сталинская модернизация. 

Рекомендуемая литература 

1. Гордон, Л.А. Что это было?: Размышления о предпосылках и 

итогах того, что случилось с нами в 30–40-е годы / Л.А. Гордон, 

Э.В. Клопов. – Москва: Политиздат, 1989. – 318 с. – ISBN 5-250-

00670-1. 

2. Жуков, Ю.Н. Иной Сталин: политические реформы в СССР в 

1933–1937 гг. / Ю.Н. Жуков. – Москва: Вагриус, 2005. – 510 с. – 

ISBN 5-9697-0043-6.   

3. Керенский, А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары / 

А.Ф. Керенский. – Москва: Республика, 1993. – 383 с. – ISBN 5-

250-01571-9. 

4. Ленин, В.И. О задачах пролетариата в данной революции / 

В.И. Ленин // Полное собрание сочинений. Т. 31: Март–апрель 

1917 / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва: 

Госполитиздат, 1962. – 433 с.  

5. Ленин, В.И. Политическое положение. К лозунгам. Кризис 

назрел. Большевики должны взять власть. Марксизм и восста-

ние. Советы постороннего / В.И. Ленин // Полное собрание со-

чинений. Т. 34: Июль–октябрь 1917 / Ин-т марксизма- лениниз-

ма при ЦК КПСС. – Москва: Госполитиздат, 1962. – 584 с.   
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6. НЭП: приобретение и потери: сборник статей / Российская Акад. 

наук, Ин-т российской истории; отв. ред. В.П. Дмитренко. – 

Москва: Наука, 1994. – 215 с. – ISBN 5-02-009759-4.  

I 

После Февральской революции партийно-политическая сис-

тема России резко сдвинулась влево. Традиционно правый 

фланг – черносотенно-монархистские партии сошли с политиче-

ской арены. Кризис переживали и право-либеральные партии 

октябристов и прогрессистов. Основной партией буржуазии 

стали кадеты. В их рядах насчитывалось около 70 тыс. человек. 

Кадеты и составили ядро первого Временного правительства (из 

11 министров – 6 кадетов, 2 октябриста, 1 прогрессист, 1 трудо-

вик, 1 беспартийный). Программа кадетской партии, по суще-

ству, стала правительственной программой. Эта программа, 

принятая VII съездом партии 25 марта 1917 г., выдвигала сле-

дующие задачи: 

1. Созыв Учредительного собрания и принятие им решения 

о будущем государственном устройстве страны. 

2. В аграрной области предусматривалось принудительное 

отчуждение части помещичьих земель и продажа их крестьянам. 

Но проведение в жизнь этой программы откладывалось до 

Учредительного собрания. 

3. По отношению к войне выдвигался лозунг «война про-

тив реакционных монархий в защиту революции».  

Параллельно с Временным правительством существовал 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Это был 

орган революционной инициативы масс, созданный в ходе рево-

люции и пользовавшийся поддержкой, как широких слоев насе-

ления, так и армии. Глава Временного правительства князь 

Г.Е. Львов называл Совет «силой без власти», а Временное пра-

вительство – «властью без силы». Советы рабочих и солдатских 

депутатов стали создаваться на местах.  
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Л.Д.Троцкий 

В Советах преобладали представители партий меньшевиков 

и эсеров. Это преобладание отражало объективное соотношение 

политических сил в стране. Преобладание социалистических 

партий, в программах которых отрицалась частная собствен-

ность, и предусматривалось в перспективе осуществление той 

или иной модели социалистического общества, являлось тради-

ционной чертой партийной системы России, а после Февраль-

ской революции начался еще более стремительный их рост.  

12 октября 1917 г. был создан Петроградский Военно-

революционный комитет по инициативе ЦК большевистской 

партии при Петроградском Совете рабочих и солдатских депу-

татов. Созданный как легальный орган для противодействия 

контрреволюционным планам Временного правительства, он 

вскоре становится органом по подготовке и проведению восста-

ния в Петрограде. Его фактическим руко-

водителем был Л.Д. Троцкий – председа-

тель Петросовета с начала сентября 1917 г. 

Его комиссары были направлены во все во-

инские части и государственные учрежде-

ния, вплоть до Генерального штаба армии. 

Временное правительство пыталось проти-

востоять большевикам, но его авторитет 

настолько упал, что оно не получило долж-

ной поддержки. Зимний дворец, где находилось правительство, 

защищали юнкера и женский батальон. Весь Петроградский 

гарнизон перешел на сторону ВРК.  

Вечером 24 октября солдаты и матросы, рабочие-красно-

гвардейцы начали занимать ключевые места и учреждения  

в городе (мосты, вокзалы, телеграф, телефон, электростанцию).  

Утром 25 октября было опубликовано воззвание «К гражданам 

России». В нем объявлялось о низложении Временного прави-

тельства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 

на 26 октября был взят Зимний дворец и арестованы находив-
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шиеся там министры. Вечером 25 октября открылся II Всерос-

сийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Из 649 

делегатов, прибывших к началу его работы, 390 являлись боль-

шевиками, 100 – левыми эсерами, 60 – правыми эсерами,  

86 – меньшевиками, 7 – украинскими социалистами. Прежде 

всего, съезд принял обращение «Рабочим, солдатам и крестья-

нам». В нем провозглашалось, что съезд берет власть в свои ру-

ки, а вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов. 26 октября по докладам 

В.И. Ленина съезд принял декреты «О мире» и «О земле».  

В декрете «О мире»» предлагалось всем правительствам, 

воюющим государствам немедленно установить перемирие и 

начать переговоры о заключении демократического мира без 

аннексий и контрибуций. Содержалось также обращение к 

народам участвующих в войне стран по примеру российского 

народа брать дело мира в свои руки. Провозглашалось, что Со-

ветское правительство прекращает практику тайной дипломатии 

и опубликует договоры, заключенные царским правительством с 

Антантой. В декрете содержалось также положение о том, что 

Советское правительство готово выслушать и обсудить любые 

другие предложения правительств воюющих стран по вопросу о 

заключении мира. Оно не считало свои условия ультимативны-

ми. Декрет «О мире» открыл путь к выходу России из войны, 

заложил основы внешней политики Советского государства.  

В декрете «О земле» содержались следующие положения: 

помещичья собственность на землю отменяется немедленно без 

всякого выкупа. Помещичьи имения, равно как все земли удель-

ные, монастырские, церковные переходят в распоряжение во-

лостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских 

депутатов. Вся земля переходила во всенародное достояние, что 

означало ее национализацию. Поскольку декрет учитывал тре-

бования крестьянских наказов, то в нем содержалось положение 

о принципе уравнительного землепользования, распределение 
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земли, соответственно местным условиям, по трудовой и потре-

бительской норме. Каждой крестьянской семье предоставлялось 

столько земли, сколько она может обрабатывать своими соб-

ственными силами. Поэтому декретом запрещалась аренда зем-

ли и найм рабочей силы.  

В заключение своей работы съезд принял решение о созда-

нии Советского правительства – Совета народных комиссаров 

во главе с В.И. Лениным. Большевики предложили левым эсе-

рам войти в состав правительства, но они временно воздержа-

лись. Съезд также избрал Всероссийский центральный исполни-

тельный комитет в составе 101 человека из большевиков и ле-

вых эсеров, который являлся высшим органом власти в проме-

жуток между съездами Советов. Важным документом конститу-

ционного характера была принятая ВЦИКом 3 января 1918 г. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Она 

определила географические рамки компетенции Советского гос-

ударства (Россия) и тип государства (Советская республика).   

                      

             Герб СССР                                            Флаг СССР 

Утверждение своей власти по всей стране было главной за-

дачей большевиков, и решалась она в острой и напряженной 

борьбе. Одновременно шел процесс формирования государ-

ственных органов власти. Были созданы наркоматы, новое во-

енное руководство, Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК), узаконена милиция, введены революционные трибуналы, 

образована центральная Коллегия государственного контроля; 

для руководства предприятиями государственного сектора со-
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здан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) и советы 

народного хозяйства в губерниях; введено положение о рабочем 

контроле на предприятиях частного сектора; проведена нацио-

нализация банков, торгового флота, внешней торговли, частных 

железных дорог и всей крупной промышленности; началась ре-

ализация декрета «О земле».  

II 

Вопрос о том, когда началась и когда закончилась Граждан-

ская война, до сих пор вызывает споры у историков. Большин-

ством исследователей хронологические рамки этого периода 

определяются так: лето 1918 г. – осень 1920 г. Но одновременно 

есть немало авторов, которые хронологические рамки Граждан-

ской войны определяют гораздо шире, считая, что она началась 

в октябре 1917 г. и закончилась в октябре 1922 г.  

Необходимо отметить, что ответственность за ее развязы-

вание несут все участвовавшие в ней силы. Бескомпромиссная и 

во многом насильственная политика большевиков по отноше-

нию к свергнутым классам и партиям, разгон Учредительного 

собрания, установление продовольственной диктатуры, созда-

ние комитетов бедноты и другие действия вызывали нарастание 

социальной напряженности в обществе. Эсеры и меньшевики, 

называвшие себя защитниками демократии, также не стреми-

лись предотвратить прямую конфронтацию и войну. Наконец, 

прямая вина за развязывание Гражданской войны ложится на 

партии либеральной буржуазии, прежде всего кадетов, которые 

хотели вернуть власть в свои руки. В значительно большей сте-

пени виноваты монархические партии, на стороне которых вы-

ступали правительства иностранных государств.  

Эта война имела свои особенности: по социальной сути она 

была столкновением сторонников и противников советской вла-

сти, в основе которой лежала борьба за государственно-

политическую власть. Гражданская война приобрела глобаль-
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ные масштабы, охватив всю страну, все классы, разрушив все 

сферы жизни общества. Особенностью войны было то, что она 

велась по законам классовой борьбы, отличалась при этом осо-

бой жестокостью, переплеталась с интервенцией, в конце – кон-

цов, превратившись в затяжную.  

Сторонниками советской власти были, прежде всего, рабо-

чие, беднейшие слои и часть среднего крестьянства. Их главной 

силой стали Красная армия и флот. Социальную базу белого 

движения составляли представители дворянства, крупной и 

средней буржуазии, офицеры и солдаты царской армии, казаки, 

а также зажиточное крестьянство. Белое движение имело мощ-

ную финансовую, военно-техническую поддержку со стороны 

капиталистических стран, прежде всего Англии, Франции, Гер-

мании, США, Японии.  

Как уже упоминалось, по принятой большинством истори-

ков хронологии лето 1918 г. считается началом Гражданской 

войны, а ее окончанием – осень 1920 г. Историки выделяют 4 

главных этапа войны. Первый (лето – ноябрь 1918 г.) называют 

этапом борьбы с демократической контрреволюцией – активно 

выступавшими против большевиков правыми эсерами, меньше-

виками, затем с антисоветским выступлением чехословацкого 

корпуса, начавшимся в мае 1918 г. Второй этап (ноябрь 1918 г. – 

весна 1919 г.) связан с активной борьбой против советской вла-

сти со стороны Англии, Франции, США, Японии, которые вы-

садили свои десанты на Севере, Дальнем Востоке еще весной 

1918 г., а осенью начали наступление. Третий этап начался с 

весны 1919 г., и главную силу белого движения в этот период 

составляли армии адмирала А.В. Колчака и генерала А.И. Дени-

кина.  
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        А.В. Колчак                    А.И. Деникин             П.Н. Врангель 

Четвертый этап войны – 1920 г., в течение которого велась 

война с белополяками, войсками генерала П.Н. Врангеля в 

Крыму. С 1918 по весну 1921 г. в Советской России осуществ-

лялась политика «военного коммунизма». В оценках этой поли-

тики существуют два направления. Часть историков считает, что 

это была попытка большевиков одним прыжком перейти от ка-

питализма к социализму, ликвидировать товарно-денежные от-

ношения. Другая точка зрения состоит в том, что это была си-

стема чрезвычайных мер, вызванных разрушением экономики в 

результате Первой мировой и Гражданской войн и аналогичных 

мерам, которые предпринимались правительствами всех воюю-

щих стран. Политика «военного коммунизма» явилась в какой-то 

мере продолжением и развитием тех тенденций, которые про-

явились в годы войны в политике царского и Временного прави-

тельств. В сельском хозяйстве еще царское правительство пыта-

лось проводить политику регулирования цен, была введена кар-

точная система на основные продукты питания в городах. Вре-

менное правительство ввело хлебную монополию – торговать 

хлебом могло только государство по твердым ценам. В январе 

1918 г. хлебная монополия была подтверждена декретом Сов-

наркома. Она включала «безусловное запрещение всякой част-

ной торговли хлебом, обязательную сдачу всех излишков хлеба 

государству по твердой цене». Однако в условиях нехватки про-

довольствия и роста инфляции крестьяне не хотели сдавать хлеб 
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по низким ценам. Весной 1918 г. в связи с немецкой интервен-

цией Россия потеряла огромные хлебные районы, что вызвало 

резкое ужесточение продовольственной политики. В мае 1918 г. 

ВЦИК объявил о введении «продовольственной диктатуры». 

Крестьяне, укрывающие хлеб, подлежали суду с конфискацией 

имущества. В деревню направлялись продотряды для изъятия 

излишков хлеба. В конце мая 1918 г., в связи с восстанием чехо-

словацкого корпуса, прекратились хлебные поставки из Повол-

жья и Сибири. В стране начался голод, в городах вспыхивали 

голодные бунты. Это привело к расширению чрезвычайных мер. 

В июне 1918 г. были образованы комитеты деревенской бедноты 

– комбеды. В их задачу входила помощь местным продоволь-

ственным органам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков. 

За свои услуги комитетчики получали часть изъятого хлеба. По-

литика комбедов расколола деревню, вызвала массовое недо-

вольство крестьян. Комбеды вступили в конфликт с местными 

Советами. Цена полученного хлеба оказалась чрезвычайно вы-

сокой – комбеды пришлось отменить. В январе 1919 г. была 

введена продовольственная разверстка. Требуемый государству 

минимум хлеба развёрстывался по губерниям, уездам, волостям 

и селам. Гарантом выплаты продразверстки была крестьянская 

община – именно она разверстывала требуемое сверху количе-

ство сдаваемого хлеба между крестьянами. Разверстка проводи-

лась на классовой основе – основная ее тяжесть ложилась на за-

житочных крестьян (отметим, что данная мера вызывалась чрез-

вычайными условиями войны и впервые продразверстка была 

введена еще царским правительством в ноябре 1916 г.). Прод-

разверстка позволяла получить необходимый государству ми-

нимум хлеба.  

Политика «военного коммунизма» проводилась и в про-

мышленности. Основными ее элементами были:  

1. Резкое ускорение национализации. В годы Гражданской 

войны была национализирована не только крупная и средняя, но 
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даже мелкая (с количеством работающих до 10 человек) про-

мышленность, а также все банки. Городская и сельская буржуа-

зия была обложена 10-миллиардным чрезвычайным налогом, 

что фактически привело к ее ликвидации.  

2. Централизация управления производством. При ВСНХ 

создавались главки для руководства отраслями промышленно-

сти (Главторф, Главруда, Главкокс и др.). Число главков соста-

вило к 1920 г. – 52. Большинство предприятий было изъято из 

ведения местных совнархозов и передано главкам.  

3. Использование обязательных форм привлечения населе-

ния к труду. Гражданская война вызвала острую нехватку рабо-

чих рук. В декабре 1918 г. была введена всеобщая трудовая по-

винность для граждан от 16 до 50 лет. Были введены трудовые 

книжки, без отметки в которых не выдавались продовольствен-

ные карточки. Периодически проводилась трудовая мобилиза-

ция населения на строительство дорог, заготовку топлива и др.  

4. Национализация промышленности и введение продраз-

верстки привели к переходу в руки государства снабжения про-

довольствием и промышленными товарами. В условиях нехват-

ки товаров произошла замена торговли централизованным рас-

пределением продуктов через систему потребительской коопе-

рации. Была введена карточная система снабжения городского 

населения строго по классовому принципу – в первую очередь и 

по большим нормам снабжались рабочие. 

Для покрытия военных расходов печаталось огромное ко-

личество бумажных денег – инфляционные процессы приняли 

лавинообразный характер. В связи с этим государство пошло на 

бесплатное предоставление населению ряда услуг (отмена пла-

ты за квартиры, коммунальные услуги, топливо, телеграф, тран-

спорт, бани). Отсюда и термин – «военный коммунизм». Поли-

тика военного коммунизма могла обеспечить лишь минимум 

потребностей населения. Но эта политика позволила наладить 

снабжение городов продовольствием, обеспечить промышлен-



 

112 

ность сырьем и топливом, накормить и вооружить армию. 

В.И. Ленин характеризовал «военный коммунизм» как «полити-

ку, вынужденную войной и разрухой», как «временную меру».  

Победа советской власти в Гражданской войне была обес-

печена комплексом причин: мировой войной, не позволившей 

другим странам сразу же вмешаться во внутренние дела России; 

разногласиями между этими странами, помешавшими их согла-

сованным действиям; поддержкой Советской России со стороны 

международного пролетариата; отсутствием единства в рядах 

белого движения; их военными просчетами; наличием сильных, 

авторитетных политических и военных лидеров советской вла-

сти (В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.И. Вацетиса, С.С. Каме-

нева), чьи программы нашли поддержку в широких слоях насе-

ления страны; ликвидацией комбедов в декабре 1918 г. и поли-

тикой союза с середняком, объявленной в марте 1919 г. и обес-

печившей большевикам перевес в силах в решающий момент; 

реализацией политики «военного коммунизма», которая превра-

тила страну в единый военный лагерь.  

Однако Гражданская война повлекла за собой и очень тя-

желые последствия, оказавшие отрицательное воздействие на 

всю дальнейшую российскую историю: ущерб народному хо-

зяйству составил около 50 млрд руб. золотом, промышленное 

производство упало до 14% от уровня 1913 г., общие потери в 

ходе войны составили более 12 млн человек, значительная масса 

людей в результате войны оказалась за рубежом. Главным уро-

ком Гражданской войны является вывод о том, что война не 

должна быть средством решения спорных вопросов о политиче-

ской власти, о путях развития общества.  

III 

После окончания Гражданской войны Советское государ-

ство перешло от военного коммунизма к новой экономической 

политике. Для восстановления хозяйства страны надо было из-
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менить экономическую политику, так как военный коммунизм 

решал совсем другие задачи. Сущность новой политики опреде-

лялась конкретными задачами, стоящими перед страной. Сель-

ское хозяйство страны, в котором была занята большая часть 

населения, было мелким, раздробленным, состояло из крестьян-

ских хозяйств, находившихся еще на докапиталистической ста-

дии. Крестьяне были недовольны продразверсткой. В годы 

Гражданской войны они мирились с ней, так как в случае побе-

ды белых потеряли бы земли, полученные по декрету «О земле». 

Но после окончания войны это недовольство проявилось в вос-

станиях в Тамбовской и Воронежской губерниях, в Поволжье и 

Сибири. Вершиной этого недовольства был мятеж в Кронштад-

те. На Урале наиболее крупным было восстание в Тюменской 

губернии, когда крестьяне перекрыли транссибирскую маги-

страль, прекратив снабжение центра сибирским хлебом. В нем 

участвовало около 100 тыс. человек.  

Продразверстка лишала крестьян заинтересованности в 

производстве товарной продукции. В условиях продразверстки 

крестьянин был материально заинтересован в том, чтобы произ-

водить минимум продукции, необходимой для его собственного 

потребления. В 1920 г. посевные площади сократились по срав-

нению с 1916 г. на 25%, а валовой сбор сельскохозяйственной 

продукции – на 40–45%. Все это привело к страшному голоду в 

Поволжье в 1921 г., поразившему около 20% населения и при-

ведшему к гибели почти 5 млн человек. На Урале голод охватил 

практически все губернии. Только на территории Оренбургско-

го казачьего войска потери составили 58 255 человек. Насиль-

ственные меры помочь тут не могли – у крестьянина нельзя бы-

ло отобрать то, чего он не произвел.  

В промышленности за годы Гражданской войны было прак-

тически разрушено крупное фабрично-заводское производство. 

Преобладали мелкие кустарные и полукустарные предприятия. 

Национализировать их было бессмысленно – в качестве основы 
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для подъема экономики использовать их было не возможно. 

Промышленное производство в 1920 г. составило лишь 14% до-

военного уровня, причем производство чугуна сократилась, да-

же по сравнению с 1918 г. в 4,5 раза, стали – в 2,5 раза, проката 

– в 2 раза. Транспортная система страны была разрушена прак-

тически полностью: на Урале в 1920 г. производство чугуна со-

ставило 7% от довоенного уровня, металлоизделий – 8,1%, до-

быча руд – 0,8%. В целом объем производства промышленной 

продукции Урала составил 112% довоенного. 

Спасаясь от голода, рабочие уходили в деревню. В 1920 г. 

число промышленных рабочих составляло 1,7 млн человек (ме-

нее 50% довоенной численности) при общей численности насе-

ления 136,8 млн человек. Шел процесс деклассирования, ликви-

дации рабочего класса.  

Все это и определило содержание новой экономической по-

литики. Задачу восстановления народного хозяйства страны не-

возможно было решить без восстановления товарооборота меж-

ду городом и деревней, а, следовательно, без восстановления то-

варно-денежных отношений.  

Основные направления НЭПа: 

1. Замена продразверстки продналогом. 

2. Денационализация мелкой и части средней промышлен-

ности. 

3. Децентрализация управления хозяйством. 

4. Начало планирования экономического производства. 

5. Допущение инвестиций в экономику индивидуального 

капитала.  

6. Развитие с/х кооперации. 

7. Аренда земли и право использования наемной рабочей 

силы.  

8. Отмена всеобщей трудовой повинности.  

Решающим актом перехода к НЭПу стала замена продраз-

верстки продналогом, т.е. налогом продуктами сельского хозяй-
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ства. Это решение было принято X съездом РКП (б) и утвер-

ждено в качестве государственного документа декретом ВЦИК 

от 21 марта 1921 г.  

Главное отличие продналога от продразверстки состояло в 

том, что продналог составлял определенную, строго фиксиро-

ванную часть урожая. Крестьянин еще до сева знал, какую часть 

урожая он отдаст государству в виде налога, и какую оставит 

себе. Он был материально заинтересован в увеличении посева – 

чем больше урожай, тем больше налог, но и тем больше  

та часть, которая остается крестьянину. Налог был прогрессив-

ным – для малоимущих хозяйств, ставка налога снижалась.  

В апреле 1925 г. решениями XIV конференции ВКП (б) 

были сняты некоторые препятствия на пути развития аграрного 

сектора: крестьяне получили право выбора форм землепользо-

вания и выхода из сельской общины; была разрешена аренда 

земли и применение наемного труда, продажа техники крестья-

нам. В 1925 г. в индивидуальных хозяйствах работало 1,7 млн 

батраков. В 1921–1926 гг. из-за границы было ввезено и продано 

крестьянам свыше 20 тыс. тракторов. Вместе с тем рост круп-

ных индивидуальных хозяйств сдерживался налоговой полити-

кой Советского государства.  

Главным направлением сельскохозяйственной политики в 

деревне было содействие кооперированию крестьян. Упор де-

лался на развитие простейших форм кооперации – по совмест-

ному сбыту сельхозпродукции, по совместному пользованию 

сельскохозяйственными машинами. Именно с таких кооперати-

вов – сбытовых, потребительских, машинных – началось коопе-

рирование крестьян в годы НЭПа. В эти кооперативы объединя-

лись относительно зажиточные крестьяне, те, кто производил 

товарную продукцию. Для руководства системой кооперации в 

1921 г. был создан Всероссийский союз сельскохозяйственной 

кооперации (Сельскосоюз).  



 

116 

Бедняки, которые не производили товарной продукции, в 

таких кооперативах участвовать не могли. Они объединялись в 

производственные кооперативы – колхозы. Было три вида кол-

хозов: коммуны, артели и ТОЗы (товарищества по совместной 

обработке земли). В коммунах обобществлялось все, произве-

денная продукция делилась по числу едоков. В артелях обоб-

ществлялись основные средства производства, произведенная 

продукция распределялась в соответствии с трудовым вкладом 

(по трудодням). В ТОЗах сохранялась частная собственность на 

средства производства, произведенная продукция распределя-

лась как с учетом трудового вклада, так и исходя из размеров 

пая – имущества, внесенного в товарищество. В период НЭПа 

колхозы, хотя и пользовались льготами от государства в 1925–

1926 гг. объединяли лишь 1,2% крестьянских хозяйств.   

Совокупность мероприятий, проведенных Советской вла-

стью в сельском хозяйстве, привела к созданию элементов регу-

лируемой рыночной экономики в деревне.  

Занимаясь сельским хозяйством в первую очередь, решения 

перехода промышленности к НЭПу были приняты позже.  

В мае 1921 г. прошла XX конференция РКП(б), которая за-

нималась рассмотрением мероприятий по переводу промыш-

ленности на рельсы НЭПа.  

Основные направления НЭПа в промышленности: 

1. Структурные изменения: децентрализация; трестирова-

ние (хозяйственно-расчетные тресты, синдикаты); от главкизма 

переходят к территориально-отраслевой системе управления 

(часть функций из центра передавалась на места); предприятия 

стали федерального подчинения, союзного, республиканского и 

местного. Структурная перестройка промышленности заклады-

вала элементы рыночной экономики.  

2. Создание экономических рычагов управления: хоз. рас-

чет; вводилась прибыль, рентабельность, самоокупаемость, са-

мофинансирование. Создание рыночных элементов в промыш-
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ленности привело к замене административно-приказных мето-

дов управления на экономические методы.  

3. Создание материальных стимулов: переход к денежной 

зарплате; дифференциация в оплате труда; создание тарифной 

сетки; введение премий за высокую производительность труда и 

качество.  

4. Допущение частнокапиталистических элементов: дена-

ционализация средней и мелкой промышленности, объявление 

концессий, разрешение аренды предприятий – частным лицам, 

кооперативам, группам частных лиц.  

5. Отмена всеобщей трудовой повинности, введение сво-

бодного найма рабочей силы, что вызвало безработицу, т.е. об-

разовался рынок рабочей силы, в связи с чем государство созда-

ет биржи труда. Социальные отношения в производстве подтя-

гиваются к рыночной регулируемой экономике – квоты для 

несовершеннолетних, пенсионеров, установление минимальной 

и максимальной зарплаты.  

Таким образом, создавая модель регулируемых рыночных 

отношений в сельском хозяйстве, Советская власть вынуждена 

была подстраивать к этой модели и уже национализированную 

отрасль промышленности.   

Еще одним направлением НЭПа было создание стимулов 

для роста производительности труда на транспорте. Для реше-

ние данной задачи Советское государство проводило следую-

щие мероприятия: 

1. Увеличение капиталовложений в транспорт (инвестиции). 

2. Открытие акционерных обществ в морском флоте – раз-

решены иностранные концессии.  

3. Закупка за границей транспорта (Швеция). 

4. Введение хозрасчета на железной дороге, аренды на 

морском флоте.  

Увеличение финансирования на восстановление транспорта 

и введение этой отрасли производства в модель рыночной эко-
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номики способствовало восстановлению транспортной инфра-

структуры, что в свою очередь усиливало и укрепляло экономи-

ческие связи. А их усиление вело к восстановлению Союзного и 

Всероссийского рынка.    

Среди других мероприятий НЭПа можно отметить следу-

ющие – отменяются запреты в торговле как оптовой, так и роз-

ничной и внешней. Разрешается розничная оптовая торговля. 

Допускается частная торговля как оптовая, так и розничная. С 

1922 г., когда Россия установила дипломатические отношения с 

Германией, начали развиваться экономические и торговые от-

ношения с этой страной. В то же время государство устанавли-

вало квоты, таможенные тарифы.  

Главный нерв торговли – это деньги. Спутником возрожде-

ния торговли стали реформы финансовой системы, а именно 

была сокращена эмиссия денег, проведена деноминация денег, 

введена конвертируемая валюта (обеспечена золотом), введен 

червонец.  

Таким образом, была восстановлена торгово-финансовая 

система и товарно-денежное обращение. Торгово-финансовая 

система была вплетена в рыночную модель экономики.  

Мероприятия, проведенные Советской властью при перехо-

де к НЭПу, вели к постепенному созданию регулируемой ры-

ночной модели экономики, основанной на экономических зако-

нах и методах развития.    

IV 

К середине 1920-х гг., двигаясь на рельсах НЭПа, экономи-

ка приближалась к показателям 1913 г. Восстановление быстро 

завершилось и на очередь вставала задача не столько переосна-

щения заводов, а строительство новых предприятий.  

Экономика страны оставалась преимущественно аграрной, 

основная масса людей была занята ручным трудом. В городе 
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росла безработица, а деревня – перенаселена. Промышленность, 

которая была восстановлена – старая, изношенная.  

В этих условиях все очевидней вставала задача коренных 

преобразований в промышленности. В докладе И.В. Сталина и 

особенно в резолюции фактически был сохранен курс на инду-

стриализацию (процесс создания крупного машинного произ-

водства). Этот курс предполагал превратить СССР из страны, 

ввозящей машины и оборудование в страну производящую их, 

чтобы в обстановке капиталистического окружения СССР пред-

ставлял собой экономически самостоятельное государство.  
 

 
И.В. Сталин 

Осенью 1926 г. XV партконференция выдвигает лозунг: «В 

исторически краткий срок догнать и перегнать капиталистиче-

ский мир». И фактически, это дало старт преобразованиям – ин-

дустриализации СССР. Практически сразу же были пересмотре-

ны капиталовложения на строительство промышленных объек-

тов. Капиталовложения увеличены до 1 млрд 50 млн рублей.  

В декабре 1927 г. XV Съезд ВКП(б) рассмотрел директивы 

по составлению первого пятилетнего плана, где упор делался на 

бескризисное развитие; сохранение принципа равновесия; со-

блюдением пропорциональности между наполнением и потреб-

лением; сохранением правильных пропорций между сельским 

хозяйством и промышленностью; сохранением пропорций меж-

ду средним производством и производством предметов потреб-
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ления. В нем отдельно были выделены отрасли промышленно-

сти группы «А» и «Б».  

Задачи индустриализации: 

1. Ликвидация технико-экономической отсталости страны. 

2. Достижение экономической независимости. 

3. Создание мощной оборонной промышленности. 

4. Первоочередное развитие базовых отраслей промыш-

ленности. 

Этапы индустриализации:  

1926–1928 гг. – реконструкция и переоснащение старых 

предприятий. 

1929–1937 гг. – форсированные темпы индустриального 

строительства промышленных предприятий группы «А».  

Стройки первой пятилетки (1928–1932 гг.):  

1. Днепрогэс. 

2. Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комби-

наты.  

3. Крупные угольные шахты в Донбассе и Кузбассе. 

4. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы. 

5. Московский и Горьковский автомобильные заводы.  

6. Туркестано-Сибирская железная дорога.  

Итоги индустриализации:    

1. Сократилось отставание СССР от развитых капитали-

стических стран по производству промышленной продукции на 

душу населения.  

2. Темпы роста тяжелой промышленности были в 2-3 раза 

выше. 

3. Развитие многоотраслевого военно-промышленного ком-

плекса.  

4. В стране утвердилась командно-мобилизационная хозяй-

ственная модель.  

5. СССР в намеченный срок (10 лет) обогнал по индустри-

альной мощи другие страны.  
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Тема 9. СССР накануне и в годы  

Великой Отечественной войны 

План 

I. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

II. Начало войны. Цели, задачи, характер, периодизация. 

III.  На фронтах Великой Отечественной войны. 

IV. Историческое значение Великой победы, ее итоги и уроки. 

Рекомендуемая литература 

1. Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические 

очерки: в 4 кн. / М-во обороны РФ. Ин-т воен. истории и др. – 

Москва: Наука, 1998. – ISBN 5-02-008655-X.  

2. Семиряга, М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941 / 

М.И. Семиряга. – Москва: Высш. шк., 1992. – 302 с. – ISBN 5-

06-002525-X.   

3. Урал в стратегии Второй мировой войны: материалы всерос. 

науч. конф., посвящ. 55-летию Победы в Великой Отечеств. 

войне, Екатринбург, Каменск-Ур., 27–28 апр. 2000 г. / редкол.: 

В.В. Алексеев (отв. ред.) и др. – Екатеринбург: СВ-6, 2000. – 

358 с. – ISBN 5-89516-092-1.   

I 

В крайне напряженной международной атмосфере конца 20–

30-х гг. внешняя политика СССР прошла три основных этапа:  

1. 1928–1933 гг.: в Европе союзнические отношения с Гер-

манией, противостояние буржуазно-демократическим странам, 

на Востоке – продвижение в Китай и активизация в Афга-

нистане и Иране.   

2. 1933–1939 гг. (после прихода в Германии к власти Гит-

лера): сближение с Англией, Францией и США на антигерман-

ской и антияпонской основе, стремление сохранить сферы влия-

ния на Востоке и избежать прямой конфронтации с Японией.  

3. 1939 – июнь 1941 г.: сближение с Германией и Японией.  
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Первый очаг войны складывался на Дальнем Востоке. В 

1931 г. Япония оккупировала Манчжурию, одну из самых 

развитых провинций Китая. Там было создано марионеточное 

государство Маньчжоу-Го, находившееся под полным контро-

лем Японии и представлявшее, из себя плацдарм для нападения 

на Китай и СССР. Лига Наций осудила действия Японии, в 

ответ Япония вышла из Лиги Наций.  

Вторым, наиболее опасным очагом напряженности стала 

Европа. Гитлер взял курс на пересмотр Версальской системы 

соглашений. В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, в 1935 г. 

в Германии была введена всеобщая воинская повинность. В 

условиях нарастания агрессии со стороны гитлеровской Герма-

нии и ее союзников Советский Союз предложил создать систему 

коллективной безопасности в Европе, путем заключения систе-

мы договоров, которые делали бы невозможным развязывание 

войны в Европе.  

В 1934 г. СССР вступает в Лигу наций, в 1935 г. заключает 

договоры о взаимопомощи с Францией, Чехословакией. Однако 

позиция Англии, не желавшей усиления СССР и не доверявшей 

сталинской дипломатии, не позволила продолжить создание 

такой системы. С середины 30-х годов мир втягивается в новую 

войну.  

В 1936–1937 гг. оформляется так называемый Антикомин-

терновский пакт, куда вошли Германия, Япония и Италия. Они 

активно использовали антикоммунистическую риторику для 

камуфляжа своих истинных целей – борьбы за передел мира.  

СССР последовательно проводил курс на создание единого 

антифашистского фронта.  

Летом 1938 г. японцы провели разведку боем на советско-

манчжурской границе близ озера Хасан, но были разбиты.  

На востоке весной 1939 г. японцы напали на Монголию, у 

которой был договор о взаимопомощи с СССР. До конца августа 

в районе реки Халхин-Гол велись ожесточенные бои между 
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советско-монгольскими и японскими войсками. Японские 

войска были разбиты.  

Агрессия Германии заставила Англию и Францию пойти 

весной 1939 г. на переговоры с СССР, которые, однако, к 

середине августа 1939 г. зашли в тупик. Ответственность за это 

несли обе стороны. Англия и Советский Союз не проявили 

готовности к компромиссу. Англия требовала, чтобы СССР взял 

на себя односторонние обязательства объявить войну Германии 

в случае ее нападения на Польшу или Румынию. Сами же 

Англия и Франция никаких конкретных обязательств брать на 

себя не хотели. Более того, английское правительство за спиной 

СССР вело переговоры с Германией. В этих условиях перед 

Советским Союзом встала реальная угроза войны на два фронта 

(против Германии и Японии), при том что Англия и Франция 

оставались бы в стороне. В этих условиях Сталин был вынужден 

пойти на переговоры с Германией. 23 августа 1939 г. был 

заключен пакт о ненападении между Советским Союзом и 

Германией. К договору прилагался секретный протокол. В нем 

говорилось о разграничении «сфер влияния» в Восточной и 

Юго-Восточной Европе. Финляндия, Эстония, Латвия, Бессара-

бия признавались сферой влияния СССР. Несколько позже, по 

договору «О дружбе и границе» между СССР и Германией от 28 

сентября 1939 г., в «сферу влияния» Советского государства 

была включена Литва. Предусматривалось включение в состав 

Советского государства восточных областей Польши (Западной 

Украины и Западной Белоруссии).  

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, началась 

Вторая мировая война. 17 сентября 1939 г. части Красной армии 

вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию, а вскоре 

было оформлено присоединение этих территорий к СССР. Они 

вошли в состав соответственно Украинской и Белорусской 

союзных республик.  
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К осени 1939 г. обострились отношения с Финляндией. Обе 

стороны были настроены решительно и не желали идти ни на 

какие компромиссы. 30 ноября советские войска вторглись в 

Финляндию. Война затянулась, возникла реальная угроза вме-

шательства в нее Великобритании и Франции (на стороне Фин-

ляндии). Поэтому 12 марта 1940 г. Советскому Союзу при-

шлось пойти на заключение мира, по которому он получил 

город Выборг с прилегающей территорией на Карельском 

перешейке и порт Петсамо на севере.  

Параллельно с советско-финским конфликтом важные про-

цессы происходили в Прибалтике. При поддержке правитель-

ства СССР левые политические силы прибалтийских стран, во 

главе с коммунистами, добились отставки прибалтийских пра-

вительств, формирования органов власти, занявших дружествен-

ную к Советскому Союзу позицию, введения дополнительно 

крупных воинских частей. 3–5 августа 1940 г. на VII сессии 

Верховного Совета СССР было принято решение о принятии: 

Литвы, Латвии, Эстонии в состав СССР.  

В 1940 г. советское правительство поставило перед Румы-

нией вопрос о возвращении Бессарабии, отторгнутой от Совет-

ской России в 1918 г., и о передаче Северной Буковины, насе-

ленной в основном украинцами. Румыния вынуждена была удо-

влетворить эти требования. 2  августа 1940 г. VII сессия Вер-

ховного Совета СССР приняла закон «Об образовании Молдав-

ской СССР», а Северная Буковина вошла в состав Украины.  

Период с осени 1939 г. по июнь 1941 г. характеризовался 

достаточно активным экономическим и политическим сотруд-

ничеством Советского Союза с фашистской Германией. Бла-

годаря заключенным соглашениям ослаблялась экономическая 

блокада Германии со стороны Англии. В то же время СССР 

получал из Германии первоклассное оборудование для нашей 

промышленности.  
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В целом внешняя политика Советского Союза в 1939–

1941 гг. обеспечила почти два года мирной жизни, укрепление 

обороноспособности страны. Вместе с тем она привела к таким 

негативным последствиям, как изоляция от западных демокра-

тий, переход в стан врагов: СССР, Финляндии и Румынии, 

определенное укрепление позиций Германии.   

II 

Великая Отечественная война подразделяется на три 

основных периода:  

– 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – период, когда стра-

тегическая инициатива принадлежала преимущественно Герма-

нии (исключая декабрь 1941 г. – март 1942 г., когда гитлеровцы 

потерпели поражение под Москвой и стратегическая инициа-

тива временно перешла к Советскому Союзу).   

– ноябрь 1942 г. – конец 1943 г. – период коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны.   

– 1944–1945 гг. – период победоносного завершения войны.   

На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала 

на Советский Союз.  

Главной целью фашистской Германии, развязавшей Вто-

рую мировую войну и войну против Советского Союза, явля-

лось установление мирового господства «высшей немецкой ра-

сы», создание «тысячелетнего рейха» – тысячелетней рабовла-

дельческой Германской империи. Главным препятствием на пу-

ти к этой цели являлся Советский Союз. Поэтому в политичес-

кие планы гитлеровцев входило уничтожение Советского госу-

дарства, расчленение его на подвластные Германии территории. 

В экономические планы германского империализма входил за-

хват всего экономического потенциала и природных богатств 

нашей страны. Тяжкая участь ждала народы советских респуб-

лик, прежде всего русский, украинский и белорусский. Против 
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них гитлеровцы намеревались применить геноцид, большую 

часть людей истребить, остальных превратить в рабов немецких 

господ. Эти преступные замыслы фашисты намеревались реали-

зовать посредством военно-стратегического плана «Барбарос-

са», в основе которого лежала стратегия «молниеносной войны». 

Этим планом предусматривалось в течение двух–трех месяцев 

разгромить Красную армию, выйти на линию Архангельск–

Волга и победоносно завершить войну. Таким образом, война, 

развязанная фашистской Германией против советского народа и 

его государства, являлась захватнической, грабительской, 

преступной.  

Советский народ вел справедливую войну за свободу и 

независимость своего Отечества, за сохранение своей государст-

венности. Он боролся также за освобождение народов Европы 

от фашистского «нового порядка», от порабощения и господства 

«высшей расы», за прогресс в развитии мировой цивилизации.  

III  

Внезапность нападения и мощь первых ударов фашистской 

военной машины, несмотря на героическое сопротивление 

советских воинов, вынудили Красную армию к отступлению, 

она терпела неудачи и поражения. Причины этих поражений 

имели объективный и субъективный характер. К числу 

первых факторов относилось, прежде всего, то, что к моменту 

нападения на СССР армия фашистской Германии была самой 

сильной и подготовленной в мире. К лету 1941 г. в ней имелось 

214 полностью укомплектованных и хорошо вооруженных 

дивизий, ее личный состав насчитывал 7 254 тыс. человек. На 

вооружении армии находилась 61 тыс. орудий и минометов, 

более 5,6 тыс. танков, 10 тыс. современных боевых самолетов. 

Высокая степень моторизации делала фашистскую армию 

маневренной, давала возможность быстро покрывать большие 

расстояния. К моменту нападения на СССР она обладала 
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боевым опытом, ее командный состав прошел практическую 

школу современной войны в Польше, Дании, Норвегии, Фран-

ции, Бельгии, Голландии, Югославии, Греции.  

Вооруженные силы Германии опирались на мощную воен-

ную экономику. К тому же после оккупации десяти высокораз-

витых европейских государств военно-экономический потен-

циал Германии резко увеличился. В ее распоряжении оказались 

людские резервы, сырье и мощная промышленность почти всей 

Западной Европы. Военно-экономические ресурсы Германии 

значительно превосходили ресурсы Советского Союза. А с 

захватом западных регионов СССР они еще более возросли.  

Наконец, в войну с СССР вступили союзники Германии – 

Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, армии которых насчи-

тывали более 3 млн человек, свыше тысячи танков и 3 600 

самолетов. 

Субъективные факторы заключались в просчетах и ошиб-

ках политического и военного руководства Советского госу-

дарства во главе с И.В. Сталиным. Это предвоенные репрессии, 

в результате которых Красная армия лишилась около 40 тыс. 

командиров, просчеты в советской военной доктрине, рассчи-

танной на наступательную войну, неверие Сталина в то, что 

Гитлер начнет войну летом 1941 г.  

В целях отражения фашистской агрессии Советское 

государство начало перестройку всей жизни страны на военный 

лад. Прежде всего, были переформированы органы управления 

государством.  

30 июня 1941 г. был образован Государственный комитет 

обороны (ГКО) под председательством И.В. Сталина. В руках 

ГКО сосредотачивалась вся полнота государственной, военной и 

партийной власти. Основным принципом руководства стала 

централизация, причем в гораздо больших масштабах, чем до 

войны.  
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В прифронтовых городах и областях, которым угрожало 

вторжение немецко-фашистских войск, создавались местные, 

чрезвычайные органы власти – городские комитеты обороны. 

Резко усилилось непосредственное руководство решением 

народнохозяйственных задач со стороны партийных органи-

заций. В этих целях в партийных комитетах было увеличено 

число отраслевых отделов во главе с секретарями, расширен 

институт парторгов на предприятиях. Перестраивалась работа 

политотделов на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте, а в ноябре 1941 г. эти чрезвычайные органы были 

воссозданы при МТС и совхозах. 

Серьезно перестроена была вся военно-организаторская 

работа, в рамках которой были предприняты следующие меры: 

приобрела огромные масштабы мобилизация (только за первые 

семь дней войны было призвано в армию 5,3 млн чел.); создана 

Ставка Верховного Главнокомандования; в начале 1941 г. 

был введен институт военных комиссаров; создана и налажена 

система подготовки командного состава, резерва (всеобщее, 

обязательное военное обучение); стали формироваться части 

военного ополчения из народа; был начат процесс перераспре-

деления коммунистов из территориальных в военные партий-

ные организации (по мобилизации, путем облегчения условий 

приема в партию на фронте). Политсостав Рабоче-крестьянской 

Красной армии укреплялся наиболее опытными работниками из 

членов ЦК ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, обкомов 

и крайкомов; практически с первых дней войны началась орга-

низация партизанского движения в тылу врага. ЦК ВКП(б)  

18 июля 1941 г. принял постановление «Об организации борьбы 

в тылу германских войск». К концу 1941 г. на оккупированной 

территории действовало свыше 250 подпольных партийных 

комитетов, которые направляли действия более 2 тыс. 

партизанских отрядов.  
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На военные рельсы переводилась экономика страны. Ее 

основными направлениями были:  

1. Максимальное увеличение выпуска продукции на обо-

ронных предприятиях.  

2. Перевод предприятий, выпускающих мирную продук-

цию, на производство военной продукции (организация выпуска 

танков, например, Т-34 на Уралмашзаводе).  

3. Перебазирование на восток промышленных предприя-

тий, имеющих большое оборонное значение (в течение года 

было эвакуировано на Восток 2,5 тыс. предприятий, в т.ч. 700 

было размещено на Урале; производство на них налаживалось в 

кратчайшие сроки). 

4. Строительство новых оборонных заводов в восточных 

районах страны. 

5.  Перераспределение материальных, финансовых ресур-

сов на нужды фронта.  

6. Усиление централизации в управлении экономикой.  

7. Решение проблемы рабочих рук: законодательное закре-

пление на производстве, мобилизация на трудовой фронт, 

привлечение домохозяек, подростков 13–16 лет к работе на 

промышленных предприятиях.  

Таким образом, внутри страны партийно-государственное 

руководство СССР сосредоточилось на тотальной мобилизации 

и использовании всех наличных ресурсов в целях отражения 

агрессии.   

Результаты перестройки жизни страны на военный лад 

сказались в битве под Москвой осенью–зимой 1941–1942 гг. 

Разгром германских войск в сражении за Москву имел огромное 

военно-стратегическое значение. Это стало первым крупным 

поражением гитлеровской армии, был развеян миф о ее непобе-

димости, окончательно похоронен стратегический план «блиц-

крига». Война приняла совершенно иной, затяжной характер, к 

чему гитлеровское руководство не готовилось. Ему пришлось 
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коренным образом пересмотреть свои военно-стратегические 

планы. Но направить, ход войны в свою пользу гитлеровцам 

было уже не суждено.  

Победа под Москвой имела большое международное зна-

чение. Именно в результате ее ускорился процесс создания 

антигитлеровской коалиции. Это совершенно закономерное 

явление, обусловленное прежде всего тем, что правящие круги 

западных держав поняли, какую огромную угрозу их нацио-

нальным и государственным интересам представляет нацист-

ская Германия, а также осознали невозможность защитить эти 

интересы, сломать мощную военную машину фашизма без 

сотрудничества с Советским Союзом. Велика была роль в этом 

процессе и населения оккупированных гитлеровцами террито-

рий. 1 января 1942 г. в Вашингтоне было официально оформ-

лено военное сотрудничество стран, боровшихся против агрес-

сивного блока. Таким актом явилось подписание Декларации 

двадцати шестью государствами, среди которых были СССР, 

США, Великобритания, Китай, Чехословакия, Польша, 

Югославия, Канада и др. Создание антифашистской коалиции 

сыграло весьма важную роль в победоносном исходе войны 

против сил агрессивного блока. 

Несмотря на то, что в результате тотальной мобилизации 

всех ресурсов и резервов фашистам удалось весной и летом 

1942 г. перехватить инициативу, развернуть наступление на 

южном участке фронта, захватить Севастополь, ворваться в 

Сталинград и занять значительную часть Северного Кавказа, это 

был их последний успех.   

Коренной перелом в ходе войны, ее победоносное 

завершение. К осени 1942 г. Советский Союз добился решаю-

щего превосходства над фашистской Германией в производстве 

вооружения. В работе тыла наступил перелом. Вот красноречи-

вые цифры: на 1 мая 1942 г. в действующей армии имелось 

2 070 тяжелых и средних танков, 43 642 орудия и миномета, 
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3 164 боевых самолета, а на 1 июля 1943 г. танков стало 6 232, 

минометов и орудий – 98 790 и самолетов – 8 293, то есть 

количество вооружения возросло в 2–3 раза. К концу 1943 г. 

только Урал производил танков и самоходных артиллерийских 

установок (САУ) больше, чем вся Германия вместе с оккупи-

рованными странами. Одновременно с количественным ростом 

боевой техники значительно улучшилось ее качество. 

Увеличение выпуска военной продукции позволило провес-

ти реорганизацию армии, развернуть формирование частей и 

соединений, которых раньше в стране не было: танковых и 

воздушных армий, артиллерийских корпусов прорыва, соедине-

ний гвардейских минометов («Катюш»), рот автоматчиков. 

19–20 ноября 1942 г. советские войска перешли в контр-

наступление под Сталинградом, в результате которого была 

окружена и разгромлена более чем 300-тысячная немецкая 

армия. Началось стратегическое контрнаступление Советской 

армии. Летом 1943 г. в битве под Курском завершился 

коренной перелом в ходе войны и начался последний ее этап, 

закончившийся полным освобождением территории Советского 

Союза, а затем Восточной и Юго-Восточной Европы и 

разгромом фашистской Германии, которая 8 мая 1945 г. 

капитулировала.  

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме проходила 

конференция глав правительств СССР, Англии и США. На ней 

были приняты решения о послевоенном устройстве Германии, о 

развитии ее как единого демократического, миролюбивого госу-

дарства. Последующие события показали, однако, что правящие 

круги США и Англии не собирались придерживаться согласо-

ванной политики в послевоенном мире.  
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Рис. 8. Территориальные изменения в Европе по решению Крымской, 

Потсдамской конференции и мирным договором, заключенный после 

Второй мировой войны 

Выполняя свои обязательства перед союзниками, Совет-

ский Союз 8 августа 1945 г. вступил в войну с милитаристской 

Японией. Советские войска до конца августа провели успешную 

операцию по разгрому Квантунской армии в Северном Китае по 

освобождению Южного Сахалина, Курильских островов и 

Северной Кореи. Япония, как и Германия, капитулировала. 

Великая Отечественная и Вторая мировая война закончились.  
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IV 

Победа досталась тяжелой ценой. Всего страна потеряла 

до 30% национального богатства, 27 млн человеческих жизней. 

Главную роль в достижении победы сыграл субъективный 

фактор – такие черты советского народа, как самоотвержен-

ность, героизм, патриотизм. Безусловно, были и объективные 

причины: создание военно-экономического перевеса над врагом, 

превосходства в производстве вооружений, огромные простран-

ства страны, богатые природные ресурсы, большая численность 

населения, а также крупные просчеты противника, помощь 

союзников.  

Основные итоги войны неоднозначны: разгром Германии 

и ее союзников устранил смертельную угрозу для всего  

человечества; потерпели крушение несколько тоталитарных 

режимов; появились благоприятные перспективы для борьбы 

против колониализма; усилилось влияние демократических сил 

во многих странах; произошло изменение государственных 

границ в Европе и Азии; укрепился сталинский тоталитарный 

режим в СССР; были созданы благоприятные условия для 

выхода «сталинского социализма» за пределы одной страны; 

укрепился военно-промышленный комплекс Советского Союза.  

В настоящее время наше общество наиболее полно и 

глубоко осмысливает уроки истории. Важнейшими из них 

являются следующие: Великая Отечественная война 1941–1945 

гг. вывела на авансцену истории главное ее действующее лицо – 

народ; реакционным силам не удалось достичь мирового 

господства; война показала способность демократических сил 

сплотиться перед смертельной опасностью; защитные силы ци-

вилизации огромны, их вполне достаточно, чтобы не допустить 

Третьей мировой войны и отвести другие угрозы.   
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Тема 10. Послевоенные десятилетия: опыт войны  

к восстановлению, «оттепели» и стабильности 

План 

I. Трудности и противоречия послевоенного периода. 

II. Без Сталина: политическое и социально-экономическое раз-

витие в эпоху «оттепели». 

III.  Брежневские времена: от стабильности к стагнации. 
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320 с. – ISBN 5-7133-0895-2.  

3. Брежнев, Л.И. Материалы к биографии / сост. и авт. предисл. 

Ю.В. Аксютин. – Москва: Политиздат, 1991. – 383 с. – ISBN 5-250-
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I 

С переходом к мирной жизни советскому народу пришлось 

решать сложные проблемы – прежде всего, ликвидировать тя-

желые последствия опустошительной войны, восстановить раз-

рушенное хозяйство на временно оккупированных территориях, 

перевести экономику страны на мирные рельсы, накормить, 

одеть, обуть, вернуть к созидательному труду миллионы людей.  

Решение этих задач осложнялось рядом обстоятельств. В 

ходе войны страна потеряла 27 млн чел., причем наиболее тру-

доспособных. Численность рабочих и служащих в народном  

хозяйстве сократилась на 16% по сравнению с 1940 г. Стране 

был нанесен огромный материальный ущерб, исчисляемый 

2 569 млрд руб. Были разрушены сотни городов, десятки тысяч 

сел и деревень, школ, 288 больниц, колхозов, совхозов и МТС. 
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Тяжелый урон нанесла засуха 1946 г. Неизбежная инфляция пе-

риода войны привела в расстройство финансовую систему. «Хо-

лодная война» вызвала форсированную гонку вооружений, ко-

торая потребовала огромных средств. 

Важнейшим приоритетом в те годы являлось создание 

атомного оружия. В итоге 4-летнего напряженного труда атом-

ная бомба была создана, в то время как американцы отводили 

русским для этого 10–15 лет. Именно фактор военно-стратеги-

ческого противостояния США и СССР оказал существенное 

влияние на послевоенное развитие экономики. 

Учитывая сложившуюся в стране и мире ситуацию, совет-

ское руководство приступило к решению этих проблем. В марте 

1946 г. Верховный Совет СССР принял закон «О пятилетнем 

плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946–1950-е гг.» (четвертая пятилетка). Основная хозяйственно-

политическая задача состояла в том, чтобы «восстановить по-

страдавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот 

уровень в значительных размерах». Основные средства (более 

46% всех капиталовложений) направлялись на восстановление 

хозяйства западных районов страны. Существенно изменялась 

структура госбюджета: удельный вес военных расходов с 43% в 

1945 г., снижался до 24% в 1946 г. 

Переход к мирному строительству потребовал перестройки 

форм государственного руководства страной. 4 сентября 1945 г. 

упраздняется ГКО, его дела передаются Совнаркому СССР и 

Совнаркомам союзных республик. Ликвидируются и другие 

чрезвычайные органы. На предприятиях и в учреждениях вновь 

вводится 8-часовой рабочий день и отменяются сверхурочные 

работы. Восстанавливается порядок предоставления рабочим и 

служащим очередных отпусков. Согласно закону «О демобили-

зации» от 13 июня 1945 г. к мирной жизни и деятельности вер-
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нулись 8,5 млн чел. Трудовые резервы страны были значительно 

пополнены.   

В восстановлении экономики Советская страна опиралась 

преимущественно на внутренние ресурсы и резервы, на широ-

кую инициативу и трудовой героизм народа. Однако позитив-

ную роль сыграли репарации с Германии, Венгрии, Румынии и 

Японии. Преодолевая многочисленные трудности, советский 

народ самоотверженно восстанавливал экономику страны.  

Восстановление разрушенной промышленности шло чрез-

вычайно быстрыми темпами. В 1946 г. наблюдается определен-

ный спад, связанный с конверсией, а с 1947 г. начинается устой-

чивый подъем. В 1948 г. довоенный уровень промышленного 

производства был превзойден, а к концу пятилетки он превысил 

уровень 1940 г. на 70%, вместо запланированных 48%. Это было 

достигнуто за счет возобновления производства на территориях, 

освобожденных от оккупации. Восстановленные заводы осна-

щались оборудованием, произведенным на заводах Германии и 

полученным в счет репараций. Всего в западных районах было 

восстановлено и вновь пущено 3200 предприятий. Они произво-

дили мирную продукцию, оборонные же предприятия остались 

там, куда были эвакуированы – на Урале и в Сибири. 

После войны Правительство СССР продолжало курс, нача-

тый в годы первых пятилеток. Развитие экономики было одно-

боким. Основной упор делался на развитие тяжелой индустрии в 

ущерб легкой промышленности и сельскому хозяйству. В про-

мышленности 38% капиталовложений направлялось в машино-

строение. Производство потребительских товаров росло крайне 

медленно, ощущалась нехватка самого необходимого. Резко от-

ставал транспорт, особенно строительство дорог. В малых мас-

штабах велось строительство государственного жилья.  

Особенно тяжело складывались дела в сельском хозяйстве. 

На его развитие в четвертой пятилетке направлялось лишь 7% 

общего объема ассигнований, шедших в основном на строитель-
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ство тракторных заводов (техника была собственностью госу-

дарства, и колхозы брали ее в аренду через МТС). С ее помо-

щью проводилась вспашка полей и уборка зерновых, все 

остальное делалось вручную. Деревня не была электрифициро-

вана. В 1953 г. только 15% колхозов получали электроэнергию. 

Была ликвидирована последняя самостоятельность колхозов. 

Райкомы партии снимали и назначали председателей, диктовали 

что, где и когда сеять. Их главной задачей было изъять макси-

мум сельхозпродукции.  

В годы войны вся экономика была перестроена на военный 

лад, выпуск товаров народного потребления был резко сокра-

щен. На руках у населения скопилась огромная масса денег, не 

обеспеченных товарами. Чтобы снять давление этой массы на 

рынок, в 1947 г. была проведена конфискационная денежная 

реформа. Деньги, находившиеся на руках населения, обменива-

лись в соотношении 10:1. По вкладам в сберегательные кассы 

обмен денежных знаков проводился до 3 тыс. руб. – 1:1, свыше 

3 тыс. – 3:2, свыше 10 тыс. – 2:1.  

Проведение реформы позволило упразднить карточную 

систему, введенную в годы войны. Однако цены на продукты и 

предметы потребления были в среднем в три раза выше довоен-

ных. В конце четвертой пятилетки наметился некоторый подъем 

жизненного уровня в городах. Стало практиковаться ежегодное 

снижение цен. За годы пятилетки три раза снижались государ-

ственные розничные цены, введено в строй 102,8 млн кв. м жи-

лой площади. Правда, дефицит по многим видам продуктов и 

продтоваров преодолеть не удалось. К 1945 г. реальная заработ-

ная плата достигла уровня 1940 г., но не следует забывать, что 

этот уровень всего лишь равнялся уровню 1928 г., то есть фак-

тически роста не было.    

Таким образом, ряд государственных мер, которые состави-

ли комплекс государственных мероприятий в кротчайшие сроки 

способствовал переводу всего советского общества – экономи-
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ки, политики, социального развития, внешней политики на мир-

ные основы деятельности и дальнейшего развития.   

II 

1953–1964 гг. – период «хрущевской оттепели».   

После непродолжительной борьбы за власть после смерти 

И.В. Сталина, выразившейся в аресте и расстреле Л.П. Берия и 

отстранении на вторые роли Г.М. Маленкова, начинается 

возвышение Н.С. Хрущева.   

           

          Н.С. Хрущев                  Г.М. Маленков                   Л.П. Берия 

С его именем связан период, вошедший в историю нашей 

страны под названием «оттепель». Началась массовая реабили-

тация незаконно осужденных по политическим обвинениям. 

Всего за 1954–1961 гг. было реабилитировано 737 182 чел.  

Новая линия на десталинизацию общественно-полити-

ческой жизни получила закрепление и развитие в решениях 

XX съезда КПСС (февраль 1956 г.). На закрытом заседании 

съезда Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступил с 

докладом «О культе личности и его последствиях». В нем 

рассказывалось о «завещании» В.И. Ленина и его критике отри-

цательных черт И.В. Сталина (при жизни Сталина письмо Ле-

нина не публиковалось), о расстреле подавляющего большин-

ства депутатов XVII съезда партии, об убийстве С.М. Кирова,  

о поведении И.В. Сталина в первые дни войны, репрессиях  
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40-х гг. и многом другом. Несмотря на то, что Н.С. Хрущев за-

острил внимание только на репрессиях против партийных кад-

ров, доклад получился резко обличительным. Многие делегаты 

съезда испытали душевное и психологическое потрясение.  

Последствия данного события оказались очень серьезными. 

Падение авторитета верховной власти, информация, перевора-

чивающая все устоявшиеся представления и догмы, дали толчок 

к пробуждению общественного самосознания.  

После съезда был предпринят ряд практических шагов по 

восстановлению законности и правопорядка. Вышел целый ряд 

указов Президиума Верховного Совета СССР о снятии ограни-

чений со спецпереселенцев, им были выданы паспорта. Принято 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, улучшав-

шее правовое положение бывших военнопленных. В начале 

1957 г. восставлены Калмыцкая, Чечено-Ингушская, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская АССР. Но не были возвра-

щены на родину крымские татары и немцы Поволжья, привле-

ченные к освоению целинных земель.  

В течение 1956–1957 гг. принимались новые нормативные 

акты, регламентирующие деятельность прокуратуры, Верховно-

го суда, продолжалась реорганизация и изменение кадрового со-

става органов внутренних дел и госбезопасности. Расширялись 

законотворческие полномочия союзных республик. Из уголов-

ного кодекса была убрана печально известная 58 статья – «Об 

ответственности за политические преступления».  

Период «оттепели» отнюдь не означал становления демо-

кратического государства. Однако события «оттепели» невоз-

можно переоценить. Партийная номенклатура, жившая при Ста-

лине в постоянном страхе репрессий, постаралась впредь обез-

опасить себя, гарантировав себе личную и имущественную без-

опасность, неприкосновенность. А установившаяся стабиль-

ность обеспечивала и безопасность рядовых граждан. Был сде-
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лан важный шаг от тоталитарной диктатуры к авторитарному 

режиму власти.  

Властные амбиции Н.С. Хрущева при вертикальной систе-

ме власти партийно-бюрократического аппарата вели ко все 

большей концентрации руководящих полномочий в руках лиде-

ра. В марте 1958 г. он стал председателем Совета министров 

СССР, совместив два главных поста в государстве.  

Меры, принятые властью по преодолению сталинизма, при-

открытие «железного занавеса» – все это всколыхнуло советское 

общество, создало благоприятные условия для развития культу-

ры и науки. Происходило оздоровление нравственного климата 

в связи с реабилитацией пострадавших из-за репрессий. Было 

восстановлено доброе имя многих деятелей науки и искусства: 

Н.И. Вавилова, В.Э. Мейерхольда, О.Э. Мандельштама.  

В конце 1950-х гг. значительно расширились международ-

ные, культурные связи: происходили фестивали зарубежных 

фильмов, гастроли театральных трупп, выставки зарубежного 

изобразительного искусства.  

Реорганизации подверглись органы, управления культурой, 

что также проводилось на волне демократизации общества. По-

явились новые творческие союзы – Союз художников СССР, 

Союз писателей РСФСР.  

Политическое развитие СССР в 1960–1970-е гг. носило 

крайне противоречивый характер. Программа КПСС, принятая в 

1961 г. на XXII съезде партии, содержала ряд положений, 

направленных на демократизацию общества. Провозглашалось 

превращение государства «диктатуры пролетариата» в общена-

родное демократическое государство.  

Пути дальнейшего развития общества определялись как 

«возрастание роли общественных организаций и передачи им 

функций государственных органов». Фактически же последова-

тельно проводилось в жизнь положение о «возрастании руко-

водящей роли КПСС как ядра советской политической систе-
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мы», «руководящей и направляющей силы общества», осу-

ществляющей руководство всеми остальными общественными 

организациями (Советами народных депутатов, профсоюзами, 

комсомолом и т.д.), которые рассматривались лишь как «при-

водные ремни от партии к массам».  

К моменту смерти И.В. Сталина параметры социально-

экономического состояния страны были неоднозначны. В обла-

сти промышленности завершалось послевоенное восстановле-

ние. Развертывалось новое крупное промышленное строитель-

ство, особенно на востоке страны, в Прибалтике, Поволжье, За-

кавказье. В аграрном секторе экономики подавляющая доля ре-

сурсов изымалась в пользу индустриального сектора, возможно-

сти решения зерновой проблемы были ограничены, техническая 

оснащенность сельского хозяйства была низкой, положение жи-

телей села не улучшалось. В начале 1950-х гг. в село шло всего 

лишь около 20% от общей суммы капиталовложений в промыш-

ленность. В 1953 г. большинство крестьянских изб продолжало 

освещаться свечами, керосиновыми лампами и даже лучинами.  

Новый председатель Совета министров Г.М. Маленков за-

явил о том, что теперь надо увеличить выпуск потребительских 

товаров, направить больше капиталовложений на развитие лег-

кой промышленности, в кратчайший срок обеспечить население 

достаточным количеством продуктов питания. В первую оче-

редь надо было остановить деградацию деревни.  

В 1953 г. была проведена налоговая реформа, вдвое 

уменьшены налоги с приусадебных участков. Теперь налог взи-

мался только с земли, а не со скота и деревьев. В сентябре того 

же года были значительно (в 3–5 раз) повышены закупочные 

цены на сельскохозяйственную продукцию, в 2,5 раза снижен 

налог с колхозников.  

В феврале–марте 1954 г. была принята программа освое-

ния целинных и залежных земель, на освоение целины от-
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правлялись свыше 500 тыс. добровольцев (главным образом, 

молодежь).  

Первые попытки реформирования системы управления эко-

номикой относятся к 1957 г. Вместо отраслевых министерств 

были созданы Советы народного хозяйства (совнархозы), руко-

водившие развитием экономики непосредственно в регионах. 

Однако эта реформа не принесла ожидаемых результатов, более 

того, отсутствие централизованного руководящего и координи-

рующего органа привело к усилению межрегиональных проти-

воречий, к нарушению единой научно-технической политики и, 

как следствие, к замедлению темпов научно-технического  

прогресса.  

Правительство Н.С. Хрущева допустило ряд крупных про-

счетов в развитии сельского хозяйства. Волюнтаристские кам-

пании по широкому внедрению кукурузы, увеличению сдачи 

мяса государству под лозунгом «Догоним и перегоним Америку 

по производству мяса», ликвидации приусадебных участков, 

свели на нет, весь положительный эффект, который дали ре-

формы 1953 г., затормозили прогресс начавшей, было подни-

маться деревни. С 1963 г. начались массовые закупки зерна за 

рубежом.  

 

III 

 

1965–1985 гг. – период консервативного курса Л.И. Бре-

жнева и его преемников.   

В начале 1960-х гг. положение в экономике страны, особен-

но в аграрном секторе, осложнилось. Немалую роль сыграли в 

этом и ошибки руководства страны. В результате на Пленуме 

ЦК КПСС в октябре 1964 г. Н.С. Хрущев был снят со всех ру-

ководящих постов. Первым секретарем ЦК КПСС был избран 

Л.И. Брежнев, председателем Совета министром СССР стал 

А.Н. Косыгин.  
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Л.И. Брежнев                                            А.Н. Косыгин 

Курс на возрастание руководящей роли партии проводился 

неизменно все последующие годы. Партийные комитеты полу-

чили право контроля над деятельностью администрации. Созда-

лось положение, когда для занятия любой должности необходи-

мо было иметь партийный билет.   

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. В ней в 

особую главу была выделена проблема прав и свобод. Вместе с 

тем законодательно закреплялась (ст. 6) руководящая роль 

коммунистической партии. Существование других партий 

Конституцией не предусматривалось.  

Высшими органами власти в стране провозглашались Со-

веты народных депутатов. Практически же все важнейшие 

решения принимались на съездах партии и заседаниях Полит-

бюро ЦК КПСС. Сама практика выборов в Советы позволяла 

подобрать послушный состав депутатов. Хотя выборы были 

равными, тайными и прямыми, избирателям предлагалась лишь 

одна кандидатура. Кандидатуры выдвигались коллективами 

предприятий, но подбирались партийными комитетами по раз-

нарядке, спускаемой сверху с тем расчетом, чтобы были пред-

ставлены все слои населения (например, надо было выдвинуть 

мужчину, рабочего, беспартийного, от 30 до 40 лет). Естествен-

но, такой состав Советов мог только одобрять предложенные 

резолюции. Решающая роль принадлежала аппарату, который 

формировал списки, проводил выборы, разрабатывал проекты 
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резолюций. Советы не имели финансовых рычагов для проведе-

ния своих решений в жизнь. Все налоги, поступавшие в бюджет, 

перераспределялись централизованно, все средства находились 

в распоряжении центральных министерств и ведомств. Посте-

пенно складывалась партийно-государственная номенклатура, 

ставшая руководящим слоем общества. Она была заинтересова-

на в стабильности, выступала против любых перемен.  

В конце 1960–1970-х гг. обозначились оппозиционные 

настроения в советском обществе. Наиболее ярко они прояви-

лись в диссидентском движении.  

В 1982 г. умер Л.И. Брежнев. Сменивший его на посту Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС и председателя президиума 

Верховного Совета СССР Ю.В. Андропов пытался проводить 

более энергичную политику, действуя преимущественно адми-

нистративными мерами (в частности, был взят курс на укрепле-

ние трудовой и производственной дисциплины, на борьбу со 

взяточничеством, коррупцией). Но осуществить сколько-нибудь 

серьезные перемены Ю.В. Андропов не успел. После его смерти 

в 1984 г. руководителем страны стал К.У. Черненко, старый и 

тяжело больной человек, находившийся у власти менее года.  

                           

Ю.В. Андропов                                           К.У. Черненко 

Период 1981–1985 гг. получил в народе название «пятилет-

ка пышных похорон». Недееспособность политического руко-

водства способствовала нарастанию в советском обществе кри-

зисных явлений.  
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Социально-экономическое развитие в период Л.И. Бреж-

нева. Новая система управления ликвидировала совнархозы и 

воссоздала отраслевые министерства. Вместе с тем значительно 

были расширены права предприятий, снизилось число плановых 

показателей, спускаемых сверху. Основным показателем стано-

вился объем реализованной продукции в денежном выражении. 

Чтобы повысить материальную заинтересованность предприя-

тий, изымалась и перераспределялась не вся прибыль, а ее часть. 

Из прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий, создава-

лись фонды развития, за счет которых предполагалось прово-

дить техническое перевооружение, а также фонды жилищно-

культурного строительства и материального стимулирования. В 

перспективе намечался перевод предприятий на полный хозрас-

чет. Планировалось, что за счет прибыли предприятия будут 

проводить техническую реконструкцию, строить жилье для ра-

бочих, дворцы культуры и спортивные сооружения, выплачи-

вать премии трудящимся и к тому же перечислять часть прибы-

ли государству.  

В сельском хозяйстве вновь были повышены закупочные 

цены, взят курс на увеличение капиталовложений, на повыше-

ние технической вооруженности села.  

Эти реформы дали определенный положительный эффект, 

но кардинального изменения не произошло. Командно-

административная система отторгла попытки перехода к эконо-

мическим методам управления. Возрожденные министерства 

вновь стали регламентировать всю деятельность предприятий. 

Реформа не затрагивала интересов основной массы работников, 

не влияла непосредственно на их положение.  

В течение 1970–1980-х гг. происходило неуклонное сниже-

ние темпов экономического развития страны. Так, прирост про-

изводства промышленной продукции в 1980–1985 гг. по сравне-

нию с 1965–1970 гг. сократился в 2,5 раза, темпы роста сельско-

хозяйственного производства и роста национального дохода 
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упали в 2 раза, более чем в 2 раза уменьшились и темпы роста 

производительности труда.  

В начале 1970-х гг. в качестве основного направления раз-

вития советской экономики был провозглашен курс на интен-

сификацию. Говорилось о необходимости «соединить достоин-

ства научно-технической революции с преимуществами социа-

лизма». Фактически же экономика продолжала развиваться экс-

тенсивно. Уже в 1970-е гг. промышленность СССР столкнулась 

с проблемой нехватки людских и материальных ресурсов. Одна-

ко задания пятилетних планов по внедрению высокоэффектив-

ных технологий хронически не выполнялись. В это время около 

50 млн человек в народном хозяйстве были заняты ручным тру-

дом. Рост производства достигался в основном за счет увеличе-

ния производства сырья и топлива. Нефть и газ стали основой 

экспорта. Страна превращалась в сырьевой придаток развитых 

стран. Причиной этого явления было то, что курс на интенсифи-

кацию не был подкреплен экономическими стимулами, проти-

воречил сложившейся практике директивного централизованно-

го планирования.  

Несмотря на значительное увеличение капиталовложений, 

производство продукции агропромышленного комплекса рос-

ло крайне медленно. Импорт зерна вырос от 2 млн т в 1970 г. до 

44 млн т в 1985 г. На его покупку шли практически все доходы 

от экспорта нефти.  

Фактически продолжалась политика выкачивания средств 

из деревни – колхозы и совхозы вынуждены были покупать до-

рогую и некачественную сельхозтехнику, оплачивать непрерыв-

но дорожающие услуги ремонтников, мелиораторов.  

К середине 1980-х гг. стало ясно, что система управления 

экономикой, созданная в 1930-е гг., превратилась в своего рода 

«механизм торможения». Основными его чертами были:  
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1. Сверхцентрализация: деятельность предприятий была 

регламентирована десятками показателей, сотнями норматив-

ных актов. 

2.  Оплата труда не была напрямую связана с его результа-

тами, регулировалась системой ставок и окладов, спущенных из 

центра. 

3.  Цены на продукцию не складывались в результате ры-

ночной конъюнктуры, а утверждались государственными орга-

нами ценообразования.  

В целом, данная система сковывала самостоятельность и 

инициативу, порождала незаинтересованность в результатах 

труда. 

Тема 11. Закат СССР и глобальная политическая борьба 

План 

I. Геополитическая ситуация в мире в конце 70–80-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в СССР. 

II. Экономические и политические реформы. Суверенитет 

«вождей республик». 

III.  Августовский путч 1991 г. Крушение супердержавы и 

образование СНГ. 

Рекомендуемая литература 
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367 с. – ISBN 5-7567-0162-1.  

2. Боффа, Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 

1964–1994 / Дж. Боффа. – Москва: Международные отношения, 

1996. – 320 с. – ISBN 5-7133-0895-2. 

3. Горбачев, М.С. Перестройка и новое мышление для нашей  

страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – Москва: Политиздат, 

1987. – 270 с. – ISBN 5-250-00140-8.     

4. Милов, Л.В. История России XX – до начала XXI вв. / под ред. 
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М.С. Горбачев 

5. Рыжков, Н.И. Перестройка: история предательства / Н.И. Рыж-

ков. – Москва: Новости, 1992. – 397 с. – ISBN 5-7020-0586-4.   

6. Шубин, А.В. Истоки перестройки, 1978–1984 гг. / А.В. Шубин. – 

Москва: Ин-т этнологии и антропологии, 1997. – 367 с. – ISBN 5-

201-00481-4.   

I 

В марте 1985 г. руководителем страны 

стал М.С. Горбачев. К этому времени стало 

ясно, что как внешняя, так и внутренняя 

политика страны требует кардинального 

изменения.  

Состоявшийся в 1986 г. XXVII съезд 

КПСС выдвинул концепцию «нового поли-

тического мышления». Суть концепции: в 

связи с развернувшейся в мире научно-технической революцией 

коренным образом изменились реалии всего общественного раз-

вития. С одной стороны, возможности человечества неизмеримо 

возросли – появились шансы ликвидировать большинство бо-

лезней, устранить тяжелый физический труд. С другой стороны, 

перед человечеством встали новые проблемы глобального ха-

рактера (экологическая, продовольственная), угрожающие са-

мому существованию человеческой цивилизации, существова-

нию человечества как биологического вида. Решить эти пробле-

мы в условиях противостояния двух систем невозможно. Для  

их решения необходимо было объединение усилий всего чело-

вечества.  

Главной для человечества стала проблема ядерной угрозы. 

Накопленный к середине 1980-х гг. ядерный потенциал позво-

лял уничтожить все живое на Земле. В этих условиях ядерная 

война становилась бессмысленной – в ней не могло быть побе-

дителей. Даже если бы агрессору удалось обезопасить себя от 

ответного удара, он все равно погиб бы от последствий своего 

собственного решения – радиации, выброса тепла в верхние 
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слои атмосферы и т.д. Ядерная война, таким образом, преврати-

лась бы в коллективное самоубийство, следовательно, дальней-

шее изготовление и испытание ядерного оружия становилось 

бессмысленным.  

В свете этого основным направлением внешней политики 

СССР провозглашались борьба за мир, за прекращение гонки 

вооружений. В заявлении Правительства СССР от 13 января 

1986 г. была выдвинута программа поэтапной ликвидации 

ядерного оружия к 2000 г.  

В сентябре 1986 г. начались переговоры М.С. Горбачева и 

президента США Р. Рейгана в Рейкьявике (Исландия). На этих 

переговорах впервые всерьез обсуждались проблемы ликвида-

ции ядерного оружия. СССР предложил одновременно решать 

комплекс проблем: ликвидировать ракеты среднего радиуса 

действия, сократить на 50% стратегическое вооружение, обес-

печить контроль за ядерными испытаниями и не допустить ми-

литаризации космоса. Именно последняя проблема и вызвала 

возражение американцев. Рейган не хотел отказываться от про-

граммы СОИ. Соглашение в Рейкьявике подписано не было.  

Правительство СССР в поисках компромиссного решения 

предложило выделить проблему ракет средней дальности из 

блока вопросов и заключить по ней отдельное соглашение. Та-

кой договор был подписан в декабре 1987 г. Советский Союз 

пошел на значительные уступки. Он ликвидировал 826 ракет 

средней дальности и 926 ракет меньшей дальности (США соот-

ветственно 689 и 170). Наряду с европейскими были ликвидиро-

ваны и советские ракеты среднего радиуса в Азии.   

В июле 1991 г. было подписано соглашение о 40-

процентном сокращении стратегических вооружений СССР и 

США. 

Одновременно активизировались переговоры по сокраще-

нию обычных вооружений. В ноябре 1990 г. было достигнуто 

соглашение о сокращении вооруженных сил в Европе. СССР в 
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одностороннем порядке сократил вооруженные силы на 500 тыс. 

человек, начался вывод советских войск из Венгрии, Чехослова-

кии, ГДР, Монголии. В мае 1988 г. начался вывод советских 

войск из Афганистана. Он был завершен 15 февраля 1989 г. 

Создались условия для нормализации отношений с Китаем. 

В мае 1989 г. М.С. Горбачев посетил Китай. В ходе визита со-

ветского руководителя, первого за 30 лет, был подписан ряд со-

глашений. 

Одной из характерных черт внешней политики М.С. Гор-

бачева стал кардинальный поворот в отношениях со странами 

«социалистического лагеря». Было честно заявлено, что СССР 

не намерен вмешиваться в их внутренние дела, и что каждая 

страна должна сама выбирать путь дальнейшего развития.  

В результате в 1989–1990 гг. в странах Восточной Европы 

повсеместно произошли так называемые бархатные револю-

ции, рухнули партийно-государственные структуры, созданные 

в конце 1940-х гг. в ходе «холодной войны» по образцу сталин-

ской командно-административной системы. Это привело к лик-

видации структур СЭВ (Совета экономической взаимопомощи) 

и Варшавского договора. В ноябре 1990 г. произошло объеди-

нение Германии – ГДР вошла в состав ФРГ.  

Противостояние двух систем прекратилось с крушением 

восточного блока. Однако действительность резко отличилась 

от замыслов М.С. Горбачева. Его идеи об «общем европейском 

доме» исходили из необходимости параллельной эволюции 

НАТО и Варшавского договора, фактически же произошел крах 

лишь восточного блока, а блок НАТО не только сохранил, но и 

усилил свои структуры. Еще резче соотношение сил изменилось 

после развала СССР в 1991 г. Ряд бывших советских республик 

открыто провозгласил антирусскую, прозападную ориентацию 

(Литва, Латвия, Эстония, в значительной мере Грузия, Украина, 

Азербайджан). Ранее в мире существовало равновесие сил, ос-

нованное на страхе. Теперь равновесие нарушилось, вместо 
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двухполюсного мира образовался многополюсный, значительно 

менее предсказуемый.  

II 

К середине 1980-х гг. СССР поразил глубокий экономиче-

ский и культурно-нравственный кризис. По валовому производ-

ству продукции СССР находился на втором месте в мире после 

США, а по основным показателям качества жизни страна была 

далеко позади не только развитых, но и многих развивающихся 

государств. 

Не эффективная советская экономика захлебывалась под 

бременем гигантских военных расходов.  

Советская культура была оторвана от мировой культуры. 

Инакомыслие преследовалось.  

Очень распространенным явлением было взяточничество и 

коррупция. 

В таких условиях в руководстве СССР накопились силы, 

готовые на проведение реформ.   

Политические преобразования.  

Март 1986 г. – январь 1987 г. – этот период в развитии 

страны проходил под лозунгом «больше социализма». Для не-

го характерны значительные изменения в руководстве КПСС, 

отставка наиболее одиозных фигур из окружения Л.И. Брежнева 

(В.В. Гришин, Д.А. Кунаев), борьба с коррупцией, со злоупо-

треблениями, смена руководителей партийных организаций на 

местах.  

К руководству КПСС пришли новые люди: М.С. Горбачев, 

Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Е.К. Лигачев, Э.А. Шеварднадзе.  

Началось переосмысление реального положения всего 

нашего общества, переоценка исторического пути, пройденного 

страной. КПСС взяла на себя ответственность за деформации 

предшествующих этапов. Началась массовая реабилитация ре-

прессированных деятелей партии и Советского государства, пе-
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реоценка их роли в истории страны. Вместе с тем сама полити-

ческая система общества оставалась неизменной, руководящая 

роль КПСС как единственной политической партии, авангарда 

всего народа сомнению не подвергалась. 
 

          

Б.Н. Ельцин         А.Н. Яковлев        Е.К. Лигачев    Э.А. Шеварднадзе 

Однако уже в этот период начинаются разногласия в рядах 

самих сторонников перестройки. Руководящее ядро партии ме-

нее чем за два года оказалось расколотым на две противостоя-

щих друг другу группы.  

В октябре 1987 г. с резкой критикой М.С. Горбачева на 

пленуме ЦК КПСС выступил первый секретарь Московского 

городского комитета КПСС Б.Н. Ельцин. Он говорил о медли-

тельности в осуществлении перестройки, критиковал политику 

секретариата партии и самого М.С. Горбачева. 

Другим критиком М.С. Горбачева стал второй секретарь ЦК 

КПСС Е.К. Лигачев. Он выступил за борьбу с коррупцией, 

наведение порядка, дисциплины при сохранении основных па-

раметров социалистической экономики. Рычаги управления 

страной, по его мнению, должны были остаться в руках КПСС. 

Е.К. Лигачев стал главным вдохновителем «антиалкогольной 

кампании», по мере углубления преобразований он все более и 

более становился в оппозицию политике М.С. Горбачева.  

Следующий этап (1987–1988 гг.) проходил под лозунгом 

«больше демократии». В этот период происходят кардиналь-

ные изменения в политической системе общества. На этом этапе 



 

153 

основную роль сыграли решения XIX Всесоюзной партийной 

конференции, состоявшейся в июне 1988 г., где была поставле-

на задача – обеспечить полновластие Советов всех уровней, чет-

ко разграничить функции партийных и советских органов. 

Высшим органом власти в стране провозглашался Съезд 

народных депутатов, избирающий из своего состава двухпа-

латный Верховный Совет СССР. Соответственно республи-

канские съезды избирали Верховные Советы республик. Конфе-

ренция предложила проект нового закона «О выборах», который 

был принят в декабре 1988 г. Выборы впервые в истории совет-

ского общества стали альтернативными (из двух и более кан-

дидатур). Отменялись всякие разнарядки при выдвижении кан-

дидатур в депутаты (ранее соблюдалось пропорциональное 

представительство всех классов). Вместе с тем решения конфе-

ренции носили половинчатый характер, обеспечивали сохране-

ние власти в руках КПСС. 

Выборы в высшие органы власти открыли новый этап – 

этап размежевания в лагере перестройки (1989–1990 гг.). На вы-

борах потерпели поражение многие секретари областных и го-

родских комитетов КПСС, работники партаппарата.  

В апреле 1989 г. открылся I съезд народных депутатов 

СССР. Съезд избрал Верховный Совет СССР. Председателем 

Верховного Совета был избран М.С. Горбачев. На съезде стала 

складываться оппозиционная группа депутатов, так называемая 

«межрегиональная группа», куда входили бывший первый 

секретарь Московского ГК КПСС Б.Н. Ельцин, Т.Х. Гдлян, 

Г.Х. Попов, А.А. Собчак, С.Б. Станкевич, Н.И. Травкин, 

Т.И. Заславская. 

В марте–мае 1990 г. прошли выборы в Верховные Советы 

республик и местные Советы. В ходе этих выборов стали скла-

дываться политические партии и течения, противостоящие 

КПСС. Эти силы одержали победу над партийными структура-

ми. Московский Совет возглавил Г.Х. Попов, Ленинградский – 
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А.А. Собчак. В июне 1990 г. I Съезд народных депутатов 

РСФСР избрал Верховный Совет республики. Его председате-

лем стал Б.Н. Ельцин. 

В марте 1990 г. II Съезд народных депутатов СССР при-

нял решение о переходе к президентской системе правления. 

Президентом СССР был избран М.С. Горбачев. Съезд отменил 

6-ю статью Конституции СССР, провозглашавшую «руководя-

щую и направляющую роль КПСС в политической системе со-

ветского общества». Тем самым окончательно юридически за-

вершилась передача власти из рук партийных органов в руки 

Советов. В октябре 1990 г. был принят закон СССР «Об обще-

ственных объединениях», признававший наличие в СССР мно-

гопартийности. В большинстве республик были введены посты 

президентов. 12 июня 1991 г. путем всенародного голосования 

первым Президентом России был избран Б.Н. Ельцин.  

Размежевание продолжалось. Радикальные политические 

течения, первоначально выступавшие под лозунгом «улучшения 

социализма», перешли на антикоммунистические позиции. Осе-

нью 1990 г. идея антикоммунизма была открыто провозглашена 

в обращении оргкомитета движения «Демократическая Рос-

сия», пытавшегося сплотить все партии «и группы, противосто-

ящие КПСС». Многие руководители КПСС (Б.Н. Ельцин, 

А.Н. Яковлев) вышли из партии и примкнули к демократиче-

скому движению. Произошел раскол и внутри КПСС. Из нее 

выделилась так называемая «демократическая платформа», 

образовавшая самостоятельную партию. С другой стороны, кон-

серваторы из руководства образовали Российскую коммунисти-

ческую партию в составе КПСС.  

Экономические преобразования 

К середине 1980-х гг. экономика страны оказалась в состо-

янии кризиса. В феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС были 

предложена программа «ускорения социально-экономи-
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ческого развития» страны. Главный стержень программы – из-

менение инвестиционной политики. Предусматривалось пере-

распределение капиталовложений в отрасли, определяющие 

технический прогресс, в первую очередь в машиностроение. В 

него планировалось вложить в 1,8 раз больше средств, чем в 

предшествующую пятилетку, и на этой основе в кратчайший 

срок построить новые заводы, реконструировать старые, обес-

печить техническое вооружение отрасли, осуществить электро-

низацию, компьютеризацию, внедрить самые передовые техно-

логии, в первую очередь ресурсосберегающие. Впоследствии на 

этой основе планировалось осуществить техническое вооруже-

ние всей промышленности страны. По существу, речь шла о 

второй индустриализации, но в отличие от 1930-х гг., когда 

индустриализация осуществлялась за счет внутренних источни-

ков, планировалось широкомасштабное привлечение иностран-

ных кредитов. Ожидаемый быстрый подъем в экономике позво-

лил бы вернуть их в кратчайшие сроки. Эта программа была 

рассчитана на длительный срок (на 2 пятилетки).  

Одновременно был предложен ряд экстренных мер для мо-

билизации имеющихся резервов:  

1. Переход предприятий на 2–3-сменную работу, что поз-

волило бы высвободить ряд производственных мощностей и 

начать техническое перевооружение предприятий без снижения 

объемов производства. 

2. Укрепление дисциплины и улучшение организации  

труда. 

3. Экономия и рациональное использование ресурсов. 

4. Улучшение качества продукции.   

С этой целью была создана система государственной при-

емки. Все эти меры сразу же наткнулись на инерцию системы. 

Перевод на 2–3-сменную работу потребовал изменения графика 

работы транспорта, магазинов, столовых, детских учреждений, 

поэтому и не был осуществлен в крупных масштабах. Экономии 
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ресурсов препятствовал сложившийся затратный механизм, ко-

гда работа предприятий оценивалась по объему реализованной 

продукции в денежном выражении, и любое снижение цены 

продукции отражалось на прибыли предприятия.  

В условиях же всеобщего дефицита и монополизма про-

изводителей лозунг повышения качества выглядел просто неле-

по – брали любую продукцию. Меры, направленные на укреп-

ление дисциплины, свелись к пресловутой антиалкогольной 

кампании, был нанесен неисправимый ущерб экономике страны 

(по некоторым оценкам доходы от продажи водки составляли до 

30% доходной части бюджета) и авторитету власти. 

В 1987 г. был принят закон «О государственном предпри-

ятии (объединении)». Он предусматривал расширение границ 

самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет, 

установление прямой зависимости доходов коллектива от эф-

фективности производства. Составление производственных 

планов переходило в ведение самих предприятий. План состоял 

из государственного заказа и прямых договоров с другими 

предприятиями и торговыми организациями. Все текущие за-

траты (оплата труда, реконструкция, социальное развитие) по-

крывались из средств предприятия, вносившего платежи в гос-

бюджет за производственные фонды, землю, воду. Оставшиеся 

средства находились в распоряжении предприятий. Началась 

перестройка руководства экономикой. Министерства должны 

были руководить предприятиями не директивно, а с помощью 

экономических рычагов – кредитов, госзаказов, системы цен. 

Коллективы предприятий – получали право брать их в аренду, 

выходить из состава министерств. Заводы и фабрики различных 

министерств могли объединяться в акционерные общества. 

Предприятиям было разрешено выпускать акции.  

Аналогичные мероприятия были проведены в 1989 г. в 

сельском хозяйстве. Провозглашалось равноправие всех форм 

собственности, развития арендных отношений на селе. Вводи-
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лась система государственного заказа для колхозов и совхозов. 

Все, что производилось сверх госзаказа, могло реализоваться по 

договорным ценам.  

Программа ускорения требовала гигантских капиталовло-

жений в промышленность. Отдачу они могли дать только через 

5–10 лет. Рабочие получали зарплату, а товарной массой она не 

обеспечивалась. Кроме того, начали осуществляться крупные 

специальные программы: «Жилье до 2000 г.», повышение сти-

пендий студентам, пенсий.  

Падение мировых цен на нефть привело к сокращению ва-

лютных поступлений. Правительство вынуждено было резко со-

кратить импорт, но не за счет машин и оборудования, а за счет 

предметов потребления, лекарств, продовольствия. Это еще  

более обострило положение на потребительском рынке. На  

руках населения скопились значительные денежные средства,  

не обеспеченные товарными ресурсами. Денежная масса вырос-

ла, цены же, устанавливаемые государством, оставались неиз-

менными. Быстро опустели прилавки магазинов: дефицитом 

стало буквально все. Расцветала теневая экономика – на пере-

продаже товаров наживались состояния. Правительство срочно 

увеличило импорт потребительских товаров на кредитной осно-

ве. Государство влезало в долги, но стабилизировать рынок не 

удавалось. 

Инфляционные процессы приняли лавинообразный харак-

тер. Предприятия, стремясь избавиться от денег, вкладывали их 

в любые виды ресурсов. Во взаимоотношении друг с другом они 

стали переходить к безденежному товарообороту, отказывались 

от госзаказа. Широкое развитие получали бартерные сделки с 

заграницей.  

Инфляция привела к тому, что колхозы и совхозы стали от-

казываться продавать государству продукцию, начали искать 

пути натурального обмена с предприятиями. При рекордных 

урожаях (1989 г. – 211 млрд т зерна, 1990 г. – 230 млрд т) стал 
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ощущаться недостаток продовольствия. Почти во всех городах 

страны была введена карточная система распределения товаров 

первой необходимости. 

Политика ускорения социально-экономического развития 

потерпела крах, окончательно разбалансировала экономику 

страны. Государственный долг СССР достиг 60 млрд долл. Зо-

лотой запас страны за 1985–1991 гг. сократился в 10 раз и со-

ставлял всего 240 т. Страна встала перед необходимостью резко 

ограничивать капиталовложения в промышленное строитель-

ство, перераспределять ресурсы на выпуск и закупку потреби-

тельских товаров. 

Началось массовое недовольство народа экономической 

политикой правительства, стачки, забастовки. Это еще более 

обострило ситуацию.  

Правительство лихорадочно вело поиски выхода из создав-

шейся экономической ситуации. Одна за другой были разрабо-

таны программы перехода к рыночной экономке (наиболее из-

вестной из них была программа «500 дней», разработанная 

группой С.С. Шаталина – Г.А. Явлинского). Однако в обста-

новке нарастающего политического противостояния, вызванно-

го ухудшением экономической ситуации, проведения любых 

реформ уже было невозможным – время было упущено. Шел 

распад единого экономического пространства, перед страной 

встала угроза голода, развала энергосистемы, разрухи на транс-

порте. По выражению Е.Т. Гайдара, экономика страны находи-

лась «в состоянии свободного падения», в обществе все более 

утверждалось мнение, о ее принципиальной нереформируемо-

сти, необходимости перехода к капиталистической рыночной 

экономике. 

III 

Резкое ухудшение экономической ситуации, утрата Прави-

тельством СССР контроля над экономикой страны обострили 
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Г.И. Янаев 

центробежные тенденции. Начался фактический распад СССР. 

Первыми из состава Союза вышли Прибалтийские республики. 

Разработка нового союзного договора должна была остановить 

этот процесс. Однако часть партийно-государственной номен-

клатуры попыталась действовать силовыми методами.  

19 августа 1991 г. вице-президент 

Г.И. Янаев объявил о введении чрезвычайно-

го положения. Для управления страной был 

создан так называемый Государственный 

комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП). Президент М.С. Горбачев был от-

странен от власти. Однако попытка государ-

ственного переворота не удалась. Уже 21 ав-

густа члены ГКЧП были арестованы.   

Путч 19–21 августа 1991 г. был попыткой консервативных 

сил вернуться к прежнему положению. Он привел к резкому по-

вороту в общественном мнении, к уходу КПСС с политической 

арены. Путч ускорил распад СССР, приход к власти в бывших 

союзных республиках некоммунистических правительств.  

8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Бело-

руссии подписали в Минске соглашение о том, что СССР пре-

кращает свое существование. Был распущен Верховный Совет 

СССР, ликвидированы союзные органы. Подал в отставку Пре-

зидент СССР М.С. Горбачев. На смену ему было создано 

аморфное Содружество Независимых Государств (СНГ) – 

объединение, статус которого не определен по настоящее время.   
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РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Тема 12. Крушение супердержавы  

и становление Российского государства 

План 

I. Смена парадигмы после августовского путча 1991 г. и 

«черного октября» 1993 г.  

II. Особенности становления Российского государства. 

III.  Социально-экономические реформы: содержание, итоги и 

последствия. 

Рекомендуемая литература  

1. Милов, Л.В. История России XX – до начала XXI вв. / под ред. 

Л.В. Милова. – Москва: Эксмо, 2006. – 958 с. – ISBN 5-699-18159-8.   

2. Ходяков, М.В. Новейшая история России, 1914–2011 / под ред. 

М.В. Ходякова. – Москва: Юрайт, 2013. – 541 с. – ISBN 978-5-

9916-2138-0.  

I 

После августа 1991 г. Россия столкнулась с новыми 

проблемами. До этого времени КПСС не была политической 

партией в собственном смысле слова: Политбюро ЦК, обкомы, 

горкомы и райкомы КПСС фактически составляли испол-

нительную вертикаль власти. После путча эти организации были 

ликвидированы, а взамен их созданы новые структуры 

президентской власти. При Президенте были созданы Совет 

Безопасности и Президентский Совет, введена должность 

Государственного секретаря. Главы администраций на местах 

и Правительство России назначались Президентом и под-

чинялись непосредственно ему. Но новые структуры не 

укладывались в рамках Конституции РСФСР 1978 г., про-

возглашавшей полновластие Советов народных депутатов. По 

этой Конституции высшим органом власти являлся Съезд 
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народных депутатов и Верховный Совет РСФСР в промежутках 

между съездами. Правительство было подотчетно съезду.  

Это противоречие не ощущалось, пока Президент польз-

овался поддержкой депутатов. Но с ликвидацией СССР и 

нарастанием экономических трудностей росло и недовольство 

депутатов политикой Президента. Разрешить это противоречие в 

рамках действовавшей Конституции было невозможно. 

Изменить же Конституцию мог только Съезд народных 

депутатов или всенародный референдум, объявить который 

имел право только съезд.  

В этих условиях 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин объявил о 

так называемой «конституционной реформе». Речь шла об 

упразднении Верховного Совета и Съезда народных депутатов и 

о формировании нового двухпалатного Федерального Собрания 

(Государственной думы и Совета Федерации). Президентский 

Указ № 1400 предусматривал ликвидацию всей системы 

Советов.  

Верховный Совет отказался подчиниться указу и объявил 

об отставке Президента. Депутаты отказались покинуть здание 

Белого дома, вокруг него были возведены баррикады. 

Осажденные пытались захватить телецентр, чтобы обратиться к 

народу, в ответ Президент ввел чрезвычайное положение. 

Здание Белого дома было обстреляно танками. 4 октября Белый 

дом был взят, депутаты арестованы.  

После октябрьских событий была ликвидирована система 

Советов по всей стране. 12 декабря 1993 г. прошли выборы в 

новые органы власти и референдум по новой Конституции. На 

основании выборов были созданы Государственная дума и 

Совет Федерации (в него вошли губернаторы и руководители 

областных дум).  
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II 

В 1993 г. была принята новая Конституция, значительно 

расширявшая полномочия Президента страны. В соответствии с 

ней Президент является главой государства, он назначает 

Правительство, которое ответственно только перед ним. 

Президент может наложить вето на закон, принятый 

Государственной думой (то есть не утвердить его), и направить 

его на доработку. Он обладает и законодательными полно-

мочиями: в случае неприятия думой закона он может провести 

его указом. Президент имеет право роспуска думы в случае 

троекратного отклонения, ею кандидатуры премьер-министра, 

предложенной Президентом. Права думы ограничены лишь 

законодательными функциями. Депутаты потеряли право 

контроля за деятельностью администрации (право депутатского 

запроса).  

             

   Флаг РФ                                           Герб РФ 

Неожиданным был успех на выборах либерально-

демократической партии, возглавляемой В.В. Жириновским, 

которая получила почти четверть всех голосов избирателей. 

Партия власти – «Выбор России» Е.Т. Гайдара получила лишь 

1,5% голосов. Прошли в Думу представители коммунистов 

(12%) и аграрной партии (7%). В целом выборы показали 

недовольство населения политикой Правительства.  
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В.В. Жириновский                          Е.Т. Гайдар 

Важнейшим мероприятием нового парламента стало 

подписание в апреле 1994 г. договора «Об общественном 

согласии», объявившего мораторий на все антиправительст-

венные действия на два года. Была объявлена политическая 

амнистия участникам событий августа 1991 г. и октября 1993 г. 

Эти документы должны были преодолеть раскол общества и 

создать необходимые условия для проведения реформ. 

В декабре 1995 г. прошли выборы во II Государственную 

думу. Половина депутатов избиралась по партийным спискам, 

половина – по территориальным округам. На этих выборах 

внушительную победу одержали коммунисты, получившие 22% 

голосов. 11% голосов получила ЛДПР, 10% – объединение 

«Наш дом – Россия», возглавляемое премьером В.С. Черно-

мырдиным, и 7% – объединение «Яблоко», возглавляемое 

Г.А. Явлинским. Остальные партии, в том числе «Демо-

кратический выбор России» Е.Т. Гайдара, в думу не прошли. 

             

   В.С. Черномырдин                        Г.А. Явлинский 
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Г.А. Зюганов 

В июне 1996 г. были проведены президентские выборы. Во 

второй тур вышли Б.Н. Ельцин (35% голосов) и лидер 

коммунистов Г.А. Зюганов (32%). Во втором туре Б.Н. Ельцин 

очень удачно построил избирательную кам-

панию. Он стремился убедить избирателей, 

что приход коммунистов к власти означает 

новый передел собственности, а значит, 

Гражданскую войну. Уставшие от десяти лет 

потрясений избиратели проголосовали за 

Б.Н. Ельцина (54%), Г.А. Зюганов получил 

40% голосов.  

С сентября по декабрь 1996 г. прошли выборы глав 

администраций. В целом партии власти удалось сохранить 

большинство в Совете Федерации, но более чем в 1/3 регионов 

победили представители оппозиции, главным образом 

коммунисты.  

С 1996 по 1999 гг. сохранялось противостояние двух ветвей 

власти – Президента и Государственной думы. В связи с 

ухудшением экономического положения в стране началась 

правительственная чехарда. Президент Б.Н. Ельцин одно за 

другим отправлял в отставку правительства. В.С. Черномырдина 

на посту премьер-министра сменил С.В. Кириенко, его, в свою 

очередь, Е.М. Примаков, затем С.В. Степашин и, наконец, 

В.В. Путин. 

                      

     С.В. Кириенко                     Е.М. Примаков                 С.В. Степашин 
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Президент Б.Н. Ельцин терял свой авторитет среди 

населения, в первую очередь среди людей, оказавшихся за 

чертой бедности. Государственной думой в 1999 г. была 

предпринята попытка импичмента – отрешения Президента от 

должности, но необходимых двух третей голосов собрать не 

удалось.  

19 декабря 1999 г. прошли выборы в Государственную 

думу. Их результаты носили двойственный характер. С одной 

стороны, увеличили свое представительство коммунисты (до 

24%), с другой – на второе место вышел проправительственный 

блок «Единство» («Медведь»), созданный буквально накануне 

выборов и получивший 23% голосов. Неожиданным был успех 

Союза правых сил, набравшего около 9% голосов. Преодолели 

5%-ный барьер и объединения «Отечество – вся Россия», 

«Яблоко», ЛДПР. В целом новая дума стала более пропра-

вительственной, более управляемой. 31 декабря 1999 г. 

Президент Б.Н. Ельцин по телевидению объявил о своей 

отставке, исполняющим обязанности Президента стал премьер-

министр В.В. Путин.  

 

В.В. Путин 

26 марта 2000 г. состоялись президентские выборы. По 

результатам первого же тура, набрав 52% голосов, В.В. Путин 

стал Президентом России. Еще в ходе президентской пред-

выборной кампании В.В. Путин выступил с идеей сильного 

государства, обеспечивающего свободу личности. Он выделил 

общенациональные приоритеты, включающие повышение 



 

166 

жизненного уровня людей, борьбу с преступностью, обес-

печение надежного «права собственности». В.В. Путин заявлял 

также о намерении строить внешнюю политику, исходя из 

национальных интересов собственной страны, признав 

«верховенство внутренних целей над внешними». 

Первыми шагами нового Президента стали меры по 

укреплению российской государственности: создание семи 

федеральных округов, в которые были направлены предста-

вители Президента (Северо-Кавказский, Приволжский, Ураль-

ский, Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, 

Сибирский), строгое требование соблюдения законов РФ от всех 

субъектов Федерации, изменение статуса губернаторов в связи с 

выводом их из Совета Федерации.  

В декабре 2003 г. прошли выборы в четвертую 

Государственную думу. Победу одержала правительственная 

партия «Единая Россия» – 37,6% голосов. КПРФ набрала 

12,6%, ЛДПР – 11,6%, левоцентристский союз «Родина» – 9%. 

Правые партии, набрав менее 5% голосов, в думу не попали.  

В марте 2004 г. прошли новые президентские выборы. 

Президентом вновь был избран В.В. Путин.  

III 

Экономика СССР в результате непродуманных экономиче-

ских реформ к 1991 г. оказалась в состоянии глубочайшего кри-

зиса. Попытка выйти из создавшейся экономической ситуации 

путем возвращения к чрезвычайным методам руководства (со-

бытия 19 августа 1991 г.) привела к распаду СССР, окончатель-

ному разрыву единого экономического пространства. В этих 

условиях у Правительства России не осталось иного выхода, 

кроме как форсировать переход к рынку, не имея стратегии ре-

форм, согласованной со всеми республиками бывшего СССР.  

Первым шагом реформ стала либерализация цен. В январе 

1992 г. были введены свободные цены на большинство товаров. 



 

167 

Целью этой меры должна была стать стабилизация рубля. Раз-

вал денежной системы вел к параличу всего народного хозяй-

ства. Необходимо было создать механизм финансового регули-

рования экономики. 

Либерализация цен была осуществлена прежде, чем прива-

тизация предприятий. Это привело к резкому скачку цен. В от-

сутствие конкуренции производителей, при сохранении сверх 

монополизации экономики цены уже в первые месяцы реформ 

выросли в 100–150 раз, в то время как зарплата увеличилась 

лишь в 10–15 раз. Прилавки магазинов мгновенно наполнились 

товарами, но достигнуто это было за счет снижения платеже-

способного спроса населения. Огромные денежные сбережения 

быстро обесценились, хотя это позволило снять давление де-

нежной массы на рынок. Цена реформ оказалась крайне высока: 

свыше 30% населения оказались за чертой бедности.  

Освобождение цен на сырье и электроэнергию привело к 

тому, что значительная часть предприятий сразу же стали не-

рентабельными. Сокращение спроса на их продукцию привело к 

росту взаимных неплатежей и падению производства. Прави-

тельство Е.Т. Гайдара считало, что пришло время применить 

«шоковую терапию» – нерентабельные предприятия обанкро-

тятся, а те, которые выживут, наладят выпуск дешевой и каче-

ственной продукции. 

Не оправдывались и расчеты на значительную финансовую 

поддержку Запада. Вместо обещанных 24 млрд долл. Россия по-

лучила всего 12,5 млрд долл. в форме кредитов на закупку про-

довольствия у тех же западных стран. На просьбу об отсрочке 

выплаты долгов Международный валютный фонд ответил со-

гласием, но обусловил его жесткими требованиями: реформы в 

России должны быть направлены в первую очередь на полную 

либерализацию цен и ликвидацию бюджетного дефицита.  

В этих условиях Центральный банк России вынужден был 

предоставить предприятиям значительные кредиты. Данное ре-
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А.Б. Чубайс 

шение фактически похоронило план «шоковой терапии». 

Начался рост инфляции, во второй половине 1992 г. ее темпы 

возросли с 11 до 28% в месяц. 

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов России по-

требовал отставки Правительства Е.Т. Гайдара. Новым главой 

Правительства был утвержден В.С. Черномырдин.  

Следующим этапом реформ, начавшимся летом 1992 г., 

стала приватизация госпредприятий. Концепция приватизации 

была разработана Госкомимуществом во главе 

с А.Б. Чубайсом.  

Проводилось акционирование предприя-

тий. 51% акций распределялся между работ-

никами предприятий, остальные поступили в 

открытую продажу. Каждому россиянину вы-

давался приватизационный чек (ваучер) но-

минальной стоимостью 10 тыс. р. На ваучер 

можно было приобрести акции любого предприятия, ставшего 

открытым акционерным обществом. Для помощи гражданам 

были созданы приватизационные фонды. Целью приватизации 

провозглашалось создание класса собственников. Фактически 

же выгоду получили люди, осуществлявшие приватизацию: чи-

новники, директора предприятий, представители номенклатуры. 

Они практически за бесценок приобрели значительную часть 

бывшей государственной собственности. Резко активизировался 

процесс разделения общества на богатых и бедных.  

К 1998 г. в частной собственности находилось 93,6% пред-

приятий сельского хозяйства, 88,6% торговли и общественного 

питания, 92,2% строительных предприятий. Но приватизация не 

решила поставленных целей, не создала «эффективного соб-

ственника», не обеспечила роста инвестиций в промышленность 

и сельское хозяйство. За 1991–1997 гг. валовой внутренний про-

дукт снизился на 50%, промышленное производство – на 51,5%, 

сельскохозяйственное производство – на 40%. Государственный 
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долг страны (внешний и внутренний) достиг 150 млрд долл., и 

расходы по его обслуживанию в 1997 г. достигли 30% государ-

ственного бюджета. 

Третьим этапом реформ стала денежная приватизация, 

начавшаяся в 1993 г. Ее осуществление должно было дать доход 

государству и обеспечить инвестиции в экономику. Чтобы опла-

тить долги по бюджету и обеспечить инвестиции в развитие 

промышленности, правительство пошло на выпуск государ-

ственных краткосрочных облигаций (ГКО). Государство бра-

ло взаймы деньги под чрезвычайно высокие проценты (до 60–

70% годовых), а выплату процентов обеспечивало за счет вы-

пуска новых ГКО, за счет новых займов. Внутренний долг госу-

дарства стремительно возрастал. Эта «игра в пирамиду» долго 

продолжаться не могла и естественно должна была привести к 

краху экономики. 

Неудачи в осуществлении экономических реформ обусло-

вили отставку Правительства В.С. Черномырдина. Задачей но-

вого Правительства С.В. Кириенко была разработка «стабили-

зационной» программы развития экономики, включающей вы-

работку целостного пакета нормативных актов и законов, спо-

собных обеспечить сбалансированную кредитно-денежную по-

литику государства, основанную на ужесточении налоговой сис-

темы и получении кредитов от международных финансовых ин-

ститутов. Правительство С.В. Кириенко резко усилило контроль 

за так называемыми естественными монополиями, в первую 

очередь РАО «Газпром», потребовав срочного погашения за-

долженности перед госбюджетом. В июне 1998 г. российской 

делегации во главе с А.Б. Чубайсом на переговорах с МВФ уда-

лось добиться предоставления нового «стабилизационного» кре-

дита на полтора года в сумме 15 млрд долл. Целью его было 

поддержание «валютного коридора», сохранение «твердого» 

рубля. 
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В конце июля–августа 1998 г. начался паралич финансово-

го рынка, вызванный как внешними событиями (падение япон-

ской иены и индекса Доу-Джонса), так и внутренними (ростом 

количества не исполненных банками обязательств).  

Следствием всех этих процессов стало стремительное паде-

ние рубля (стоимость доллара в отдельные дни сентября дости-

гала 50 рублей), ажиотажный спрос на продукты питания, дефи-

цит товаров первой необходимости, рост цен как на отечествен-

ные, так и на импортные товары и продукты.  

Стало ясно, что в курс реформ необходимо внести опреде-

ленные коррективы: усилить роль государства в регулировании 

экономики, принять меры в поддержку отечественного произ-

водства.  

23 августа 1998 г. Б.Н. Ельцин подписал указ «Об отставке 

С.В. Кириенко». Правительство Е.М. Примакова взяло курс на 

усиление государственного регулирования экономики, на 

поддержку отечественного производителя, ужесточение госу-

дарственного контроля над ценами на продукцию естественных 

монополий, повышение собираемости налогов. За счет этого 

удалось в значительной мере ликвидировать долги по заработ-

ной плате. Постепенной сбалансированной политикой в области 

промышленности Правительству Е.М. Примакова удалось в не-

которой степени смягчить последствия кризиса и даже обеспе-

чить в 1999 г. небольшой экономический рост. 

Подъем производства, хотя и достаточно медленный, про-

должался и при последующих правительствах – С.В. Степашина 

и В.В. Путина. В то же время падение жизненного уровня насе-

ления продолжалось, цены на продукты питания и на предметы 

потребления выросли в 2–3 раза, в результате роста цен на энер-

гоносители значительно повысилась плата за жилье и комму-

нальные услуги, транспорт. Из-за неуплаты долгов началось 

массовое отключение тепла и электроэнергии. В течение 1990-х 

гг. практически не вкладывались средства в обновление обору-
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дования, что привело к его моральному и физическому устаре-

ванию и износу. Все эти проблемы осложнены огромным госу-

дарственным долгом России (свыше 150 млрд долл.), частично 

унаследованным от бывшего СССР. 

В 1999 г., в период деятельности Правительственного каби-

нета В.В. Путина, продолжался поиск методов выхода страны из 

кризиса. Наполнение бюджета осуществлялось с помощью но-

вой налоговой политики, активизации внешней торговой дея-

тельности. Экспорт в 1999 г. возрос на 10% по сравнению с 

1998 г., что обеспечило 30% общих поступлений в федеральный 

бюджет. Однако главными статьями экспорта традиционно 

оставалось минеральное сырье (44%), металл (21%), химическая 

продукция (8%). В то же время вывоз готовых товаров и ма-

шинно-технической продукции сократился на 4%; на 24% сни-

зился товарооборот со странами СНГ. Основным предметом 

экспорта российской экономики по-прежнему являются нефть, 

газ и сырье. В 2001 г. Россия заняла первое место в мире по тор-

говле металлами, на долю РФ пришлось 7% мирового производ-

ства стали и 10% в мировом обороте металлопродукции. Прави-

тельство вынуждено было учитывать и такую проблему, как 

утечка за рубеж валютных доходов. 

Кабинет министров во главе с М.М. Касьяновым в июне 

2000 г. принял правительственную программу на 2000–2001 гг. 

и на ближайшие 10 лет. Она была разработана министром эко-

номического развития Г.О. Грефом. 

                  

  М.М. Касьянов                                   Г.О. Греф 
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В основу экономической политики было положено форми-

рование условий, стимулирующих предпринимательскую ак-

тивность как фундамент устойчивого экономического роста. В 

нее вошли новая налоговая реформа, реформа жилищно-

коммунального хозяйства, реструктуризация естественных мо-

нополий, прежде всего Газпрома и РАО ЕЭС, принятие Земель-

ного кодекса. Также правительственная программа предполагает 

реформирование системы образования, здравоохранения, соци-

ального обеспечения. В своей экономической части она направ-

лена на защиту интересов потребителя и производителя, рефор-

мирование банковской системы и таможенной политики, укреп-

ление национальной валюты.  

Таким образом, можно отметить неоднозначность прове-

денных в России политических и экономических преобразова-

ний. С одной стороны, в основном была создана рыночная эко-

номика, на место олигархического и компрадорского капитала 

пришло сочетание государственного контроля и государствен-

ного капитализма с разумным либерализмом. Политика соци-

альной защиты совмещается с защитой национального капитала 

и национально-государственных интересов страны. Начала воз-

рождаться оборонная промышленность России, существенно 

расширился объем российского экспорта. Укрепилась финансо-

вая система страны, ее долги стали возвращаться в полном объ-

еме и в положенные сроки. Россия смогла отказаться от новых 

внешних заимствований и от сохранения контроля МВФ за сво-

ей экономикой. Произошла демократизация общества, создана 

новая политическая система, базирующаяся на либеральных 

принципах и уважении прав человека. С другой стороны, цена 

реформ оказалась слишком высока. Несмотря на признание Рос-

сийской Федерации страной с рыночной экономикой, по каче-

ству жизни она до сих пор не соответствует уровню развитых 

стран.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

А 

Абсолютизм – форма феодального государства, при кото-

рой монарху принадлежит неограниченная власть. При абсолю-

тизме феодальное государство достигает наивысшей степени 

централизации, создаются разветвленный бюрократический ап-

парат, армия и полиция, деятельность органов сословного пред-

ставительства, как правило, прекращается. 

Авторитаризм – система политической власти, уничтожа-

ющая демократические принципы и устанавливающая всевла-

стие отдельной (авторитарной) личности, подчиняющей себе все 

стороны жизни общества.  

Альдерманы – опытные ювелиры, достигшие успеха на 

своем поприще.  

Альтернатива – необходимость выбора одной из двух или 

более исключающих друг друга возможностей, а также каждая 

из этих возможностей.  

Аннексия – насильственное присоединение, захват одним 

государством территории, принадлежащей другому государству 

или народу.  

Антанта – военный союз государств, сложившийся в нача-

ле XX в. в составе: Англии, Франции и России.  

Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, 

сражавшихся во Второй мировой войне против блока в составе 

Германии, Италии, Японии. Начало создания коалиции относит-

ся к июню 1941 г. 

Антисемитизм – одна из форм национализма, направлен-

ная против евреев.  

Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма 

для сохранения феодализма; насаждение военных поселений и 
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палочной дисциплины в армии; подавление общественного 

недовольства.  

«Артикул воинский» 1715 г. – свод норм уголовного и во-

енного права. Каждый артикул описывал отдельный вид право-

нарушения и назначал определенную санкцию.  

Ассигнации – бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 

1769 г. при Екатерине II. Аннулированы в 1849 г.  

Ассимиляция – слияние одного народа с другим с утратой 

одним из них своего языка, культуры, национального самосо-

знания.  

Б 

Барокко – господствующий архитектурный стиль первой 

половины XVIII в., для которого характерны монументальность 

построек, пышность, изогнутость линий фасада и общего плана 

здания; обилие колонн, декоративных лепных украшений и 

скульптур.  

Барщина – форма земельной ренты, даровой принудитель-

ный труд зависимого крестьянина, работающего собственным 

инвентарем в хозяйстве землевладельца. Юридически отменена 

в 1882 г. 

Баскак – татаро-монгольский чиновник, собирающий дань 

(«выход») с покоренных земель, до конца XIII в. являвшийся и 

наместником хана в русских городах.  

Батрак – наемный сельскохозяйственный работник, выхо-

дец из обедневших крестьян. 

Белая гвардия – военные формирования, выступившие 

против власти большевиков. Белый цвет считался символом 

«законного правопорядка». Состояла в основном из офицерства 

русской армии.  

Беловежское соглашение (8 декабря 1991 г.) – заявление 

лидеров 3-х славянских республик – Белоруссии, России, Укра-

ины о прекращении существования СССР и создании стран Со-

дружества (СНГ). Позднее к Содружеству присоединились и 
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другие бывшие республики союзного значения, кроме стран 

Балтии. Беловежское соглашение не имело под собой достаточ-

но легитимных оснований. Страны СНГ сохраняли территори-

альную целостность, нерушимость границ, оставались объеди-

ненное командование военно-стратегическими силами и единый 

контроль над ядерным оружием. 

Берлинская стена – окружение Западного Берлина стеной. 

Была воздвигнута в ночь с 12 на 13 августа 1961 г. силами  

400 тысяч военнослужащих ГДР при поддержке советского  

руководства. 

Биржа – юридическое лицо, обеспечивающее регулярное 

функционирование организованного рынка биржевых товаров, 

валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов. 

Место или здание, где собираются в определённые часы торго-

вые люди, посредники, биржевые маклеры для заключения сде-

лок с ценными бумагами или товарами. 

Бироновщина – засилье немцев в России в середине 

XVIII в. Деятельность Эрнста Бирона и императрицы Анны 

Иоанновны получила название «бироновщины».  

Бобыли – в Русском государстве XV – начала XVIII вв. 

одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела (бестя-

гольный, нетяглый, то есть не несущий государственных повин-

ностей).  

Большая соха – 400–600 га земли (в зависимости от плодо-

родия почвы и социального положения владельца земли), обла-

гаемые определенным налогом. 

Большие люди – это верхушка холопства, княжеские и бо-

ярские слуги, иногда занимавшие высокие посты.  

Бояре – высшее сословие феодалов в Русском государстве 

в IX–XVII вв., произошли от родоплеменной знати, старших 

дружинников, крупных землевладельцев Древней Руси.  

Боярская дума – 1) В Древнерусском государстве – совет 

при князе членов «старшей» дружины и близких к нему лиц. 
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2) В период феодальной раздробленности – совет знатных вас-

салов при князе в великом и удельных княжествах. 3) В русском 

централизованном государстве конца XV – начала XVIII вв. – 

постоянный сословно-представительный орган аристократии 

при великом князе (царе) законосовещательного характера, об-

суждавший вопросы внешней и внутренней политики.  

Брестский мир – мирный договор между Советской Росси-

ей, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией и Турцией 

– с другой. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, ча-

стично Белоруссию и Закавказье, получила контрибуцию в 6 

млрд марок. Договор был вынужденным в связи с тяжелым по-

ложением Советской России. Он обеспечил выход из мировой 

войны и мирную передышку для укрепления Советского госу-

дарства. Был аннулирован Советским правительством 13 ноября 

1918 г.  

Буржуазия – владельцы частной собственности на средства 

производства, использующие наемный труд.  

Буржуазная дума – в России (1906–1917 гг.) – представи-

тельное законодательное учреждение с ограниченными правами, 

созданное самодержавием под натиском революции 1905–

1907 гг. в России для союза с буржуазией и перевода страны на 

рельсы буржуазной монархии при сохранении политического 

всевластия царизма.   

В 

Варшавский договор – военное соглашение поддержанное 

Болгарией, Албанией (до 1962 г.), Венгрией, ГДР, Польшей, Ру-

мынией, Советским Союзом, Чехословакией. Заключение В.Д. 

(1955 г.), было вызвано деятельностью НАТО. Договор ставил 

цель обеспечение безопасности стран-участниц В.Д. и поддер-

жание мира в Европе.  

Варяги – выходцы из Скандинавии, объединявшиеся в во-

оружённые отряды для торговли и разбоя, нередко оседавшие на 

Руси и служившие в княжеских дружинах. 
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Вассалитет – система отношений личной зависимости од-

них феодалов – вассалов от других – сеньоров (господ).   

Великие державы – термин, вошедший в международное 

право со времен Венского конгресса (1814–1815 гг.) и принятый 

для обозначения держав, играющих ведущую роль в мировой 

политике. После Второй мировой войны по Уставу ООН юри-

дическим статусом великих держав обладали СССР, США, Ан-

глия, Франция, Китай. С развалом СССР его правопреемником в 

международных делах стала Россия.  

Великое посольство – цель посольства: молодые дворяне 

(волонтеры), входящие в его состав, должны были обучиться 

военному делу и кораблестроению; Петр I хотел найти новых 

союзников среди европейских стран против Османской  

империи. 

Венский конгресс – международный конгресс после окон-

чания войн антифранцузской коалицией против наполеоновской 

Франции. В результате конгресса была создана система догово-

ров, которые регулировали отношения между европейскими 

государствами, закрепивших границы между ними. Эта система 

просуществовала до 50-х гг. XIX в.  

Вервь – сельская территориальная община, освобожденная 

от кровнородственных связей. Члены верви были связаны кру-

говой порукой.  

Вермахт – вооруженные силы фашистской Германии. На 

основании решений Потсдамской конференции вермахт был  

ликвидирован. 

Верховный тайный совет – высшее совещательное госу-

дарственное учреждение в Российской империи в 1726–1730 гг.; 

создан А.Д. Меншиковым при Екатерине I как совещательный 

орган; фактически решал важнейшие государственные вопросы. 

Пытался ограничить самодержавие в свою пользу, но был рас-

пущен императрицей Анной Ивановной.  
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Вече – народное собрание в Древней и средневековой Руси 

для обсуждения и решения важных общих дел. Возникло из 

племенных собраний славян. С ослаблением княжеской власти 

(вторая половина XI–XII вв.) вече получило широкое распро-

странение на Руси, став формой управления во многих городах – 

центрах отдельных земель. Вече созывалось обычно по звону 

вечевого колокола по инициативе власти или населения; не име-

ло определенной периодичности. Принятое решение одобряли 

криком. Вече имело постоянное место сбора (Киев – двор храма 

Софии, Новгород – Ярославово дворище).  

Вира – штраф, судебная пошлина, шедшая в княжескую 

казну. По «Русской Правде» вира в пользу семьи убитого вы-

ступает в качестве замены кровной мести.   

Воевода – военачальник, глава области. В качестве началь-

ника княжеской дружины или главы народного ополчения вое-

вода упоминается в русских летописях с X в. Должности воево-

ды в России окончательно были ликвидированы в 1775 г.  

Военная демократия – форма государственности на стадии 

разложения первобытнообщинного строя, когда возникает 

власть наследственного князя, ограничившая вече и имеющая 

большие остатки родовых отношений.  

Военное положение – особый правовой режим, устанавли-

вающийся при чрезвычайной обстановке и характеризующийся 

введением в действие чрезвычайных мер в интересах обороны 

государства или для обеспечения общественного порядка и гос-

ударственной безопасности.  

Военные трибуналы – это специальный судебный орган, 

носящий чрезвычайный характер; суды, осуществляющие пра-

восудие в Вооружённых силах СССР. Входили в единую судеб-

ную систему СССР.  

Военный коммунизм – социально-экономическая полити-

ка Советского государства в условиях Гражданской войны и 

иностранной интервенции (1918–1920 гг.). Отражала представ-
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ления о возможностях социалистического строительства путем 

быстрого насильственного вытеснения капиталистических  

элементов. 

Волость – земельное владение, получаемое во временное 

пользование от великого князя.  

Волхвы – древнерусское название жрецов, служителей 

древнерусского религиозного культа.   

Вольные люди – особое сословие во вновь присоединён-

ных к России губерниях, класс свободных людей, ни за кем не 

прикреплённых, и ни в цехах, ни в купечестве не состоявших.   

«Вольные хлебопашцы» – категория крестьян, освобож-

денных от крепостной зависимости по указу 1803 г.  

Волюнтаризм – деятельность, осуществляемая без учета 

объективных законов исторического процесса, на основе субъ-

ективных желаний и произвольных решений. Была характерна 

для методов руководства Н.С. Хрущева. 

Восточный вопрос – термин, обозначающий противоречия, 

возникшие с началом распада Османской империи и ростом 

национально-освободительного движения населявших ее наро-

дов и борьбой европейских стран за разделы владений империи. 

Вотчина – 1) древнейший вид земельной собственности  

на Руси; родовое имение, переходившее по наследству. Возник-

ла в X–XI вв. (княжеская, боярская, монастырская); 2) в XIII–

XV вв. – господствующая форма землевладения. 

Враг народа – термин римского права, предполагавший 

объявление лица вне закона и подлежащим безусловному уни-

чтожению (и в этом смысле как бы приравнивающий его к вра-

жескому солдату).  

Временное правительство – высший законодательный и 

исполнительный орган власти в России со 2 марта по 25 октября 

1917 г.  
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Временнообязанные крестьяне – бывшие крепостные, 

освобожденные по «Положению 19 февраля 1861 г.», но не пе-

реведенные на выкуп.  

Всеобщая воинская повинность – обязанность мужского 

населения России нести воинскую службу. Была введена вместо 

рекрутской повинности манифестом императора в 1874 г.  

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) – создана 

в декабре 1917 г. Вела борьбу с контрреволюцией и саботажем. 

Всероссийский центральный исполнительный комитет 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – ор-

ган, осуществляющий общее руководство Советами в перерыве 

между съездами Советов.  

Выкупной договор – договор между помещиком и кре-

стьянской общиной, который утверждался мировым посредни-

ком.   

Выкупные платежи – деньги, которые крестьянин выпла-

чивал в рассрочку государству.  

Г 

Генерал-прокурор – одна из высших государственных 

должностей в России, введенная Петром I в 1722 г. Г.П. следил 

за выполнением законов, возглавлял Сенат, с 1802 г. 

Генуэзская конференция – международная конференция 

по экономическим и финансовым вопросам. Россия представля-

ла интересы остальных советских республик. Главный вопрос 

конференции – об отношениях между РСФСР с капиталистиче-

ским миром.    

Гильдии купеческие – объединения купечества, возник-

шие в России с 1775 г. 

Главкизм – система управления советской промышленно-

стью в период «военного коммунизма», характеризовавшаяся 

максимальной централизацией (в 1920 г. насчитывалось до 50 

главков: Главнефть, Главцемент, Главодежда, Главмука и т.д.). 

Предприятия сдавали свою продукцию централизованно и бес-
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платно и в таком же порядке обеспечивались оборудованием, 

сырьем, топливом и продовольствием. 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

(ГУЛАГ) – подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Мини-

стерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами 

заключения и содержания в 1930–1960 гг.  

Городничий – в 1775–1862 гг. глава административно-

полицейской власти уездного города.  

Гость – на Руси до XVI в. – крупный купец, торговавший  

с другими городами или зарубежными странами.  

Государственная электрификация России (ГОЭЛРО) – 

первый единый перспективный план восстановления и развития 

хозяйства Советского государства на 10–15 лет, принятый в 

1920 г. и предусматривающий коренную реконструкцию хозяй-

ства на основе электрификации. Выполнен в основном к 1931 г.  

Государственный комитет обороны – созданный во время 

Великой Отечественной войны чрезвычайный орган управле-

ния, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяй-

ственной власти в СССР.   

Государственные крестьяне – сословие, образованное из 

бывших черносошных крестьян, которые были лично свобод-

ными, жили на казенных землях и несли повинности в пользу 

государства.  

Государственный совет – высший законосовещательный 

орган Российской империи в 1810–1906 гг. Состоял из 35 чело-

век, к 1890 г. – из 60, назначаемых императором из числа выс-

ших сановников, а также министров, которые входили в него по 

должности. Членство в совете было фактически пожизненным. 

В 1906 г. был реформирован. Состав частично избирался, ча-

стично назначался, обсуждал принятые думой законопроекты до 

утверждения их царем. После Февральской революции фактиче-

ски перестал существовать, упразднен 24 декабря 1917. 

Государь – титул великих московских князей и царей. 
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Гражданская война – организованная вооруженная борьба 

за государственную власть между социальными группами одно-

го государства. Она может быть военной, экономической, идео-

логической, осуществляться может и в других формах. 

Грамота – письменный документ в России в X–XX вв. в 

виде письма, послания или официального письменного акта, 

свидетельство о предоставляемых правах, наградах, совершении 

сделок (Данная, Жалованная, Купчая, Уставная).  

Гривна – весовая, денежно-весовая, денежно-счетная еди-

ница Древней Руси. Название происходит от шейного украше-

ния из бронзы, железа, серебра, золота в виде обруча, которое 

носили на шее («загривке»). В период безмонетного обращения 

возникли названия мелких долей гривны – куна (куница)  

и векша (белка). В гривне, в пересчете на шкурки животных, 

насчитывалось 50 кун или 100 векш. Гривна с 1701 г. называ-

лась гривенником и равнялась 10 копейкам. 

Д 

Дань – натуральный или денежный побор с покоренных 

племен и народов. 

Двоевластие – своеобразная политическая ситуация, суще-

ствовавшая в России после Февральской революции 1917 г. со  

2 марта по 4 июля. Первая власть (диктатура буржуазии) была 

представлена Временным правительством, добивавшимся пар-

ламентской монархии, вторая – Советами рабочих и солдатских 

депутатов, выступавшими за установление республики. Едино-

властие Временного правительства было установлено после рас-

стрела демонстрации в Петрограде 4 июня 1917 г.  

Дворяне – термин известен со второй половины XII в. Он 

обозначал статус людей, находившихся на полном материаль-

ном обеспечении князей и выполнявших при них военную, ад-

министративную, судебную и другие службы. С XIII–XIV вв. 

дворяне наделялись землей (поместьем) государством. 
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Детинец – укрепление внутри города вокруг княжеского 

дворца. С XV–XVI вв. – Кремль.  

Декабристы – революционно настроенное дворянство, 

поднявшее восстание против самодержавия. 

Декрет – наименование правового акта, издаваемого выс-

шим органом государственной власти. После Октябрьской 

(1917 г.) революции в России в форме Д. издавались законода-

тельные акты съездов Советов, ВЦИК, СНК РСФСР. Конститу-

цией СССР 1924 г. право издания Д. было предоставлено ЦИК 

СССР и СНК СССР. Конституция 1936 г. не предусматривает 

издания законодательных актов, именуемых Д.  

Денонсирование – надлежащим образом оформленный от-

каз государства от заключённого им международного договора. 

Депортация (изгнание) – высылка из государства как мера 

уголовного или административного наказания. В годы массовых 

репрессии (20–40-х гг. XX в.) депортации были подвергнуты 

многие народы СССР (балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, 

крымские татары, немцы, турки-месхетинцы, чеченцы). В 

1989 г. депортация этих народов была признана незаконной и 

осуждена как тяжелейшее преступление советской власти.   

Десятина – десятая часть дохода, взимавшаяся церковью с 

населения. Была установлена князем Владимиром Святослави-

чем вскоре после крещения Руси (988 г.) и предназначалась пер-

воначально для Киевской Десятинной церкви, а потом приобре-

ла характер повсеместного налога, взимавшегося церковными 

организациями.  

Десятские – до 1917 г. выборное должностное лицо из кре-

стьян для выполнения полицейских и различных общественных 

функций. Обычно избирался на 10 дворов.  

Диктатура – форма осуществления государственной вла-

сти, при которой вся полнота государственной власти принад-

лежит только одной политической позиции – правителю (дикта-
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тору), правящей партии, правящей группе лиц, правящему сою-

зу или правящему социальному классу. 

Диссидент – инакомыслящий, противопоставляющий свои 

убеждения официальной идеологии страны. В 1950–1970-х гг. в 

СССР деятельность диссидентов была направлена на критику 

сталинизма, защиту прав человека и демократии, проведение 

коренных экономических преобразований, создание открытого, 

правового государства. 

Дифференциация крестьянства – выделения из общей 

массы «капиталистых», по тогдашней терминологии, крестьян: 

ростовщиков, скупщиков, торговцев и предпринимателей. Это 

не только выделение из его среды различных имущественных 

групп, но и складывание между ними новых отношений, имею-

щих капиталистический характер.  

«Доктрина Брежнева» – политика «ограниченного сувере-

нитета», плотной опеки в отношении социалистических стран, 

получившая такое название на Западе.  

Дуалистическая монархия – один из двух видов консти-

туционной монархии, наряду с парламентарной, которая являет-

ся исторически переходной формой от абсолютной монархии к 

парламентской.    

Е 

Евхаристия (от греч. «благодарение») – причащение хле-

бом и вином, в которых воплощены тело и кровь Христа.  

Ж 

Жалованная грамота дворянству (1785 г.) – систематиче-

ский свод всех правил и привилегий, которые в течение столе-

тий получали дворяне в XVIII столетии. В грамоте подтвержда-

лась вольность дворянства от обязательной государственной 

службы, свобода от уплаты податей, от нанесения дворянам  

телесных наказаний за какие-либо преступления. В Грамоте 

подтверждалась прерогатива дворянства во владении землей и 

крестьянами. Имения дворян не подвергались конфискации.  
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Жалованная грамота закрепляла за дворянином право занимать-

ся торговлей, иметь в городах дома, строить промышленные  

заведения и т.д. 

З 

Забастовка – организованное массовое прекращение рабо-

ты с целью добиться выполнения каких-либо требований,  

стачка.  

Закупы – категория зависимого населения Древней Руси. 

По «Русской Правде» (пространная редакция) закупы получали 

от феодала орудия производства и обязаны были работать на его 

полях, но имели и свое хозяйство. Расплатившись с хозяином за 

ссуду («купу»), закуп мог стать свободным. В отличие от полно-

го холопа, закупа нельзя было убить. Закупы могли уходить от 

феодала для поисков денег, а также обращаться в суд с жалобой 

на господина. В случае побега закуп мог быть превращен в раба. 

Обращение закупа в раба без законного основания влекло осво-

бождение закупа от долга и возврат ему свободы. Закупничество 

было одной из типичных форм вовлечения разоренных смердов-

крестьян в феодальную зависимость.  

Западничество – идейное течение общественной мысли 40-

х гг. XIX в., ориентированное на европейские ценности. Идео-

логи – В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, К.Д. Ка-

верин, Б.Н. Чичерин. 

Заповедные лета – срок, в течение которого запрещался 

выход крестьян от помещиков в Юрьев день осенний. Начали 

вводиться с 1561 г. В общегосударственном масштабе введены 

указом царя Федора Иоановича в начале 90-х гг. XVI в.  

Застой – процесс экономического падения.  

«Земля и воля» – тайная революционная организация 

народников в 60–70-х гг., выступала за крестьянскую револю-

цию, национализацию земли, уничтожение самодержавия.  

Земский собор – собрание представителей различных со-

словий для решения важнейших государственных дел. Первый 
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З.с. созван в 1549 г., последний – в 1698 г. В XVI в З.с. собирал-

ся царем главным образом из представителей Боярской думы и 

Освященного собора. В XVII в. при созыве З.с. присутствует 

уже выборное начало, когда в состав собора входили выборные 

от служилых, посадских и уездных людей. Наиболее активную 

роль З. с. играли в правлении Михаила Федоровича Романова. В 

дальнейшем, с усилением абсолютистских тенденций, их дея-

тельность постепенно угасает.  

Земства – всесословные органы местного самоуправления 

России в губерниях и уездах с хозяйственной компетенцией (с 

1864 г.).   

Земщина – не включенные Иваном IV Грозным в «оприч-

нину» земли. Земщина управлялась земской Боярской думой, 

территориальными приказами, имела свои земские полки. 

И 

Избирательные курии – особые разряды, на которые де-

лятся избиратели по национальному, профессиональному и дру-

гим признакам, а также сами избиратели, составляющие эти 

разряды. 

Извет – сообщение о готовящемся государственном пре-

ступлении. И. обязывались выполнять все члены семьи зло-

умышляющего против государя лица. За недонесение полага-

лась смертная казнь. Заведомо ложный и недоказанный И. суро-

во карался, а доказанный – вознаграждался.  

Извод – в древнерусской литературе вид текста памятника, 

возникший в прошлом и отражающий в себе влияния среды и 

местности его бытования и переписки. 

Излюбленные головы – главы городской администрации, 

подчиненные напрямую центральной власти.  

Икона – изображение, образ.  

Иммунитет – в конституционном праве привилегия долж-

ностных лиц государства некоторых категорий, заключающаяся 
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в их неприкосновенности. Различаются парламентский, прези-

дентский и судейский И.  

Индустриализация – процесс создания крупного машин-

ного производства в промышленности и других отраслях хозяй-

ства для роста производительных сил и подъема экономики. В 

СССР индустриализацией называлась политика 20–40-х гг., 

направленная на создание в стране машинной индустрии с це-

лью преодоления отставания от Запада, создания материально-

технической базы социализма.   

Интернационал – название крупных объединений рабоче-

го класса (международных). Первый интернационал основан в 

1864 г., прекратил свое существование в 1876 г., Второй интер-

национал основан в 1889 г. и существовал до 1914 г., Третий ин-

тернационал создан в 1919 г. и перестал действовать в 1943 г. 

Испольщина – вид издольщины, при которой арендная 

плата составляет половину урожая. 

К 

Каботанты – граждане государства, подвергшегося терри-

ториальному распаду, и в результате этого оказавшиеся во  

вновь образовавшихся странах, оторванные от своей этнической 

родины.   

Казачество – во второй половине XV в. на южных окраи-

нах России, в низовьях рек Дон, Яика (Урала), Днепра возникли 

поселения беглецов, именовавших себя казаками – вольными 

людьми. Так, возникли донские, волжские, яицкие казаки, в 

XVI в. сибирские казаки. В XVIII в. – начале XX вв. казачеством 

именуется военное сословие.   

Казнь без всякой пощады – казнь, при которой преступ-

ника ждали колесование, четвертование и другие мучительные 

способы лишения жизни.  

Канон – свод положений, имеющих догматический  

характер.  
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Капитуляция – прекращение боевых действий и сдача по-

бедителю на продиктованных им условиях. Вторая мировая 

война (1939–1945 гг.) окончилась безоговорочной капитуляцией 

фашистской Германии и Японии. 

Карибский кризис (1962 г.) – острый международный кри-

зис, который поставил человечество перед угрозой Третьей ми-

ровой войны. Был связан с Кубой. По инициативе советского 

руководства и с согласия Ф. Кастро на Кубе секретно начали 

устанавливать советские ракеты. Американская разведка рас-

крыла секрет. Флот США установил морскую блокаду Кубы. 

Возник грандиозный скандал. Руководство СССР и США пошли 

на взаимные уступки: Америка вывезла свои ракеты из Турции, 

нацеленные на СССР, а Советский Союз убрал свои ракеты с 

территории Кубы. 

Картель – форма монополии, в которой участники сохра-

няют коммерческую и производственную самостоятельность, 

договариваясь об объемах производства, сбыте продукции, най-

ме рабочей силы для получения монопольной прибыли. Распре-

деление прибыли идет в зависимости от доли участников карте-

ля в производстве и сбыте продукции.  

Класс – согласно марксистской концепции, «классы – это 

большие группы людей, различавшиеся по их месту в историче-

ски определенной системе общественного производства, по их 

отношению к средствам производства, по их роли в обществен-

ной организации труда, а следовательно, по способам получения 

и размерам той доли общественного богатства, которой они 

располагают».  

Классицизм – зародившееся во Франции в XVII – начале 

XIX вв. направление в литературе и искусстве. Классицизм раз-

работал стилистические нормы, обратившись к античному ис-

кусству как к норме и идеальному образцу. В России получил 

распространение в XVIII – начале XIX вв. (оды М.В. Ломо-

носова, Г.Р. Державина, драматургия А.П. Сумарокова, архитек-
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тура А.И. Баженова, М.Ф. Казакова, А.Н. Воронихина, 

К.И. Росси).   

Князь – вождь племени, с развитием феодализма правитель 

государства. На Руси старший из князей назывался великим, 

другие – удельными.  

Кодификация – собрание законов, одна из форм система-

тизации законов и иных нормативных актов, регулирующих од-

ну из областей общественных отношений. 

Коллегии – в России в XVIII в. центральные учреждения, 

ведавшие отдельными отраслями государственного управления.   

Коллективизация – преобразование единоличных кре-

стьянских хозяйств в крупные социалистические хозяйства 

(1929–1933 гг.).  

Колхоз – производственное объединение крестьян для кол-

лективного ведения сельского хозяйства на основе обобществ-

ленных средств. 

Комбеды – Комитет бедноты — орган Советской власти в 

сельской местности в годы «военного коммунизма», которые 

были созданы декретами ВЦИКа от 11 июня 1918 г. и Сов-

наркома от 6 августа 1918 г. с целью: «В голодный 1918 г. для 

решения продовольственной проблемы партия призвала для 

борьбы с кулачеством создавать комитеты бедноты».  

Коммуна – форма с/х кооператива с обобществлением 

средств производства и уравнительным распределением по  

едокам. Коммуны возникли в конце 1917 г. на бывших землях 

помещиков.  

Консерватизм – направление общественной мысли и поли-

тическое движение, которое ориентировалось на защиту тради-

ционных устоев государственного устройства. Среди консерва-

торов конца XIX начала XX в. выделяются два крыла: умерен-

ные («просвещенный консерватизм»), выступающий за измене-

ния в стране через развитие самоуправления, совершенствова-

ние судебной системы, но без изменения самодержавного  
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устройства, и реакционно-консервативные, ставившие цель со-

хранить незыблемость монархического строя любой ценой.    

Конституционная монархия – монархия, при которой 

власть монарха ограничена так, что в сфере государственной 

власти он не обладает верховными полномочиями.  

Конституционно-демократическая партия (кадеты) – 

«партия народной свободы», которая существовала в период с 

октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. и представляла собой левое 

крыло в русском либерализме. Ее представители входили во все 

четыре состава Временного правительства. 

Контрреформы – реакционные преобразования, проведён-

ные в 80 – начале 90-х гг. XIX в. Александр III в России  

и направленные на пересмотр буржуазного законодательства 

60–70-х гг.    

Конфликт (межнациональный) – столкновение противопо-

ложных интересов, взглядов, острый спор, серьезные разногла-

сия. Рост межнациональных конфликтов усилился с конца 80-

х гг. в отдельных республиках и регионах: Карабахский, Южно-

Осетинский, Приднестровский, Осетино-Ингушский.   

Кормление – система содержания должностных лиц за счет 

местного населения Руси. Становление местничества было свя-

зано с присоединением к московскому княжеству других кня-

жеств и уделов, куда московские князья назначали своих 

наместников взамен прежних князей. Кормление было ликвиди-

ровано при Иване IV.  

Крамола – это бунт, противозаконное действие, мятеж, 

восстание.   

Кремль – центральная часть древнерусского города, обне-

сенная крепостной стеной; это место жительства князя, оборо-

нительный комплекс, вокруг которого располагалось поселение 

ремесленников и торговцев. 
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Крепостное право – совокупность юридических норм фео-

дального государства, закреплявших наиболее полную и суро-

вую форму крестьянской зависимости от феодалов.  

Культ личности – преклонение перед кем-либо, почитание, 

возвеличивание кого-либо. В СССР период с 1929 по 1955 гг. 

определялся как культ личности И.В. Сталина.  

Культурная революция – ряд мер, осуществляемых в 20-е 

гг. XX в. в области развития культуры, которые предусматрива-

ли коммунистическую идеологизацию всех областей культуры. 

На первый план выдвигалась задача создания так называемой 

«пролетарской культуры», что предполагало ликвидацию не-

грамотности, создание советской школы, подготовку «народной 

интеллигенции». 

Л 

Ленд-лиз – система передачи США взаймы или в аренду 

вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продоволь-

ствия, медикаментов союзникам по антигитлеровской коалиции 

в годы Второй мировой войны. 

Летопись – особый вид повествования по годам (летам). 

Русское летописание возникло в XI в. и продолжалось до 

XVII в. 

Либерализм – течение в политике, мировоззрение, в основе 

которого лежит признание важнейших прав человека: на жизнь, 

на собственность, на безопасность. Принцип утверждал свободы 

индивида, отвергал революционный путь преобразований. Ли-

берализм означает утверждение основ парламентаризма, буржу-

азных прав и свобод, демократизацию общества, расширение 

предпринимательства (незыблемость частной собственности, 

придание экономике рыночного характера).  

Лига наций – международная организация сотрудничества 

народов за мир и безопасность (1919–1946 гг.). В 1934 г. СССР 

вступил в Лигу наций, в 1939 г. СССР был исключен из нее.  
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Ликвидация неграмотности – составная часть «культур-

ной революции». Осуществлялось массовое обучение взрослого 

населения, в результате чего к концу 30-х гг. XX в. уровень гра-

мотности населения достиг 90%.  

М 

Манифест – акт главы государства или высшего органа 

власти, обращенный к народу в связи с каким-либо крупным по-

литическим событием. 

Мануфактура – стадия развития капиталистического про-

изводства, также тип капиталистического предприятия, характе-

ризующийся разделением труда на основе ручной, ремесленной 

техники.  

Массовый террор – термин современной историографии, 

характеризующий период наиболее массовых сталинских ре-

прессий и политических преследований в СССР 1937–1938 гг.   

«Медный всадник» – памятник Петру I, созданный фран-

цузским скульптором Э. Фальконе, открытие которого состоя-

лось в 1782 г. 

Меркантилизм – экономическая политика раннего периода 

становления индустриального общества, которая предполагает 

активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь, 

основана на преобладании вывоза товаров над ввозом, на поощ-

рении развития отечественной промышленности, защите ее от 

иностранной конкуренции, расширении зоны влияния отече-

ственного капитала за границей. В России политика мерканти-

лизма впервые широко внедрялась в XVIII в. Петром I, руковод-

ствовавшимся принципом «покупать дешевле, продавать  

дороже». 

Местничество – система раздельной иерархии в Русском 

государстве XV–XVII вв.: распределение служебных мест при 

назначении на военную, административную и придворную 

службу, в котором решающую роль играл «ценз породы», т.е. 
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происхождение, служебное положение и личные заслуги пред-

ков, отменено в 1682 г.   

Месячина – содержание, которое получали от помещиков 

крепостные крестьяне, лишенные земельных наделов и переве-

денные на барщину, в т.ч. дворовые люди.  

Метрополия – государство, владеющее захваченными им 

колониями.  

Министерства – в России господствовавшая в XIX – нача-

ле XX в. форма организации высших органов государственного 

управления, основанная на принципе единоначалия.   

Мобилизация – совокупность мероприятий, направленных 

на приведение вооружённых сил и государственной инфра-

структуры в военное положение в связи с чрезвычайными об-

стоятельствами в нём или в мире, а также призыв на действи-

тельную военную службу тех, кто обязан исполнять свой воин-

ский долг. 

Могучая кучка – кружок композиторов конца 50-х – нача-

ла 60-х гг. XIX в. (М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков), которые обращались  

к национально-исторической тематике, мотивам народного 

творчества. 

Мозаика – изображение, выполненное из цветных камней, 

смальты, керамических плиток, крепящихся на слое цемента или 

мастики. 

Монархия – форма правления, при которой главой госу-

дарства является монарх. Различают неограниченную (абсолют-

ную) и ограниченную (конституционную монархию, при кото-

рой власть монарха ограничена парламентом).  

Монастырские крестьяне – зависимые крестьяне, принад-

лежащие монастырям. 

«Москва – третий Рим» – теория, сформулированная мо-

нахом Филофеем в начале XVI в., согласно которой великий 

князь считался единственным защитником православия. Эта 
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теория должна была способствовать распространению идей об 

особом историческом развитии Руси. 

Мостовщина – феодальная повинность, впервые законода-

тельно закрепленная в «Уставе Ярослава о мостех», при которой 

население города и деревни было обязано строить и ремонтиро-

вать дороги и мосты или платить «мостовые деньги»; пошлина с 

возов и товаров, провозимых по мостам.   

Мытник – сборщик рыночных пошлин в Киевской Руси. 

Н 

Наместник – должностное лицо в Древней Руси, возглав-

лявшее вместе с волостелями местное управление.  

Наркомат –  в Советском государстве в 1917–1946 гг. – 

центральный орган государственного управления отдельной 

сферой деятельности государства или отдельной отраслью 

народного хозяйства.  

Народная воля – революционная организация народников 

(А.И. Желябов, С.Л. Перовская и др.), готовившая политический 

переворот путем индивидуального террора. Организовала убий-

ство Александра II (1 марта 1881 г.). Разгромлена полицией к 

середине 1880-х гг.    

Народничество – учение о переходе России к социализму 

при опоре на крестьянскую общину и об активной роли револю-

ционной интеллигенции в этом процессе. Сложилось как це-

лостная идейная система на рубеже 1860–1870-х гг. Идеологами 

народничества были: П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин, Н.К. Михай-

ловский.  

НАТО – военно-политический союз, созданный по инициа-

тиве США на основе Североатлантического договора, подпи-

санного 4 апреля 1949 г. В момент создания и в период «холод-

ной войны» НАТО имело ярко выраженную антисоветскую 

направленность и противостояло организации Варшавского до-

говора, также направляло свои усилия против национально-

освободительного движения. В последние годы характер НАТО 
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изменился в пользу не военного, а политического решения меж-

дународных проблем. 

Национализация – переход частных предприятий, земли, 

транспорта, связи, банков в собственность государства, как при-

нудительными мерами, так и на основе полного или частичного 

выкупа.   

«Негласный комитет» – содружество либерально мысля-

щих друзей Александра I: Кочубей, Новосильцев, Строганов, 

Чарторыйский, который выполнял функции неофициального 

правительства, занимался подготовкой реформ.  

Нерегулярные граждане – «подлые», т.е. низкого проис-

хождения люди (чернорабочие, наймиты, поденщики).  

Новая четверть – один из важнейших финансовых прика-

зов XVII в., который ведал сбором «кабацких денег» с Москвы, 

городов Галицкой, Владимирской и Костромской четей, а позд-

нее и с южных городов, находившихся в ведении Разрядного 

приказа. В отличие от других приказов-четей, Н.ч. не выдавала 

жалованья служилым людям. Управляли Н.ч., как правило, бо-

яре или окольничие и дьяки.    

Ново-Огаревское соглашение (весна–лето) 1991 г. – со-

глашение по формуле «9+1», т.е. 9 союзных республик и Центр 

в лице Президента СССР договорились об основах взаимоотно-

шений друг с другом. Республики получили значительные пра-

ва, но и Центр сохранил за собой важнейшие рычаги управле-

ния: вооруженные силы, финансовую систему, транспорт, энер-

гетику. Это соглашение должно было составить основу нового 

Союзного договора. 

Новоприходец – категория феодально-зависимого населе-

ния Руси в XV–XVII вв., обедневшие крестьяне, чаще всего 

утратившие свой земельный надел и не имевшие средств вести 

собственное хозяйство.  
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Норманнская теория – направление в историографии, сто-

ронники которого считают норманнов (варягов) основателями 

славянского государства (Г. Байер, Г. Миллер).  

О 

Обельные холопы – полные холопы в Древней Руси. 

Обельными холопами становились закупы (должники) в наказа-

ние за побег от господина; купленные холопы; женатые на  

рабыне; тиуны (слуги) без договора, помогавшие управлять  

хозяйством.  

Обер-прокурор – назначаемый верховной властью руково-

дитель Синода из светских лиц (с XVIII в.), т.к. церковь подчи-

нялась государству.  

Облихование –  в Русском государстве XVI–XVII вв. осо-

бая форма судебного процесса, впервые предусмотренная  

Судебником 1550 г., когда подозреваемого обвиняли в том, что 

он «ведомо лихой человек».  

Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с зависимых 

крестьян землевладельцами. Продуктовый оброк отменен в 

1861 г., денежный оброк сохранился для временнообязанных 

крестьян до 1882 г.   

Огнищанин – первоначально младший дружинник древне-

русского князя, стоявший во главе княжеского хозяйства, в XI–

XIII вв. – старший дружинник, ближайший советник князя, 

представитель высшей знати, «княжой муж», боярин.  

Опричнина – название удела Ивана IV Грозного в 1565–

1572 гг. (с особой территорией, двором, учреждениями и вой-

ском), а также политика Ивана Грозного – военные, админи-

стративные, социальные и финансовые меры, направленные на 

усиление личной власти самодержца.   

Организация Объединенных Наций – международная ор-

ганизация, созданная в целях поддержания и укрепления мира, 

безопасности и развития сотрудничества между государствами.  



 

197 

Отечественная война – освободительная, справедливая, 

всенародная борьба против иноземных захватчиков.   

«Оттепель» (1954–1964 гг.) – десятилетний период правле-

ния Н.С. Хрущева, связанный с переменами в общественно-

политической жизни Советского Союза, с процессом демокра-

тизации советского общества. 

Ошельмовать – уничтожение человека как члена общества 

и унижение его достоинства; изгнание осужденного из общества 

и лишение его какой-либо защиты закона.  

П 

Панславизм – течение общественно-политической жизни в 

славянских странах, в котором проявлялась тенденция объеди-

нить славянские народы на этнической основе для решения ост-

рых социальных проблем. В России появился в 30-е гг. XIX в.  

В рамках получившей распространение в царствовании Нико-

лая I «Теории официальной народности» был выдвинут тезис о 

превосходстве славян над другими народами и о предназначе-

нии России быть гегемоном славянского мира. В дальнейшем 

идеи панславизма получили развитие в общественно-политичес-

ких воззрениях славянофилов. 

Парламент – высший представительный орган власти во 

многих странах, построенный целиком или главным образом на 

выборных началах. 

Патерик – сборник жизнеописания монахов. 

Патронат – форма воспитания, при которой дети, лишив-

шиеся родительского попечения, передаются на воспитание в 

семьи граждан по договору, заключаемому уполномоченным 

государственным органом и лицом (патронатным воспитате-

лем), выразившим желание взять ребенка на воспитание.  

Передвижники – объединение русских художников 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, И.И. Левитан и др.), ориентиро-
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вавшихся на реалистическое направление в искусстве, критику 

социальных пороков.   

Пленумы ЦК КПСС – собрание Центрального комитета 

партии в полном составе, на которых принимались важнейшие 

решения партии по вопросам экономического, социального, по-

литического, культурного развития страны. 

«Повесть временных лет» – общерусский летописный 

свод, составлен в Киеве во 2-м десятилетии XII в. Нестором, 

монахом Киево-Печерского монастыря.  

Податные сословия – группы населения (крестьяне, ме-

щане) в XVIII–первой половине XIX вв. платившие подушную 

подать. Подвергались телесным наказаниям, выполнявшие ре-

крутскую и другие натуральные повинности.  

Подлые люди – официальный термин, которым в государ-

ственных документах обозначали так называемых «нерегуляр-

ных» горожан.  

Подушная подать – в XVIII–XIX вв. основной прямой 

налог. Заменила в 1724 г. подворное обложение. Отменена в 

1880–1890-х гг.   

Пожилое – пошлина в России конца XV–XVII вв., которую 

уплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неделю 

до и неделю после Юрьева дня.   

«Положения» 19 февраля 1861 г. – законодательный акт, 

оформивший отмену крепостного права и начавший крестьян-

скую реформу в России.  

Поместье – в XV – начале XVIII вв. личное земельное вла-

дение, жалуемое государём за несение военной и государствен-

ной службы (в отличие от вотчины).   

Помещики – дворяне-землевладельцы, которые произошли 

из служилых людей и получавшие в пользование землю – поме-

стье – за несение государственной службы. Бояре и дворяне 

уравнялись в правах, возник единый господствующий класс – 

дворяне-помещики.  
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Посадник – с XII в. выборное должностное лицо в Новго-

роде, глава новгородской администрации, ведущий дела управ-

ления и суда, получающий свои полномочия от новгородского 

веча.  

Посадские люди – в Русском государстве торгово-

промышленное городское население. Несли тягло (налоги, тор-

говые пошлины, натуральные повинности). В 1775 г. разделены 

на купечество и мещан.  

Посессионные крестьяне – крепостные крестьяне, закреп-

ленные за мануфактурой и составляющие с ней единое целое (не 

могли продаваться отдельно от нее).  

Правеж – битье палкой, кнутом или розгами неплатежеспо-

собного должника на площади.  

Правительствующий Сенат – основан в 1711 г., имел 

власть административно-управленческую и судебную, иногда и 

законодательную. Сенаторы принимали решения коллегиально, 

на общем собрании. 

Православие – одно из важнейших вероисповеданий хри-

стианства.  

Пражская весна – началась в ЧССР, представляла собой 

попытку демократического обновления социализма, придания 

ему «человеческого лица», движущей силой реформаторских 

настроений в ЧССР был сам партийный аппарат.  

Приватизация –  передача государственной собственности 

за плату или безвозмездно в частную собственность.  

Приказы – органы центрального управления в России 

XVI – начала XVIII вв., были постоянно действующими учре-

ждениями.  

Продналог – твёрдофиксированный продовольственный 

натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств,  

введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. взамен прод-

развёрстки.    
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Продовольственная диктатура – система чрезвычайных 

мер Советской власти 1918–1921 гг., разработанная в обстанов-

ке продовольственного кризиса для снабжения хлебом Красной 

армии.   

Продовольственная программа (1982 г.) – документ, со-

держащий основные задачи и целевые установки, конкретные 

пути и методы решения проблемы обеспечения продуктами пи-

тания населения страны.  

Продотряды – составная часть продовольственно-рекви-

зиционных сил в проведении продовольственной диктатуры, со-

стояли из вооруженных рабочих, крестьянской бедноты, соеди-

нялись с войсками внутренней охраны, с комитетами бедноты. 

Продразверстка – система заготовок сельхозпродуктов в 

период «военного коммунизма» (1919–1921 гг.). Обязательная 

сдача крестьянами государству всех излишков хлеба и других 

продуктов. В 1921 г. была заменена продовольственным  

налогом.  

Промышленная модернизация – это процесс изменения 

чего-либо в соответствии с требованиями современности, пере-

ход к более совершенным условиям, с помощью ввода разных 

новых обновлений.  

Промышленный переворот – резкое преобразование про-

изводственных сил, которое способствовало переходу от ручно-

го труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а 

также быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового 

промышленного пролетариата. В России – с первой половины 

XIX в. до середины 80-х гг. XIX в.  

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины 

XVIII в., проводимая правителями феодальных государств для 

укрепления власти дворян в условиях развития буржуазных от-

ношений. Политика просвещенного абсолютизма основана на 

«союзе государей с философами», борьбе с пороками общества, 

стремлении «к общему благу». В России эту политику проводи-
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ла Екатерина II, использовавшая идеи Просвещения для укреп-

ления абсолютизма. 

Протекционизм – экономическая политика государства, 

защищающая национальное хозяйство от иностранной конку-

ренции путем введения пошлин на ввозимые в страну товары. В 

России протекционизм как направление государственной поли-

тики впервые получил распространение при Алексее Михайло-

виче и Петре I. 

Профос – низший чин, следивший за чистотой отхожих 

мест; солдат или унтер-офицер, ведавший чистотой помещения, 

надзором за арестованными, приведением в исполнении приго-

воров о телесном наказании.   

Путч – государственный переворот, совершенный группой 

заговорщиков. Попытка подобного переворота в России имела 

место 19–21 августа 1991 г.  

Пятилетний план – планы развития народного хозяйства 

СССР с первой по восьмую пятилетки (1929–1970 гг.), с девятой 

пятилетки назывались «Пятилетний план экономического и со-

циального развития СССР» (1971 г.). Планы предусматривали 

решение экономических и политических задач.  

Р 

Рабочая курия – особые разряды, на которые делились из-

биратели по имущественному, национальному, расовому и дру-

гим признакам в дореволюционной России при выборах в Госу-

дарственную думу в 1905–1907 гг.   

Радикализм – политические течения, группы, требующие 

проведения решительных реформ, изменений для осуществле-

ния каких-либо программ, решения социально-политических 

проблем, достижения определенных целей. Политический ради-

кализм отличает резкая критика властных структур, обвинения и 

упреки в нерешительности, ошибочности их действий.  
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Разряды – назначение на службу в XV–XVII вв. с учетом 

местничества и записью в разрядных книгах, которые велись 

разрядным приказом.   

Раскол – отделение от Русской Православной Церкви части 

верующих, не признавших церковную реформу Никона.  

Реализм – направление в литературе, искусстве, наиболее 

полно раскрывающее действительность, стремящееся объектив-

но отразить правду жизни в художественных образах, их типич-

ности и индивидуальности в достоверности изображения мира.  

Ревизские сказки – документы, отражающие результаты 

проведения ревизий податного населения Российской империи в 

XVIII – первой половине XIX вв., проводившихся с целью по-

душного налогового обложения населения.  

Революционное правосознание – отрицание всех законов 

эксплуататорского общества, приоритет интересов революции, 

признание неизбежности отмирания законов и системы права в 

целом после создания бесклассового общества.  

Регламент – это законодательные акты, определявшие об-

щую структуру, штаты, функции и направления деятельности 

государственных органов управления.  

Регулярные граждане – делились на две гильдии: к первой 

гильдии принадлежали банкиры, купцы, доктора и аптекари, 

шкиперы, живописцы и ювелиры, художники и ученые. Вторую 

гильдию составляли мелочные торговцы и ремесленники, объ-

единенные в цехи. 

Рекрут – лицо, принятое на военную службу по найму или 

по повинности. В русской армии в 1705–1874 гг. – лицо, запи-

санное в армию по рекрутской повинности. В 1874 г. термин 

«рекрут» заменен словом «новобранец».  

Репарация – в международном праве – полное или частич-

ное возмещение материального ущерба, причиненного войной, 

выплачивается государству-победителю побежденной страной.  
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Репрессии – наказание, карательная мера, применяемая 

государственными органами с целью защиты и сохранения су-

ществующего строя. 

Рескрипт – правовой акт (личное письмо императора), в 

частности – данное на имя высокопоставленного лица (обычно 

члена императорской фамилии, министра, митрополита) с вы-

ражением ему благодарности, объявлением о награде или воз-

ложением на него поручения. 

Реформа – преобразование, изменение, переустройство ка-

кой-либо стороны общественной жизни при сохранении основ 

существующего строя.  

Рококо – стиль, характеризующийся усложненными плани-

ровками, изогнутыми формами и прихотливым изяществом де-

кора, широко распространенный в XVIII в. во Франции. Данный 

стиль не оказал существенного влияния на русскую архитекту-

ру. Его влияние в России проявилось в лепном декоре зданий и 

отделке дворцовых интерьеров, в том числе созданных В.В. Рас-

трелли.  

Романтизм – направление в искусстве конца XVIII – пер-

вой половине XIX в., явившееся выражением неудовлетворен-

ности результатами Великой французской революции. Роман-

тизм выдвигал на первый план индивидуальность, наделяя ее 

идеальными стремлениями. Литературе романтизма свойствен-

ны исключительность героев, страстей и контрастных ситуаций, 

напряженность сюжета, красочных описаний и характеристик. 

Романтизм ярко проявился в музыке, изобразительном искус-

стве, театре.  

Русская Правда – первый сборник русских законов XII в.  

Русь – название государственного образования восточных 

славян в IX в. 

Ряд – договор в Древней Руси между лицом и феодалом, 

ставивший это лицо в определенную экономическую и личную 

зависимость.  
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Рядович – временно-обязанные, полусвободные смерды, 

попадавшие во временную зависимость в силу «ряда» – догово-

ра, на основании которого они работали на хозяина.  

С 

Самодержавие – монархическая форма правления в Рос-

сии, при которой носителю верховной власти – царю, императо-

ру – принадлежали верховные права в законодательстве, в вер-

ховном управлении, в высшем суде.  

Свод – очная ставка. 

Секуляризация – обращение церковной и монастырской 

собственности в собственность светскую, освобождение от цер-

ковного влияния.  

Сентиментализм – художественный стиль, появившийся  

в последней четверти XVIII в., который провозглашал культ  

естественного чувства, природы, призывал к освобождению  

человека от власти социальной среды. В литературе сентимен-

тализма преобладающими жанрами стали лирическая повесть, 

семейный и психологический роман, элегия. Расцвет русского 

сентиментализма связан с творчеством писателя и историка 

Н.М. Карамзина (повести «Бедная Лиза», «Деревня», «Наталья, 

боярская дочь»). 

Синдикат – форма монополии картельного типа, сформи-

ровавшаяся при объединении коммерческой деятельности и со-

хранении производственной и юридической самостоятельности 

входящих предпринимателей.  

Синод – собрание духовных лиц, управляющих делами 

церкви. С 1721 г. Петр I учредил Синод вместо патриаршества 

(действовало с 1589 г.) в качестве высшего органа по делам Рус-

ской Православной Церкви.  

Славянофильство – идейное течение в русской обще-

ственной мысли 40–50 гг. XIX в., сторонники которого обосно-

вали необходимость развития России по самобытному пути, от-

личному от пути народов Западной Европы. Согласно их убеж-
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дению, в основе развития страны должны лежать три начала: 

православие, самодержавие, народность.  

Слободские люди – сословие Русского государства, жите-

ли посадов и слобод.  

«Слово и дело государево» – система политического сыска 

в России в XVII–XVIII вв.  

«Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской лите-

ратуры XII в. 

Смерды – наименование феодально-зависимых крестьян в 

Древней Руси и в некоторых других славянских странах. 

Соборное уложение (1649 г.) – кодекс законов, принятый 

Земским собором, который был разработан комиссией во главе с 

боярином князем Н.И. Одоевским. Состояло из 25 глав, 967 ста-

тей. В нем отражены вопросы государственного, администра-

тивного, гражданского, уголовного права. Принятие Соборного 

уложения явилось важнейшей вехой отечественной истории. 

Оно оставалось основным законом в России до XIX в. 

Совет народных комиссаров (СНК) – высший исполни-

тельный и распорядительный орган государственной власти – 

Правительство Советского государства. В 1946 г. преобразован 

в Совет Министров СССР.   

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – междуна-

родная организация, основанная в 1949 г. В нее входили страны 

социалистической ориентации Восточной Европы: Албания (до 

1961 г.), Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Че-

хословакия, а также Вьетнам, Куба, Монголия. 

Советская армия – официальное наименование основного 

формирования Вооружённых Сил СССР (кроме ВМФ, погра-

ничных и внутренних войск). До февраля 1946 г. основное воен-

ное формирование СССР носило официальное название Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА, Красная армия). 

Советский атомный проект – комплекс мероприятий, 

проведенных в СССР в 1940-х и в начале 1950-х гг. по разработ-
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ке собственного ядерного оружия и завершившихся созданием и 

испытанием в 1949 г. первой советской атомной бомбы.  

Советы рабочих депутатов – форма власти рабочего клас-

са, возникшая в ходе первой русской революции, летом 1905 г. в 

Иванове Вознесенском. Во время Октябрьской политической 

стачки Советы стали возникать в различных городах, позже 

единая система представительных органов власти Советского 

государства.    

«Союз русского народа» – монархическая партия отстаи-

вала самодержавие, полицейскую власть, помещичье землевла-

дение.  

«Союз 17 октября» – партия крупной буржуазии, ее  

идеал – сильная монархическая власть, выступала за единую не-

делимую Россию, за расширение законодательства о рабочих.   

Срочная грамота – решение суда о вызове тяжущихся сто-

рон на суд к определённому сроку, с указанием срока явки в суд.  

Ставка Верховного Главнокомандования – чрезвычай-

ный орган высшего военного управления, осуществлявший в 

годы Великой Отечественной войны стратегическое руковод-

ство Советскими вооружёнными силами.  

Стагнация – в экономике означает застой в производстве, 

иногда употребляется в более широком смысле как застой во-

обще в той или иной сфере социальной жизни.   

Староверы (старообрядцы) – общее название последо-

вателей ортодоксального православия до церковной реформы  

Никона.  

Старожилец – это феодально-зависимый тяглый  

крестьянин.   

Статут – устав, собрание правил, определяющих полномо-

чия и порядок деятельности какой-либо организации.  

Стоглавый собор – название получил из-за своих решений, 

составивших сто глав. Собор унифицировал церковные  
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обряды, ограничил «святительский» суд и рост землевладения 

монастырей.   

Столбовые дворяне – потомственные дворяне знатных ро-

дов, внесенные в XV–XVII вв. в столбцы – родословные книги, 

в отличие от дворян более позднего происхождения. 

Стратегия – система крупномасштабных решений и наме-

ченных направлений деятельности, последовательная реализа-

ция которых призвана достичь более или менее удовлетвори-

тельным образом основных целей, которые ставят на опреде-

ленный срок государственные институты, партии, общественно-

политические организации и другие организованные субъекты 

политики. 

Стрельцы (стрелецкое войско) – служилые люди, состав-

лявшие первое постоянное войско в Русском государстве XVI – 

начале XVIII вв. Создано в 1550 г. и составляло личную охрану 

царя. С конца XVI в. служба стрелецких войск проходила во 

всех крупных городах страны.   

Судебники – в Русском государстве сборники права: Су-

дебник Ивана III (1497 г.), Судебник Ивана IV Грозного 

(1550 г.). Как правило, Судебники включали нормы уголовного 

права, вопросы судоустройства, отдельные положения государ-

ственного права.  

Съезды Советов – в Советском государстве с 1917 г. до 

принятия Конституции СССР 1936 г. и конституций националь-

ных республик (1936–1937 гг.) высшие и местные органы госу-

дарственной власти.  

Т 

«Табель о рангах» – закон о порядке государственной 

службы, утвержденный Петром I. Значение Табели состояло  

в унификации и систематизации административной службы.  

В основу закона положен принцип служебной годности.  

Тактика – совокупность приемов и форм политической де-

ятельности, направленных на осуществление стратегических за-
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дач и употребляемых в соответствии с конкретными ситуация-

ми.  

Тать – вор. 

Тегеранская конференция – конференция руководителей 

трех союзных держав (СССР, США, Великобритания – 

И.В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль), состоявшаяся в Теге-

ране. На ней была подписана Декларация о совместных дей-

ствиях в войне против Гитлеровской Германии, было принято 

решение об открытии второго фронта во Франции в мае 1944 г. 

Советский Союз заявил о готовности вступить в войну против 

союзников Германии – Японии – после завершения военных 

действий в Европе.  

Теория официальной народности – смысл теории: проти-

вопоставление дворянско-интеллигентской революционности и 

верности народных масс существующему в России порядку. Эта 

теория на многие десятилетия стала главной идеологией само-

державия. 

Тиун (слуга) – княжеские или боярские слуги, управляю-

щие феодальным хозяйством в Древней Руси и русских княже-

ствах в XI–XV вв. В отдельных случаях великокняжеские тиуны 

управляли отдельными волостями и городами, вершили суд 

именем князя.  

Тоталитаризм – это система государственной власти, ко-

торая основана на всеобъемлющем (тотальном) контроле госу-

дарства над всеми сферами жизни общества и человека. 

Традиционное общество – аграрное (земледельческое, фе-

одальное). Господствует ручной труд, натуральный тип хозяй-

ства. Предшествует индустриальному обществу (машинный 

труд, рыночные отношения).  

Трест – одна из форм монополистических объединений, в 

рамках которой участники теряют производственную, коммер-

ческую, а порой даже юридическую самостоятельность. Реаль-
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ная власть в тресте сосредотачивается в руках правления или 

главной компании.  

Третьеиюньский государственный переворот (третьеию-

ньская монархия – Т.М.) – роспуск II Госдумы. Т.М. характери-

зовалась сохранением неограниченного самодержавия, которое 

все чаще использовало силовые методы в политике и имело 2-

палатный парламент. Она опиралась на крупную буржуазию, 

поощряя капиталистическое производство, но не допускала 

буржуазию к власти.  

Трудовая дисциплина – это соблюдение работником и ра-

ботодателем общеобязательных правил поведения, определен-

ных Трудовым кодексом, дополнительными соглашениями, 

коллективным договором и прочими нормативными актами. 

Трудовая книжка –  официальный персональный доку-

мент, содержащий записи о трудоустройстве гражданина.  

Трудовики (трудовая группа) – фракция депутатов-

крестьян и народнической интеллигенции в I–IV Государствен-

ных думах. Программа трудовиков была близка миллионам  

крестьян.  

У 

Удельное княжество – на Руси XII–XVI вв. составная 

часть крупных великих княжеств, которое управлялось членом 

великокняжеской семьи.   

Удельные земли – в России земельная собственность цар-

ской семьи, созданная в 1797 г. из дворцовых земель.  

Урок – фиксированный размер дани или, возможно, каких-

либо работ, которые должны были быть выполнены к опреде-

ленному сроку.   

Урочные лета – срок, в течение которого помещики могли 

возбудить иск о возвращении им беглых крестьян. 

Уставы (артикулы) – это своеобразные правовые кодексы, 

сборники норм права определённой сферы деятельности госу-

дарства, или отдельного учреждения, имеющие силу закона.   
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Ф 

Фаворитизм – политический феномен эпохи абсолютизма, 

обретение значительного влияния на ход дел в государстве бла-

годаря особой близости к абсолютному монарху (любовники, 

любовницы, особо доверенные лица). В России фаворитизм 

особенно процветал в XVIII в. Преодоление этого феномена свя-

зано с ограничением абсолютной власти монарха и контролем 

общества за властью через выборные органы представительной 

демократии. 

Фашизм – политическое течение, возникшее после Первой 

мировой войны в ряде государств. В результате мирового эко-

номического кризиса 1929–1933 гг., фашисты пришли к власти, 

установив антидемократические режимы в Германии и Италии. 

Внешняя политика фашизма – агрессия и порабощение народов. 

Сыграл решающую роль в развязывании Второй мировой вой-

ны, потерпел в ней поражение.  

Федерация – форма государственного устройства, при ко-

торой части государства являются государственными образова-

ниями, обладающими юридически определённой политической 

самостоятельностью в рамках Федерации.  

Фракция – организованная группа членов политической 

партии, проводящая ее политику в парламенте, органах местно-

го самоуправления. Фракцией также называется обособленная 

часть политической партии, имеющая свои взгляды и платфор-

му, отличные от взглядов и платформы партии, свой организа-

ционный центр, но остающаяся в рядах единой организации. 

Фреска – живопись водяными красками по свеженаложен-

ной штукатурке. 

Х 

«Хождение в народ» – массовое движение разночинской 

интеллигенции в деревню для пропаганды социализма. Не полу-

чив поддержки у крестьянства, разгромлено полицией. 
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Хозрасчет – система экономических отношений, возника-

ющая в процессе социалистического воспроизводства между 

обществом в целом и отдельными его производственными зве-

ньями (предприятиями, объединениями) и между самими под-

разделениями по поводу общественно необходимых затрат тру-

да и распределения чистого дохода предприятий. 

«Холодная война» – состояние противоборства между 

СССР и его союзниками, с одной стороны, и США с их полити-

ческими партнерами, с другой. Продолжалась с 1946 г. до конца 

80-х гг. XX в., осуществлялась экономическими и политически-

ми методами.   

Ц 

Церковный мятеж – это те, кто сорвал главную церемо-

нию церкви, т.е. литургию.   

Цивилизация – уровень общественного развития, матери-

альной и духовной культуры, третья, за дикостью и варвар-

ством, ступень общественного развития.  

Ч 

Челядь – название зависимого населения Киевской Руси (в 

IX–XII вв. – рабы). С XII в. слово «челядин» относилось к части 

зависимого населения Руси, занятого в феодальном хозяйстве. В 

XVIII–XIX вв. так называли дворовых людей помещиков.   

«Черный передел» – народническая организация 

(Г.В. Плеханов, В.И. Засулич), возникшая в результате раскола 

«Земли и воли» (1879 г.). Пыталась продолжать пропаганду со-

циализма в народе. 

Чрезвычайная государственная комиссия – это комиссия 

по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям.  

«Чугунный» устав – цензурный устав, принятый в 1826 г., 

прозванный так за его жесткость.  
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Ш 

Шапка Мономаха – головной убор XIV в., символ само-

державной России. 

Шестая статья Конституции СССР (1977 г.) – законода-

тельно закрепляла руководящую роль КПСС. В марте 1990 г.  

III съезд народных депутатов СССР отменил эту статью.  

«Шоковая терапия» – путь, с помощью которого россий-

ское правительство Е.Т. Гайдара начало переход к рыночным 

отношениям в 1992 г. – введение свободных цен, свободная тор-

говля, проведение приватизации (большая часть государствен-

ной собственности продавалась частным лицам).  

Э 

Экономическая реформа в СССР (середина 60-х XX в.) – 

система хозяйственных и организационных мероприятий по по-

вышению производства. Направлена на совершенствование всех 

сторон экономической и хозяйственной деятельности: управле-

ния, планирования, материального стимулирования в целях 

ускоренного развития народного хозяйства, повышения произ-

водительности труда. Э.Р. вызвана возросшими производитель-

ными силами, усложнением производства, аппарата и хозяй-

ственных связей в экономике СССР. 

Я 

Ядерная энергия – энергия, содержащаяся в атомных  

ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном 

распаде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автор данного учебного пособия преследовал цель осветить 

узловые этапы развития истории России в сопоставлении с хо-

дом мировой истории, выявить общие и особенные черты исто-

рического развития России для того, чтобы сформировать у сту-

дентов понимание логики развития исторического процесса, вы-

звать интерес к прошлому России. В учебном пособии уделено 

внимание анализу роли личности в истории, проблемам выбора 

исторического пути и возможным альтернативам развития. Ос-

новная проблематика лекционного материала выстроена вокруг 

истории становления и развития русского этноса, российской 

государственности, духовных и нравственных традиций русско-

го народа. В то же время отечественная история рассмотрена в 

контексте мировой цивилизации через призму обоюдного влия-

ния. Формирование духовных ценностей, нравственных норм, 

ментальных особенностей российского общества происходило 

под влиянием огромного множества факторов, политических 

обстоятельств и, в первую очередь, православной веры. Приоб-

щение к богатейшему историческому, культурному, духовному 

наследию нашей страны важно и необходимо, чтобы ощущать 

свою историческую идентичность. Зная прошлое, понимать 

настоящее и видеть перспективы развития будущего России.   
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