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ВВЕДЕНИЕ 

 

История как наука всегда вызывала и будет вызывать непод-

дельный интерес человечества. Этот интерес объясняется естествен-

ной потребностью человека знать историю своего Отечества. Ранее, 

отечественная история как наука во многом была политизирована, за-

сорена схоластическими идеологическими догмами. Многие страни-

цы истории страны отражались односторонне, а порой и искаженно, 

что накладывало определенный отпечаток на формирование искажен-

ного исторического мышления людей, особенно молодежи. Сегодня 

мы отходим от этих штампов и от всего того, что мешает историкам 

быть предельно объективными, мы имеем возможность изучать не 

искаженную, а правдивую историю своей страны.  

Несмотря на крутые перемены в стране, на меняющийся харак-

тер общественного развития, на сложные, порой болезненные процес-

сы, которые переживает наше государство, все же очень важно и в 

этот период не впадать в односторонность в оценках исторических 

событий, стремиться к объективности в освещении сложных страниц 

отечественной истории. В исторической науке накоплен большой 

опыт создания трудов по истории России. Многочисленные работы, 

изданные в различные годы как в нашей стране, так и за рубежом, от-

ражают разнообразный спектр и концепции исторического развития в 

нашей стране, ее взаимосвязь с мировым историческим процессом. За 

последние годы переизданы фундаментальные труды по истории Рос-

сии крупных дореволюционных отечественных историков, среди ко-

торых работы С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского и 

др. Мы должны учитывать, что изучение отечественной истории 

должно проходить в контексте мировой истории. Изучающие исто-

рию должны разбираться в таких понятиях, как исторические цивили-

зации, их характерные особенности, место отдельных формаций во 

всемирно-историческом процессе, пути развития России и ее место в 

мировом историческом процессе.  



5 

Настоящее учебное пособие, используя схемы, таблицы, стати-

стические данные, документы, освещает историю нашего государства 

с древнейших времен до наших дней. Построение материала соответ-

ствует тематическому плану учебной дисциплины. 

Данное пособие предназначено, прежде всего, для оказания по-

мощи студентам в подготовке к практическим занятиям. Поскольку 

каждое занятие предполагает получение значительного объема ин-

формации, в пособии исторические процессы представлены сжато, в 

виде схем. Может быть использовано и абитуриентами, а также все-

ми, кто интересуется историей нашего государства 

Изучение каждой темы сопровождается набором схем, таблич-

ными данными, графиками, подборкой документов. Это позволяет 

студенту сформировать целостное представление об отдельных пери-

одах отечественной истории и о тенденциях развития страны в опре-

деленные временные отрезки. Материал непосредственно увязывается 

с проблемами всеобщей истории, исследуемого периода 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо первона-

чально ознакомиться с предложенными схемами: важно определить 

логику представленных в схемах процессов, проследить взаимосвязи 

между отдельными явлениями. Студенту необходимо ознакомиться с 

основными датами и базовыми понятиями, необходимо ознакомиться 

с документами, проанализировать их, и ответить на вопросы для са-

моконтроля. 

Проблемно-хронологический принцип построения данного по-

собия позволяет последовательно изучать конкретные события и яв-

ления нашей истории, находить преемственную связь исторических 

фактов, явлений, этапов исторического процесса. 

Пособие может быть использовано при проведении со студен-

тами занятий, на которых требуется целостное представление об от-

дельных периодах развития Российского государства, а также для ор-

ганизации самостоятельной работы студентов. 

 



6 

Тема № 1. История как наука. Основные тенденции развития 

Древнерусского государства IX – XV вв. 

 

Н.М. Карамзин: «История в некотором смысле есть священная 

книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельно-

сти; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; до-

полнение, изъяснение настоящего и пример будущего»1. 

История как учебная дисциплина является краеугольным кам-

нем всего гуманитарного образования. Именно знание своего истори-

ческого прошлого, стремление изучить свои корни, понять мотивы и 

последствия поступков различных людей – начиная от государствен-

ных мужей и заканчивая рядовыми гражданами – отличает человека 

от всех остальных представителей животного мира.  

Историческое сознание - это одна из важных сторон обще-

ственного сознания. Под историческим сознанием в науке понимается 

совокупность представлений общества в целом   и его социальных 

групп в отдельности, о своем прошлом и прошлом всего человечества 

Поскольку суть исторического сознания — в осмыслении про-

шлого опыта, то можно выделить два его вида:  

В целерациональном сознании доминирует ориентация на 

осмысление хода исторических событий, их причин и следствий. Це-

лерациональное историческое сознание не только всегда конкретно, 

оно и теоретично. Именно на этой основе создается объективная ис-

торическая наука.  

Ценностно-рациональное сознание, наоборот, ориентируется не 

на конкретный результат, а прямо на стоящую за ним ценность. Такое 

сознание в большей степени этично, чем теоретично. В нем домини-

руют не вопросы — почему, с какой целью, а — каков смысл, кто ви-

новат. 

В историческом познании используются как общенаучные ме-

тоды, так и собственные. Наиболее распространенными методами 

являются:  

1. генетический, с помощью которого прослеживается причино-

следственная связь между событиями; 

2. сравнительный, сопоставляющий однотипные события и про-

цессы, происшедшие в одно и то же время; 
                                                      
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1. Калуга, 1993. - С. 6.  
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3. историко-типологический, с помощью которого происходит 

группировка этих явлений и процессов по типам и видам, создание 

различного рода типологий.  

4. системный, представляющий общество как целостное образо-

вание, а исторический процесс как взаимосвязанное развитие соци-

ально-экономической, политической и культурно-духовной сфер об-

щества. 

5. диахронного анализа, сопоставляющий факты и процессы, 

происходящие в различное время в разных обществах, находящихся 

на схожем этапе развития;    

6. моделирования исторических ситуаций.  

7. различные методики количественного анализа, например, 

контент-анализ. 

В рамках цивилизационного подхода современный мир тракту-

ется как многозначность цивилизаций, но сами цивилизации при этом 

становятся возможными лишь как «встреча цивилизаций», как их 

диалог на базе всеобщих символических форм. Некоторые исследова-

тели вообще рассматривают современные цивилизации как «вызовы» 

глобальным императивам. 

Каждой цивилизации присущ определенный генотип социально-

го развития, а также специфические культурные архетипы. Именно по 

этим параметрам можно выявить различия между Востоком, Западом 

и Россией как особыми цивилизационными типами. 

По поводу проблемы зарождения русского государства суще-

ствует множество точек зрения: от крайней норманнской, которая 

преувеличивает роль скандинавских народов в становлении восточ-

нославянского государства до абсолютно антинорманнской, считаю-

щей это государство самобытным и чисто славянским. 
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Норманская теория возникновения Руси. Династия киевских 

князей IX -ХII вв. 
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Возникновение феодального землевладения 
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Политический строй и законодательство 

 

 

 
 

 

«Русская правда» 
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Внутренняя политика киевских князей IX -ХII вв. 

 

 

 



13 

Принятие христианства на Руси 

 

 
 

Русь в системе международных отношений 
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Причины феодальной раздробленности Руси ХII -ХV вв. 
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Российские земли и княжества ХII - ХIII вв. 
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Родословная русских князей Х- ХIII вв. 
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Политический строй на Руси в период феодальной 

раздробленности 
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Культура Киевской Руси IX -ХII вв. 
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Культура Руси в период феодальной раздробленности 
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Борьба Руси с западной экспансией 
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Монголо-татарское нашествие 
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Последствия монголо-татарского ига для Руси 
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Восточная Европа после монголо-татарского нашествия 
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Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси 

(ХIII-ХV вв.) 
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Москва – центр объединения русских земель 
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Династия московских князей 
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Борьба Руси против ордынского ига 
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Выполните задания 

 

Прокомментируйте высказывания 

История – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учи-

тель жизни, вестник старины. (Цицерон) 

Без знания истории мы должны признать себя случайностями, 

не зная, как и зачем мы живем, как и к чему должны стремиться. (В.О. 

Ключевский) 

История в некотором смысле есть священная книга народов: 

главная, необходимая; зеркало из бытия и деятельности; завет пред-

ков потомству; дополнение изъяснения настоящего и пример прошло-

го. (Н.М. Карамзин) 

Объясните следующие противоречия: 

1. «Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась Рус-

ская земля, началось Русское государство», - писал один из патриар-

хов отечественной истории С.М. Соловьев. Почему же в учебнике ис-

тории, по которому мы длительное время изучали историю Отечества, 

говорится, что «от Киевской Руси идет непрерывная тысячелетняя 

линия исторического развития к Московской Руси XV – XVII вв., к 

Российской империи...» и что «киевские князья построили на севере 

форпост для защиты от варягов – Новый город – Новгород у озера 

Ильмень»? 

2. Норманнская теория, связывающая возникновение государ-

ства славян с влиянием пришельцев-варягов из Скандинавии, подвер-

гается отрицанию. Тогда как объяснить, что, согласно летописи, кня-

жить в Новгород были призваны трое братьев-варягов – Рюрик, 

Синеус и Трувор? 

3. В житии святого Стефана Сурожского, бывшего долгое время 

архиепископом в византийской колонии в Крыму в городе Суроже 

(нынешнем Судаке) и умершего в 787 г., рассказывается о чудесах, 

которые творил святой. К одним из таких чудес авторы жития относят 

исцеление в Суроже новгородского князя Бравлина, хотя князь при-

шел в Крым далеко не с целью лечения. «Воинственный и сильный 

князь Новгорода русского Бравлин с многочисленным войском опу-

стошил места от Корсуня до Керчи, с большой силой подошел к Су-

рожу... сломал железные ворота, вошел в город...», - писал автор. 
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По мнению отдельных историков, возникает много «но»: и имя 

Бравлин кажется странным, и Новгорода, согласно общепризнанной 

точки зрения, будто бы еще не существовало и т.д. Однако, по описа-

нию, и Новгород уже существовал, и Бравлин в нем уже княжил. Но 

как быть тогда с «киевской» теорией о происхождении русского госу-

дарства из Киева (882 г.)? В конце концов, почему «Повести времен-

ных лет» доверять можно, а житию святого Стефана Сурожского нет? 

4. Княгиня Ольга стала первой правительницей-христианкой на 

Руси. Киевский князь Владимир первым ввел христианство на сла-

вянских землях. Но религиозного почитания Владимира как, к приме-

ру, его сыновей Бориса и Глеба или бабки Ольги, долгое время не бы-

ло. Почему так произошло? Почему к лику святых первыми из рус-

ских официально были причислены князья Борис и Глеб, а не их отец 

или прабабка (Владимир «прошел» общерусскую канонизацию лишь 

при Иване Грозном)? 

5. Князь Владимир был неоднозначен в своих поступках. Он за-

пятнал себя убийством Рогвольда и его сыновей, которые никогда не 

были его врагами, он вероломно умертвил собственного брата, предал 

своих боевых товарищей-варягов. Он отличался многоженством: ле-

топись говорит о пяти законных женах и невероятном количестве 

наложниц князя, которых «было у него триста в Вышгороде, триста в 

Белгороде и двести на Берестове...». Его грехи еще долго можно было 

бы перечислять. Но вот что любопытно: в народной памяти он остал-

ся князем Владимиром Красное Солнышко. Почему? 

6. Письменность у восточных славян имела место еще задолго 

до принятия на Руси христианства и появления кириллицы. Почему 

исконно «руськиеписьмены» не получили своего дальнейшего разви-

тия, а на вооружение была взята кириллица, названная так по имени 

византийца Кирилла, составившего ее? 

7. О.М. Рапов, анализируя причины принятия Русью христиан-

ства, так же как и другие авторы, исходит из признания христианства 

в качестве классовой религии. В самом деле, в исторической литера-

туре давно уже сложился штамп противопоставления язычества как 

религии доклассовой, родовой и христианства как религии классовой. 

Но Рапов пошел дальше и в этой связи поставил такой вопрос: 

«...Совершенно непонятно, почему религия родового общества (язы-

чество), не освящавшая господства одного класса над другим, вполне 
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соответствовала рабовладельческому строю, существовала в рабовла-

дельческих государствах сотни, а иногда и тысячи лет и совсем не 

подрывала неограниченной власти египетских фараонов, ассиро-

вавилонских царей, римских императоров... вдруг перестает удовле-

творять правящие круги общества при переходе к феодальному спо-

собу производства?» Действительно, почему? 

 

Решите тесты: 

1. Укажите военно-монашеский орден, участвовавший в кресто-

вом походе на Русь: 

а) Тамплиеров; в) Ливонский; б) Тевтонский; г) Меченосцев. 

 

2. Соотнесите даты и события: 

а) 1240 г.; б) 1223 г.; в) 1242 г.; г) 1380 г. 

1. Битва на Калке;2. Ледовое побоище;3.  Куликовская битва;4. 

Невская битва. 

 

3. В 1097 г. по инициативе Владимира Мономаха собрался съезд 

русских князей. Он вошел в историю как: 

а) Любечский съезд; 

б) Киевский съезд; 

в) Владимирский съезд; 

г) Новгородский съезд. 

 

4. Определите историческое значение победы русских в битве на 

Чудском озере: 

а) сохранение независимости новгородских и псковских земель; 

б) сохранение единства Руси; 

в) сохранение религиозного единства. 

 

5. Боярская дума — это: 

а) орган городского самоуправления; 

б) совещательный орган при князе; 

в) законодательный орган. 

6. Определите даты монголо-татарского ига: 

а) 1240—1480 гг.; 

б) 1242—1485 гг.; 
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в) 1240—1580 гг.; 

г) 1140—1440 гг. 

 

Проанализируйте документы: 

Свидетельство Прокопия Кесарийского о славянах 

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, 

но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и не-

счастье в жизни считается делом общим. И во всем остальном у обоих 

этих варварских племен вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, 

что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и 

ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обря-

ды... Они почитают реки и нимф и всякие другие божества, приносят 

жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Жи-

вут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и 

все они часто меняют место жительства. Вступая в битву, большин-

ство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей 

же они никогда не надевают. У тех и других один и тот же язык, до-

статочно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от 

друга. Они очень высокого роста и огромной силы. 

 

«Повесть временных лет» о расселении славян 

Поляне… жили в те времена отдельно и управлялись своими ро-

дами; ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже 

поляне и жили они родами на своих местах, и каждый управлялся са-

мостоятельно. И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек 

и третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где 

ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется 

Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хо-

ривицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назва-

ли его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей, 

а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от 

них поляне и доныне в Киеве... 

И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение у 

полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у сла-

вян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане. От этих 

последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в вер-

ховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город — Смоленск; 
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именно там сидят кривичи. От них же происходят и северяне. А на 

Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере — меря, а на Клещине 

озере также меря. А по реке Оке — там, где она впадает в Волгу,— 

мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, говорящие на своем 

языке, и мордва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит 

по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дре-

говичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бу-

гу, а затем ставшие называться волынянанми. А вот другие народы, 

дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, 

пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливонцы — эти 

говорят на своих языках… 

Все эти племена имели свои обычаи и законы своих отцов, и пре-

дания, и каждые — свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих 

кроткий и тихий, стыдливы перед снохами своими и сестрами, мате-

рями и родителями; перед свекровями и деверями великую стыдли-

вость имеют; имеют и брачный обычай: не идет зять за невестой, но 

приводят ее накануне, а на следующий день приносят за нее — кто 

что даст. А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: уби-

вали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывало, но умы-

кали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обы-

чай: жили в лесу как звери, ели все нечистое и срамословили при от-

цах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища 

между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бе-

совские песни и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же 

по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нему 

тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду 

мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в неболь-

шой сосуд и ставили на столбах при дорогах, как делают и теперь еще 

вятичи. Этого же обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не 

знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон… 

В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со 

славян, и с мери, и со кривичи. А хазары брали с полян и с северян, и 

с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. 

 

Русская Правда (краткая редакция) 

1. Убъеть муж мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо 

отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто 
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мьстя, то 40 гривне за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо 

купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть, любо Сло-

вении, то 40 гривен положитм на нь. 

3. Аще ли кто кого ударить батогом, любо жердью, любо пястью, или 

чашею, или рогом или тылеснию, то 12 гривне; аще сего не постиг-

нуть, то платити ему, то ту конець. 

4. Аще утнеть мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривне за 

обиду. 

5. Оже ли утнеть руку, и отпадеть рука любо усохнеть, то 40 гривен. 

7. Аще ли перст утнеть который любо, 3 гривны за обиду. 

12. Аще кто поедеть на чюжем коне, не прошав его, то положити 3 

гривне. 

13. Аще поиметь кто чюж конь, любо оружие, любо порт, а познаеть в 

своем миру, то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду. 

17.  Или холоп ударить свободна мужа, а бежить в хором, а господин 

начнеть не дати его, то холопа пояти, да платить господин за нь 12 

гривне; а за тым, где его налезуть удареныи той мужь, да бьють его. 

19.  Аще убьють огнищанина в обиду, то платити за нь 80 гривен уби-

ици, а людем не надобе, а в подъездном княжи 80 гривен. 

22. А в княжи тивуне 80 гривен. 

24. А в сельском старосте княжи и в ратаинем 12 гривне. 

25. А в рядовници княже 5 гривен. 

26. А в смерде и в холопе 5 гривен. 

28. А за княжь конь, иже той с пятном, 3 гривне, а за смердеи 2 

гривне, за кобылу 60 резан, а за вол гривну, а за корову 40 резан, а 

третьякь 15 кун, а за лоныцину пол гривне, а за теля 5 резан, за яря 

ногата, за боран ногата. 

31. А иже крадеть любо конь, любо волы, или клеть, да аще будеть 

един крал, то гривну и тридесят резан платити ему; или их будет 18, 

то по 3 гривне и по 30 резан платити мужеви. 

32. А в княже борти 3 гривне, любо пожгуть, любо изудруть. 

37.  А оже украдуть чюжь пес, любо ястреб, любо сокол, то за обиду 3 

гривны. 

38. Аще убъють татя на своем дворе, любо у клети, или у хлева, то 

той убит; аще ли до света держать, то вести его на княжь двор; а оже 

ли убъють, а люди будуть видели связан, то платити в немь. 

39. Оже сено крадуть, то 9 кун; а в дровех 9 кун. 
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40. Аже украдуть овъцу, или козу, или свинью, а их будеть 10 одину 

овьцу у крале, да положать по 60 резан продажи; а хто изимал, тому 

10 резан. 

  

Поучение Владимира Мономаха (конец XI в. – 1125 г.) 

Аз худый, дедом своим Ярославом, благословеным, славным, 

наречный в крещении Василий, русьскым именем Володимир, отцемь 

возлюбленным и матерью своею Мономахы… и хрестьяных людей 

деля, колико бо сблюд по милости своей и по отни молитве от всех 

бед! Седя на санех, помыслих их в души своей и похвалих бога, иже 

мя сих днев грешнаго допровади. Да дети мои, или ин кто, слышав сю 

грамотицю, не посмейтеся, но ему же люба детей моих, а приметь е в 

сердце свое, и не ленитися начнеть тако же и тружатися. Первое, бога 

деля и душа своея, страх имейте божий в сердце своем и милостыню 

творя неоскудну, то бо есть начаток всякому добру… 

Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе 

кормите, и придайте сироте, и вдойицю оправдите сами, а не вдавайте 

сильным погубити человека. Ни права, ни крива не убивайте, ни по-

велевайте убити его. Аще будеть повинен смерти, а душа не погуб-

ляйте никакоя же хрестьяны. Речь молвяче и лихо и добро, не клени-

теся богомь, ни хреститеся, нету бо ти нужа никоей же. Аще ли вы 

будете крест целовати к братьи или к кому, а ли управивше сердце 

свое, на нем же можете устояти, тоже целуйте, и целовавше блюдете, 

да не, приступни, погубите душе своей. Епископы, и попы, и игуме-

ны… с любовью взимайте от них благословленье, и не устраняйтеся 

от них, и по силе любите и набдите, да приимете от них молитву… 

Паче всего гордости не имейте в сердци и в уме, но рцем: смертни 

есмы, днесь живи, а заутра в гроб. В дому своемь не ленитеся, но все 

видите; не зрите на тивуна, ни на отрока, да не посмеются приходя-

щие к вам ни дому вашему, ни обеду вашему. На войну вышед, не ле-

нитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите, ни 

спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отовсюду нарядивше, 

около вой тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себя 

вборзе, не розглядавше леношами, внезапу бо человек погыбаеть. Лже 

блюдися и пьяньства и блуда, в том бо душа погыбаеть и тело. 

Аще забываете сего, а часто прочитайте: и мне будеть бесорома, и 

вам будеть добро. Его же умеючи, того не забывайте доброго, а его же 
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не умеючи, а тому ся учите, яко же бо отец мой, дома седя, изумеяше 

5 язык, в том бо честь есть от инех земль. Леность бо всему мати: еже 

умееть, то забудеть, а его же не умееть, а тому ся не учить… 

 

Боярские мятежи в Галицко-Волынском княжестве 

B лето 1230. Была измена среди нечестивых бояр галицких. 

Они сговорились с князем Александром, двоюродным братом Дании-

ла (Романовича), убить Даниила и передать его землю… Приехав в 

Галич, Даниил послал посла к брату своему — князю Васильку: «Иди 

ты против Александра», Александр же убежал в Перемышль к своим 

советникам, а Василько взял Блез. Даниил же послал своего сидель-

ничего за изменниками Молибоговичами и за Волдрисом, и схвачено 

их было 28 человек... Но и те не приняли смерти, а были помилованы. 

А однажды, когда Даниил веселился на пиру, один из тех нечестивых 

бояр залил его вином из чаши, а он и это стерпел; пусть же бог им 

отомстит. 

В лето 1231. Даниил сам созвал вече, оставшись с 18 верными 

дружинниками вместе с Демьяном, его тысяцким. И сказал им Дани-

ил: «Будете ли вы верными мне, тогда я пойду на врагов моих». Они 

воскликнули: «Верны мы богу и тебе, господину нашему; иди с божь-

ей помощью»! А сотский Микула сказал: «Господин, не раздавивши 

пчел, меду не едать»... 

В лето 1240. Галицкие бояре называли своим князем Даниила, 

но землю всю держали сами. Вокняжился Доброслав и Судьич, попов 

внук, и грабили всю землю; и, придя в Бакоту, взял он все Понизовье 

без княжеского повеленья. А Григорий Васильевич думал захватить 

себе всю Перемышльскую горную страну. И было в земле великое 

смятение и грабеж от них. Узнав об этом, Даниил послал к Добросла-

ву своего стольника Якова с великой жалостью сказать им: «Я — ваш 

князь, но вы не выполняете моих повелений, грабите землю; я велел 

тебе, Доброслав, не принимать черниговских бояр, но дать волости 

галицким (боярам), а Коломыйскую соль оставить за мной». Добро-

слав сказал: «Пусть будет так». В тот же час, когда Яков сидел у него, 

пришли Лазарь Домажирич и Ивор Молибожич, два безаконника, из 

смердов, и поклонились ему в землю. Яков удивился и спросил о при-

чине, почему они поклонились. Доброслав сказал: «Я дал им Коло-

мыю». Яков же сказал ему: «Как ты можешь без княжьего повеления 
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отдать ее им? Великие князья держат эту Коломыю ради раздачи 

дружинникам, а эти недостойны и Вотнина держать». Доброслав же 

усмехнулся и сказал: «Что же я могу сказать?» Приехав, Яков все рас-

сказал князю Даниилу. Даниил же скорбел и молился богу о своей от-

чине, что эти нечестивцы держат и обладают ею. Не много минуло 

времени, и Доброслав прислал (с доносом) на Григорья, говоря: «Он 

тебе неверен»; Доброслав хотел завладеть всею землею, а тот ему 

противился. Сами начав раздор, они приехали к князю с великою гор-

дынею... Услышал Даниил, что их речи полны обмана, что они не хо-

тят по его воле ходить, а хотят передать его власть другому, и, пораз-

думав со своим братом, вынужденный их явным беззаконием, повелел 

их схватить... 

 

Убийство князя Андрея Боголюбского боярами 

И был у него (князя Андрея) любимый им слуга Яким. Яким 

услышал от кого-то, что князь велел казнить его брата, и по науще-

нию устремился и побежал, вопия к своей братии, злым заговорщи-

кам: «Сегодня этого казнил, а нас — наутро; примем решение об этом 

князе». И назначили убийство на ночь, как Иуда на господа. Настала 

ночь, и они, взяв оружие, устремились, пошли па него, как звери сви-

репые. И когда они шли к его спальне, объял их страх и трепет, и они 

побежали из сеней, пошли в медушу и стали пить вино. А сатана ве-

селил их в медуше и невидимо им служил, подталкивая и укрепляя их 

в том, что они ему обещали. И так, упившись вином, они пошли в се-

ни. Во главе убийц был Петр, зять Кучки, ключник Анбал Ясин, Яким 

Кучкович; а всех предателей, убийц, которые собрались в тот день 

для окаянного замысла у Петра, зятя Кучки, было 20. Когда наступила 

субботняя ночь... взяв оружие, как дикие звери, они пришли к спаль-

не, где лежал блаженный князь Андрей. И один из них, стоя у дверей, 

позвал: «Господин, господин!» И князь спросил: «Кто там?» И он от-

вечал: «Прокопий». И сказал князь: «О паробок! Не Прокопий!» Они 

же, услыхав слова князя, подскочили к дверям, начали бить в двери и 

силою выломали их. Блаженный же вскочил, хотел взять меч, но меча 

не было: в этот день его вынес ключник князя Анбал... 

(В спальню) вскочили двое окаянных и схватились с князем, и 

князь одного свалил под себя. Они же, подумав, что это повержен 

князь, поранили своего сообщника. А потом узнали князя и упорно 
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боролись с ним, потому что он был силен, рубили его мечами и саб-

лями и наносили раны копьями. И сказал им князь: «Горе вам, нече-

стивые! Что вы уподобились Горясеру. Какое зло сделал я вам? Если 

прольете мою кровь на земле, то пусть бог отомстит вам и за мой 

хлеб». И вот нечестивые, думая, что убили князя до конца, взяв свое-

го сообщника, понесли его вон и удалились с трепетом. Князь же вы-

скочил вслед за ними второпях и начал икать и стонать в болезни 

сердца своего, и пошел под сени. Они же, услышав голос его, возвра-

тились опять к нему. Когда они стояли (в спальне), один из них ска-

зал: «Я стоял и видел, будто князь идет из сеней вниз». И (они) сказа-

ли: «Ищите его». И пошли искать его. И говорили: «Мы погибли! 

Ищите его скорей!» И, зажегши свечи, нашли его по крови... Был он 

убит в субботу ночью. 

И рассвело утром в воскресенье... Окаянные же, уйдя оттуда, 

убили его дружинника Прокопия, и оттуда пошли на сени, и взяли зо-

лото, и дорогие камни, и жемчуг, и узорочье, и все его лучшее иму-

щество... 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем сущность, а также сильные и слабые стороны норманизма 

и антинорманизма? Каково происхождение этнонима «Русь»? 

2. Каковы причины принятия Русью христианства? Чем был вызван 

выбор православной формы христианства? 

3. Объясните причины политической раздробленности Древней Руси. 

4. В чем проявилось влияние Византии на архитектуру Древней Руси 

и в чем заключается самобытность русского каменного зодчества? 

5. Каковы особенности образования русского единого государства? 

Какие факторы и почему играли решающую роль в объединении 

страны? 

6. Объясните, почему именно Москва стала центром объединения. 

Существовала ли тверская альтернатива? 

7. В чем Дмитрий Донской продолжил, а в чем прервал политическую 

традицию, идущую от Ивана Калиты. Покажите на схеме ход Кули-

ковской битвы. Каково ее историческое значение? 
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Тема № 2. Развитие Русского государства в XVI -XVII вв. 

 

Междоусобные войны и раздробление Киевской Руси привели к 

тому, что формально каждый удельный князь мог начать объединение 

земель.  

Тверское княжество. 

Стало самостоятельным княжеством в 1247 г. (первый князь – 

младший брат Александра Невского – Ярослав Ярославич – после 

смерти Александра Невского получил великое княжение) 

В начале XIV в. – наиболее сильное в политическом и 

экономическом отношении княжество среди восточно-русских 

земель. Именно тверские князья могли претендовать на великое 

княжение по принципу старшинства. Политика князей была 

направлена на непримиримую борьбу с Ордой, что приводило к 

многочисленным нападениям и разграблению городов княжества как 

со стороны Орды, так и со стороны ее союзников. 

Литовское княжество. 

Включало часть русских земель (часть Галицко-Волынского 

княжества). Не будучи частью Киевской Руси, данное княжество не 

попадало под власть ига. Кроме того, присоединение уделов русских 

князей к Литовскому государству освобождало их от подчинения 

Орде. Однако, с  конца XIV в. официальной религией Литвы 

становится католичество, что является ощутимым препятствием на 

пути объединения  русских земель. 

Московское княжество. 

1276 г. – первый князь Даниил Александрович (младший сын 

Александра Невского) 

Москва занимала центральное положение среди городов 

Восточной Руси - была прикрыта со всех сторон от внешних врагов: 

Рязанским, Ростовским, Нижегородским, Ярославским, Смоленским 

княжествами. 

От Москвы шла «великая дорога Володимирская». 

Удобное расположение содействовало сравнительно ранней и 

густой населенности края: прибежище для окраинного населения. 

Сгущенность населения приносила большую выгоду князю, 

увеличивая количество плательщиков прямых податей. 
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Перенесение митрополичьей кафедры из Владимира 

способствует притоку церковных средств. 

В борьбе за великокняжеский престол с тверскими князьями – 

старшими родичами использовали силу Орды (часто ездили туда на 

поклон с богатыми дарами, добились поручения усмирить восстание в 

Твери, позволив татарам разорить Тверское княжество за что и 

получили великокняжеский стол в 1328 г.  Иван Данилович Калита). 

Говоря о москвичах, Ключевский В. О. отмечал, что они: 

«Гибкие и сообразительные дельцы» 

Исторические последствия: 

Благодаря этим предпосылкам к середине XV в. Московское 

княжество превосходило своими размерами любое из княжеств, 

существовавших тогда на Руси. 

Благодаря умению вести политические и хозяйственные дела 

московские      князья приобрели популярность у населения. 

Московские князья инициировали процесс освобождения Руси 

от татаро-монгольского ига  путем решительных военных действий. 

Процесс установления крепостного права. 

Крепостное право есть юридическое право одного на личность 

другого.  

1 этап. До 1497 г. крестьянин был вольным хлебопашцем, 

сидевшим на чужой земле по договору с землевладельцем. Его 

свобода выражалась в праве покинуть участок и перейти на другой, от 

одного земледельца к другому. Крестьянин договаривался с 

землевладельцем как свободное, юридически равноправное с ним 

лицо. Он брал у хозяина больший или меньший участок земли, 

сообразно своим рабочим средствам. За это крестьяне платили 

денежный или хлебный оброк. Кроме того, крестьяне, садясь на 

землю, брали у хозяина ссуду или подмогу, за это крестьянин 

обязывался дополнительно работать на хозяина, чаще всего 

обрабатывать известное количество барской земли – выполнять 

барщину. 

2 этап. Судебник Ивана III (1497 г.) установил для этого дня 

один обязательный срок – неделю до Юрьева дня осеннего (26 

ноября) и неделю, следующую за этим днем.  Не только воля 

государя, но и сами поземельные отношения налагали обоюдные 

ограничения как на право перехода крестьянина, так и на произвол 
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землевладельца: землевладелец не мог согнать крестьянина с земли 

перед жатвой, крестьянин не мог покинуть свой участок, не 

рассчитавшись с хозяином по окончании жатвы. 

3 этап. При Иване Грозном с 1581 г. в засушливые годы стали 

вводится урочные лета, т.е. годы, когда переход к другому 

землевладельцу запрещен. 

4 этап. В 1592 г. при Федоре Иоанновиче были составлены 

писцовые книги, в которые включено все население, с указанием, 

какие крестьяне, кому принадлежат. На основании этих книг в 1597 г. 

был установлен 5-летний сыск беглых крестьян, в 1607 – 15-летний 

сыск.  

5 этап. В 1649 г. принято Соборное Уложение, запретившее 

переход, а сыск стал бессрочным. Крепостнические порядки 

распространялись как на владельческих, так и на черносошных и 

дворцовых крестьян, которым также было запрещено покидать 

общины. 

 

 

Предпосылки образования государства 
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Объединение русских земель под властью Москвы 
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Внешняя политика  
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Политический строй 
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Социально-экономический строй 

 

 



45 

 

Реформы 

 

 
 

Политическое устройство в XVII в. 
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Сословные группы  
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Присоединение новых земель 
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Политика на Балтике 

 

 



49 

Россия в системе международных отношений 
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Причины Смуты 
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Смутное время          

 
 

 



52 

Социально-экономический строй России 
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Формирование российского рынка 
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Государственный строй России 
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Крестьянская война С.Т. Разина 
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Основные направления внешней политики России 
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Воссоединение Украины с Россией 
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Переяславская Рада 
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Внешняя политика России 
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Русская культура 
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Выполните задания: 

 

1.Составьте таблицу «Предпосылки, причины и последствия 

Смутного времени». 

2. Составьте сравнительную таблицу «Политика Бориса Годуно-

ва, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II и семибоярщи-

ны». 

3. Подготовьте мини-доклады (краткие сообщения) на темы: 

а) «Версии о происхождении Лжедмитриев I и II; 

б) «Иван Болотников – марионеточный или самостоятельный 

руководитель Крестьянской войны 1606 – 1607 гг.?»; 

в) «патриарх Гермоген – духовный вождь освобождения России 

от польской интервенции»; 

г) «деятельность Совета всея земли». 

4. Напишите мини-сочинение на тему: «Народное движение в 

Смутное время: бунтарства к патриотической гражданственности» 

(выскажите свое аргументированное мнение о том, почему практиче-

ски все слои русского народа первоначально поддержали самозванцев 

и их политических сторонников, а затем участвовали в борьбе против 

них и изгнании интервентов из страны). 

5. Напишите эссе на тему: «Люди Смутного времени». Пораз-

мышляйте над тем, какие человеческие личности, характеры «требу-

ет» история в подобные переломные эпохи, как они проявляются и 

изменяются по мере развития событий, каковы мотивы действий этих 

людей. 

6. Составьте путеводитель по местам восстания под руковод-

ством Ивана Болотникова. 

7. Напишите текст (или подготовьте слайд-шоу) заочной экскур-

сии по экспозиции виртуального музея: «Второе народное ополчение 

под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского». 
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Проанализируйте документы: 

 

Формирование крепостного права 

Судебник 1497 г. 

Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь великий Иван Ва-

сильевич всея Руси с детми своими и с бояры о суде, как судити бо-

яром и околничим... 

Ст. 57. О христианском отказе. А Христианом отказыватися из 

волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни 

осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые пла-

тят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин 

поживет за кем год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а 

два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы 

поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора, а четыре 

годы поживет, и он весь двор платит. 

 

Судебник 1550 г. 

Ст. 88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села 

в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни осеннего и неделя 

по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два 

алтына, а в лесех, где десять връст до хоромного лесу, за двор полти-

на и два алтына. А которой крестьянин за кем живет год да пойдет 

прочь, и он платит четверть двора; а два года поживет, и он платит 

полдвора; а три годы поживет, и он платит три четверти двора; а че-

тыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А по-

жилое имати с ворот. А за повоз имати з двора по два алтына; опричь 

того пошлин на нем не имати. А останется у которого крестианина 

хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоачего 

даст боран два алтына; а по кои места была рож его в земле, и он по-

дать цареву и великаго князя платит со ржы, а боярьского дела ему за 

кем жыл, не делати. А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсроч-

но воля. А которой крестианин с пашни продаст (ся) в холопи (в) 

полную, и он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет; а которой 

хлеб его останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и великаго 

князя дает; а не похочет подати платити, и он своего хлеба земленаго 

лишен. 
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Самодержавие Ивана Грозного 

Из первого послания Ивана Грозного A.M. Курбскому (1564 г.) 

…Ино се ли «совесть прокажена», яко свое царство в своей руце 

держати, а работным своим владети не давати? И се ли «сопротивен 

разум», еже не хотети быти работными своими владенну? Се ли «пра-

вославие пресветлое», еже рабы обладаему и повелеваему быти? 

Сие убо о внешних; о душевных же и о церковных аще и есть ма-

ло некое согрешение, но и сие от вашего же соблазна и измены, паче 

же убо и человек есми: несть бо человека без греха, токмо бог един; а 

не яко же ты, еже мнишися быти выше человека, со аггелы равен. А о 

безбожных языцех что и глаголати! Понеже те все царствии своими 

не владеют; как им повелят работные их, тако и владеют. А Россий-

ское самодержавство изначала сами владеют своими государствы, а 

не бояре и вельможи! И того в своей злобе не могл еси разсудити, 

нарицая благочестие, еже подо властию нарицаемаго попа и вашего 

злочестия повеления самодержавству быти. А се по твоему разуму 

«нечестив», еже от бога данные нам власти самим владети и не восхо-

техом подо властию быти попа и вашего злодеяния?. 

 

Из послания И. Грозного шведскому королю Юхану III (1573 г.) 

…Что прислал еси свою грамоту с полоняником, и которая твоя 

лая, и тому заповедь опосле. А ныне своим государьским высокодо-

стойнейшия чести величества обычаем подлинную заповедь со сми-

рением даем. 

Первое, что ты пишешь свое имя наперед нашего, и то не по при-

гоже потому, что нам цесарь римский брат и иныя великия государи, 

а тебе тем братом назватися не возможно потому, что Свейская земля 

тех государств честию ниже, яко же напреди явлено будет. А сказы-

ваешь отца своего вотчину Свейскую землю, и ты б нам известил, чей 

сын отец твой Густав, и как деда твоего имянем звали, и на королев-

стве был ли, и с которыми государи братство ему и дружба быша… 

А то правда истинная, а не ложь, что ты мужичей род, а не госу-

дарьской. А пишешь к нам, что отец твой венчанный король, а мати 

твоя также венчанная королева, ино то отец твой и мати твоя и вен-

чанныя, а дотоле не бывал нихто!.. А что пишешь, за неколко сот лет 

в Свее короли бывали, а мы того не слыхали, опричь Магнуша, кото-

рой под Орешком был, и то был князь, а не король… 
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Из послания Ивана IV польскому королю Стефану Баторию (1581 г.) 

…И ты потому ли нам велик хощешь быти, что нас отчитаешь от 

Августа кесаря? И ты потому разсуди свое отечество, а нашу низость. 

Нам всемогий бог благоволил во всем роду! Государствуем от вели-

каго Рюрика 717 лет, а ты вчера на таком великом государстве, в сво-

ем роду первое тебя по божьей милости избрали народи и станы ко-

ролевства Полскаго, до посадили тебя на те государства устраивати 

их, а не владети ими. А они люди во всей поволности, а ты им … при-

сягаешь, а нам всемогущая десница божия дала государство, а от че-

ловек нихто же, и божиею десницею и милостию владеем своим госу-

дарством сами, а не от человек приемлем государство, развее сын ото 

отца отеческое наследие по благословению приемлет самовластно и 

самодержавно, а своим людем креста не целуем… 

  

Приговор Первого ополчения (30 июня 1611 г.) 

Лета 7119-го году июня в 30-й день Московскаго государства 

разных земель царевичи, и бояре, и окольничие, и чашники, и столь-

ники, и дворяне, и стряпчие, и жильцы, и приказные, и князи, и мур-

зы, и дворяне из городов, и дети боярские всех городов, и атаманы, и 

казаки, и всякие служилые люди, и дворовые, которые стоят за Дом 

Пресвятыя Богородицы и за православную христианскую веру… при-

говорили и выбрали всею Землею бояр и воевод, князя Дмитрия Ти-

мофеевича Трубецкого, да Ивана Мартыновича Заруцкого, да думнаго 

дворянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на том, что им, 

будучи в правительстве, земским и всяким ратным делом промыш-

ляти и расправа всякая меж всяких людей чинити в правду, а ратным 

и земским всяким людем их, бояр, во всяких земских и в ратных де-

лах слушати всем. 

1. А поместья за бояры быти боярским, а взяти им себе поместья 

и вотчины боярские, и окольничих и думных дворян, боярину бояр-

ское, а окольничему окольническое, примеряся к прежним большим 

бояром, как было при прежних российских прироженных государех. 

А которые дворцовые села, и черные волости, и монастырские села, и 

боярские и окольничих и думных дворян поместья и вотчины розняли 

бояре по себе без земскаго приговору и дворянам и детям боярским 

раздали они же, бояре, вновь в додачу к старым их окладам или сверх 

их окладов, — и те новые поместья у тех у всех отняти и отписати в 
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дворцовые села, а черные волости в Дворец, а поместные и вотчинные 

земли, отписав, раздати безпоместным и разоренным детем боярским, 

которые поместей своих отбыли от литовского разоренья. А Дворец и 

Большой приход и четверти устроить по-прежнему, как было преж 

сего на Москве, и доходы хлебные и денежные збирати в Дворец и 

чети. 

19. А строить Землю и всяким земским и ратным делом промыш-

лять бояром, которых изобрали всею Землею и по сему всеа Земли 

приговору. А смертною казнью без земскаго и всей Земли приговору 

бояром не по вине не казнити, и по городом не съсылати и семьями и 

заговором никому никого не побивати и недружбы никоторые никому 

не мстити. А кому до кого какое дело, и о том о управе бити челом 

бояром и всей Земле. А хто учнет ходити скопом и заговором и кого 

хто убьет до смерти по недружбе или на кого хто скажет какое измен-

ное земское дело, — и про то сыскивать вправду, а по сыску наказа-

нье и смертную казнь над ними чинити бояром, поговоря со всею 

Землею, смотря по вине; а не объявя всей Земле, смертные казни ни-

кому не делать и по городом не ссылать; а хто кого убьет без земскаго 

приговору, и того самаго казнити... 

21. А ратные всякие большие дела ведать бояром и розрядным 

дьяком в Большом в одном Разряде, и неты дворян и детей боярских 

изо всех полков присылать в Большой же Разряд. А которые дворяне 

и дети боярские и всякие ратные люди ныне под Москвою за право-

славную христианскую веру от литовских людей будут побиты или от 

ран изъувечены, и тех убитых и раненых записывати в Разряде, а по-

слуги их писать воеводам и головам по полком и присылать в Боль-

шой разряд за руками, как и преж сего было, чтобы впередь всяких 

ратных людей служба в забвенье не была... 

22. А поместные и вотчинные всякие дела ведати в одном По-

местном приказе, а в иных полкех поместных дел не ведати и грамот 

поместных и вотчинных не давати, чтоб в поместных делах смуты не 

было. 

23. А которые дворяне и дети боярские в нынешнее смутное вре-

мя и в раззоренье вывозили у своей же братьи, у дворян и у детей бо-

ярских, крестьян и людей, и которые, от них выбежав, живут по горо-

дом, по посадом, и про то по их челобитью сыскивати, а по сыску 

крестьян и людей отдавать назад старым помещикам.. 
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 Соборное Уложение 1649 г. 

Глава XI. Суд о крестьянех 

1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей кресть-

яне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел ис черных во-

лостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиеписко-

пы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими 

и за думными, и за комнатными людьми, и за стольники и за стряп-

чими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за горо-

довыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы и за всякими 

вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы 

подали в Поместной и в иные приказы после московского пожару 

прошлого 134 году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за 

государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая 

свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые 

их жеребьи, по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их 

крестьянскими животы без урочных лет. 

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю би-

ти челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их 

крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в двор-

цовых селех, и в черных волостях, или на посадех в посадских людех, 

или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в и иных в каких-

нибудь в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех… и 

за всякими вотчинники и помещики: и тех крестьян и бобылей по су-

ду и по сыску отдавати по писцовым книгам, который книги писцы в 

Поместной приказ отдали после московского пожару прошлого 134-

го году, будет те их беглыя крестьяне, или тех их беглых крестьян от-

цы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или после тех писцовых 

книг те же крестьяне, или их дети по новым дачам написаны за кем в 

отделных или в отказных книгах. А отдавати беглых крестьян и бо-

былей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных 

лет. 

9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных 

книгах прошлых, 154-го и 155-го годов, и после тех переписных книг 

из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежали 

или впередь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, и их бра-

тью, и детей, и племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми 

животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем 
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людем, из-за кого они выбежат, по переписным книгам, без урочных 

лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за  собою 

не держать. 

 

Приказы в России во второй половине XVIIв.  

(Из сочинений Г.К. Катошихина) 

1. Приказ Тайных Дел; а в нем сидит диак, да подьячих с 10 чело-

век, и ведают они и делают дела всякие царские, тайные и явные; и в 

тот Приказ бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме 

самого царя. А посылаются того Приказу подъячие с послами в госу-

дарства, и на посолские съезды, и в войну с воеводами, для того что 

послы в своих посолствах много чинят не к чести своему государю, в 

проезде и в розговорных речах... а воеводы в полкех много неправды 

чинят над ратными людми, и те подъячие над послы и над воеводами 

подсматривают и царю приехав сказывают... 

2. Посолской Приказ; а в нем сидит думной дьяк, да два дьяка, 

подъячих 14 человек. А ведомы в том Приказе дела всех окрестных 

государств, и послов чюжеземских принимают и отпуск им бывает; 

такъже и русских послов и посланников и гонцов посылают в которое 

государство прилучится, отпуск им бывает ис того ж Приказу; да для 

переводу и толмачества переводчиков латинского, свейского, немец-

кого, греческого, польского, татарского, и иных языков, с 50 человек, 

толмачей с 70 человек... 

3.  Розрядной Приказ; и в том Приказе сидят околничей, да дум-

ной дьяк, да два дьяка. А ведомы в том Приказе всякие воинские дела, 

и городы строением и крепостми починкою и ружьем и служивыми 

людми; …и кого куды лучится послати на службы, в войну и в вое-

водства в городы и во всякие посылки, и за службы о жалованье и о 

чести и о прибавке денежного жалованья указ в том же Приказе... 

4. Приказ Болшаго Дворца; а в нем бывает и сидит боярин и дво-

рецкой, да околничей, да думной человек, да два или три диака... А 

ведомы в том Приказе дворы, Сытенной, Кормовой, Хлебенной, Жи-

тенной, и дворовые люди... Да в том же Приказе ведомы болши 40 го-

родов, посадцкие люди, тяглом и податми, да с кабаков и с таможень 

и с вод, с мелниц и с рыбных ловель, откупы и верной збор, ежегодь; 

дворцовые села и черные волости, и рыбные угодья, и бобровые гоны, 
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и бортные ухожьи, и сенные покосы в царских угодьях... да москов-

ские слободы, восмь слобод, торговые и ремесленные люди... 

5. Стрелецкой Приказ; а в нем сидит боярин, да два дьяка. А в том 

Приказе ведомы стрелецкие приказы, московские и городовые; и со-

бирают тем стрелцом жалованье со всего Московского государства... 

6. Приказ Казанского Дворца, а в нем сидит боярин, да думной 

дьяк, да два диака. А в том Приказе ведомо Казанское и Астраханское 

царствы, и к ним Понизовые городы... 

7. Сибирской Приказ; а ведает тот Приказ тот же боярин, что и 

Казанской Дворец ведает, а с ним два дьяка. И в том Приказе ведомо 

Сибирское царство и городы... 

8.  Поместной Приказ; а в нем сидит околничей, да думной дьяк, 

да два дьяка. А ведомо в том Приказе всего Московского государства 

земля, и что кому дано поместья и вотчин, или кто у кого вотчину ку-

пит и кому вновь что дадут... 

9. Приказ Болшие Казны; а ведает тот Приказ боярин тот же, что 

и Стрелецкой Приказ ведает, а с ним товарыщ думной дворянин, да 

два или три диака. А в том Приказе ведомы гости, и гостиная и су-

конная сотня, и серебряного дела мастеры, и многих городов торго-

вые люди; и собирают… тягло, и подати, и откупы, и иные поборы, 

ежегодь; и соберется тех доходов с 300.000 рублев. А выдают те ден-

ги на всякие ж росходы, где доведетца... 

10. Большой Приход... А доходы бывают в тот Приказ, на Москве 

и с ыных городов, с лавок, и з гостиных дворов, и с погребов и с ме-

ры, чем всякие товары и питья меряют, такъже и таможенные пошли-

ны, и мыто, и перевоз, и мостовщина; и соберется тое казны в год 

болши 500 000 рублев... 

…И всего на Москве, кроме городовых и патриарших Приказов и 

таможень, 42 Приказа, а дьяков в тех Приказех, и по городом с воево-

дами, со 100 человек, подъячих с 1000 человек... 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы причины перехода к политике опричнины? Расскажите об 

основных этапах политики опричнины. Каковы их особенности? 

2.  Раскройте смысл теории «Москва - третий Рим». Кто является ее 

автором? 
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3. Расскажите об особенностях русской культуры ХVI в. Какими фак-

торами они обусловлены? 

4. Дайте общую характеристику эпохи Смуты и определите ее пред-

посылки. 

5. Почему на русский престол был избран Михаил Федорович Рома-

нов? 

6. Каковы причины, характер, движущие силы восстания С. Разина? В 

чем его особенности? 

7. Какие черты приобрело российское самодержавие в XVII в.? Что 

стояло на его пути к абсолютизму? 

8. Каковы причины, ход и результаты церковной реформы? 
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Тема № 3. Реформы в России в XVIII веке 

 

Петровские реформы завершили оформление абсолютной 

монархии в России. Неограниченная власть царя была однозначно 

выражена в Воинском уставе: «Его величество есть самовластный 

монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не 

должен, но и силу и власть имеет свои государству и земли, яко 

христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». В 

России сложилась единая для всей страны, централизованная 

административно-бюрократическая система. 

Несмотря на исполинский размах реформ, они не затронули ис-

тинно русской жизни, российской глубинки. У Европы Петр перенял 

«вершки», а «корешки» остались в русской почве. Он хотел поднять 

экономику, не дав свободы товаропроизводителю, повести за собой 

православных, издеваясь над церковью, развивать мануфактуры, не 

ликвидировав крепостной труд; любовь к подданным оборачивалась 

навязчивой заботой о них — людей принуждали жить не так, как они 

привыкли, а «европеизированно», презирая их за тягу к традициям. 

«Эпоха дворцовых переворотов» - это этап в истории Российско-

го государства (с 1725 (смерть Петра I) до лета 1762 г. (вступление на 

престол Екатерины II)), который характеризуется частой сменой вер-

ховной власти путем тайных заговоров и военных переворотов.  

В послепетровский период в целом нет оснований говорить о 

подрыве престижа самодержавия, упадке страны, кризисе в обществе 

и в экономике. Мощное движение, данное петровскими реформами 

экономике, не затихло после смерти преобразователя. Петровская 

экономическая, административная и социальные системы показали 

свою жизнеспособность и достаточную устойчивость даже при не-

стабильном положении в высших сферах власти. 

Самодержавие имело мощнейшие традиционные корни в мента-

литете русского общества, в строе государства, которое приобрело 

при Петре Великом черты регулярности. В обществе того времени не 

существовало силы, которая могла хотя бы в чем-нибудь легально 

оппонировать режиму самодержавия. 

История «эпохи дворцовых переворотов» показывает, что власть 

конкретного самодержца оказывается чрезвычайно хрупкой, зависи-

мой от массы случайностей. И принятые ранее законы, завещания, 
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клятвы на Евангелии и кресте ни в коей мере не гарантировали Рос-

сии защиту от очередного дворцового переворота.  

Суть проблемы в том, что появление правовых механизмов, ко-

торые бы могли обеспечить прочное существование и функциониро-

вание самодержавия в системе власти, с неизбежностью приводило к 

более четкому юридическому определению компетенции самодержца, 

обязательному разграничению его функций с функциями других пра-

вовых институтов, которые могли гарантировать и защитить трон от 

потрясений, но которые тем самым неизбежно отнимали бы часть 

власти самодержца. А это, в свою очередь, угрожало самодержавию 

утратой его сути — неограниченности власти. 

Когда же власть самодержца не была стеснена никакими юриди-

ческими нормами, защищающими ее от случайностей, то с неизбеж-

ностью возникала угроза дворцовых переворотов. Проявлялось же-

лание различных авантюристов воспользоваться слабостью очередно-

го держателя трона. 
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Шаги к абсолютизму 
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Династия Романовых (1613-1917 гг.) 
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Северная война 
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Реформы 
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Табель о рангах 
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Оценка реформ императора Петра 1 
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Управление Российской империей  
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Социальная политика в период дворцовых переворотов 
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Внешняя политика России в период дворцовых переворотов 
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Социально-экономическое развитие России 
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Мануфактуры в России 
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Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой 
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Крестьянская война Емельяна Пугачева 
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Сословный строй в России 
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Органы власти и управления в России 

 

 

                
 

 

Органы суда по реформе 1775 г. 
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Правление Павла 1 
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Внешняя политика России 
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Разделы Польши 

 

                  
 

 

Русская культура 
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Новая светская культура 

 

 

                
 

 

 

 

Светская школа 
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Сословная школа 
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Великие имена русской науки, техники, культуры и искусства 
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Выполните задания: 

 

1. Составьте сравнительную таблицу «Внешняя политика Рос-

сии при Петре I и Екатерине II» (укажите основные внешнеполитиче-

ские задачи, стоявшие в периоды правления Петра I и Екатерины II, и 

итоги проводимой ими внешней политики). 

2. Составьте схему «Организация управления при Петре I». 

3. Составьте сравнительную таблицу «Реформы Петра I и Екате-

рины II». 

4. Подготовить мини-доклады (краткие сообщения) на темы: 

а) «Сподвижники Петра I и их роль в модернизации России»; 

б) «Народные движения XVIII века». 

5. Составьте путеводитель по местам боевых действий Северной 

войны (1700 – 1721 гг.). 

6. Напишите тексты (или подготовьте слайд-шоу) заочных экс-

курсий по экспозициям виртуального музея: «Дворянская культура и 

быт XVIII века». 

Решите тесты: 

1.Попытка Верховного тайного совета ограничить права монарха бы-

ла предпринята при восшествии на престол: 

А. Елизаветы Петровны; 

Б. Екатерины II; 

В. Петра III; 

Г. Анны Иоанновны. 

 

2. К нововведениям Петровской эпохи относится: 

А. переход к новому летоисчислению; 

Б. основание лицея в Царском Селе; 

В. появление первых печатных книг; 

Г. создание первого русского профессионального театра. 

 

3. Какой из перечисленных архитектурных памятников был сооружён 

в XVIII в.? 

А. Храм Христа Спасителя в Москве; 

Б. Успенский собор Московского Кремля; 

В. Петропавловский собор в Санкт-Петербурге; 

Г. царский дворец в Коломенском. 
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4. В правление Петра I была введена новая система налогообложения, 

известная как: 

А. «большая соха»; 

Б. подворное обложение; 

В. урок; 

Г. подушная подать. 

 

5. Какой порядок престолонаследия вводил Петр I Указом о престо-

лонаследии 1722 года? 

А. запрещал женщинам вступление на престол; 

Б. Петр I повелел Сенату в случае его смерти «выбрать между собой 

достойнейшего в преемники». Указ действовал до 1917 года; 

В. утвердил право монарха по своей воле назначить наследника; 

Г. подтверждался традиционный порядок престолонаследования. 

 

6. При назначении на руководящие государственные посты учитыва-

лось: 

А. знатное происхождение; 

Б. материальное положение; 

В. квалификация; 

Г. близость к монарху. 

 

7. Какой круг вопросов рассматривал Сенат? 

А. назначал чиновников всех уровней; 

Б. рассматривал дела, поступившие с мест; 

В. проводил анализ материалов, представленных царю, рассматривал 

дела, поступившие с мест, выбирал высших государственных чинов-

ников; 

Г. занимался делами церковного управления. 

 

8. Целью создания Уложенной комиссии было: 

А. Составление «Жалованной грамоты городам»; 

Б. Обсуждение крестьянской реформы; 

В. Составление нового Уложения. 

 

9. Манифест о вольности дворянства освобождал дворян от: 

А. налогов; 
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Б. обязательной службы; 

В. крепостного права; 

Г. нет верного ответа. 

 

10. Главными итогами внешней политики России в XVIII в. были: 

А. выход к Балтийскому морю; 

Б. присоединение Левобережной Украины и Белоруссии; 

В. потеря Крыма; 

Г. выход к Азовскому морю. 

 

11. «Манифест о вольности дворянской» (1762 г) отразил требования 

и нужды дворянства: 

А. закрепил принцип обязательного характера государственной служ-

бы, разрешил покидать пределы государства, установил привилегии, 

распространенные и на однодворцев; 

Б. закрепил принцип вольного прохождения государственной службы, 

разрешил покидать пределы государства, поступать на иностранную 

службу, 

установил привилегии. 

 

12. В результате проведения реформы в 1775 г. было создано новое 

административное деление государства: 

А. губерния - провинция - уезд; 

Б. губерния - уезд; 

В. губерния – провинция. 

 

Проанализируйте документы: 

«Кондиции», подписанные Анной Иоанновной в 1730 г. 

Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желаю россий-

ского народа мы по преставлении всепресветлейшего державнейшего 

Великого государя Петра Второго, императора и самодержца всерос-

сийского, нашего любезнейшего государя племянника, император-

ский всероссийский престол восприняли и, следуя божественному за-

кону, правительство свое таким образом вести намерена и желаю, 

дабы оное вначале к прославлению божеского имени и к благополу-

чию всего нашего государства и всех верных наших подданных слу-

жить могло. Того ради чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и наиг-
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лавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, 

но и крайнем и всевозможном распространении православные нашея 

веры греческого исповедания, такожде, по приятии короны россий-

ской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни 

при себе, ни по себе никого не определить. Еще обещаемся, что 

понеже целость и благополучие всякого государства от благих сове-

тов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный 

совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного 

тайного совета согласия: 

1. Ни с кем войны не всчислять. 

2. Миру не заключать. 

3. Верных наших подданных никакими новыми податями не отя-

гощать. 

4. В знатные чины, как в статские, так и в военные, сухопутные и 

морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным де-

лам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под веде-

нием Верховного тайного совета. 

5. У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

6. Вотчины и деревни не жаловать. 

7. В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету 

Верховного тайного совета не производить. 

8. Государственные доходы в расход не употреблять и всех вер-

ных своих подданных в неотменной своей милости содержать. 

А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена 

буду короны российской. 

 

 Жалованная грамота дворянству (1785 г.) 

…С новыми выгодами и приращением нашей империи, когда 

пользуемся всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, мы 

подвиг свой вящше и вящше устремляем к непрерывному упражне-

нию доставить нашим верноподданным во всех нужных частях внут-

ренняго государственнаго управления твердыя и прочныя постанов-

ления ко умножению благополучия и порядка на будущия времена и 

для того, во-первых, достойно находим простерти наше попечение к 

нашему вернолюбезному подданному российскому дворянству, имея 

в памяти вышесказанныя его заслуги, ревность, усердие и непоколе-

бимую верность самодержцам всероссийским, нам самим и престолу 
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нашему оказанныя в наисмутнейшия времена, как в войне, так и по-

среде мира. А подражая примерам правосудия, милосердия и милости 

в бозе почивающих, российский престол украсивших и прославивших 

предков наших и движимы будучи собственною нашею матернею 

любовию и отличною признательностию к российскому дворянству, 

по благорассуждению и изволению нашему императорскому повеле-

ваем, объявляем, постановляем и утверждаем в память родов для 

пользы российскаго дворянства службы нашей и империи следующия 

статьи на вечныя времена и непоколебимо. 

 

А. О личных преимуществах дворян 

- Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и доб-

родетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя за-

слугами, чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели 

потомству своему нарицание благородное. 

- Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб 

благороднаго дворянства почтительное состояние сохранялось и 

утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне, 

да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство неотъем-

лемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным 

пользуются… 

- Да не лишится дворянин или дворянка дворянскаго достоинства, бу-

де сами себя не лишили онаго преступлением, основаниям дворянска-

го достоинства противным… 

- Без суда да не лишится благородной дворянскаго достоин-

ства.                                                

- Без суда да не лишится благородной чести. 

- Без суда да не лишится благородной жизни. 

- Без суда да не лишится благородной имения. 

- Да не судится благородной, окроме своими равными. 

- Дело благороднаго, впадшаго в уголовное преступление и по зако-

нам достойнаго лишения дворянскаго достоинства, или чести, или 

жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации импера-

торскаго величества… 

- Телесное наказание да не коснется до благороднаго. 

- Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды россий-

скому благородному дворянству вольность и свободу. 
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- Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение 

службу продолжать и от службы просить увольнение… 

- Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих 

европейских нам союзных держав и выезжать в чужие края… 

- Благородным подтверждается право покупать деревни. 

- Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в 

деревнях родится или рукоделием производится. 

- Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням. 

- Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки  и в них 

торги и ярмонки, согласно с государственными узаконениями, с ве-

дома генералов-губернаторов и губернских правлений и с наблюде-

нием, чтоб сроки ярмонок в местечках их соображены были со срока-

ми в других окрестных местах… 

- Благородным дозволяется оптом продавать или из указных гаваней 

за моря отпускать товар, какой у кого родится или на основании зако-

нов выделан будет, ибо им не запрещается иметь или заводить фабри-

ки, рукоделия и всякие заводы… 

 

Б. О собрании дворян, установлении общества дворянского в гу-

бернии и о выгодах дворянского общества 

37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться 

в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское об-

щество в каждом наместничестве и пользоваться нижеписанными 

правами, выгодами, отличностями и преимуществами… 

39. Собранию дворянства в наместничестве позволяется избрать гу-

бернскаго предводителя дворянства той губернии; и для того собра-

нию дворянства всякие три года представить из уездных дворянских 

предводителей двух государеву наместнику или правителю, и, кото-

раго из сих генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть 

губернским предводителем дворянства той губернии. 

40. …Уездный предводитель дворянства выбирается дворянством то-

го уезда чрез всякие три года по балам… 

47. Собранию дворянства дозволяется представить генералу-

губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и поль-

зах. 
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48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать пред-

ставления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и император-

скому величеству на основании узаконении… 

66. Возобновляем повеления блаженныя памяти предков наших, из-

данныя по уничтожении вреднаго государству местничества и снова 

повелеваем предбудущим родам на память: во всякой губернии соста-

вить дворянскую родословную книгу, в коей вписать дворянство той 

губернии, дабы поставить  каждому благородному дворянскому роду 

тем наипаче способие продолжать свое достоинство и название, 

наследственно, в поколение, непрерывно, непоколебимо и невредимо 

от отца к сыну, внуку, правнуку и законному потомству, пока богу 

угодно продлить им наследие. 

 

Жалованная грамота городам (1785 г.) 

…Всероссийские самодержцы от самых древних лет с разшире-

нием пределов владычества их с умножением народным умножали и 

число городов… С помощию божию… восхотели мы данныя от нас 

городам, их обществам и членам сих обществ выгоды и преимуще-

ства подтвердить нашею жалованною грамотою, узаконяя вследствие 

того навеки непоколебимо следующия статьи. 

 

А. Городовое положение 

5. В городе поселившиеся обязаны присягою пред всемогущим богом 

в сохранении ненарушимо подданнической верности к особе импера-

торского величества… 

 

Б. О городовых обывателях. Установление общества градскаго и 

о выгодах общества градскаго 

29. Городовым обывателям каждаго города жалуется дозволение со-

бираться в том городе и составить общество градское и пользоватися 

нижеписанными правами и выгодами. 

30. Городовые обыватели собираются по приказанию и позволению 

генерала-губернатора или губернатора как для дозволенных городо-

вым обывателям выборов, так и для выслушания предложений гене-

рала-губернатора или губернатора всякие три года в зимнее время. 
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31. …Бургомистры … выбираются обществом городским чрез всякие 

три года по балам; старосты же и судьи совестнаго суда выбираются 

тем же обществом всякой год по балам. 

32. …Губернскаго магистрата заседатели и заседатели Совестнаго су-

да выбираются губернским городом из купцов и мещан того губерн-

ского города чрез всякие три года по балам и представляются прави-

телю или губернатору; и буде за ними нет явнаго порока, то губерна-

тор дозволяет им заседание… 

49. Обществу городскому запрещается избирать на должности… ме-

щанина, который в том городе не имеет капитала, с котораго процен-

ты ниже 50 рублей, и который моложе 25 лет. 

53. В городе составить городовую обывательскую книгу, в коей впи-

сать обывателей того города, дабы доставить каждому гражданину 

свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию. 

56. Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу того горо-

да, тот не только не принадлежит к гражданству того города да и не 

пользуется мещанскою выгодою того города… 

 

В. Наставление для сочинения и продолжения городовой обыва-

тельской книги 

62. Городовую обывательскую книгу разделить на шесть частей. 

63. В первую часть городовой обывательской книги внесут состояние 

и имяна настоящих городовых обывателей по алфавиту. 

64. Во вторую часть… вписавшихся в гильдии, первую, вторую и тре-

тью... 

65. В третью часть… внесут вписавшихся в цехи по алфавиту. 

66. В четвертую часть… внесут иногородных и иностранных гостей… 

67. В пятую часть… внесут имянитых граждан… 

68. В шестую часть… внесут посадских по алфавиту… 

 

Ж. О первой гильдии 

102. В первую гильдию вписать всякаго пола и лет, кто объявит капи-

тал выше 10 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей… 

104. Первой гильдии… дозволяется производить всякие внутри и вне 

империи торги, товары выписывать и отпускать за море, оные прода-

вать, выменивать и покупать оптом или подробно, на основании зако-

нов. 
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105. Первой гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, за-

воды и морския всякия суда. 

106. Первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете парою. 

107. Первая гильдия освобождается от телеснаго наказания. 

 

3. О второй гильдии 

108. Во вторую гильдию вписать всякаго пола и лет, кто явит капитал 

выше 5 тысяч рублей и до 10 тысяч рублей… 

110. Второй гильдии… дозволяется производить всякие внутри импе-

рии торги и товары возить водою и сухим путем по городам и ярман-

кам и по оным продавать, выменивать и покупать потребное для их 

торгу оптом или подробно, на основании законов. 

111. Второй гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, за-

воды и речные всякия суда. 

112. Второй гильдии позволяется ездить по городу в коляске парою. 

113. Вторая гильдия освобождается от телеснаго наказания. 

 

И. О третей гильдии 

114. В третью гильдию вписать всякаго пола и лет, кто объявит капи-

тал выше 1 тысячи рублей и до 5 тысяч рублей… 

116. Третей гильдии… дозволяется, но и поощряется производить ме-

лочный торг по городу и по уезду, продавать мелочный товар в горо-

де и в округе, и тот мелочный товар возить водою и сухим путем по 

селам, селениям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, 

выменивать и покупать потребное для мелочнаго торгу оптом или по-

дробно в городе или в округе. 

117. Третей гильдии не запрещается иметь станы, производить руко-

делия и иметь и содержать малыя речныя суда. 

118. Третей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги, торговые 

бани и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей. 

119. Третей гильдии запрещается по городу ездить в карете и впрягать 

зимою и летом более одной лошади. 

 

 

О. О городской общей думе и о городской шестигласной думе 

156. Городовым обывателям дозволяется составить общую городскую 

думу. 
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157. Городскую общую думу составляют городской глава и гласные 

от настоящих городовых обывателей, от гильдий, от цехов, от иного-

родних и иностранных гостей, от имянитых граждан и от посадских… 

164. Общая городская дума избирает шестигласную городскую думу 

из своих гласных. 

165. Шестигласная городская дума составится из голоса настоящих 

городовых обывателей, из голоса гильдейских, из голоса цеховых, из 

голоса иногородных и иностранных гостей, из голоса имянитых 

граждан и из голоса посадских в председании городскаго главы.. 

167. Городской думе подлежат попечения: 1) доставить жителям го-

рода нужное пособие к их прокормлению или содержанию; 2) сохра-

нять город от ссор и тяжеб с окрестными городами или селениями; 3) 

сохранять между жителями города мир, тишину и доброе согласие; 4) 

возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно, остав-

ляя, однако ж, относящееся к части полицейской исполнять местам и 

людям, для того установленным; 5) посредством наблюдения доброй 

веры и всякимя позволенными способами поощрять привоз в город и 

продажу всего, что ко благу и выгодам жителей служить может; 6) 

наблюдать за прочностию публичных городских зданий, стараться о 

построении всего потребнаго, о заведении площадей для стечения 

народа по торгу, пристаней, анбаров, магазейнов и тому подобнаго, 

что может быть для города потребно, выгодно и полезно; 7) стараться 

о приращении городских доходов на пользу города и для разпростра-

нения заведений по приказу общественнаго призрения; 8) разрешать 

сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям в силу сделанных о 

том положений. 

168. Городской думе запрещается мешаться в дела судныя между жи-

телями города, ибо оныя по учреждениям принадлежат магистратам 

или ратушам.                                 

176. Буде кто недоволен общею городскою думою или шестигласною 

городскою думою, тот может принести свою жалобу в губернский ма-

гистрат. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что подтолкнуло Петра I к преобразованиям? Назовите первые ре-

формы. В какой степени они носили спонтанный, а в какой - про-

думанный характер?  
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2. Расскажите об экономике России в эпоху преобразований. Каковы 

особенности русской мануфактуры? 

3. Каковы причины и характер дворцовых переворотов? 

4. Расскажите о правлении Анны Иоанновны. В какой мере право-

мерно употребление понятия бироновщина? 

5. В чем в годы правления Елизаветы Петровны прослеживается пре-

емственность, а в чем - разрыв с наследием Петра I? 

6. Что такое «просвещенный абсолютизм»? Каковы предпосылки и 

особенности политики «просвещенного абсолютизма» в России? 

7. Проанализируйте содержание Наказа Екатерины II Уложенной ко-

миссии. Как ее внутренняя политика соотносилась с основными 

идеями Наказа? 

8. Каково идейное основание правление Павла I? Расскажите о со-

держании и основных направлениях его внутренней политики? 

9. Каковы основные направления и задачи внешней политики России 

во 2-ой половине XVIII в.? В чем заключалась преемственность и 

что появилось нового во внешнеполитическом курсе страны? 
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Тема № 4. Основные тенденции развития России в первой 

половине XIX в. 

 

На рубеже XVIII— XIX вв. Россия была одним из самых круп-

ных государств не только Европы, но и мира. Ее территория (16 млн 

кв. км), на которой проживало около 40 млн человек, занимала об-

ширные пространства Восточной Европы, Северной Азии и часть Се-

верной Америки (Аляска). Россия простиралась от Баренцева моря на 

севере до Кавказа и Черного моря на юге, от Балтийского моря на за-

паде до Тихого океана на востоке. 

Российская империя являлась многонациональным государ-

ством. Бок о бок с русским народом, самым многочисленным, жили 

другие народы, связанные с ним общностью исторических судеб — 

украинцы, белорусы, татары, чуваши, казахи, якуты и др. В религиоз-

ном отношении Россия тоже была неоднородной. Свыше 87% населе-

ния исповедовали православную веру. Большая группа народов (тата-

ры, башкиры, горские племена Кавказа) придерживались ислама. Бу-

ряты в Забайкалье, калмыки, кочевавшие в низовьях Волги, были 

буддистами. Северные и сибирские народы традиционно сохраняли 

языческие верования. 

Россия была аграрным государством, сельское хозяйство явля-

лось основным занятием ее жителей. Более 95 % населения жило в 

деревне и лишь 4 % — в городах. Из 634 городов, насчитывавшихся к 

началу XIX в., только Петербург и Москва имели более чем по 200 

тыс. жителей, 35 — от 70 до 100 тыс. Остальные же города были не-

большими. В каждом пятом городе империи проживало менее 1 тыс. 

человек. 

Все подданные Российской империи делились на сословия: при-

вилегированные, полупривилегированные и непривилегированные 

(податные). Привилегированные освобождались от уплаты подати 

(налога) и телесных наказаний. Полупривилегированные были осво-

бождены от телесных наказаний, а непривилегированные платили по-

дати и несли другие повинности в пользу государства.   

В течение всего правления Александра I во внутренней полити-

ке наблюдалась борьба двух направлений: либерального и консерва-

тивного. Вдохновителем либерального направления был М. Сперан-

ский. В 1808—1810 гг. он разработал проект Государственной думы — 
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законодательного собрания, но из-за противодействия консерватив-

ных сановников этот проект не удалось провести в жизнь. 

Историки охарактеризовали эпоху, Николая 1 как «непрерывный 

бюрократический бег на месте, при котором люди, деятельно двига-

ясь никуда не передвигаются». 

 Решая крестьянский вопрос, Николай I руководствовался прин-

ципом, который он сам провозгласил на открытии заседания Гос. Со-

вета: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положе-

нии у нас есть зло для всех ощутительное и очевидное, но прикасать-

ся к нему теперь было бы делом еще боле гибельным». 

  В рамках такой политики в 1842 г. был принят «Указ об обя-

занных крестьянах», положения которого повторяли «Указ о вольных 

хлебопашцах», так как не заключали в себе никакой принудительной 

силы – поместное дворянство просто игнорировало его. 

Консервативное направление в российском общественном дви-

жении не получило самостоятельного и широкого развития, так как 

совпадало с правительственной идеологией, представленной «теори-

ей официальной народности». Ее автором был граф Уваров, министр 

просвещения в правление Николая I. Теория обосновывала идею са-

мобытности России и покоилась на трех началах: православии, само-

державии, народности. Самодержавие рассматривалось как един-

ственно возможная для России форма правления; крепостное право — 

как благо для народа и государства. Под православием понималась 

глубокая религиозность, исстари присущая русскому народу. Идея 

народности заключалась в единении, добровольном союзе государя и 

народа, отсутствии социальных противоречий в государстве. Отсюда 

следовал вывод: перемены губительны для России. 
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Складывание территории Российской империи 

 

 

 

                 



113 

Территория и население Российской империи 
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Основные сословия России (млн. человек) 
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Основные вехи внешней и внутренней политики династии 

Романовых в XIX в. 
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Структура экономики России 
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Особенности экономики России 
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Развитие промышленности в Российской империи 
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Социально-политическая сфера 

 

 

 

 

                    



120 

Основные направления внутренней политики 
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Первые внутриполитические мероприятия Александра 1 
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Проект М.М. Сперанского (1809 г.) 
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Система центрального высшего управления в России 
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Основные направления внешней политики 
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Причины и характер Отечественной войны 1812 г. 
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Соотношение сил в войне 
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Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 
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Балканское направление в российской внешней политике 
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Кавказское направление в российской внешней политике 
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Основные этапы и результаты российской внешней поитики в 

первой четверти XIX в. 
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Внешняя политика России на Балканах во второй четверти XIX 

в. 
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Внешняя политика Российской империи во второй четверти 

XIX в. 
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Этапы присоединения Кавказа к России 
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Реформа государственных крестьян 1837-1841 гг. 
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Выполните задания 

 

1. Составьте таблицу «Кризис феодально-крепостнической си-

стемы России в первой половине XIX века» (укажите предпосылки и 

причины кризиса, особенности экономических отношений этого пе-

риода, какое влияние они оказали на социальную структуру страны). 

2. Составьте сравнительную таблицу «Внутренняя политика 

Александра I и Николая I». 

3. Составьте сравнительную таблицу «Внешняя политика Алек-

сандра I и Николая I». 

4. Подготовьте мини-доклады (краткие сообщения) на темы: 

а) «Бородинское сражение 1812 г.»; 

б) «Реформа управления государственными крестьянами под 

руководством П.Д. Киселева в 1837 – 1841 гг.». 

в) «Развитие промышленности при Николае 1». 

5. Напишите мини-сочинение на тему: «Русская общественно-

политическая мысль в первой половине XIX века» (выскажите свое 

аргументированное мнение о том, почему в начале XIX века у «обра-

зованного общества» возродился интерес к народным культурным 

традициям, какое из общественно-политических течений больше со-

ответствовало интересам народа, какие идеи первой половины XIX 

века рекомендовали бы использовать современным политикам Рос-

сии). 

6. Составьте путеводитель по местам русских заграничных по-

ходов 1813 – 1815 гг. 

7. Напишите тексты (или подготовьте слайд-шоу) заочных экс-

курсий по экспозициям виртуального музея: «Архитектура первой 

половины XIX века», «Живопись первой половины XIX века», «Лите-

ратура первой половины XIX века», «Поэзия первой половины XIX 

века в России». 

 

Решите тесты 

1. Какая из перечисленных отраслей промышленности особенно 

быстро развивалась в России в первой половине XIX в.? 

А. сельскохозяйственное машиностроение; 

Б. химическая; 

В. нефтеперерабатывающая; 

Г. текстильная. 
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2. Какое событие Отечественной войны 1812 г. произошло позже дру-

гих? 

А. Тарутинский марш-манёвр; 

Б. соединение 1-й и 2-й русских армий под Смоленском; 

В. военный совет в деревне Фили; 

Г. Бородинское сражение. 

 

3. Городское сословие делилось на: 

А. регулярных граждан и «подлых» людей; 

Б. иностранных граждан и лиц без гражданства; 

В. постоянных граждан и приезжих; 

Г. постоянных граждан и иностранных граждан. 

 

4. Какой круг вопросов рассматривал Сенат? 

А. назначал чиновников всех уровней; 

Б. рассматривал дела, поступившие с мест; 

В. проводил анализ материалов, представленных царю, рассматривал 

дела, поступившие с мест, выбирал высших государственных чинов-

ников; 

Г. занимался делами церковного управления. 

 

5. В результате отступления русских войск в начале Отечественной 

войны 1812 г. 

1) Наполеон разбил русские армии по отдельности 

2) французская армия захватила Киев 

3) французская армия подошла к Санкт-Петербургу 

4) 1-й и 2-й русским армиям удалось соединиться под Смоленском 

 

6. Как назывались представители возникшей в 1810 г. социальной 

группы, в разряд которой наряду с солдатами переводили казённых 

крестьян, совмещавших строевую службу с ведением сельскохозяй-

ственных работ? 

1)  военные поселяне  

2)  казаки  

3)  стрельцы  

4)  крепостные крестьяне  
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7. Принятая в годы царствования Николая I в качестве официальной 

идеологии система взглядов основывалась на положении: 

1) «сила власти – царю, сила мнения – народу» 

2) «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформа» 

   

8. В первой половине XIX в. помещики черноземья с целью повыше-

ния доходности своих хозяйств  

1) переводили большую часть крестьян на оброк 

2) увеличивали размер крестьянских наделов 

3) интенсивно внедряли сельскохозяйственные машины 

4) переводили крестьян на месячину 

 

9. Указ о вольных хлебопашцах 1803 года предусматривал… 

1) Роспуск военных поселений 

2) Перевод рекрутов из крепостных в казачество с наделением их 

землей 

3) Освобождение крепостных крестьян за выкуп с землей по желанию 

помещика 

4) Отмену крепостного права в России 

 

10. Практику раздачи казенных крестьян в частные руки прекратил… 

1) Пётр III 

2) Павел I 

3) Александр I 

4) Николай I 

 

Проанализируйте документ: 

 

Высочайший манифест 13 июля 1826 г. 

Божиею милостию мы, Николай Первый, император и самодер-

жец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. 

Верховный уголовный суд, Манифестом 1 июня сего года состав-

ленный для суждения государственных преступников, совершил вве-

ренное ему дело. Приговоры его, на силе законов основанные, смяг-

чив, сколько долг правосудия и государственная безопасность дозво-
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лили, обращены нами к надлежащему исполнению и изданы во все-

общее известие. 

Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей Рос-

сии, окончено; преступники восприяли достойную их казнь; Отече-

ство очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся. 

…Усилия злонамеренных… были деятельны. Язва была глубока 

и по самой сокровенности ее опасна. Мысль, что главным ее предме-

том, первою целию умыслов была жизнь Александра благословенно-

го, поражала вместе ужасом, омерзением и прискорбием. Другие со-

ображения тревожили и утомляли внимание: надлежало в самых не-

обходимых изысканиях, по крайней возможности щадить, не коснуть-

ся, не оскорбить напрасным подозрением невинность. 

…Следственная комиссия в течение пяти месяцев неусыпных трудов 

деятельностию, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого 

убеждения привела самых ожесточенных к смягчению, возбудила их 

совесть, обратила их к добровольному чистосердечному признанию. 

…Горестные происшествия, смутившие покой России, миновали и, 

как мы при помощи божией уповаем, миновались навсегда и невоз-

вратно. 

…Да обратят родители все их внимание на нравственное воспи-

тание детей. Не просвещению, но праздности ума, более вредной, 

нежели праздность телесных сил, — недостатку твердых познаний 

должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных стра-

стей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтатель-

ные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель. 

Тщетны будут все усилия, все пожертвования правительства, если 

домашнее воспитание не будет приуготовлять нравы и содействовать 

его видам. 

Дворянство, ограда престола и чести народной, да станет и на сем 

поприще, как на всех других, примером всем другим состояниям. 

Всякий его подвиг к усовершению отечественного, не чужеземного 

воспитания мы примем с признательностью и удовольствием. Для не-

го отверсты в Отечестве нашем все пути чести и заслуг. Правый суд, 

воинские силы, разные части внутреннего управления — все требует, 

все зависит от ревностных и знающих исполнителей. 

Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В госу-

дарстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны 
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на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и 

твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия 

злонамеренных... В сем положении государственного состава каждый 

может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и соб-

ственность его хранящего, и спокойный в настоящем может прези-

рать с надеждою в будущее. 

…Среди общих надежд и желаний склоняем мы особенное вни-

мание на положение семейств, от коих преступлением отпали род-

ственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искрен-

но прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить 

их, что в глазах наших союз родства предает потомству славу деяний, 

предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки 

или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-

либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский и более еще пре-

тит закон христианский. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сравните личности и деятельность М.М. Сперанского и А.А. 

Аракчеева. Что было общего, а что отличало этих двух государствен-

ных деятелей? 

2. Каковы причины войны 1812 г.? Расскажите о подготовке Рос-

сии и Франции к ней. 

3. Выявите либеральные и реакционные направления и мероприя-

тия внутренней политики Николая I. 

4. Какие факторы воздействовали на развитие общественного 

движения в России в годы николаевской реакции? 

5. Проанализируйте Туркманчайский, Адрианопольский и Ункяр-

Искелессийский договоры России с Ираном и Турцией. Покажите 

на карте территориальные изменения, осуществленные по этим до-

говорам в пользу России. В какой степени они способствовали ре-

шению восточного вопроса в интересах России? 

6. Расскажите о причинах поражения России в Крымской войне и 

ее историческом значении. Как изменилась роль России в 

восточном вопросе после войны? 
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Тема № 5. Великие реформы и контрреформы в России второй 

половины XIX в. Общественно-политические движения 

 

  На внутреннюю политику российского государства во второй по-

ловине XIX в. оказывали огромное влияние многие факторы: 

- поступательное экономическое развитие; 

- изменения в социальной структуре российского общества, в том 

числе и появление новых социальных слоев - буржуазии и пролетари-

ата; 

- мощный подъем общественного движения в стране. 

Главной целью политики самодержавного правительства стало 

приведение экономической и политической системы России в соот-

ветствие с потребностями времени, при сохранении самодержавной 

формы правления и господствующего положения дворянского сосло-

вия. 

В 60-70-е гг. XIX столетия наступает время коренных преобра-

зований в важнейших областях государства и жизни российского об-

щества - социально-экономической, политической, в образовании и 

культуре. 

Толчком к преобразованиям послужили: 

- во-1-х, проигранная в 1853-1856 гг. Крымская война, убедительно 

показавшая несостоятельность политической и экономической систе-

мы России; 

- во-2-х, Россия потеряла авторитет у европейских передовых держав 

и оказалась в международной изоляции; 

- в-3-х, в результате поражения в Крымской войне, в России активи-

зировалась либеральная часть общества и ряд чиновников в прави-

тельственных кругах. Предлагаются и обосновываются проекты о 

необходимости преобразований в российском государстве. 

Отказ от решения назревших проблем приводил всё к большему 

и большему кризису. Крепостничество уродовало страну. Техниче-

ская и экономическая отсталость России от передовых стран Запад-

ной Европы становилась всё более очевидной. 

Поражение в Крымской войне, вызванное им изменение во 

внутренней жизни страны, общественный подъем, наступивший по-

сле смерти Николая 1, указывали на необходимость перемен в России. 

Самодержавие, ставшее в начале 20-х гг. на пути прогресса, силой са-
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мих обстоятельств вынуждено было начать преобразования. Буржуаз-

ные реформы на исходе 50-х гг. XIX в. становятся неизбежными. 

В области экономической в России начинают утверждаться 

буржуазные отношения. О чем свидетельствовало:  

1) наличие капиталов у владельцев мануфактур;  

2) формируется рынок наемной рабочей силы; 

3) складывается рынок сбыта промышленной продукции.  

Развитию буржуазных отношений в России препятствовало кре-

постничество. Поэтому экономической основой необходимости кре-

стьянской реформы становится преодоление противоречия между 

возросшими производительными силами и устаревшими феодальны-

ми отношениями, которые носили крепостнический характер. 

В феврале 1855 г. на российский престол вступает Александр II, 

правительство которого начинает осознавать о необходимости отме-

ны крепостного права. 30 марта 1856 г. на собрании московских пред-

водителей дворянства император заявил об освобождении крестьян 

«Гораздо лучше, - по его мнению, - чтобы это произошло свыше, 

нежели снизу». 

Несостоятельность системы хозяйствования особенно остро 

проявилась в области финансовой. За время Крымской войны с 1853 

по 1856 г. дефицит бюджета по обыкновенным расходам возрос почти 

в 7 раз /с 9 млн. руб. серебром почти до 61 млн. руб./, а общая сумма 

дефицита - в 6 раз /с 52 млн. до 307 млн. руб./. Более чем на 

50%снизилась золотая обеспеченность бумажных денег. 

Общественное движение – это активная деятельность пред-

ставителей различных социальных групп, направленная на достиже-

ние общей цели в сфере политики, социальной жизни и т.д. В XIX в. в 

России появилось разнообразное по содержанию и методам действия 

общественное движение, оказывавшее значительное влияние на раз-

витие исторических событий. 
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Причины Крымской войны 
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Этапы Крымской войны 

 

 

                    



146 

 

 

 

 

 

                



147 
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Социально-политические проекты декабристов 

 

 

 

                  



150 

 

Основные направления общественной мысли 
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Консервативное направление 
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Либеральное направление 
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Демократическое направление 
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Факторы, повлиявшие на культуру России 
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Эстетика культуры России 
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Образование в России 
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Развитие науки 
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Художественная литература в России 
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Изобразительное искусство 
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Архитектура в России 
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Задачи внутренней политики России 
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Внутренняя политика императора Александра II 
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Подготовка крестьянской реформы (1857 – 1861 гг.) 
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Манифест от 19 февраля 1861 г.  

«О всемилостевешем даровании крепостным людям прав 

сосояния свободных сельских обывателей и об устройстве их 

быта» 

 

                       

                      
 «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»                   
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Земская пеформа 1864 года 
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Городская реформа 1870 года 
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Судебная реформа 1864 года

 
 

Структура судебных учреждений в России после судебной 

реформы 1864 года 
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Военная реформа 1864-1870 годов

 
 

Школьная реформа 1864 года
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Основные направления внутренней политики императора 

Александра III (1881-1894 гг.) 
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Основные направления и задачи внешней политики России в 

конце 1850-х – 1870 –е гг. 
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Хроника основных событий европейского направления внешней 

политики России в в конце 1850-х – 1870 –е гг. 
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Среднеазиатское направление внешней политики России во 

второй половине XIX века 
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Дальневосточное направление внешней политики России во 

второй половине XIX века 
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Балканское направление внешней политики России: участие 

России в Восточном кризисе 1870-х гг. 
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Хроника основных событий на театре военных действий Русско-

Турецкой войны 1877-1878 гг. 

 

 



176 

Условия Сан-Стефанского договора и Берлинского трактата 

1878 г. 
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Внешняя политика Российской империи в последней трети XIX 

века 

 

 



178 

Особенности социального и экономического развития России во 

второй половине XIX века 
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Развитие капитализма в сельском хозяйстве России во второй 

половине XIX века 
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Развитие промышленности в России во второй половине XIX в. 

                      

                    
 

Подъем общественного движения в России во второй половине 

XIX в. 
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Идейные направления в общественного движения в России во 

второй половине XIX века 
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Народническая идеология в России во второй половине XIX века
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Революционное народничество в России

 



184 

 

Организации, программы и деятельность народников                     
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Рабочее движение в России в последней трети XIX века 

 

 

 
 

 

Первые рабочие организации в России в 1870-1880-е годы 
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Распространение марксизма в России в 1880-1890 е годы
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Выполните задания 

 

1. Составьте таблицу «Особенности развития российского капи-

тализма во второй половине XIX века». 

2. Составьте сравнительную таблицу «Внутренняя политика 

Александра-Освободителя и Александра-Миротворца». 

3. Составьте сравнительную таблицу «Социальная структура 

России до и после реформ Александра II». 

4. Подготовьте мини-доклады (краткие сообщения) на темы: 

а) «Крестьянская реформа во Владимирской губернии»; 

б) «Социально-экономическое развитие Владимирского края во 

второй половине XIX века». 

5. Напишите мини-сочинение на тему: «Великие реформы 60-

70-х годов XIX века» (выскажите свое аргументированное мнение о 

том, почему реформы оказали противоречивое влияние на последую-

щее развитие страны, в какой сфере Вы предложили бы провести пре-

образования). 

6. Напишите текст (или подготовьте слайд-шоу) заочной экскур-

сии по экспозиции виртуального музея: «Быт социальных групп (кре-

стьян, дворян, рабочих, буржуазии и т.д.) страны во второй половине 

XIX века». 

 

Решите тесты 

1. Двумя положениями судебной реформы 1864 г. были…  

а) получение помещиками права суда над крестьянами;  

б) состязательность судебного процесса;  

в) отмена высшей судебной власти Сената; 

 г) участие в судебном процессе присяжных заседателей. 

 

2.  Какие из перечисленных положений составляли содержание су-

дебной реформы 1864 г.? 

А) получение помещиками права суда над крестьянами 

Б) участие адвоката в судебном процессе 

В) отмена права императора на помилование 

Г) состязательность судебного процесса 

Д) отмена высшей судебной власти Сената 

Е) участие в судебном процессе присяжных заседателей 
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Укажите верный ответ. 

1) АБЕ 2) БГЕ 3) ВГД 4) ГДЕ 

 

3. Какие из перечисленных ниже понятий возникли в ходе проведения 

реформ 1860 – 1870-х гг.? 

А) присяжные заседатели 

Б) Пожилое  

В) подворная подать 

Г) Избранная рада 

Д) отрезки 

Е) мировые посредники 

Укажите верный ответ. 

1) АБД 2) АДЕ 3) БВД 4) ВГЕ 

 

4. Сгруппируйте представителей общественных теорий XIX в.:  

1) «теория официальной народности»  

2) марксизм 

3) анархизм 

4) утопический социализм 

а) С.С. Уваров; б) В.Г. Плеханов; в) М.А. Бакунин; г) А.И. Герцен;  

 

5. Определите сторонников основных общественно-политических те-

чений: 

1) реализация теории официальной народности «православие, само-

державие, народность» и проведение политики сохранения и укреп-

ления самодержавия;  

2) проведение буржуазных реформ и модернизация общественно-

политической жизни;  

3) радикальное изменение социально-экономической жизни. 

а) Плеханов Г.В., Ленин В.И., Чернов В.М.; 

 б) Плеве В. К., Победоносцев К.П.;  

в) Милюков П.Н., Кавелин Б.Н. 
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Проанализируйте документы 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зави-

симости (1861 г.) 

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих 

имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда... 

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и 

дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предостав-

ляются права, состояния свободных сельских обывателей, как лич-

ные, так и по имуществу... 

3. Помещики, сохраняя, право собственности на все принадлежа-

щие им земли, предоставляют, за установленные повинности, в по-

стоянное пользование крестьян усадебную их оседлость и, сверх того, 

для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей пред 

правительством и помещиком то количество полевой земли и других 

угодий, которое определяется на основаниях, указанных в местных 

положениях. 

4. Крестьяне за отведенный, на основании предыдущей статьи, 

надел обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в мест-

ных положениях повинности работою или деньгами. 

5. Возникающие из сего обстоятельства поземельные отноше-

ния… определяются правилами, изложенными как в сем Общем, так и 

в особых местных положениях. 

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно сле-

дующие за сие повинности в пользу помещика определяются пре-

имущественно по добровольному между помещиками и крестьянами 

соглашению, с соблюдением лишь следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное поль-

зование, для обеспечения их быта и исправного отправления ими гос-

ударственных повинностей, не был менее того размера, который 

определен с этой целью в местных положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые от-

правляются работою, определялись не иначе как временными догово-

рами, на сроки не долее трех лет… и 

3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами 

сделки не были противны общим гражданским законам и не ограни-

чивали прав личных, имущественных и по состоянию, предоставляе-

мых крестьянам в настоящем Положении. 
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7. На сих основаниях составляются «уставные грамоты», в кото-

рых должны быть определены постоянные поземельные отношения 

между каждым помещиком и водворенными на его земле крестьяна-

ми. Составление таковых уставных грамот предоставляется самим 

помещикам. Как на составление оных, так и на рассмотрение и введе-

ние их в действие назначается два года со дня утверждения сего По-

ложения… 

8. Помещики, наделив крестьян в постоянное пользование за 

установленные повинности землею на основании местных положе-

ний, не обязаны впредь ни в каком случае наделять их каким бы то ни 

было сверх того количеством земли. 

9. По введении в действие настоящего Положения слагаются с 

помещиков: 1) обязанности по продовольствию и призрению кресть-

ян; 2) ответственность по взносу крестьянами государственных пода-

тей и отправлению ими денежных и натуральных повинностей; 3) 

обязанность ходатайствовать за крестьян по делам гражданским и 

уголовным… 4) ответственность за них во всех казенных взысканиях, 

как-то: штрафах, пошлинах и проч. 

10. Затем на самих крестьян возлагается попечение по обще-

ственному продовольствию и призрению и ответственность за ис-

правное отбывание следующих с них казенных и земских, натураль-

ных и денежных повинностей, на основаниях, изложенных ниже (раз-

дел III). 

11. Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность 

усадебную их оседлость посредством взноса определенной выкупной 

суммы и с соблюдением правил, в местных положениях изложенных. 

12. С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной 

оседлости, приобретать в собственность, на основании общих зако-

нов, полевые земли и другие угодья, отведенные тем крестьянам в по-

стоянное пользование. С таковым приобретением крестьянами в соб-

ственность их надела, или определенной в местных положениях части 

оного, прекращаются все обязательные поземельные отношения меж-

ду помещиками и означенными крестьянами. 

13. Независимо от способа, указанного в предшествующей статье, 

обязательные поземельные отношения между помещиками и крестья-

нами прекращаются следующими двумя способами: 
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1) если крестьяне добровольно откажутся… от пользования 

предоставленным им наделом; 

2) если крестьяне перейдут, с соблюдением всех установленных 

для сего правил, в другие сословия. 

14. Дабы облегчить крестьянам приобретение в собственность от-

веденных им в постоянное пользование земель в случае добровольно-

го на то соглашения между помещиком и крестьянами или в случае 

требования самого помещика, правительство оказывает пособие в том 

размере и тем порядком, какие определены в особом Положении о 

выкупе крестьянами усадебной оседлости... 

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоя-

щие в обязательных поземельных отношениях к помещикам, имену-

ются «временно-обязанными крестьянами». 

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приоб-

ретшие в собственность поземельные угодья на основаниях, в Поло-

жениях изложенных, именуются «крестьянами-собственниками». 

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют 

по делам хозяйственным сельские общества, а для ближайшего 

управления и суда соединяются в волости. 

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему от-

ношений крестьян, на его земле водворенных, предоставляется вот-

чинная полиция и попечительство над обществом сих крестьян … 

19. Крестьяне и общественные их учреждения подчиняются об-

щим губернским и уездным управлениям. 

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для 

разрешения особых дел, возникающих из обязательных поземельных 

отношений между помещиками и временно-обязанными крестьянами, 

учреждаются в каждой губернии: 1) губернское по крестьянским де-

лам Присутствие, 2) уездные мировые съезды и 3) мировые посредни-

ки… 

 

Дворянская интеллигенция о нуждах народа 

А. Огарев Н.П. Что нужно народу? (1861 г.) 

Очень просто, народу нужна земля да воля. Без земли народу 

жить нельзя, да без земли нельзя его и оставить, потому что она его 

собственная, кровная. Земля никому другому не принадлежит, как 

народу. Кто занял землю, которую зовут Россией? Кто ее возделал, 
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кто ее спокон веков отвоевывал да отстаивал против всяких врагов? 

Народ, никто другой, как народ. 

Народ спокон веков на самом деле владел землей, на самом деле 

лил за землю пот и кровь, а приказные на бумаге чернилами отписы-

вали эту землю помещикам да в царскую казну. Вместе с землей и са-

мый народ забрали в неволю и хотели уверить, что это и есть закон, 

это и есть божеская правда. Однако никою не уверили. Плетьми 

народ секли, пулями стреляли, в каторгу ссылали, чтобы народ пови-

новался их приказному закону. Народ замолчал, а все не поверил. И 

из неправого дела нее же не вышло дела правого. Притеснениями 

только народ и государство разорили. 

Увидели теперь сами, что по-прежнему жить нельзя. Задумали 

исправить дело. Четыре года писали да переписывали свои бумаги. 

Наконец, решили дело и объявили народу свободу. Послали повсюду 

генералов и чиновников читать манифест и служить по церквам мо-

лебны. Молись, мол. богу за царя, да за волю, да за свое будущее сча-

стье. 

Народ поверил, обрадовался и стал молиться. 

Однако, как зачали генералы да чиновники толковать народу По-

ложении, оказывается, что воля дана только на словах, а не на деле. 

Что в новых Положениях — прежние приказные законы, только на 

другой бумаге, другими словами переписаны. И барщину и оброки 

отбывай помещику по-прежнему, хочешь получить свою избу и зем-

лю — выкупай их на свои собственные деньги. Выдумали переходное 

состояние. Не то на два года, не то на шесть, не то на девять лет опре-

делили для народа новое крепостное состояние, где помещик будет 

сечь через начальство, где все перепутано так, что если б в этих цар-

ских Положениях и нашлась какая-нибудь льготная крупица для 

народа, то ею и воспользоваться нельзя. И государственным крестья-

нам по-прежнему их горькую судьбу оставили, и землей и народом 

оставили владеть все тех же чиновников, а хочешь на волю, так выку-

пай свою землю… 

 

Б. Бакунин М.А. Государственность и анархия. Прибавление «А» 

Существует ли… идеал в представлении народа русского? Нет 

сомнения, что существует, и нет даже необходимости слишком дале-
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ко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы опре-

делить его главные черты. 

Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что земля, 

вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и опло-

дотворяющему ее собственноручным трудом. Вторая столь же круп-

ная черта — что право на пользование ею принадлежит не лицу, а це-

лой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами; третья 

черта, одинаковой важности с двумя предыдущими, — это квазиабсо-

лютная автономия, враждебное отношение общины к государству. 

Вот три главные черты, которые лежат в основании русского 

народного идеала. По существу своему они вполне соответствуют 

идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролета-

риата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социаль-

ной революции, чем страны германские. Однако русский народный 

идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его харак-

тер и чрезвычайно затрудняют и замедляют осуществление его, чер-

тами, против которых мы всеми силами должны бороться и против 

которых борьба тем возможнее, чем она уже существует в самом 

народе. 

Эти три затемняющие черты: 1) патриархальность, 2) поглощение 

лица миром, 3) вера в царя. 

 

Сельская община пореформенной России 

А. «Мирское дело - дело великое, на сходку выходить - надо Богу 

помолясь, да и стоять на ней как в церкви. Помнить надо, что коли мы 

соберёмся во имя Его, то и он будет среди нас. Старика, старуху 

успокоить, сирот призреть, вдов определить, спорящих, ссорящихся 

примирить, и всё это дело сходки мирской, и всё это - любимые дела 

Божьи. Так есть ли на свете дело важнее сходки?» 

Б. «Не встречалось протестов против участия в сходе вдов или 

девушек, самостоятельно ведущих хозяйство, а также опекунш мало-

летних»; «Женщины на сходе не присутствуют, посторонние тоже»; 

«На сельских сходах участие женщин не допускается, исключение со-

ставляет отсутствие хозяина (заработки), тогда могут пригласить хо-

зяйку, и то, если вопрос касается уплаты податей или отбывания по-

винностей». 
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В. «Приговором общества крестьян деревни Выкрестовой от 4 

декабря 1889 г. было принято решение «общественные земли поде-

лить на новые души, с тем условием, что кто из однообщественников 

не занимается хлебопашеством и не отбывает общественных нату-

ральных повинностей, тому земельного надела не давать». В 1899 г. 

жители слободы Семейки Острогожского уезда в постановлении схо-

да указывали на то, чтобы «не предоставлять землю тем односельча-

нам, кто постоянно проживает на заработках в Воронеже». По приго-

вору сельского схода слободы Ливенки Бирючанского уезда несколь-

ко дворов получили меньший надел, чем полагалось по раскладке. 

Причина заключалась в том, что они недавно были приписаны к об-

ществу. 

Г. «Общинные земли в селениях бывших помещичьих крестьян 

развёрстывалась по ревизским душам, в селениях бывших государ-

ственных крестьян по числу душ мужского пола. При развёрстке на 

наличные души мужского пола принимались в расчёт или все маль-

чики, родившиеся ко дню передела, или мальчики и парни, достигшие 

определённого возраста (3, 5,7,15 и 18 лет). Встречалась развёрстка по 

рабочему составу семьи, когда земля давалась работникам мужского 

пола (18-60 лет), проживавших постоянно дома, имеющих в обществе 

постоянную оседлость». 

Д. «9 декабря 1889 г. на волостном сходе Садовской волости 

Бобровского уезда было принято решение, которое обязывало сель-

ских выборных лиц следить за тем, чтобы «лица моложе 17 лет не до-

пускать в трактиры и пивные. Пьяных малолеток сельская полиция и 

старосты должны забирать в сельскую управу, освобождать их по вы-

трезвлению не иначе, как по просьбе родителей или опекунов». 

 

Общее образование управления в губерниях 

Глава первая. 

Главное разделение мест и властей в губерниях 

7. Каждая губерния состоит из уездов и городов.   

8. В уездах селения крестьян и прочих сельских обывателей соединя-

ются в волости.  

Отделение второе. 

О губернаторах 

363. Губернаторы определяются и увольняются именными Высочай-

шими Указами и вместе Высочайшими приказами.  
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370. Губернаторы, как непосредственные начальники вверенных им 

Высочайшею Государя Императора волею губерний, суть первые в 

оных блюстители неприкосновенности верховных прав Самодержа-

вия, пользы государства и повсеместного, точного исполнения Зако-

нов, уставов, Высочайших повелений, указов Правительствующего 

Сената и предписаний начальства.  

 

Свод законов Российской империи. Изд. 2-е. Спб., 1899. Т. 1. С. 1, 9, 

10, 21, 35-37, 40, 49; Т.2. С. 18.  

 

Положение о земских участковых начальниках 

12 июля 1889 г. (Извлечение) 

6. На должности земских участковых начальников могут быть назна-

чаемы: 1) Лица, прослужившие в губернии не менее трех лет в долж-

ности предводителя дворянства. 2) Местные потомственные дворяне, 

которые имеют не менее двадцати пяти лет от роду и окончили курс в 

одном из высших учебных заведений империи или выдержали соот-

ветственное испытание или же прослужили в губернии не менее трех 

лет в одной из следующих должностей: мирового посредника, миро-

вого судьи, непременного члена присутствия по крестьянским делам 

или земского начальника; если притом они сами, жены или родители 

их владеют, в пределах уезда, на праве собственности, пространством 

земли не менее половины того, которое определено для непосред-

ственного участия в избрании гласных в уездное земское собрание, 

или другим недвижимым имуществом, оцененным для взимания зем-

ских сборов не ниже семи тысяч пятисот рублей.  

7. При недостатке лиц, удовлетворяющих означенным в статье 6 

условиям, на должность земских начальников могут быть назначае-

мы:  

1) Местные потомственные дворяне, в возрасте не менее двадцати пя-

ти лет, которые окончили курс в одном из средних учебных заведений 

империи или выдержали соответствующее испытание и состоят в во-

енных или гражданских классных чинах, если притом они сами, жены 

или родители их владеют в пределах уезда, на праве собственности, 

пространством земли, вдвое большим против указанного в пункте 2 

статьи 6, или другим недвижимым имуществом, оцененным, для взи-

мания земских сборов, не ниже пятнадцати тысяч рублей.  
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2) Местные потомственные дворяне, окончившие курс в одном из 

высших учебных заведений империи или выдержавшие соответствен-

ное испытание, либо прослужившие в губернии не менее трех лет, в 

одной из поименованных в пункте 2 статьи 6 должностей, если лица 

сии хотя и не владеют пространством земли, указанным в этом пунк-

те, но сохранили свою усадьбу в пределах подлежащего уезда.  

14. Министр внутренних дел утверждает в должности тех из числа 

избранных губернатором или предложенных предводителя ми канди-

датов, к назначению которых на должности земских начальников не 

встречает препятствий.  

22. По заведованию управлением и поземельным устройством сель-

ских обывателей на земских начальников возлагается исполнение 

всех обязанностей, которые, согласно действующим узаконениям, 

лежат на мировых посредниках с нижеследующими изменениями и 

дополнениями.  

23. Земскому начальнику принадлежит надзор за всеми установлени-

ями крестьянского общественного управления, а равно производство 

ревизий означенных установлений как по непосредственному его 

усмотрению, так и по поручению Губернатора или Губернского При-

сутствия.  

24. Во время отсутствия на месте Уездного Исправника или Станово-

го Пристава, на Земского Начальника возлагается надзор за действи-

ями волостных старшин и сельских старост по охранению благочи-

ния, безопасности и общественного порядка, равно как по предупре-

ждению и пресечению преступлений и проступков. До прибытия 

означенных полицейских чинов Земскому Начальнику предоставля-

ется также руководство в сих отношениях как волостных старшин и 

сельских старост, так и нижних чинов уездной полиции (полицейских 

урядников, сотских и десятских) на пространстве всего участка, не 

исключая и земель владельческих.  

25. Земский Начальник имеет право дополнять представляемые ему 

списки дел, назначенных к рассмотрению на волостном сходе, теми 

из числа подлежащих ведению оного предметов, которые начальник 

признает нужным подвергнуть обсуждению на этом сходе.  

29. Земскому Начальнику принадлежит право удалять от должностей 

неблагонадежных волостных и сельских писарей.  

35. Земский Начальник, если признает необходимым, делает распо-
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ряжения о заключении под стражу, в городской тюрьме, крестьян, 

подлежащих удалению из обществ по состоявшимся о том пригово-

ров сельских и волостных сходов.  

 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 

IX. Спб. 1891. № 6196.  

 

Программа Исполнительного Комитета «Народной Воли» 1879 г. 

(Извлечение) 

 После падения крепостного права в 1861 г. революционное 

движение в России усилилось. Главную роль в нем играло народниче-

ство — широкое общественное движение с различными течениями и 

оттенками. В 1874 г. народники "пошли в народ", надеясь поднять 

крестьян на революцию против самодержавия. Но "хождение в народ" 

потерпело неудачу. Возникшая в 1876 г. народническая организация 

"Земля и воля" раскололась на две организации: "Народная воля" и 

"Черный передел". "Народная воля" объединила в своих рядах боль-

шинство народников и сделала серьезный шаг вперед, перейдя к по-

литической борьбе с царским самодержавием. Меньшинство же 

народников осталось на старых позициях отрицания борьбы за поли-

тическую свободу, считая, что такая борьба выгодна только буржуа-

зии.  

 А. По основным своим убеждениям мы — социалисты и 

народники. Мы убеждены, что только на социалистических началах 

человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, 

братство, обеспечить общее материальное благосостояние и полное 

всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс. Мы убеж-

дены, что только народная воля может санкционировать обществен-

ные формы, что развитие народа прочно только тогда, когда оно идет 

самостоятельно и свободно, когда каждая идея, имеющая воплотиться 

в жизнь, проходит предварительно через сознание и волю народа. 

Народное благо и народная воля — два наши священнейших и нераз-

рывно связанных принципа.  

В. 1) Поэтому мы полагаем, что, как социалисты и народники, мы 

должны поставить своей ближайшей задачей — снять с народа подав-

ляющий его гнет современного государства, произвести политиче-

ский переворот с целью передачи власти народу. Этим переворотом 
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мы достигнем: во-первых, что развитие народа отныне будет идти са-

мостоятельно согласно его воле и наклонностям; во-вторых, того, что 

в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны многие чисто 

социалистические принципы, общие нам и народу.  

2) Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо вы-

сказана и проведена Учредительным собранием, избранным свобод-

но, всеобщей подачей голосов, при инструкциях от избирателей. Это, 

конечно, далеко не идеальная форма проявления народной воли, но 

единственно в настоящее время возможная на практике, и мы считаем 

нужным поэтому остановиться именно на ней.  

3) Таким образом, наша цель: отнять власть у существующего прави-

тельства и передать ее Учредительному собранию, составленному, 

как сейчас сказано, которое должно пересмотреть все наши государ-

ственные и общественные учреждения и перестроить их согласно ин-

струкциям своих избирателей.  

Г. Подчиняясь вполне народной воле, мы, тем не менее, как партия, 

сочтем долгом явиться перед народом со своей программой. Ее мы 

будем пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать 

во время избирательной агитации, ее мы будем защищать в Учреди-

тельном собрании. Эта программа следующая:  

1) постоянное народное представительство, составленное, как выше 

сказано, и имеющее полную власть во всех общегосударственных во-

просах;  

2) широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью 

всех должностей, самостоятельностью мира и экономической незави-

симостью народа;  

3) самостоятельность мира как экономической и административной 

единицы;  

4) принадлежность земли народу;  

5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фаб-

рики;  

6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и изби-

рательной агитации;  

7) всеобщее избирательное право без сословных и имущественных 

ограничений;  

8) замена постоянной армии территориальной. Мы будем проводить 

эту программу и полагаем, что в ней все пункты невозможны один без 
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другого и только в совокупности обеспечивают политическую и эко-

номическую свободу народа и правильное его развитие. 

 Д. Ввиду изложенных целей деятельность партии располагается в 

следующих отделах: 1) Деятельность пропагандистская и агитацион-

ная. Пропаганда имеет своей целью популяризировать во всех слоях 

населения идею демократического политического переворота, как 

средство социальной реформы, а также популяризацию собственной 

программы партии. Критика существующего строя, изложение и уяс-

нение способов переворота и общественной реформы составляют 

сущность пропаганды. Агитация должна стремиться к тому, чтобы со 

стороны народа и общества заявлялись в наивозможно широких раз-

мерах протест против существующего порядка и требование реформ в 

духе партии, особенно же требование созыва Учредительного собра-

ния. Формами протеста могут быть сходки, демонстрации, петиции, 

тенденциозные адресы, отказ от уплаты податей и пр.  

2) Деятельность разрушительная и террористическая. Террористиче-

ская деятельность, состоящая в уничтожении наиболее вредных лиц 

правительства, в защите партии от шпионства, в наказании наиболее 

выдающихся случаев насилия и произвола со стороны правительства, 

администрации и т.п.— имеет своей целью подорвать обаяние прави-

тельственной силы, давать непрерывное доказательство возможности 

борьбы против правительства, поднимать таким образом революци-

онный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать год-

ные и привычные к бою силы.  

3) Организация тайных обществ и сплочение их вокруг одного центра...  

4) Приобретение влиятельного положения и связей в администрации, 

войске, обществе и народе...  

5) Организация и совершение переворота. Ввиду придавленности 

народа, ввиду того, что правительство частными усмирениями может 

очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия 

должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того 

момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Что касает-

ся способов совершения переворота...  

6) Избирательная агитация при созвании Учредительного собрания...  

 

Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сборник доку-

ментов и материалов в 2-х томах. М., 1965. Т. II. С. 170-174.  
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Программа «Северного союза русских рабочих» 1878 г. 

(Извлечение) 

   Союз был создан в Петербурге рабочими — революционе-

рами Степаном Халтуриным и Виктором Обнорским. 

 Сознавая крайне вредную сторону политического и эконо-

мического гнета, обрушивающегося на наши головы со всей силой 

своего неумолимого каприза, сознавая всю невыносимую тяжесть 

нашего социального положения, лишающего нас всякой возможности 

и надежды на сколько-нибудь сносное существование, сознавая, 

наконец, более невозможным сносить этот порядок вещей, грозящий 

нам полнейшим материальным лишением и парализацией духовных 

сил, мы, рабочие Петербурга, на общем собрании от 23 и 30 декабря 

1878 года пришли к мысли об организации общерусского союза рабо-

чих, который, сплачивая разрозненные силы городского и сельского 

рабочего населения и выясняя ему его собственные интересы, цели и 

стремления, служил бы ему достаточным оплотом в борьбе с соци-

альным бесправием и давал бы ему ту органическую внутреннюю 

связь, какая необходима для успешного ведения борьбы... ...В члены 

этого союза избираются исключительно только рабочие и через лиц, 

более или менее известных, числом не менее двух... ...Северный Союз 

Русских Рабочих, тесно примыкая по своим задачам к социально-

демократической партии Запада, ставит своей программою:  

1) Ниспровержение существующего политического и экономического 

строя государства, как строя крайне несправедливого.  

2) Учреждение свободной народной федерации общин, основанных 

на полной политической равноправности и с полным внутренним са-

моуправлением на началах русского обычного права.  

3) Уничтожение поземельной собственности и замену ее общинным 

землевладением.  

4) Правильную ассоциационную организацию труда, представляю-

щую в руки рабочих производителей продукты и орудия производ-

ства. Так как политическая свобода обеспечивает за каждым челове-

ком самостоятельность убеждений и действий, и так как ею прежде 

всего обеспечивается решение социального вопроса, то непосред-

ственными требованиями Союза должны быть:  

1) Свобода слова, печати; право собраний и сходок.  

2) Уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступле-

ниям.  
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3) Уничтожение сословных прав и преимуществ.  

4) Обязательное бесплатное обучение во всех школах и учебных заве-

дениях.  

5) Уменьшение количества постоянных войск или полная замена их 

народным вооружением.  

6) Право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как-то: 

размера податей, надела земли и внутреннего самоуправления.  

7) Уничтожение паспортной системы и свобода передвижения.  

8) Отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно до-

ходу и наследству.  

9) Ограничение числа рабочих часов и запрещение детского труда. 

10) Учреждение производительных ассоциаций, ссудных касс и даро-

вого кредита рабочим ассоциациям и крестьянским общинам... 

...Рабочие! Становитесь смело под наше знамя социального переворо-

та, сомкнитесь в дружную братскую семью и, опоясавшись духовным 

мечом истины, идите проповедывать свое учение по городам и селам! 

Ваше будущее лежит в этой спасительной пропаганде, и ваш успех 

зависит от нравственной силы вашей: с нею мощны вы, с нею вы по-

корите мир. Знайте, что в вас заключается вся сила и значение стра-

ны, вы — плоть и кровь государства, и без вас не существовало бы 

других классов, сосущих теперь вашу кровь.  

 Вы смутно сознаете это, но у вас нет организаций, нет идеи, 

которой бы вы руководствовались, нет, наконец, нравственной под-

держки, столь необходимой для дружного отпора врагу. Но мы рабо-

чие-организаторы Северного союза, даем вам эту руководящую идею, 

даем вам 309 нравственную поддержку в сплочении интересов и, 

наконец, даем вам ту организацию, в какой нуждаетесь вы. Итак, за 

вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит участь великого Союза 

и успех социальной революции в России!  

 

Рабочее движение в России в XIX в. Сборник документов и материа-

лов. Т. II, ч. 1 (1861-1874 гг.) М., 1950. С. 234-242.   

 

Программа группы «Освобождение труда» 1884 г. (Извлечение) 

Группа "Освобождение труда" возникла в сентябре 1883 г. Это была 

первая русская марксистская организация, в которую входили Г.В. 

Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич и В.Н. Игнатов. 
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Основателем и руководителем группы был Г.В. Плеханов, выдаю-

щийся ученый, теоретик и пропагандист марксизма 

  ...Трудящееся население России непосредственно несет на 

себе всю тяжесть огромной машины полицейско-деспотического гос-

ударства и в то же время переживает все бедствия, свойственные эпо-

хе капиталистического накопления, а местами — в наших промыш-

ленных центрах — оно испытывает уже гнет капиталистического 

производства, не ограниченный еще ни сколько-нибудь решительным 

государственным вмешательством, ни организованным противодей-

ствием самых рабочих.  

 Современная Россия страдает, — как говорил когда-то Маркс 

о западе европейского континента, — не только от развития капита-

листического производства, но и от недостатка этого развития. Одним 

из вреднейших следствий этого отсталого состояния производства 

было и есть до сих пор неразвитое состояние среднего класса, кото-

рый неспособен у нас взять на себя инициативу борьбы с абсолютиз-

мом. Социалистической интеллигенции пришлось поэтому стать во 

главе современного освободительного движения, прямой задачей ко-

торого должно быть создание свободных политических учреждений в 

нашем отечестве, причем социалисты, с своей стороны, должны ста-

раться доставить рабочему классу возможность активного и плодо-

творного участия в будущей политической жизни России. Первым 

средством для достижения этой цели должна быть агитация в пользу 

демократической конституции, обеспечивающей:  

1) Право быть избирателем и избираемым как в Законодательное Со-

брание, так и в провинциальные и общинные органы самоуправления 

всякому гражданину, не приговоренному судом за известные, строго 

определенные законом позорные действия к потере политической 

правоспособности...  

2) Определенную законом денежную плату народным представите-

лям, позволяющую выбирать их из бедных классов населения.  

3) Неприкосновенность личности и жилища граждан.  

4) Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний и ассо-

циаций.  

5) Свободу передвижения и занятий.  

6) Полную равноправность всех граждан, независимо от религии и 

племенного происхождения...  
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7) Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа.  

8) Пересмотр всего нашего гражданского и уголовного законодатель-

ства, уничтожение сословных подразделений и наказаний, несовмест-

ных с достоинством человека. Но цель эта останется недостигнутой, 

политическая самодеятельность рабочих будет немыслима, если па-

дение абсолютизма застанет их в совершенно неподготовленном и 

неорганизованном состоянии. Поэтому на социалистической интелли-

генции лежит обязанность организации рабочих и посильной подго-

товки их к борьбе как с современной правительственной системой, 

так и с будущими буржуазными партиями.  

 Она должна немедленно взяться за организацию рабочих 

наших промышленных центров, как передовых представителей всего 

трудящегося населения России, в связанные между собою тайные 

кружки с определенной социально-политической программой, соот-

ветствующей современным нуждам всего русского производительно-

го класса и основным задачам социализма.  

 Понимая, что подробности такой программы могут быть вы-

работаны лишь в будущем и притом самим рабочим классом, при-

званным к участию в политической жизни и сплотившимся в особую 

партию, группа «Освобождение труда» полагает, что главнейшими 

пунктами экономического отдела рабочей программы должны быть 

требования:  

1) Радикального пересмотра наших аграрных отношений, т.е. условий 

выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ. Предоставление 

права отказа от надела и выхода из общины тем из крестьян, которые 

найдут это для себя удобным, и т.п.  

2) Устранение современной податной системы и установление про-

грессивного подоходного налога.  

3) Законодательного регулирования отношений рабочих (городских и 

сельских) к предпринимателям и организации соответствующей ин-

спекции с представительством от рабочих.  

4) Государственной помощи производительными ассоциациям, орга-

низующимся во всевозможных отраслях земледелия, добывающей и 

обрабатывающей промышленности (крестьянами, горными, фабрич-

ными и заводскими рабочими, кустарями и т.д.). 

 Группа «Освобождение труда» убеждена, что не только 

успех, но и сама возможность такого осмысленного движения русско-
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го рабочего класса в огромной степени зависит от указанной выше 

работы интеллигенции в его среде. Но названная группа полагает, что 

сама интеллигенция должна предварительно стать на точку зрения 

современного научного социализма, лишь постольку удерживая 

народнические традиции, поскольку они не противоречат его поло-

жениям. Ввиду этого группа «Освобождение труда» задается целью 

пропаганды современного социализма в России и подготовки рабоче-

го класса к сознательному социально-политическому движению; этой 

цели она и посвящает все свои силы, призывая нашу революционную 

молодежь к помощи и содействию.  

 Преследуя эту цель всеми зависящими от нее средствами, 

группа «Освобождение труда» в то же время признает необходимость 

террористической борьбы против абсолютного правительства и рас-

ходится с партией «Народная воля» лишь по вопросам о так называе-

мом захвате власти революционной партией и о задачах непосред-

ственной деятельности социалистов в среде рабочего класса. 

 Группа «Освобождение труда» нимало не игнорирует кре-

стьянства, составляющего огромнейшую часть трудящегося населе-

ния России. Но она полагает, что работа интеллигенции, в особенно-

сти при современных условиях социально-политической борьбы, 

должна быть прежде направлена на более развитый слой этого насе-

ления, каким и являются промышленные рабочие. Заручившись силь-

ной поддержкой со стороны этого слоя, социалистическая интелли-

генция может с гораздо большею надеждой на успех распространить 

свое воздействие и на крестьянство, в особенности если она добьется 

к тому времени свободы агитации и пропаганды. Само собою, впро-

чем, разумеется, что распределение сил наших социалистов должно 

будет измениться, если в крестьянстве обнаружится самостоятельное 

революционное движение, и что даже в настоящее время люди, нахо-

дящиеся в непосредственном соприкосновении с крестьянством, мог-

ли бы своей деятельностью в его среде оказать важную услугу социа-

листическому движению в России. Группа «Освобождение труда» не 

только не отталкивает от себя таких людей, но приложит все стара-

ния, чтобы согласиться с ними в основных положениях программы.  

 

Плеханов Г.В. Соч. Т. II. М.-Л., 1923. С. 359-362. 311 № 6  
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Проект Программы русских социал-демократов группы  

Д.Н. Благоева 1884 г. (Извлечение) 

 Группа возникла как марксистская организация зимой 1883/84 г. под 

названием «Партия русских социал-демократов». Ее организатором 

был петербургский студент болгарин Д.Н. Благоев.  

...Социализм является как логический вывод из исторического хода 

вещей. Он требует обобществления труда и равномерного распреде-

ления продуктов между всеми; это достижимо в полной мере лишь 

путем экспроприации земли и орудий производства (фабрик и заво-

дов) в государственную собственность и организации труда на нача-

лах коллективизма. Только в этих формах возможно полное развитие 

сил человечества — материальных и нравственных. Основными тре-

бованиями для перехода к осуществлению социалистического строя 

являются:  

1) Отмена частного землевладения и переход всей земли в государ-

ственную собственность; переход фабрик и заводов в руки рабочих 

ассоциаций.  

2) Коренная реформа податного обложения — замена всех прямых 

налогов прогрессивным подоходным налогом.  

3) Организация политических форм государства на федеративных 

началах.  

4) Даровое начальное обучение. Для осуществления этих требований в 

полной мере необходима организация государственной власти на демо-

кратических началах, что достижимо лишь при следующих условиях.  

5) Свобода совести, слова, печати, преподавания и сходок.  

6) Передача государственной власти представительному собранию, 

члены которого избираются путем прямой и всеобщей подачи голо-

сов, и организация по тому же типу местного самоуправления.  

7) Перевод постоянной армии в милицию (земское ополчение). Тако-

вы задачи, которые мы ставим себе при достаточной зрелости народ-

ных революционных сил. Но и в подготовительный период, во время 

назревания, силы эти не могут молчать. Они будут необходимо заяв-

лять себя в тех или других формах активного протеста; они будут 

оказывать давление на правительство, прежде чем окажутся в состоя-

нии его низвергнуть вовсе.  

 

Хрестоматия по истории СССР. 1857-1894. Т. 3. М., 1952. С. 564-566. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему к середине XIX в. ведущим направлением в русском ис-

кусстве стал реализм? Каковы его характерные черты? Назовите 

их представителей. 

2.  Каковы предпосылки отмены крепостного права? Каким образом 

личные качества императора влияли на подготовку и осуществле-

ние реформы? Справедливо ли Александра II называют «Освобо-

дителем»? 

3. Каковы причины и основное содержание судебной реформы? Ка-

кую роль сыграла новая судебная система в экономической, обще-

ственной и политической жизни пореформенной России? 

4. Каковы причины и основное содержание земской реформы? Как 

относились к земству представители различных общественно-

политических сил России? 

5. Каковы предпосылки и особенности общественного движения 

пореформенной России? Какие основные течения сложились и 

действовали в это время? 

6. Как и почему менялись тактика и методы деятельности революци-

онно- народнических организаций от «Земли и воли» 60-х гг. до 

«Народной воли»? 

7. Почему и когда зародилось социал-демократическое течение в 

общественном движении России? Что предопределяло особенно-

сти его развития? Проанализируйте содержание первых марксист-

ских работ Г.В. Плеханова. Каким образом он пытался применить 

идеи марксизма к условиям крестьянской страны? 

8. Охарактеризуйте на основании документов контрреформы импера-

тора Александра 111. Чего опасался российский император и как 

планировал бороться с революционными взглядами? 
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Тема № 6. Революции в России в начале ХХ века 

 

 

К началу ХХ в. в России было 13 млн. наемных рабочих, из них 

2,8 млн. потомственных пролетариев, т.е. квалифицированных специ-

алистов, в большинстве своем грамотных с уже сложившейся культу-

рой городского образа жизни, остальные – недавние выходцы из бед-

нейших слоев крестьянства, практически неграмотные, находящиеся в 

промежуточном состоянии между двумя социальными группами, т.е. 

маргиналами.(См. подробнее Таблицы 1-8). 

Особенностью России была высокая концентрация рабочих на 

крупных промышленных предприятиях, что во многом было обуслов-

лено их слабой технической оснащенностью. Это способствовало ро-

сту консолидации рабочего класса. 

В области рабочего законодательства отсутствовала продуман-

ная система государственных мер по защите прав этой социальной 

группы. Так, рабочий день составлял 11,5 часов, страховка по 

несчастному случаю ограничивалась целым рядом оговорок, суще-

ствовала нерегламентированная государством система штрафов (что 

позволяло превратить штраф в сведение счетов с неугодными рабо-

чими). 

В политической сфере права рабочих также ущемлялись – суще-

ствовал запрет на создание профсоюзов для защиты экономических 

прав, за участие в стачках и забастовках полагалось тюремное заклю-

чение от 2 до 8 мес. 

Все это подготовило благодатную почву для распространения 

революционных идей среди пролетариата. 

После отмены крепостного права оставался открытым вопрос о 

недостатке земли при сохранении большой территории помещичьих 

угодий. Однако, в крестьянской среде произошли значительные изме-

нения. Усилился процесс экономической дифференциации (расслое-

ния). Сформировалась социальная прослойка кулаков (крестьян, ис-

пользовавших в хозяйстве наемный труд) – 2-3%, зажиточных кресть-
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ян (тех, в чьем хозяйстве поголовье скота превышало 4 головы лоша-

дей и столько же коров) – 15 %, крестьяне с безлошадным хозяйством – 

25%, беднейшие (без коровы – 10%. Для всех крестьян оставался от-

крытым вопрос о недостатке земли при сохранении большой террито-

рии помещичьих угодий. 

Несмотря на это, жизнь большинства крестьян по-прежнему ре-

гламентировалась крестьянской общиной, в которой были сильны 

принципы коллективизма и уравнительной справедливости. 

В политическом отношении права крестьян были ограничены по 

сравнению с другими группами населения – на них не распространял-

ся суд присяжных, сохранялись телесные наказания, контроль зем-

ских начальников, избравшихся не из крестьянской среды. 

В целом крестьянство было недовольно своим положением, од-

нако, не представляло монолитную группу, способную выразить и 

отстаивать свои интересы на политическом уровне. 

К началу ХХ в. в России насчитывалось около 870 тыс. человек, 

занятых преимущественно умственным трудом – ученых, преподава-

телей, врачей, лиц свободных профессий (адвокатов, журналистов, 

писателей и т.д.) Характерной чертой российской интеллигенции бы-

ло стремление анализировать сложившиеся проблемы и решать их 

путем личного служения народу, а также вставая в оппозицию правя-

щему режиму и включаясь в революционную борьбу за идеалы, прак-

тическое применение которых не имело к ним прямого отношения. 

Н.А. Бердяев: «Интеллигенция скорее напоминала религиозную 

секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обяза-

тельным миросозерцанием, со своими нравами и обычаями, и даже со 

своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно 

узнать интеллигента» (Клим Самгин). 

В начале ХХ века в России наиболее могущественной с эконо-

мической точки зрения была буржуазия. Однако при наличии круп-

ной буржуазии (владельцы промышленных, торговых предприятий и 

банков) - 0,02% населения и средней буржуазии (держатели акций и 

домовладельцы) – 0,2% населения, практически отсутствовали так 
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называемые мелкие буржуазные собственники, которые в других 

странах составляли основу среднего слоя. В основной массе у русско-

го человека не сложились психологические установки, которые спо-

собствуют превращению собственника в буржуа: рационализм, праг-

матизм, преклонение перед частной собственностью. Основная идея, 

пронизывавшая все слои населения заключалась в том или ином спо-

собе передела собственности. 

В силу внутренней разобщенности, а также того обстоятельства, 

что создателями крупного индустриального производства в стране 

выступали, помимо буржуазии, государство и иностранный капи-

тал, русская буржуазия не могла четко сформулировать единые по-

литические требования и встать в оппозицию правительству. 

Дворянство потеряло многовековую монополию на землевладе-

ние. Кроме того, только 3% хозяйств были переведены на капитали-

стические рельсы – т.е. с использованием сельскохозяйственных ма-

шин и наемного труда. Остальные постоянно закладывались и пере-

продавались, так как расходы дворян превышали их доходы. Разо-

рившиеся помещики пополняли ряды мелких чиновников и интеллиген-

ции, так что реальной политической силой эта социальная группа не 

являлась. 
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Таблица 1 

Средний возраст жителей Российской империи (лет) 

 

  По империи В городах В уездах 

  

муж. 

жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего 

По империи 25,05 25,32 25,16 26,15 26,85 26,50 24,86 26,10 24,98 

  

Таблица 2 

 

Распределение населения по национальностям (млн.) (2/3 всего 

населения) 

 

Национальность Мужчин Женщин Итого 

Русские (великороссы) 27103 28564 55667 

Украинцы (малороссы) 11244 11137 22381 

Белорусы (белороссы) 2923 2963 5886 

  

 

Таблица 3 

 

Состав населения по вероисповеданиям (%) 

 

  Империя Европейская 

Россия 

Привислинские 

губернии 

Кавказ Сибирь Ср. 

Азия 

Православные 69,35 81,71 6,47 49,40 85,79 8,28 

Староверы 1,75 1,88 0,10 1,46 4,16 0,84 

Армяно-

григориане 

0,94 0,05 0,00 12,12 0,01 0,06 

Армяно-

католики 

0,03 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 

Римско-

католики 

9,13 4,65 74,80 0,49 0,61 0,71 

Лютеране 2,84 3,30 4,41 0,59 0,27 0,11 

Реформаты 0,07 0,08 0,06 0,02 0,00 0,00 

Баптисты 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,00 
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Меннониты 0,05 0,07 0,01 0,02 0,00 0,01 

Англикане 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ост. христи-

ане 

0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Караимы 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иудеи 4,15 4,06 14,05 0,61 0,60 0,17 

Магометане 11,70 3,82 0,05 34,52 2,20 90,32 

Буддисты 0,35 0,18 0,00 0,16 4,30 0,02 

Ост. нехри-

стиане 

0,23 0,16 0,00 0,19 2,05 0,00 

  

 

 Таблица 4 

Грамотное население по сословиям и полу (10 лет и старше) 

 

Сословия 

  

% грамотных 

муж. жен. оба пола 

Все сословия: В том числе: 38,7 17,0 27,7 

Дворяне, чиновники 88,0 81,8 84,7 

Духовенство и их семьи 96,7 79,2 87,3 

Почет. граждане, купцы, 

мещане 

64,9 40,6 52,4 

Сельские сословия 36,7 12,7 24,6 

  

 

Таблица 5 

Грамотность городского и сельского населения 

 

Возраст, лет % грамотных 

город село 

муж. жен. оба по-

ла 

муж. жен. оба по-

ла 

Все население 54,0 35,6 45,3 25,2 9,8 17,4 
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Таблица 6 

Людские потери русской армии в русско-японской войне (чел.) 

 

По данным Убито Умерло от 

ран 

Умерло от болезней в 

годы войны 

Всего 

Каминский Л.С. 

Новосельский 

С.А. 

24844 6614 12983 44441 

Урланис Б.Ц. 25331 6127 11170 42628 

  

 

Таблица 7 

Потери среди военнопленных в период 

русско-японской войны (чел.) 

 

Всего русских 

военнопленных 

Из них умерло в плену 

от ран от болезней Итого 

59000 613 1030 1613 

  

 

Таблица 8 

 

Военные потери держав в Первой мировой войне (млн. чел.) 

 

Государства Вооруж. 

силы 

Военные потери в том числе 

всего в % безвозвратные пленные иные 

Россия 17,6 11,4 60,6 3,3 3,6 3,8 

Франция 8,2 4,7 57,3 1,4 0,5 2,8 

Великобритания 9,5 3,0 31,5 0,7 0,3 2,0 

Италия 5,6 1,8 31,3 0,5 0,5 0,8 

США 3,9 0,3 7,6 0,08 0,04 0,18 

Германия 13,3 7,5 56,3 2,0 1,0 4,5 

Австро-Венгрия 9,0 5,3 58,8 1,5 1,8 2,0 
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Экономика в России в начале ХХ века 

 

 



214 

Монополии в России в начале ХХ века 
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Аграрная реформа П.А. Столыпина 1906-1910 гг. 

 

 



216 

Итоги и результаты столыпинской аграрной реформы

 



217 

Особенности социально-политической системы России в начале 

ХХ века 
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Цели внутренней и внешней политики императора Николая II 

(1894-1917 гг) 
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Внутриполитическая жизнь России при императоре Николае II

 
Политические партии в России в конце XIX - начале ХХ века 
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Образование Российской социал-демократической партии 

(РСДРП) 
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Образование Партии русских социалистов-революционеров 

(эсеров) 

                   



222 

Образование Партии русских конституционных демократов 

(кадетов) 
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Образование «Союза 17 октября» (октябристов)
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Образование консервативных партий в России в начале  

ХХ века                  

                    
 

Образование Прогрессивной партии России 
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Причины, задачи и характер революции 1905 – 1907 гг.
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Этапы революции 1905-1907 гг.
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Первый этап революции (январь-сентябрь 1905 г.)

 



228 

 

Высший подъем революции (октябрь-декабрь 1905 г.)

 



229 

 

Третий этап революции (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г.)
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Итоги первой русской революции
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Система высшего и центрального управления в Российской 

империи в начале ХХ века 
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Внутренняя политика России 1907-1917 гг.
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Внешняя политика России в начале ХХ века 
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Русско-японская война 1904-1905 гг.
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Ход русско-японской войны 
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Причины Первой мировой войны 1914-1918 гг
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Россия в Первой мировой войне 
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Основные черты русской культуры в нвчале ХХ века

 
 

 

Факторы, повлиявшие на состояние русской культуры во второй 

половине XIX– начале ХХ века 

                



239 

Развитие науки в России во второй половине XIX в .-начале ХХ в.
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Художественная литература России во второй половине  

XIX – начале ХХ века 
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Музыка в России во второй половине XIX – начале ХХ века
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Изобразительное искусство России во второй половине  

XIX – начале ХХ века 

 

                   
 

Архитектура России во второй половине XIX – начале ХХ века 
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Февральская революция 1917 г. 
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Ход и итоги февральской революции
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Двоевластие 

 

                  



246 

 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства в 

1917 г. 

                      



247 

 

Политический процесс в России весной-осенью 1917 г.
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Программы политических партий России весной-осенью 1917 г.

 



249 

 

Общественно-политические деятели о положении в России 

весной-осенью 1917 г. 
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Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде

 



251 

 

Второй Всероссийский съезд Советов

 



252 

 

Первый состав Совета Народных Комиссаров (Совнаркома)

 



253 

Программы политических партий России на выборах в 

Учредительное собрание в ноябре 1917 г. 
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Структура политической системы Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) 
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Экономическая и социальная политика Советской России 

(ноябрь 1917-июнь 1918 г.) 
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Внешняя политика Советской России в конце 1917- середине 

1918 г. 
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Выполните задания 

 

1. Восстановите хронологическую последовательность событий, 

связанных с формированием однопартийной системы в Советской 

России: 

а) уход меньшевиков и правых эсеров со II съезда Советов 

б) включение левых эсеров в состав Советского правительства 

в) подписание Брестского мира 

г) первый кризис Советского правительства, связанный с вы-

ступлением ВИКЖЕЛя 

д) формирование Советского правительства из представителей 

только большевистской партии 

е) запрет партии кадетов и арест ее лидеров 

ж) левоэсеровский мятеж в Москве 

з) III Всероссийский съезд Советов 

и) расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собра-

ния 

к) проведение выборов в Учредительное собрание 

л) исключение левых эсеров из состава Советов всех ступеней 

м) роспуск Учредительного собрания 

н) выход левых эсеров из Советского правительства 

о) протест левых эсеров против создания комбедов 

 

2. Вооруженной борьбой различных социальных групп населе-

ния страны, в основе которой лежат глубокие социально-

экономические и политико-идеологические противоречия, называет-

ся____________________________. 

 

 

Решите тесты 

1. Соотнесите: Стратегической линией политических партий в аграр-

ном вопросе начала XX в. являлась… 

1) отчуждение земли и передача ее в распоряжение муниципалитетов;  

2) изъятие земли у частного собственника и ее социализация, т.е. пе-

редача крестьянам на уравнительно-трудовых началах;  

3) конфискация и национализация земли;  
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4) отчуждение помещичьих земель по рыночной стоимости и переда-

ча их земствам.  

а) большевики; б) меньшевики; в) эсеры; г) кадеты.              

 

2. Установите соответствие между политическими партиями и процен-

том голосов, полученных ими на выборах в Учредительное собрание. 

1) большевики 

2) кадеты 

3) эсеры 

4) меньшевики 

а) 2,9%; б) 4,6%; в) 23,2%; г) 40,5%. 

 

3. В первом составе Совета Народных Комиссаров видные деятели 

партии большевиков заняли должности: 

1) И.В.Сталин 

2) А.И.Рыков 

3) А.В.Луначарский 

4) А.М.Коллонтай 

     а) Народный комиссар по делам национальностей; б) Народный 

комиссар внутренних дел; в) Народный комиссар просвещения; г) 

Народный комиссар государственного призрения 

 

4.Пиком первой русской революции было:  

а) восстание на броненосце «Потемкин»;  

б) декабрьское вооруженное восстание;  

в) крестьянские восстания;  

г) создание Советов в Иваново-Вознесенске.  

 

5. Политическая партия, созданная в 1901 г., социальной базой кото-

рой было крестьянство – это ______ 

а) партия эсеров;  

б) партия кадетов;  

в) партия октябристов;  

г) партия прогрессистов. 

 

6.  Выборы в Государственную Думу были объявлены в соответствии 

с __________:  
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а) с Конституцией;  

б) Указом Николая 11 от 17 октября 1905 г;  

в) по своему усмотрению.  

 

7. Период между февралем и июлем 1917 г. называется ____________:  

а) двоевластием;  

б) реакцией;  

в) восстанием;  

г) революцией.  

 

8. Как называлось первое советское правительство во главе с В.И. Ле-

ниным?  

а) КГБ;  

б) ВЧК;  

в) ОГПУ;  

г) СНК. 

 

9. Какие государства обрели независимость после октябрьского пере-

ворота 1917 г.?  

а) Польша и Финляндия;  

б) Германия и Австрия;  

в) Монголия и Китай; 

г) Грузия и Азербайджан. 

 

10. Кто возглавил мятеж против правительства А.Ф. Керенского в ав-

густе 1917 г.?  

а) Л.Г. Корнилов;  

б) А.В. Колчак;  

в) А.И. Деникин;  

г) барон Врангель.  
 

11. Кто был реальным руководителем Октябрьского переворота в 

Петрограде? 

А) В.И. Ленин 

Б) Л.Д. Троцкий 

В) И.В. Сталин 

Г) М.В. Фрунзе 
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Проанализируйте документы 

Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II 

Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных 

сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, при-

шли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас 

угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в 

нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны 

терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толка-

ют все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат 

деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. 

Настал предел терпению. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не 

начнем работать, пока они не исполнят наших требований... Всякого 

из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего 

класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, 

как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу… Весь 

народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего прави-

тельства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не 

только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти ин-

тересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разоре-

ния, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет 

Россию к гибели… 

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью 

которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не 

лучше ли умереть, — умереть всем нам, трудящимся людям всей Рос-

сии? Пусть живут и наслаждаются капиталисты — эксплуататоры ра-

бочего класса и чиновники — казнокрады и грабители русского наро-

да. Вот, что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к сте-

нам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения… 

Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и мно-

гочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо 

народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал 

себе и управлял собой… Пусть каждый будет равен и свободен в пра-

ве избрания, — и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное 

собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной пода-

чи голосов. Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется 

все… 
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Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы 

еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, госу-

дарь, о них от лица всего трудящегося класса России. 

Необходимы: 

I. Меры против невежества и бесправия русского народа. 

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших 

за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские 

беспорядки. 

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности лич-

ности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в 

деле религии. 

3) Общее и обязательное народное образование на государствен-

ный счет. 

4) Ответственность министров перед народом и гарантии закон-

ности правления. 

5) Равенство перед законом всех без исключения. 

6) Отделение церкви от государства. 

II. Меры против нищеты народной. 

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессив-

ным подоходным налогом. 

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная 

передача земли народу. 

3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно 

быть в России, а не за границей. 

4) Прекращение войны по воле народа. 

III. Меры против гнета капитала над трудом. 

1) Отмена института фабричных инспекторов. 

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий 

выборных от рабочих, которые совместно с администрацией разбира-

ли бы претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочих не может 

состояться иначе, как с постановления этой комиссии. 

3) Свобода потребительно-производственных и профессиональ-

ных рабочих союзов — немедленно. 

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 

5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно. 

6)  Нормальная заработная плата — немедленно. 
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7) Непременное участие представителей рабочих классов в выра-

ботке законопроекта о государственном страховании рабочих — не-

медленно. 

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к 

тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей 

Родины от рабства и нищеты... Повели и поклянись исполнить их, и 

ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь 

в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не пове-

лишь, не отзовешься на нашу мольбу, — мы умрем здесь, на этой 

площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. 

У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу... 

 

Статистические сведения о депутатах Государственной  

Думы (1906-1917 гг.) 

Государственная дума избиралась на 5 лет. По избирательному 

закону 1905-1906 гг. она состояла из 524 депутатов, по закону 1907 г. 

– из 442, с 1910 г. – из 446. На практике депутатов было меньше. 

В I Государственную думу ко времени ее роспуска избрали 499 

членов. По возрастным группам члены Думы распределялись следу-

ющим образом: до 30 лет — 7%, 30-40 лет — 40%, 40-50 лет — 37%, 

50 лет и старше — 15%. 

Из 448 депутатов высшее образование имели 189 человек (42%), 

среднее — 62 (14%), низшее — 111 (25%), домашнее (то есть, как 

правило, самостоятельно или во время военной службы научившиеся 

грамоте) — 84 (19%), 2 депутата были вовсе неграмотны. 

К 27 апреля 1906 г. в I Думу избрали 121 земледельца (27,3%), 21 

волостного старшину и волостного писаря (4,6%) 10 ремесленников 

(2,2%), 17 фабричных рабочих (3,7%), 14 торговцев (3%), 5 фабрикан-

тов и управляющих фабриками (1%), 46 помещиков и управляющих 

имениями (10,2%), 73 земских, городских и дворянских служащих 

(16,2%), 16 священников (3,5%), 14 чиновников (3%), 39 адвокатов 

(8,6%), 16 врачей (3,5%), 7 инженеров (1,5%), 16 профессоров (3,5%), 

3 преподавателей гимназий (0,7%), 14 сельских учителей (3%), 11 

журналистов (2,4%) и 9 лиц неизвестных занятий (2%). 

Члены I Государственной думы в начале ее работы по партийной 

принадлежности распределялись следующим образом: кадеты – 182 

(40,6%), члены национальных партий – 60 (13,4%), левые – 47 
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(10,5%), прогрессисты – 36 (8%), октябристы – 26 (5,8%), правые – 8 

(1,8%), демократические реформаторы – 4 (0,9%), члены торгово-

промышленной партии – 2 (0,5%), беспартийные – 83 (18,5%). 

Можно отметить, что в I Думу был избран цвет земского либе-

рального движения. Поэтому представляется верным замечание, что в 

первой Думе «большинство было серой, для законодательства не под-

готовленной массой. За то в ней было блестящее, далеко поднимав-

шееся над средним уровнем меньшинство». 

Во II Государственной думе 39% депутатов имели высшее обра-

зование, 21 % - среднее, 32% - низшее, 8% - домашнее и 1 % были не-

грамотны. 

По возрастным группам депутаты распределялись следующим 

образом: 25-30 лет - 72 (16%), 31-40 лет - 195 (42%), 41-50 лет - 145 

(32%), 51-60 лет -39 (8%), 61-75 лет - 8 (2%). 

Из 467 депутатов по профессиональному признаку можно выде-

лить 169 крестьян-земледельцев (37%), 32 рабочих и ремесленника 

(7%), 20 священников (4,3%), 25 земских, городских и дворянских 

служащих (5%), 10 мелких частных служащих (2%), 1 поэт (0,2%), 24 

чиновника (5%), 3 офицера (0,6%), 9 железнодорожных служащих 

(2%), 4 инженера и технолога (0,8%), 38 профессоров и преподавате-

лей (8%), 19 журналистов (4%), 33 адвоката и нотариуса (7%), 17 

коммерсантов и торговцев (3,6%), 57 помещиков и управляющих 

имениями (12,2%), 6 промышленников и директоров заводов (1,3%). 

По партийным фракциям члены II Думы распределялись следу-

ющим образом: трудовики -104 депутата (20,1%), кадетов - 98 депута-

тов (19%), социал-демократы - 65 депутатов (12,5%), беспартийных – 

50 (9,6%), польское коло – 46 (8,8%), октябристов – 44 (8,5%), эсеров 

– 37 (7,1%), мусульманская фракция – 30 (5,8%), казачья группа – 17 

(3,3%), народно-социалистическая фракция – 16 (3,1%), правые и мо-

нархисты - 10 депутатов (2%). 

Эта Дума, по мнению одного из депутатов имела «ненормально 

серый состав. Она не могла идти в сравнение с первой, в которой бы-

ли почти все громкие имена нашей общественности. II Дума была не-

удачной и по составу и по своему исключительно низкому культур-

ному уровню; в этом отношении из всех 4-х русских Дум она побила 

рекорд». 
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По возрастным группам 434 депутата III Государственной ду-

мы к концу ее работы (в начале ее работы они были на 4,5 лет моло-

же), распределялись следующим образом: 30-39 лет - 81 (19%), 40-49 

лет - 166 (38%), 50-59 лет - 129 (30%), 60-69 лет - 42 (10%), 70 лет и 

старше - 16 (4%). 

Всего в III Думу было избрано 487 депутатов. Высшее образова-

ние имели 230 (47%), среднее - 134 (28%), низшее - 86 (18%), домаш-

нее - 35 (7%), о 2 депутатах нет сведений. 

В начале работы III Думы депутаты по фракциям распределялись 

следующим образом: октябристов - 154 депутата (36%), умеренно-

правых - 70 депутатов (15,8%), кадетов - 54 (12%), правых – 51 

(11,5%), в прогрессивной группе – 28 (6,3%), в национальной группе – 

26 (5,9%), социал-демократов – 19 (4%), трудовиков – 14 (3%), в 

польском коло – 11 (2,5%), в национальной группе - 15 депутатов 

(3%). Беспартийных не было. 

К концу работы Думы партийное распределение изменилось: 

фракция октябристов включала 121 депутата (27,3%), русская нацио-

нальная фракция - 77 (17,4%), кадетов - 53 депутата (12%), правых и 

правых октябристов - 63 (14,2%), прогрессивная группа - 37 депута-

тов (8,4%), группа независимых националистов – 16 (3,6%), социал-

демократов – 13 (3%), польское коло – 11 (2,5%), трудовая группа – 

11 (2,5%), депутаты национальных окраин – 18 (4%). 23 члена Думы 

были беспартийными (5,1%). 

Среди членов IV Государственной думы высшее образование 

имели 224 (как минимум 114 — юридическое: остальные богослов-

ское, медицинское, реже техническое, историко-филологическое), 

(51%), незаконченное высшее - 4 (1 %,), среднее - 112 (в основном 

выпускники духовных семинарий и военных училищ) (26%), низшее - 

82 (19%), домашнее -15 (в том числе 1 малограмотный) (3%), неиз-

вестное (начальное или домашнее) - 2. 186 депутатов работало на вы-

борных должностях в органах местного самоуправления. 

К маю 1914 г. в IV Думе фракция русских националистов и уме-

ренно-правых насчитывала 86 членов (20%), фракция земцев-

октябристов – 66 (15,3%), фракция правых – 60 (14%), фракция 

народной свободы – 55 (12,7%), фракция прогрессистов – 41 (9,5%), 

группа центра - 36 членов (8,4%), октябристов – 20 (4,6%), независи-

мая группа – 13 (3%), трудовая группа – 10 (2,3%), польское коло — 9 
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(2%), социал-демократов – 7 (1,6%), национальная группа – 12 (2,8%), 

российская социал-демократическая рабочая фракция - 5 членов (1%). 

17 депутатов не входили в партийные фракции (4%). 

IV Государственная дума «оказалась по своему составу значи-

тельно слабее третьей хотя бы потому, что в ней процент лиц, спо-

собных к серьезной работе, органической, был значительно ниже». По 

возрастным группам члены IV Думы (состоящие в ней к концу 1 сес-

сии) распределялись так: 25-30 лет – 22 (5,2%), 31 - 40 лет – 128 

(29,4%), 41-50лет – 153 (35,2%), 51-60 лет  - 105 (24,2%), 61 -76 лет – 

27 (6%). 

 

 Декларация Временного правительства о его составе и задачах 

3 марта 1917 г. 

Граждане! Временный комитет членов Государственной думы 

при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в 

настоящее время такой степени успеха над темными силами старого 

режима, что он дозволяет ему приступить к более прочному устрой-

ству исполнительной власти. 

Для этой цели Временный комитет Государственной думы назна-

чает министрами первого общественного кабинета следующих лиц, 

доверие к которым страны обеспечено их прошлой общественной и 

политической деятельностью. 

Председатель совета министров и министр внутренних дел кн. 

Г.Е. Львов. 

Министр иностранных дел - П.Н. Милюков; Министр военный и 

морской -  А.И. Гучков; Министр путей сообщения - Н.В. Некрасов; 

Министр торговли и промышленности - А.И. Коновалов; Министр 

народного просвещения - Мануйлов А.А.; Министр финансов - М.И. 

Терещенко; Обер-прокурор Святейшего синода - В.Н. Львов; Ми-

нистр земледелия - А.И. Шингарёв; Министр юстиции - А.Ф. Керен-

ский; Государственный контролер - И.В. Годнев; Министр по делам 

Финляндии - Ф.И. Родичев. 

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководство-

ваться следующими основаниями: 

1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и 

религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным 

восстаниям и аграрным преступлениям и т.д. 
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2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распро-

странением политических свобод на военнослужащих в пределах, до-

пускаемых военно-техническими условиями. 

3. Отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных 

ограничений. 

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, рав-

ного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, ко-

торое установит форму правления и конституцию страны. 

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, 

подчиненным органам местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеоб-

щего прямого равного и тайного голосования. 

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, 

принимавших участие в революционном движении. 

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при 

несении военной службы — устранение для солдат всех ограничений 

в пользовании общественными правами, предоставленными всем 

гражданам. Временное правительство считает своим долгом присово-

купить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными об-

стоятельствами для какого-либо промедления в осуществлении вы-

шеизложенных реформ и мероприятий. 

Председатель Государственной Думы М.В. Родзянко, председа-

тель Совета Министров кн. Г.Е. Львов, министры: П.Н. Милюков, 

Н.В. Некрасов, А. П. Коновалов, А.А. Мануйлов, М.И. Терещенко, 

Вл.Н. Львов, А.И. Шингарев, Керенский А.Ф. 

 

Из статьи В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной  

революции» («Апрельские тезисы») 

1.  В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при 

новом правительстве Львова и К° безусловно остается грабительской, 

империалистской войной в силу капиталистического характера этого 

правительства, недопустимы ни малейшие уступки «революционному 

оборончеству». На революционную войну, действительно оправды-

вающую революционное оборончество, сознательный пролетариат 

может дать свое согласие лишь при условии: а) перехода власти в ру-

ки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьян-
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ства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в) при 

полном разрыве на деле со всеми интересами капитала... 

2.  Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от 

первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недоста-

точной сознательности и организованности пролетариата, - ко второ-

му ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и бед-

нейших слоев крестьянства. Этот переход характеризуется, с одной 

стороны, максимумом легальности, с другой стороны, отсутствием 

насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным отно-

шением их к правительству капиталистов, худших врагов мира и со-

циализма… 

3.   Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение 

полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа 

от аннексий. Разоблачение вместо недопустимого, сеющего иллюзии, 

«требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов 

перестало быть империалистским. 

4.  Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депута-

тов наша партия в меньшинстве... Разъяснение массам, что С.Р.Д. есть 

единственно возможная форма революционного правительства и что 

поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию 

буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, 

настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потреб-

ностям масс, разъяснение ошибок их тактики. 

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения 

ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей гос-

ударственной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опы-

том избавились от своих ошибок. 

5.  Не парламентарная республика, - возвращение к ней от С.Р.Д. 

было бы шагом назад - а республика Советов рабочих, батрацких и 

крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. 

Устранение полиции, армии, чиновничества. Плата всем чинов-

никам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не вы-

ше средней платы хорошего рабочего. 

6.  В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы 

батрацких депутатов. 

Конфискация всех помещичьих земель. 
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Национализация всех земель в стране, распоряжение землею 

местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. Выделение 

Советов депутатов от беднейших крестьян... 

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенацио-

нальный банк и введение контроля над ним со стороны С.Р.Д. 

8.  Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, 

а переход тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за обществен-

ным производством и распределением продуктов. 

9.  Партийные задачи: 

а)  немедленный съезд партии; 

б)  перемена программы партии, главное: 

- об империализме и империалистской войне, 

- об отношении к государству и наше требование «государства-

коммуны», 

-  исправление отсталой программы-минимум; 

в)  перемена названия партии. 

10.  Обновление Интернационала. 

Инициатива создания революционного Интернационала, Интер-

национала против социал-шовинистов и против «центра»… 

 

Из письма В. И. Ленина ЦК, Петроградскому и Московскому 

комитетам РСДРП(б) «Большевики должны взять власть» 

12-14 сентября 1917 г. 

Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и 

солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государ-

ственную власть в свои руки. 

Могут, ибо.., предлагая тотчас демократический мир, отдавая 

тотчас землю крестьянам, восстанавливая демократические учрежде-

ния и свободы, помятые и разбитые Керенским, большевики составят 

такое правительство, какого никто не свергнет. 

Большинство народа за нас. Это доказал длинный и трудный путь 

от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября: большинство в столичных 

Советах есть плод развития народа в нашу сторону. Колебания эсеров 

и меньшевиков, усиление интернационалистов среди них доказывают 

то же самое. 
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Демократическое совещание обманывает крестьянство, не давая 

ему ни мира, ни земли. Большевистское правительство одно удовле-

творит крестьянство... 

Почему должны власть взять именно теперь большевики? Пото-

му, что предстоящая отдача Питера сделает наши шансы во сто раз 

худшими. А отдаче Питера при армии с Керенским и К° во главе мы 

помешать не в силах. 

И Учредительного собрания «ждать» нельзя, ибо той же отдачей 

Питера Керенский и К° всегда могут сорвать его. Только наша пар-

тия, взяв власть, может обеспечить созыв Учредительного собрания и, 

взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и докажет обвине-

ние... 

Вопрос в том, чтобы... на очередь дня поставить вооруженное 

восстание в Питере и в Москве), завоевание власти, свержение прави-

тельства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печа-

ти... 

…Ждать «формального» большинства у большевиков наивно: ни 

одна революция этого не ждет… История не простит нам, если мы не 

возьмем власти теперь. Нет аппарата? Аппарат есть: Советы и демо-

кратические организации... 

 

Манифест отречения Николая II 

 Отречение Николая П. Воспоминания очевидцев, документы. Л., 

1927. С. 228.  

Ставка. НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА. 

       В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 

три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспо-

слать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние 

народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ве-

дении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, 

благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют дове-

дения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий 

враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная 

армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет 

окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, 

почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение 

и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы 
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и, в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречь-

ся от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную 

власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем 

наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александро-

вичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Рос-

сийского. Заповедуем брату нашему править делами государственны-

ми в полном и не нарушимом единении с представителями народа в 

законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими уста-

новлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо люби-

мой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению 

своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую ми-

нуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителя-

ми народа, вывести Государство Российское на путь победы, благо-

денствия и славы. Да поможет господь бог России. Николай г. Псков 

2 марта 15 час. 5 мин. 1917 г. Министр императорского двора Генерал 

- адъютант граф Фредерикс  

 

Обращение К населению Петрограда и России от Совета  

рабочих депутатов 28 февраля 1917 г.  

 

          Старая власть довела страну до полного развала, а народ до 

голодания. Терпеть дальше стало невозможно. Население Петрограда 

вышло на улицу, чтобы заявить о своем недовольстве. Его встретили 

залпами. Вместо хлеба царское правительство дало народу свинец. Но 

солдаты не захотели идти против народа и восстали против прави-

тельства. Вместе с народом они захватили оружие, военные склады и 

ряд важных правительственных учреждений. Борьба еще продолжает-

ся; она должна быть доведена до конца. Старая власть должна быть 

окончательно низвергнута и уступить место народному правлению. В 

этом спасение России. Для успешного завершения борьбы в интере-

сах демократии народ должен создать свою собственную властную 

организацию. Вчера, 27 февраля в столице образовался Совет рабочих 

депутатов из выборных представителей заводов и фабрик, восставших 

воинских частей, а также демократических и социалистических пар-

тий и групп. Совет рабочих депутатов, заседающий в Государствен-

ной думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил 

и борьбу за окончательное упрочение политической свободы и 
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народного правления в России. Совет назначил районных комиссаров 

для установления народной власти в районах Петрограда. Приглаша-

ем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, об-

разовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление 

всеми местными делами. Все вместе, общими силами будем бороться 

за полное устранение старого правительства и созыв Учредительного 

собрания, избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайно-

го избирательного права.  

 

Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских  

депутатов по гарнизону Петроградского военного округа 

 1 марта 1917 г.  

 

           По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, 

армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а 

рабочим Петрограда для сведения. Совет рабочих и солдатских депу-

татов постановил: 1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, бата-

реях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управ-

лений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из 

выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских 

частей. 2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих 

представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному пред-

ставителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверения-

ми в здание Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта. 3) 

Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиня-

ется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 4) 

Приказы военной комиссии Государственной думы следует испол-

нять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и 

постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. 5) Всякого 

рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили 

и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем рот-

ных и батальонных комитетов и н и в коем случае не выдаваться офи-

церам даже по их требованиям. 337 6) В строю и при отправлении 

служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую 

воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, 

общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть 

умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, 
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вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменя-

ется. 7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше 

превосходительство, благородие и т.п., и заменяется обращением: 

господин генерал, господин полковник и т.д. Грубое обращение с 

солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на 

"ты" воспрещается и о всяком нарушении сего, равно как и о всех 

недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны 

доводить до сведения ротных комитетов. Настоящий приказ прочесть 

во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих стро-

евых и нестроевых командах. Петроградский Совет рабочих и солдат-

ских депутатов  

Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-

тов, № 3. 2 марта 1917 г. С. 3. 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ  

И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА  

 

       «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

3(16) января 1918 года была внесена Лениным на заседании ВЦИК. 

Принятый единогласно на заседании ВЦИК текст «Декларации» не-

сколько отличался от первоначального ленинского текста. 4(17) янва-

ря 1918 года «Декларация» была опубликована в газете «Правда» № 

2. 5(18) января «Декларация» была предложена фракцией большеви-

ков от имени Советской власти на обсуждение Учредительного со-

брания. Учредительное собрание отказалось обсуждать «Деклара-

цию», после чего фракция большевиков покинула Учредительное со-

брание. 12(25) января 1918 года «Декларация» была утверждена III 

Всероссийским съездом Советов. начало января 1918 г.  

Учредительное собрание постановляет:  

I.1. Россия объявляется республикой Советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах при-

надлежит этим Советам.  

2. Советская Российская республика учреждается на основе сво-

бодного союза свободных наций как федерация Советских нацио-

нальных республик.  

II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуа-

тации человека человеком, полное устранение деления общества на 
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классы, беспощадное подавление сопротивления эксплуататоров, уста-

новление социалистической организации общества и победу социа-

лизма во всех странах, Учредительное собрание постановляет далее:  

1. Частная собственность на землю отменяется. Вся земля, со 

всеми постройками, инвентарем и прочими принадлежностями сель-

скохозяйственного производства, объявляется достоянием всего тру-

дящегося народа.  

2. Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о 

Высшем совете народного хозяйства в целях обеспечения власти тру-

дящегося народа, над эксплуататорами, и как первый шаг к полному 

переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих 

средств производства и транспорта в собственность рабоче-

крестьянского государства.  

3. Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-

крестьянского государства, как одно из условий освобождения тру-

дящихся масс из-под ига капитала.  

4. В целях уничтожения паразитических слоев общества вводит-

ся всеобщая трудовая повинность.  

5. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящими-

ся массами и устранения всякой возможности восстановления власти 

эксплуататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование 

социалистической красной армии рабочих и крестьян, и полное 

разоружение имущих классов.  

III. 1. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество 

из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю 

кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, Учредительное со-

брание всецело присоединяется к проводимой Советской властью по-

литике разрыва тайных договоров, организации самого широкого 

братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собою ар-

мий и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами, 

демократического мира между народами, без аннексий и без контри-

буций, на основе свободного самоопределения наций.  

2. В тех же целях Учредительное собрание настаивает на пол-

ном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, стро-

ившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях 

на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в 

колониях вообще и в малых странах. Учредительное собрание при-



274 

ветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего 

полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Пер-

сии, объявившего свободу самоопределения Армении. (ВЦИК 22 де-

кабря 1917 года (4 января 1918 года) по докладу И.В. Сталина о неза-

висимости Финляндии принял «Декларацию революционного прави-

тельства о независимости Финляндии». Предложение персидскому 

правительству о выработке общего плана вывода русских войск из 

Персии было сделано Советским правительством во второй половине 

декабря 1917 года.  Декрет «О «Турецкой Армении», написанный 

И.В. Сталиным, обсуждался на заседании Совнаркома 23 декабря 

1917 года (5 января 1918 года) и утвержден Совнаркомом 29 декабря 

1917 года (11 января 1918 года). Декрет опубликован в газете «Прав-

да» № 227 от 13 января 1918 года (31 декабря 1917 года). 341  

3. Как первый удар международному банковому, финансовому 

капиталу. Учредительное собрание рассматривает советский закон об 

аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительства-

ми царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Совет-

ская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы 

международного рабочего восстания против ига капитала.  

IV. Будучи выбрано на основании партийных списков, состав-

ленных до Октябрьской революции, когда народ не мог еще всей мас-

сой восстать против эксплуататоров, не знал всей силы их сопротив-

ления при отстаивании ими своих классовых привилегий, не взялся 

еще практически за созидание социалистического общества, Учреди-

тельное собрание считало бы в корне неправильным, даже с формаль-

ной точки зрения, противопоставлять себя Советской власти. По су-

ществу, же Учредительное собрание полагает, что теперь, в момент 

последней борьбы народа с его эксплуататорами, — эксплуататорам 

не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна 

принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам, и их 

полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Поддерживая Советскую власть и декреты 

Совета Народных Комиссаров, Учредительное собрание считает, что 

его задачи исчерпываются установлением коренных оснований соци-

алистического переустройства общества. Вместе с тем, стремясь со-

здать действительно свободный и добровольный, а следовательно , 

тем более тесный и прочный, союз трудящихся классов всех наций 
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России, Учредительное собрание ограничивает свою задачу установ-

лением коренных начал федерации Советских республик России, 

предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоя-

тельное решение на своем собственном полномочное советском съез-

де, желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном 

правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях.  

Правда, № 2, 17(4) января 1918 г. 342 № 21 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте причины и основные этапы первой российской 

революции. 

2. Какую роль в революции играло думское движение? 

3. Почему I и II Думы оказались оппозиционными по отношению к 

правительству?  

4. Была ли возможность компромисса Думы периода 1906-1907 гг. и 

самодержавия? 

5. К каким демократическим завоеваниям в России привела победа 

Февральской революции? 

6. Что такое диктатура пролетариата? Каковы были ее основные 

функции в советском государстве? 

7. Каковы итоги и значение Октябрьской революции? 

8. Когда была принята первая российская Конституция? Охаракте-

ризуйте её основные положения. 

9. В чём причины Гражданской войны? Почему красным удалось 

одержать победу? 

10. Что такое ВЦИК? Его основные функции? 

11. Назовите и охарактеризуйте основные положения Брестского ми-

ра? 

12. На стороне какого военно-политического блока выступала Рос-

сийская империя в годы Первой мировой войны? Назовите противо-

борствующий блок. 

13. В пользу кого отрекся Николай 11 от престола? Когда и где это 

произошло? 

14. Назовите основные причины резкого увеличения численности 

партии большевиков в 1917 году – с 24 тысяч до 240 тысяч? 

15. Назовите первые декреты Советской власти, принятые на Втором 

съезде Советов? 
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Тема № 7. Основные тенденции развития СССР и Вторая 

мировая война 

 

 

Придя к власти, партия большевиков приступила к формированию 

новой политической системы – диктатуры пролетариата. Результаты 

не соответствовали постулатам учения К. Маркса, хотя все время сво-

его существования Советская власть будет апеллировать именно к 

нему. Главное различие заключалось в трактовке понятия демокра-

тичности данного режима, так как большевики начали свое правление 

с ограничения избирательных прав «отдельных лиц и некоторых кате-

горий граждан, которые могли воспользоваться ими в ущерб револю-

ции» (Конституция 1918 г.). В результате избирательных прав были 

лишены зажиточные крестьяне, выходцы из прежних состоятельных 

сословий, торговцы, служители церкви, бывшие сотрудники право-

охранительных органов. Конституция устанавливала также неравен-

ство избирательных прав между рабочими и крестьянами (5 к 1). Но 

был ли рабочий класс действительным хозяином государства? 

  Законодательным органом стали Съезды рабочих и солдатских 

депутатов, а в перерывах работы съездов – ВЦИК – Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет. Реальная политическая 

власть попала в руки еще более узкого органа – Президиума ВЦИК.  

Исполнительная власть перешла к Совету Народных Комиссаров, 

который возглавил В.И. Ленин. Данный орган также обладал законо-

дательной властью, его декреты подлежали немедленному исполне-

нию. 

Однако в реальности можно было наблюдать скорее «диктатуру 

партии», так как происходило слияние государственных органов с 

партийными. В среде лидеров большевиков обычным было представ-

ление о главенстве партии, ее диктаторском праве принимать любые 

политические, экономические и социальные решения, которые, по их 

мнению, соответствовали задачам диктатуры пролетариата. 
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Если в первые годы правления необходимость такой диктатуры 

объяснялась трудностями гражданской войны, то в последствие при-

чинами ее сохранения стали, по словам Зиновьева, «внутренние труд-

ности и капиталистическое окружение». А в 1923 г., еще более заост-

ряя формулировки тот же Зиновьев заявит, что диктатура партии 

предполагает диктатуру «единого, мощного ЦК, который руководит 

всем». 

Политика «военного коммунизма» привела к уничтожению то-

варно-денежных отношений. Ограничивалась продажа продоволь-

ствия и промышленных товаров, они распределялись государством в 

виде натуральной заработной платы. Была введена уравнительная си-

стема оплаты труда среди рабочих. Это порождало у них иллюзию 

социального равенства. Несостоятельность этой политики проявилась 

в образовании «черного рынка» и расцвете спекуляции. 

К 1921 г. В.И. Ленин пересмотрел внутриполитический курс и 

предложил новую экономическую политику. Это была антикризисная 

программа, сущность которой состояла в воссоздании многоукладной 

экономики и использовании организационно-технического опыта ка-

питалистов при сохранении «командных высот» в руках больше-

вистского правительства. Под ними понимались политические и 

экономические рычаги воздействия: полновластие РКП(б), государ-

ственный сектор в промышленности, централизованная финансовая 

система и монополия внешней торговли. 

Главная политическая цель нэпа — снять социальную напря-

женность, укрепить социальную базу советской власти в форме союза 

рабочих и крестьян. Экономическая цель — предотвратить дальней-

шее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. 

Социальная цель — обеспечить благоприятные условия для построе-

ния социалистического общества, не дожидаясь мировой революции. 

Сложившиеся в 1920—30-х годах формы и методы управления 

промышленностью стали частью механизма хозяйствования, сохра-

нявшегося в течение длительного времени. Для него были характерны 
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чрезмерная централизация, директивное командование и подавление 

инициативы с мест. Не были четко разграничены функции хозяй-

ственных и партийных органов, которые вмешивались во все сторо-

ны деятельности промышленных предприятий. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. с вторжения 

немецких войск в Польшу. 17 сентября 1939 г. войска Красной Армии 

пересекли польскую границу. В результате Западная Белоруссия и За-

падная Украина были включены в состав СССР. Осенью 1939 г. были 

оккупированы территории Эстонии, Латвии и Литвы (основанием по-

служили договоры о взаимной помощи). Летом 1940 г., потребовав 

проведения досрочных выборов в парламент, СССР сформировал в 

прибалтийских республиках марионеточные органы власти, которые 

обратились с просьбой о приеме Латвии, Литвы и Эстонии в состав 

СССР. 

В июне 1939 г. правительство СССР потребовало от Румынии 

вернуть Советскому Союзе Бессарабию, захваченную румынскими 

войсками в 1918 г. Оккупировав часть румынской территории, Совет-

ский Союз занял позицию опасной близости с румынскими нефтяны-

ми месторождениями, которые обеспечивали боевую мощь Германии. 

После подписания договоров о взаимопомощи с Прибалтийски-

ми государствами, 12 октября 1939 г. СССР направил подобный дого-

вор Финляндии. Однако она, сославшись на нейтралитет, отклонила 

этот договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 

Внутренняя политика Советской России (1918 – 1920 гг.)
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Осуществление политики «военного коммунизма»
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Экономические и социально-политические мероприятия в период 

проведения политики «военного коммунизма» 
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Гражданская война в России (1918-1922 гг.) 

 

 



283 

 

Этапы гражданской войны в России (1918-1922 гг.) 
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Истоки сохранения советской власти в ходе гражданской войны 
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Образование и рост СССР (1922-1940 гг.)
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Численность населения СССР в 1926 – 1990 гг. (в млн. человек)
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Органы государственной власти в СССР по Конституции 1924 г.
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Новая экономическая политика (НЭП) 1921-1928 гг.
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Модернизация экономики СССР в середине 1920-середине 1930 гг.
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Черты национальной политики в СССР в 1920-1930-е гг.
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Органы государственной власти и управления в СССР по 

Конституции 1936 г. 
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Культурное строительство в Советской России и СССР (1917-

1940 гг.) 
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Основные черты внешней политики СССР 1920-1930 гг. 

 

 

 

 



295 

 

Положение СССР на международной арене 
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Основные этапы внешней политики Советского государства 

(октябрь 1917 г. – середина 1930 – гг.) 
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Международная конференция в Генуе (апрель-май 1922 г.)
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Внешняя политика СССР в середине 1930 –х гг. 

 

 



299 

 

Внешнеполитические действия СССР в 1939-1940 гг. 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
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Причины неудач Красной Армии на начальной этапе войны

 
 

Военно-политические и экономические меры СНК СССР для от-

ражения агрессии 
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Крупнейшие военные операции СССР в годы Великой 

Отечественной войны 
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Советсткий тыл в годы войны 
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Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. 
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Международные конференции глав государств-союзников по 

антигитлеровской коалиции 
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Источники и значение и цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне 
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Выполните задания 

 

1. Составить таблицу положительных и отрицательных по-

следствий от социально – экономического развития страны в 1920-е 

гг.  

2. Подготовить мини-доклады на темы: 

«Усиление режима личной власти Сталина»; 

«Антигитлеровская коалиция»; 

«Политический террор в СССР в 1930-е гг.». 

3. Подготовить презентацию со слайд-шоу на тему: «К чему 

привела индустриализация». 

4. Составить таблицу об итогах Второй мировой войны.  

5. Работы в мини-группах. Составить три практических зада-

ния на тему: «Вторая мировая война». 

6. Расставьте события в хронологической последовательности. 

А) Тегеранская конференция 

Б) освобождение советскими войсками Праги 

В) контрнаступление Красной Армии под Москвой 

Г) героическая оборона Брестской крепости 

 7. Соотнесите имена военных деятелей и их характеристики. 

1) Г.К. Жуков 

2) И.В. Сталин 

3) П.К. Пономаренко 

4) А.М. Василевский 

А) Руководитель Центрального штаба партизанского движения; 

Б) Председатель Государственного комитета обороны;  

В) Командующий Западным фронтом осенью 1941 г.;  

Г) Руководитель службы СМЕРШ (смерть шпионам);  

Д) Начальник Генерального штаба 

 

Решите тесты 

1. Секретные протоколы к пакту о ненападении 1939 г. между Герма-

нией и СССР предусматривали: 

а) раздел сфер влияния в Восточной Европе; 

б) условия вступления СССР в Антикоминтерновский пакт; 

в) раздел сфер влияния на Балканах; 

г) усиление влияния СССР в Иране и Турции. 
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2. Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные комиссариа-

ты, – это: 

а) центральные органы государственного управления отраслью хозяй-

ства или сферой деятельности; 

б) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах; 

в) отделы в Красной Армии, созданные для политработы в войсках; 

г) органы городской милиции. 

 

3. Международная политическая система, созданная после первой 

мировой войны в 1919-1920 гг. называлась _______ 

а) Ялтинско - Потсдамская; 

б) Корсунь-Шевченковская; 

в) Версальско-Вашингтонская. 

 

4. В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников, преж-

де всего от США, поставки вооружения и продовольствия. Эта по-

мощь получила название: 

а) ленд-лиз; 

б) репарации; 

в) контрибуции; 

г) план Маршалла. 

  

5. На какой международной конференции весной-летом 1945 г была 

создана Организация Объединенных Наций?  

а) в Ялте;  

б) в Хельсинки;  

в) в Сан-Франциско;  

г) в Москве.  

 

6.Назовите пять постоянных членов Совета Безопаснсти ООН, 

имевщих согласно Устава право вето с 1945 года: 

А) Индия, Германия, Италия, Франция, Куба; 

Б) СССР, Китай, США, Великобритания, Франция; 

В) Индинезия, США, Канада, Израиль, ЮАР. 

 

 

 



309 

Проанализируйте документы 

Из воспоминаний У. Черчилля о заключении Англией и Франци-

ей конвенции, делившей Россию на сферы вторжения 

...23 декабря 1917 г. между Англией и Францией была заклю-

чена конвенция; эта конвенция имела целью установить дальнейшую 

политику обеих, держав на юге России. Конвенция предусматривала 

оказание помощи генералу Алексееву, находившемуся тогда в Ново-

черкасске, и географическое разделение сферы действий этих двух 

держав на всем том протяжении, какое они были в состоянии охва-

тить. Французам предоставлялось развить свои действия на террито-

рии, лежащей к северу от Черного моря, направив их «против вра-

гов», т.е. германцев и враждебных русских войск; англичанам - на во-

стоке от Черного моря, против Турции. Таким образом, как это указа-

но в 3-й статье договора, французская зона должна была состоять из 

Бессарабии, Украины и Крыма, а английская - из территорий казаков, 

Кавказа, Армении, Грузии и Курдистана. На заседании военного ка-

бинета 13 ноября 1918 г. намеченное в конвенции и указанное выше 

разграничение сфер действия было подтверждено вновь... 

  

Декрет Совета Народных Комиссаров о красном терроре 

5 сентября 1918 г. 

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя 

Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельно-

сти этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение 

тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиле-

ния деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения 

в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно 

большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо 

обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изоли-

рования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все 

лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и 

мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелян-

ных, а также основания применения к ним этой меры. 

  

Из доклада Председателя СНК А.И. Рыкова «Отчет правитель-

ства Союза ССР III съезду Советов Союза ССР» 

13 мая 1925 г. 
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…Прежде всего необходимо обратить внимание на положение, в 

каком находилась наша промышленность и все наше хозяйство еще 

года полтора тому назад — осенью 1923 года. …Промышленность 

работала всего в пределах 40% от довоенного времени и переживала 

кризис сбыта: товары лежали на складах и не шли в крестьянское хо-

зяйство. 

Это было осенью 1923 г. Что мы имеем в настоящий момент? 

Промышленность достигла 70% довоенного производства и, несмотря 

на это, не успевает за рыночным спросом; это происходит в год, кото-

рый является годом, неблагоприятным для сельского хозяйства, так 

как на значительной территории поволжских губерний и Северного 

Кавказа был недород. 

Как резко изменилось положение промышленности по сравнению 

с осенью 1923 г., можно отчетливо видеть из следующих цифр: в ок-

тябре 1923 г. промышленность произвела товаров на 110 млн. дово-

енных рублей, продала на 80 млн., т.е. только 72% выработки, в нояб-

ре производство — на 105 млн., продажа на 80 млн. А в сентябре 1924 

г. промышленность произвела на 142 млн. рублей и продала на 171 

млн. рублей, т.е. продала на 20% больше, чем произвела. 

Таким образом… теперь промышленность вырабатывает в полто-

ра-два раза больше, и тем не менее она не может успеть за потребно-

стью рынка и его расширением. 

Такое положение создалось благодаря тому, что Советская власть 

и партия полностью учли уроки кризиса 1923 г. Основной урок: для 

того, чтобы промышленность ожила, чтобы она работала не на склад, 

необходимо найти путь от рабочего станка к крестьянской десятине. 

Таким путем служат: понижение цен на фабрично-заводские изделия 

и более или менее нормальное соотношение между ценой на про-

мышленные товары и ценой на продукты крестьянского производ-

ства. Крестьянин покупает промышленные изделия, например, ману-

фактуру, тогда, когда ему это выгодно; в противном случае крестья-

нин будет вырабатывать это в своем хозяйстве. 

Поэтому главное, что было проделано за предыдущий период это 

— борьба за понижение цен. После 2-го съезда Советов Cоюза ССР 

прошло 16 месяцев. За это время по всей промышленности цены сни-

жены почти на 30%, по некоторым отраслям значительно сильнее; 

так, например, по хлопчатобумажной промышленности цены сниже-
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ны на 31,4%,  шерстяной   —  48,5%, льняной — 35,2%. Недавно со-

стоялось постановление о новом снижении цен на 10%. 

Благодаря этому уменьшилась разница между ценой на продукты 

крестьянского хозяйства и ценой на фабрично-заводские изделия; 

смычка рабочего с крестьянином стала наполняться хозяйственным 

содержанием. Эта смычка в цифровом выражении может быть пред-

ставлена следующим образом: раствор «ножниц» в октябре 1923 г. 

определялся цифрой - 3,1, в сентябре 1924 г. - 1,36, в апреле 1925 г. - 

0,98. Первая цифра означает то, что для того, чтобы купить какое-

либо промышленное изделие, в октябре 1923 г. крестьянин должен 

был продать в 3 раза больше из продуктов своего хозяйства, чем в до-

военное время, в сентябре 1924 г. -   больше в 1,36 раза, а в апреле 

1925 г. для покупки того же изделия продать уже меньше, чем в дово-

енное время. На протяжении последних полутора лет расхождение 

цен уменьшилось больше чем в 3 раза. 

…В соответствии с уменьшением разницы в ценах на сельскохо-

зяйственные и промышленные изделия рос и товарооборот, который 

по сравнению с прошлым годом дает увеличение больше чем в 2 ра-

за… Подобно всем другим отраслям народного хозяйства, из года в 

год расширяется и растет госбюджетная деятельность. Если в 1922/23 

гг. государственный бюджет выражался в цифре 1,3 млрд. рублей, а в 

1923/24 гг. – 1,9, то в текущем хозяйственном году мы имеем бюджет 

свыше чем в 2,5 млрд. рублей. 

Рост нашего бюджета, безубыточность работы наших предприя-

тий, доходность многих из них, безубыточность таких, как транспорт, 

почта и телеграф, рост кредита и т.д., определяет собою то, что мы 

вступили в фазу накопления. 

  

Мероприятия, предлагаемые окружкомам ЦЧО,  по вопросу  

о ликвидации кулачества как класса 

Начало 1930 г. 

…4. Причины, по которым проводить конфискации имущества и 

лишение земельных наделов, высылку за пределы округа и расселе-

ние внутри округа кулацких хозяйств: 

а) за невыполнение сельскохозяйственного налога, страховых 

платежей, промышленного налога, кредитов, невыполнение наложен-

ных штрафов и других видов недоимок; 
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б) за истребление скота и подстрекательство к этому; 

в) за тормоз по зерноочистке, агитацию против создания семфон-

дов и по обменным семенным операциям; 

г) за скрытие дополнительных статей доходов по единому сель-

скохозяйственному налогу; 

д) за противодействие и невыполнение хлебозаготовок; скрытие 

хлеба, спекуляцию хлебом; 

е) за агитацию против задатков на трактора, противодействие 

сбору паевых взносов, распространение займа индустриализации; 

ж) за невыполнение решений земобществ о выселении на худшие 

земли; 

з) за невыполнение государственных и общественных заданий; 

и) за невыполнение самообложения; 

к) увеличить сумму обложения на индивидуальные обложенные 

хозяйства и предъявить к выполнению. 

Причины, по которым проводить выселение и расселение, кон-

фискации имущества и лишение земельных наделов кулаков (по ли-

нии политической): 

 а) за агитацию против колхозов; 

 б) за контрреволюционную агитацию; 

 в) за срыв собраний; 

 г) за террористические акты (убийства, поджоги и др.); 

 д) за распространение контрреволюционных листовок; 

 е) всех бывших жандармов, участников белых армий; 

 ж) бывших помещиков, дворян и реакционную часть духовен-

ства. 

 

Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества госу-

дарственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности» 

7 августа 1932 г. 

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на 

хищения (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспор-

те и хищения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со 

стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элемен-

тов. Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы кулац-

ких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из 
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колхозов и честно и самоотверженно работающих за укрепление по-

следних. 

ЦИК и СНК Союза ССР считают, что общественная собствен-

ность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой 

советского строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покуша-

ющиеся на общественную собственность, должны быть рассматрива-

емы как враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителя-

ми общественного имущества является первейшей обязанностью ор-

ганов Советской власти. 

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабо-

чих и колхозников, ЦИК и СНК Союза ССР постановляют: 

I. 1. Приравнять по своему значению грузы на ж/д и водном 

транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охра-

ну этих грузов. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение 

грузов на ж/д и водном транспорте высшую меру социальной защиты 

- расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягча-

ющих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с 

конфискацией имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам 

о хищении грузов на транспорте. 

II. 1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и ко-

оперативов (урожай на полях, запасы, скот, коопсклады и магазины и 

т. п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану это-

го имущества от расхищения. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение 

(воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру 

социальной защиты - расстрел с конфискацией всего имущества и с 

заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок 

не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам 

о хищении колхозного и кооперативного имущества. 

III. 1. Повести решительную борьбу с теми противообществен-

ными кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют 

насилия и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к 

колхозникам с целью заставить последних выйти из колхоза, с целью 
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насильственного разрушения колхоза. Приравнять эти преступления к 

государственным преступлениям. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об 

охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулац-

ких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 

до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим 

делам. 

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин 

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябин) 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе 

  

  

Секретный дополнительный протокол 

 Москва, 23 августа 1939 г. 

При подписании договора о ненападении между Германией и 

СССР нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в 

строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер 

обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к 

нижеследующему результату: 

1) В случае территориально-политического переустройства обла-

стей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эс-

тония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно являет-

ся границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы 

Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторо-

нами. 

2) В случае территориально-политического переустройства обла-

стей, входящих в состав Польского Государства, границы сфер инте-

ресов Германии и СССР будут приблизительно проходить по линии 

рек Писса, Нарева, Висла и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохра-

нение независимого Польского государства и каковы будут границы 

этого государства, может быть окончательно выяснен только в тече-

ние дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в 

порядке дружественного обоюдного согласия. 
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3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчер-

кивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявля-

ется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4) Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 

секрете. 

По уполномочию Правительства СССР        В. Молотов 

За Правительство Германии                           И. Фон Риббентроп 

  

Из директивы №21. План «Барбаросса» 

    Ставка фюрера, 18 декабря 1940 г. 

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Со-

ветскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как 

будет закончена война против Англии. 

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все нахо-

дящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, кото-

рые необходимы для защиты оккупированных территорий от всяких 

неожиданностей… 

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил про-

тив Советского Союза я отдам в случае необходимости за 8 недель до 

намеченного срока начала операции. 

Приготовления, требующие более продолжительного времени, 

если они не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 

15.05.41 г. 

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши 

намерения напасть не были распознаны… 

I. Общий замысел 

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в За-

падной России, должны быть уничтожены в смелых операци-

ях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. 

Отступление боеспособных войск противника на широкие про-

сторы русской территории должно быть предотвращено. 

Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с 

которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии со-

вершать налеты на имперскую территорию Германии. 

Конечной целью является создание заградительного барьера про-

тив Азиатской России по общей линии Волга-Архангельск. Таким об-

разом, в случае необходимости последний индустриальный район, 
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остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с помо-

щью авиации. 

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет 

свои базы и окажется, таким образом, не способным продолжать 

борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны 

быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале 

операции… 

 

 Из основных положений генерального «плана Ост» гитлеровско-

го руководства 

 «На завоеванных славянских территориях предусматривалось 

проведение политики геноцида в ее самых крайних формах. Подрыв 

«биологической силы» славянских народов планировалось осуществ-

лять следующими основными методами: 1) физическим истреблением 

больших масс народа; 2) сокращением населения путем преднамерен-

ной организации голода; 3) уменьшением населения в результате ор-

ганизованного снижения рождаемости и ликвидации медицинского и 

санитарного обслуживания: 4) истреблением интеллигенции - носите-

ля и продолжателя научно-технических знаний и навыков, культур-

ных традиций каждого народа и низведением образования до низшего 

уровня; 5) разобщением, дроблением отдельных народов на мелкие 

этнические группы; 6) переселением масс населения в Сибирь, Афри-

ку, Южную Америку и другие районы Земли: 7) аграризацией захва-

ченных славянских территорий и лишением славянских народов соб-

ственной промышленности». 

 

 

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-

митета «Об объединении советских республик — России, Укра-

ины, Латвии, Литвы, Белоруссии — для борьбы с мировым им-

периализмом» 

Декрет положил начало сближению республик, которое завер-

шилось созданием в декабре 1922 г. СССР — Союза Советских Со-

циалистических Республик.  

1 июня 1919 г. Советские социалистические республики, со-

зданные трудящимися массами на территории России, Украины, 
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Латвии, Литвы и Белоруссии, неоднократно и во всеуслышание за-

являли о своей готовности вступить в мирные переговоры с целью 

прекратить навязанную им войну. Охваченные безумной надеждой 

— покорить себе весь мир, стремящиеся к ничем не ограниченной 

эксплуатации богатств этих стран, сплотившиеся против мирового 

движения трудящихся, силы международного империализма прошли 

мимо мирных предложений трудящихся масс России, Украины, Лат-

вии, Литвы и Белоруссии и напрягают ныне все свои усилия к по-

давлению Советской власти всюду, где она создана массовым рево-

люционным движением рабочих и крестьян. Мобилизовав против 

Советской власти все силы монархической и капиталистической 

контрреволюции, мировой капитал стремится общим наступлением 

на всех фронтах задушить власть рабочих и крестьян. Отпор этой 

попытке вновь ввергнуть в рабство десятки миллионов русских, 

украинских, латышских, литовских, белорусских и крымских рабо-

чих и крестьян требует от них теснейшего объединения боевых сил, 

централизации и руководства в тяжелой борьбе на жизнь и на 

смерть. Военный союз всех упомянутых Советских социалистиче-

ских республик должен быть первым ответом на наступление общих 

врагов. Поэтому, стоя вполне на почве признания независимости, 

свободы и самоопределения трудящихся масс Украины, Латвии, 

Литвы, Белоруссии и Крыма и исходя как из резолюции Украинско-

го Центрального исполнительного комитета, принятой на заседании 

18 мая 1918г., так и предложения советских правительств Латвии, 

Литвы и Белоруссии, Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет Советов признает необходимым провести тесное объедине-

ние: 1) военной организации и военного командования, 2) советов 

народного хозяйства, 3) железнодорожного управления и хозяйства, 

4) финансов и 5) комиссариатов труда Советских социалистических 

республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма с 

тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни бы-

ло сосредоточено в руках единых коллегий. Объединение должно 

быть проведено путем соглашения с Центральными исполнитель-

ными комитетами и Советами народных комиссаров указанных Со-

ветских республик. Для осуществления указанных шагов Всерос-

сийский Центральный Исполнительный Комитет избирает комис-

сию, которой поручает немедленно вступить в переговоры с пред-
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ставителями соответствующих Центральных исполнительных коми-

тетов и совместно с ними выработать конкретные нормы объедине-

ния, а впредь до момента выработки окончательного объединения 

немедленно создать формы деятельности.  

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета М. Калинин 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое НЭП? Перечислите основные мероприятия, проведенные 

большевиками в рамках данной политики. 

2. Как решалась проблема безопасности государственных границ 

СССР в предвоенный период? 

3. Что такое ленд-лиз? Какую роль сыграла эта политика в оказа-

нии помощи Советской Армии? 

4.  Какова цена победы советского народа над фашизмом? Сравни-

те потери стран-участниц Второй мировой войны. 

5. Назовите страны-основательницы Организации Объединенных 

наций? 

6. Как происходило создание СССР? 

7. Каково было международное положение Советской страны в 

1920-е гг. 

8. Как проходила борьба за лидерство в политическом руковод-

стве партией и страной в 1920-е гг. 

9. В чем заключаются источники проведения индустриализации 

и коллективизации в СССР? 

10. Назовите основные тенденции культурного строительства в 

СССР 1920-х –– 1930-х гг. 

11. Охарактеризуйте основные политические процессы и ре-

прессии 1930-х гг. 

12. Назовите участников Мюнхенского сговора.  

13. Назовите причины подписания Пакта о ненападении Моло-

това-Риббентропа. 
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Тема № 8. Внешняя и внутренняя политика СССР во второй 

половине ХХ века 

 

 

Среди политических наследников Сталина после его смерти, 

началась скрытая, напряженная борьба за власть. Новое руководство 

приступило к работе, не сделав какого-либо программного заявления, 

если не считать общих слов о стремлении продолжать начатое дело, 

если содержались в речах во время похорон. Никто в верхах не мог 

претендовать на роль официального наследника, никто не был в со-

стоянии заявить о каком-либо прямом указании покойного, которое 

бы подтверждало его права на эту роль; никто из деятелей партии не 

мог опереться ни на широкую личную популярность престиж, ни на в 

достаточной степени контролируемый им единолично, аппарат власти.  

Все основные элементы, составляющие механизм Советского 

государства — партия, правительство, армия, полиция, дипломатия, — 

были подчинены непосредственно Сталину, который их лично кон-

тролировал до самого последнего дня.  

В 1961 г. была провозглашена новая Программа КПСС, которая 

провозгласила вступление страны в период «развернутого коммуни-

стического строительства». Исходя из основного принципа комму-

низма: «От каждого по способностям, каждому по потребностям», 

Программа определила задачи построения коммунизма. Гонка воору-

жений и космическое соревнование отнимали большие финансовые и 

технические ресурсы.      

Предпринимались попытки перевода предприятий на самофи-

нансирование из собственных доходов при уменьшении государ-

ственных дотаций. 

Отраслевая организация управления была заменена территори-

альной. Расчет строился на том, что местные власти смогут более эф-

фективно использовать сырьевые ресурсы, однако сохранение преж-

ним принципов государственного планирования свело на нет местную 

инициативу. 



320 

Увеличение масштабов жилищного строительства. (использова-

ние в домостроении сборных железобетонных конструкций, особая 

планировка квартир, принцип застройки, сочетающий жилые ком-

плексы с культурно-бытовыми учреждениями) 

Эпоха оттепели. Во всех сферах общественной жизни стал до-

пускаться плюрализм мнений – то есть возможность вести дискуссии 

по разным вопросам. В печати появилась относительная свобода сло-

ва, публиковались запрещенные раньше книги. 

После смерти Л.И.Брежнева пост Генерального секретаря ЦК 

КПСС занимали Ю.В.Андропов (ноябрь 1982 – февраль 1984) и 

К.У.Черненко (февраль 1984 – март 1985). Глава партии 

М.С.Горбачев уже в апреле 1985 г. выдвинул программу обновления 

советской государственной системы. Начался период перестройки. 

Перестройка – это курс на ускорение социально-экономического раз-

вития при сохранении преимуществ социалистической системы. 

Изменение внешнеполитического курса. 

 Снижение уровня военно-политического противостояния с США и их 

союзниками. Заключение международных договоров о сокращении 

вооружений. Запрет ядерных РСД и РМД. 

 Вывод советских войск из Афганистана в феврале 1989 г. (длившееся 

с декабря 1979 г. участие СССР в войне в Афганистане унесло более 

14 тысяч жизней советских граждан. Руководители Советского Сою-

за, на протяжении стольких лет утверждавшие, что советские военно-

служащие защищают в Афганистане дальние подступы к своему со-

циалистическому отечеству, не добились укрепления влияния в реги-

оне, а лишь дискредитировали собственную внешнюю политику).  

 Подписание соглашения с восточноевропейскими государствами — 

бывшими социалистическими странами — о выводе с их территорий 

группировок своих вооруженных сил на рубеже 1990—1991 гг.  

Итог: окончание холодной войны, но потеря стратегических позиций 

и союзников в Европе. 

 

 



321 

СССР в послевоенные годы 
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Реформы Никиты Сергеевича Хрущева 
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Советская культура в начале 1950-х – 1960-е годы
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Развитие советского общества в 1960-х – начале 1980-х гг. 
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СССР на международной арене
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Система органов государственной власти и управленияв СССР по 

Конституции 1977 г. 
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Внешнеполитическая деятельность Михаила Сергеевича 

Горбачева 
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Причины и результаты обострения межнациональных 

отношений в СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. 

                    



331 

 

Изменения в системе высших органов государственной власти и 

управления в СССР в 1989-1991 гг. 
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Образование Содружества Независимых государств (СНГ) 
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Выполните задания 

 

1. Работа в мини-группах. Представить две концепции: вы-

явить недостатки внешней политики СССР и представить свое виде-

ние направлений внешней политики СССР для укрепления позиций 

на международной арене.  

2. Составить таблицу об итогах XX съезда КПСС. 

3. Составить таблицу о последствиях Холодной войны для 

СССР и США. 

4. Раскрыть суть диссидентского движения, представив до-

клад с слайд-шоу.  

5. Представить общую характеристику Беловежского согла-

шения в виде таблицы. 

6. Выберите несколько вариантов. ХХ съезд КПСС, состояв-

шийся в 1956 году…  

1) Заслушал доклад Н.С. Хрущева, осуждающий культ личности  

2) Принял решение о выносе тела Сталина из Мавзолея 

3) Принял Программу коммунистического строительства 

4) Сделал вывод о возможности предотвращения мировой вой-

ны в ядерную эпоху 

7.  Выберите несколько вариантов. Новое политическое мыш-

ление предполагает… 

1) Приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми 

2) Признание целости и неделимости мира 

3) Жесткое противостояние социалистической и капиталистиче-

ской систем 

4). Поиск общих для всех стран подходов и объединение усилий 

для решения глобальных проблем. 
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8.  Что из названного относится к причинам разрядки междуна-

родной напряженности в 1970-е гг.? 

А) испытание первой атомной бомбы в СССР 

    Б) осознание руководителями мировых держав опасности для 

мира в ядерный век даже обычной войны  

В) ликвидация Организации Варшавского договора 

    Г) возможность перерастания локальных войн в конфликт между 

военно-политическими блоками 

Д) установление стратегического паритета между СССР и США 

в ядерном вооружении 

Е) вывод советских войск из Афганистана 

Укажите верный ответ. 

 1) АБВ 2) АВЕ 3) БГД 4) ВГЕ 

 

9.  Какие черты характеризовали общественно-политическую 

жизнь СССР в 1970-х – середине 1980-х гг.? 

 А) сокращение численности аппарата  

  Б) усиление борьбы с инакомыслием  

  В) возобновление критики культа личности   

 Г) стабильность обстановки  

  Д) проведение альтернативных выборов  

  Е) усиление роли партноменклатуры  

Укажите верный ответ. 

1)  АВД  2)  БГЕ  3) ВГД  4)  ГДЕ  

        

10.  Определите хронологическую последовательность между-

народных кризисов периода «холодной войны». 

1) Гражданская война в Китае 

2) Корейская война 

3) «Берлинский кризис» 

4) Афганская война 

5) Вьетнамская война 
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Решите тесты 

 

1. Лозунгами Перестройки в общественно-политической жизни были: 

а) демократизация; 

б) гласность; 

в) капитализм; 

г) плюрализм. 

 

2. Главные изменения в политической системе СССР в годы Пере-

стройки заключались в: 

а) укреплении лидерства компартии; 

б) ликвидации однопартийной системы; 

в) учреждении поста Президента; 

г) демократизации политического режима. 

 

3. В каком году появился Пост Президента СССР? 

а) в 1985 г.; 

б) в 1988 г.; 

в) в. 1990 г.; 

г) в 1991 г. 

 

4. Референдум о судьбе СССР закончился результатом: 

а) граждане СССР высказались против сохранения СССР; 

б) за сохранение СССР без изменений; 

в) за сохранение СССР, но на обновленной основе. 

 

5. Что такое «Парад суверенитетов»? 

а) стремление национальных элит к отделению от СССР и перерас-

пределению власти; 

б) национально-освободительное движение народов республик СССР 

за освобождение от гнета Советского союза; 

в) парад Украинской армии в честь обретения республикой независи-

мости в 1991 г.; 

г) ослабление влияния СССР в Европе. 

 

6. Новое политическое мышление - это: 

а) программа по демократизации в СССР; 
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б) внешнеполитический курс М.С. Горбачева; 

в) переход к новой экономической политике. 

 

7. Основными итогами внешней политики СССР за годы Перестройки 

стали: 

а) усиление конфронтации между СССР и странами Запада; 

б) прекращение холодной войны; 

в) объединение Германии; 

г) роспуск ОВД и НАТО. 

 

8. В каком году произошли испытания первой атомной бомбы в 

СССР? 

а) 1945 г.; 

б) 1949 г.; 

в) 1959 г.; 

г) 1964 г. 

 

9. С какого события начинается «холодная» война?  

а) Речь У. Черчилля в колледже в Фултоне;  

б) Выступление президента США Г. Трумэна;  

в) Речь И.В. Сталина.  

 

10. В какое государство Центральной Европы в 1956 г. были введены 

войска Организации Варшавского договора для подавления антисо-

циалистического восстания _______. 

а) ГДР; 

б) Венгрию; 

в) Румынию; 

г) Болгарию; 

 

11. Что такое ГКЧП? 

а) Государственный комитет по чрезвычайному положению, пытав-

шийся захватить власть в ходе путча 19-21 августа 1991 г.; 

б) государственная комиссия, созданная для вывода СССР из эконо-

мического кризиса; 

в) государственный комитет по чрезвычайному положению, возглав-

ляемый Б.Н. Ельциным в дни августовского путча. 
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12. Итогом подписания Беловежского соглашения 8 декабря 1991 г. 

было -____________: 

а) сохранение СССР в неизменном виде; 

б) сохранение СССР на обновленной основе; 

в) роспуск СССР. 

 

13. Новое политическое мышление - это: 

а) программа по демократизации в СССР; 

б) внешнеполитический курс М.С. Горбачева; 

в) переход к новой экономической политике. 

 

Проанализируйте документы: 

Из сообщения чрезвычайной государственной комиссии о мате-

риальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими захват-

чиками государственным предприятиям и учреждениям, колхо-

зам, общественным организациям и гражданам СССР 

12 сентября 1945 г. 

... На территории Советского Союза, подвергавшейся оккупации, 

проживало до войны 88 миллионов человек, валовой выпуск про-

мышленной продукции составлял 46 миллиардов рублей (в неизмен-

ных государственных ценах 1926/27 г.), было 109 миллионов голов 

скота, в том числе 31 миллион голов крупного рогатого скота и 12 

миллионов лошадей, 71 миллион гектаров посевов сельскохозяй-

ственных культур, 122 тысячи километров железнодорожной колеи. 

Немецко-фашистские захватчики полностью или частично раз-

рушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, со-

жгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 

25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших 

городов - крупнейшие промышленные и культурные центры: Сталин-

град, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Нов-

город, Псков, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и другие. 

Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышлен-

ных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабо-

чих; уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175 тысяч 

металлорежущих станков. 
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Разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100 

железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учрежде-

ний, телефонных станций и других предприятий связи. 

Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других лечеб-

ных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных за-

ведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек 

общественного пользования. 

Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 

машинно-тракторных станций; зарезали, отобрали или угнали в Гер-

манию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого 

скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 мил-

лионов голов домашней птицы. 

Преступные действия немецких военных и гражданских властей 

неопровержимо доказаны и описаны в тех миллионах актов об ущер-

бе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками гражданам, 

колхозам, общественным организациям и учреждениям, которые к 

настоящему времени уже поступили в Чрезвычайную Государствен-

ную Комиссию... 

На основании этих актов Чрезвычайная Государственная Комис-

сия определила ущерб, причиненный народному хозяйству СССР и 

отдельным сельским и городским жителям, в сумме 679 миллиардов 

рублей в государственных ценах 1941 года... 

В сумму ущерба не включены такие потери, как снижение народ-

ного дохода от прекращения или сокращения работы государствен-

ных предприятий, колхозов и граждан, стоимость конфискованного 

германскими оккупационными войсками продовольствия и снабже-

ния, военные расходы СССР, а также потери от замедления темпов 

общего хозяйственного развития страны в результате действия врага 

на протяжении 1941-1945 годов... 

 

Из доклада А.А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 

Сентябрь 1946 г. 

Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журна-

ла «Звезда» является предоставление своих страниц для литературно-

го «творчества» Зощенко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды 

цитировать здесь «произведение» Зощенко «Приключения обезьяны». 

Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем я. Смысл этого «про-
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изведения» Зощенко заключается в том, что он изображает советских 

людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. 

Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их усилия 

и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема 

всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал 

своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных 

сторонах быта. Это копание в мелочах быта не случайно. Оно свой-

ственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и 

Зощенко... 

... Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахма-

товой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинград-

ских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так 

же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас 

стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, 

Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Соло-

губа, Зиновьевой-Аннибал и т.д. и т.п., т.е. всех тех, кого наша пере-

довая общественность и литература всегда считали представителями 

реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве. 

... Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убо-

жества ограничен диапазон ее поэзии, - поэзии взбесившейся барынь-

ки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее - это лю-

бовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, 

смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, - чувство, по-

нятное для общественного сознания вымирающей группы, - мрачные 

тона предсмертной безнадежности, мистические переживания попо-

лам с эротикой - таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков 

безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культу-

ры, «добрых старых екатерининских времен»... 

...Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей 

молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только по-

сеять уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных 

вопросов общественной жизни, отойти от широкой дороги обще-

ственной жизни и деятельности в узенький мирок личных пережива-

ний. Как можно отдать в ее руки воспитание нашей молодежи?! 

... Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как 

учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали 

сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской 
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иностранной литературой. К лицу ли нашей передовой советской ли-

тературе, являющейся самой революционной литературой в мире, 

низкопоклонство перед ограниченной мещанско-буржуазной литера-

турой Запада? 

 

Из сообщения Верховного Суда СССР по делу Берия 

18-23 декабря 1953 г. 

Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР в 

составе: 

Председательствующего — Председателя Специального Судебного 

Присутствия Маршала Советского Союза Конева И. С. и членов При-

сутствия: Председателя Всесоюзного Центрального Совета Профес-

сиональных Союзов Шверника Н М„ первого заместителя Председа-

теля Верховного Суда СССР Зейдина Е. Л., генерала армии Моска-

ленко К С., Секретаря Московского областного Комитета КПСС Ми-

хайлова Н. А., Председателя Совета Профессиональных Союзов Гру-

зии Кучава М. И., Председателя Московского городского суда Громо-

ва Л. А., первого заместителя министра внутренних дел СССР Лунева 

К. Ф. рассмотрело в закрытом судебном заседании, в порядке, уста-

новленном Законом от 1 декабря 1934 г., уголовное дело по обвине-

нию Берия Л. П. и других. 

В соответствии с обвинительным заключением, суду преданы: 

Берия Л. П. по обвинению в преступлениях предусмотренных статья-

ми 58-1 «б», 58-8, 58-13, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР; Мерку-

лов В. Н., Деканозов В Г., Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я., 

Влодзимирский Л. Е. по обвинению в преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 58-1 «б», 58-8, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР. 

…Судом установлено, что, изменив Родине и действуя в интере-

сах иностранного капитала, подсудимый Берия сколотил враждебную 

Советскому государству изменническую группу заговорщиков, в ко-

торую вошли связанные с Берия в течение многих лет совместной 

преступной деятельностью подсудимые Меркулов В. Н., Деканозов В. 

Г., Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. и Влодзимирский Л. Е. 

Заговорщики ставили своей преступной целью использовать органы 

Министерства внутренних дел против Коммунистической Партии и 

Правительства СССР, поставить Министерство внутренних дел над 

Партией и Правительством для захвата власти, ликвидации советско-
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го рабоче-крестьянского строя, реставрации капитализма и восста-

новления господства буржуазии. 

Суд установил, что начало преступной изменнической деятель-

ности Берия Л. П. и установление им тайных связей с иностранными 

разведками относится еще ко времени гражданской войны, когда в 

1919 г. Берия Л. П., находясь в Баку, совершил предательство, посту-

пив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюци-

онного муссаватистского правительства в Азербайджане, действо-

вавшую под контролем английских разведывательных органов. 

В 1920 г. Берия Л. П., находясь в Грузии, вновь совершил преда-

тельство, установив тайную связь с охраной грузинского меньше-

вистского правительства, также являвшейся филиалом английской 

разведки. 

В последующие годы, до своего ареста, Берия Л. П. поддерживал 

и расширял тайные связи с иностранными разведками. На протяже-

нии многих лет Берия Л. П. и его соучастники тщательно скрывали и 

маскировали свою вражескую деятельность. 

После кончины И. В. Сталина, делая ставку на общую активиза-

цию реакционных империалистических сил против Советского госу-

дарства, Берия Л. П. перешел к форсированным действиям для осу-

ществления своих антисоветских изменнических замыслов, что и поз-

волило в короткий срок разоблачить Берия Л. П. и его соучастников и 

пресечь их преступную деятельность. 

Став в марте 1953 г. министром внутренних дел СССР, подсуди-

мый Берия Л. П., подготовляя захват власти, начал усиленно продви-

гать участников заговорщической группы на руководящие должности 

как в центральном аппарате МВД, так и в его местных органах. Берия 

Л. П. и его сообщники расправлялись с честными работниками МВД, 

отказывавшимися выполнять преступные распоряжения. 

В своих антисоветских изменнических целях Берия Л. П. и его 

соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы акти-

визировать остатки буржуазно-националистических элементов в со-

юзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и 

в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим рус-

ским народом. 

Действуя как злобный враг советского народа, подсудимый Берия 

Л. П. с целью создания продовольственных затруднений в нашей 



342 

стране, саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий 

Партии и Правительства, направленных на подъем хозяйства колхо-

зов и совхозов и неуклонное повышение благосостояния советского 

народа. 

Установлено, что, скрывая и маскируя свою преступную дея-

тельность, подсудимый Берия Л. П. и его соучастники совершали 

террористические расправы над людьми, со стороны которых они 

опасались разоблачений. В качестве одного из основных методов сво-

ей преступной деятельности заговорщики избрали клевету, интриги и 

различные провокации против честных партийных и советских ра-

ботников, стоявших на пути враждебных Советскому государству из-

меннических замыслов Берия Л. П. и его сообщников и мешавших им 

пробираться к власти. 

Судом установлено, что подсудимые Берия Л. П., Меркулов В. 

Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешик П. Я. и 

Влодзимирский Л. Е., используя свое служебное положение в органах 

НКВД – МГБ – МВД, совершили ряд тягчайших преступлений с це-

лью истребления честных, преданных делу Коммунистической пар-

тии и Советской власти кадров. 

Судом также установлены преступления Берия Л. П., свидетель-

ствующие о его глубоком моральном разложении, и факты совершен-

ных Берия преступных корыстных действий и злоупотреблений вла-

стью. 

Виновность всех подсудимых в предъявленных им обвинениях 

была полностью доказана на суде подлинными документами, веще-

ственными доказательствами, собственноручными записями подсу-

димых, показаниями многочисленных свидетелей. 

Изобличенные доказательствами подсудимые Берия Л. П., Мер-

кулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешик П. 

Я. и Влодзимирский Л. Е. на судебном следствии подтвердили пока-

зания, данные на предварительном следствии, и признали себя винов-

ными в совершении ряда тягчайших государственных преступлений. 

…Суд установил виновность подсудимых… в измене Родине, со-

вершении террористических актов и участии в антисоветской измен-

нической группе, то есть в преступлениях, предусмотренных статья-

ми 58-1 «б», 58-8, 58-11 Уголовного Кодекса РСФСР. 
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Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР по-

становило: 

Приговорить Берия Л. П., Меркулова В. Н., Деканозова В. Г., Кобуло-

ва Б. 3., Гоглидзе С. А., Мешика П. Я., Влодзимирского Л. Е. к выс-

шей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией лично 

им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и 

наград. 

Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

 Из доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии  

«О культе личности и его последствиях» 

23 февраля 1956 г. 

... Центральный Комитет, располагая многочисленными фактами, 

свидетельствующими о грубом произволе в отношении партийных 

кадров, выделил партийную комиссию Президиума ЦК, которой по-

ручил тщательно разобраться в вопросе о том, каким образом оказа-

лись возможными массовые репрессии против большинства состава 

членов и кандидатов Центрального Комитета партии, избранного 

XVII съездом ВКП(б). 

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в 

архивах НКВД, с другими документами и установила многочислен-

ные факты фальсифицированных против коммунистов, ложных обви-

нений, вопиющих нарушений социалистической законности, в ре-

зультате чего погибли невинные люди. Выясняется, что многие пар-

тийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 

1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, 

шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, все-

гда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а ино-

гда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под 

диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и 

невероятные обвинения. Комиссия представила в Президиум ЦК 

большой документальный материал о массовых репрессиях против 

делегатов XVII партийного съезда и членов Центрального Комитета, 

избранного этим съездом. Этот материал был рассмотрен Президиу-

мом Центрального Комитета. 

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Централь-

ного Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было аре-
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стовано и расстреляно (главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, 

то есть 70 процентов... 

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство 

делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим 

и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрре-

волюционных преступлениях значительно больше половины - 1108 

человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, 

противоречащими здравому смыслу были обвинения в контрреволю-

ционных преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется, 

большинству участников XVII съезда партии... 

Это произошло в результате злоупотребления властью со сторо-

ны Сталина, который начал применять массовый террор против кад-

ров партии. 

Почему массовые репрессии против актива все больше усилива-

лись после XVII съезда партии? Потому, что Сталин к этому времени 

настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совер-

шенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если 

до XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после полно-

го политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, ко-

гда в результате этой борьбы и побед социализма было достигнуто 

сплочение партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше 

переставал считаться с членами ЦК партии и даже с членами Полит-

бюро. Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а 

остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком 

положении, что они должны были только служить и восхвалять его. 

После злодейского убийства С.М. Кирова начались массовые ре-

прессии и грубые нарушения социалистической законности. Вечером 

1 декабря 1934 года по инициативе Сталина было подписано секрета-

рем Президиума ЦИК Енукидзе следующее постановление: 

1) Следственным властям - вести дела обвиняемых в подготовке 

или совершении террористических актов ускоренным порядком; 

2)  Судебным органам - не задерживать исполнения приговоров о 

высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной кате-

гории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает 

возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению; 



345 

3)  Органам Наркомвнудела - приводить в исполнение приговоры 

о высшей мере наказания немедленно по вынесении судебных приго-

воров. 

Это постановление послужило основанием для массовых нару-

шений социалистической законности. Во многих фальсифицирован-

ных следственных делах обвиняемым приписывалась «подготовка» 

террористических актов, и это лишало обвиняемых какой-либо воз-

можности проверки их дел даже тогда, когда они на суде отказыва-

лись от вынужденных своих «признаний» и убедительно опровергали 

предъявленные обвинения... 

Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после те-

леграммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936 года, адре-

сованной Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро, в ко-

торой говорилось следующее: 

«Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение 

т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на 

высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского 

блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года». 

Эта сталинская установка о том, что «НКВД опоздал на 4 года» с 

применением массовых репрессий, что надо быстро «наверстывать 

упущенное», прямо толкала работников НКВД на массовые аресты и 

расстрелы… 

  

Заявление ТАСС о вступлении на территорию Чехословакии со-

ветских войск 

21 августа 1968 г. 

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска пяти стран Варшав-

ского Договора - СССР, НРБ, ГДР, ВНР и ПНР - перешли чехосло-

вацкую границу. По этому поводу ТАСС сделал заявление. 

ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные 

деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к 

Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об 

оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, 

включая помощь вооруженным силам. Это обращение вызвано угро-

зой, которая возникла существующему в Чехословакии социалисти-

ческому строю и установленной Конституцией государственности со 
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стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждеб-

ными социализму внешними силами... 

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает 

жизненные интересы Советского Союза и других социалистических 

стран, интересы безопасности государств социалистического содру-

жества. Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет 

собой вместе с тем угрозу устоям европейского мира. 

Советское правительство и правительства союзных стран - 

Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, 

Германской Демократической Республики, Польской Народной Рес-

публики, исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудниче-

ства и в соответствии с существующими договорными обязательства-

ми, решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании брат-

скому чехословацкому народу необходимой помощи... 

Советские воинские подразделения вместе с воинскими подраз-

делениями названных союзных стран 21 августа вступили на террито-

рию Чехословакии. Они будут незамедлительно выведены из ЧССР, 

как только создавшаяся угроза 

завоеваниям социализма в Чехословакии, угроза безопасности стран 

социалистического содружества будет устранена и законные власти 

сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих воинских подразделе-

ний нет необходимости. 

Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо 

государства и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государствен-

ных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его 

укреплении. 

Братские страны твердо и решительно противопоставляют любой 

угрозе свою нерушимую солидарность. Никому и никогда не будет 

позволено вырвать ни одного звена из содружества социалистических 

государств. 

  

Материалы ХХIV съезда КПСС (1971 г.) 

…Главная задача IX пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить 

значительный подъем материального и культурного уровня жизни 

народа на основе высоких темпов развития социалистического произ-

водства, повышения его эффективности, научно-технического про-

гресса и ускорения роста производительности труда. 
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Для претворения в жизнь главной задачи пятилетки необходимо: 

-   обеспечить улучшение пропорций общественного производ-

ства, высокие темпы роста сельского хозяйства и отраслей, произво-

дящих товары народного потребления; значительно повысить эффек-

тивность всех отраслей народного хозяйства. Увеличить за пятилетие 

национальный доход страны на 37 - 40 %, при этом 80 - 85 % приро-

ста его получить за счет повышения производительности труда; 

-   ускорить темпы НТП путем всемерного развития исследований 

в наиболее перспективных областях науки и сокращения сроков внед-

рения результатов научных исследований в производство, осуще-

ствить в широких масштабах замену ручного труда машинным, обес-

печить совершенствование отраслевой и внутриотраслевой структуры 

народного хозяйства… 

-   продолжить работу по совершенствованию управления, плани-

рования и экономического стимулирования производства… 

 

Из статьи А.Д. Сахарова «Тревога и надежда» 

март 1977 г. 

... Наиболее рафинированная, развитая форма тоталитарного со-

циалистического общества сформировалась в СССР. 60-летняя исто-

рия нашей страны полна ужасного насилья, чудовищных внутренних 

и международных преступлений, гибели, страдании, унижения  раз-

вращения миллионов людей. Но в ней были также, особенно первые 

десятилетия, большие надежды, трудовые и нравственные усилия, дух 

воодушевления и самопожертвования. Сейчас все это — безобразное 

и жестокое, трагическое и героическое — ушло под поверхность от-

носительного материального благополучия и массового безразличия. 

Возникло кастовое, глубоко циничное и, как я считаю, опасно (для 

себя и всего человечества) больное общество, в котором правят два 

принципа: «блат» (сленговое словечко, означающее «ты — мне, я — 

тебе») и житейская квазимудрость, выражающаяся словами — «стену 

лбом не прошибешь». Но под этой застывшей поверхностью скрыва-

ется массовая жестокость, беззаконие, бесправие рядового граждани-

на перед властями и полная бесконтрольность властей — как по от-

ношению к собственному народу, так и по отношению ко всему миру, 

что взаимосвязано. И пока все это существует, ни в нашей стране, ни 

во всем мире никто не должен предаваться самоуспокоенности. 
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Но опасность распространения нашей несправедливости, нашей 

больной несвободы — это даже не просто потенциальная опасность, 

следующая из общих принципов. Чрезвычайно существенна огромная 

материальная и организационная сила, которой обладает СССР и 

страны, идущие в настоящее время в фарватере его политики. 

В СССР на костях миллионов рабов ГУЛАГа, путем безжалост-

ной эксплуатации человеческих и богатейших природных ресурсов 

огромной страны удалось создать мощную, хотя и односторонне раз-

витую экономику. 

Концентрация материальных и интеллектуальных сил в военной 

области обеспечила СССР примерное качественное военно-

техническое равенство с наиболее развитыми странами Запада, а в ря-

де отношений — большое количественное преимущество (в танках, в 

подводных лодках, артиллерии и др.). Особое значение имеет облада-

ние СССР чрезвычайно мощным арсеналом ракетного и ядерного 

оружия (в том числе термоядерного). СССР имеет самую большую 

для мирного времени армию. Не менее важна централизованная, во-

енная по существу, структура управления экономикой, пропагандой, 

транспортом, связью, международной торговлей, дипломатией и т.п. 

Но главная особенность общества, обеспечивающая, по замыслу его 

руководителей, мобилизационные возможности — его «закрытость». 

Я употребляю этот термин в широком смысле, подразумевая: блоки-

рование большинства необходимых в демократическом обществе 

внутренних каналов информации, в частности отсутствие свободной 

печати, почти полную невозможность для рядовых граждан загранич-

ных поездок, трудности эмиграции и полную невозможность возвра-

щения обратно. Именно «закрытость» обеспечивает экспансионист-

ские, мобилизационные возможности и одновременно антидемокра-

тическую стабильность общества, несмотря на весьма неудовлетвори-

тельное, по западным стандартам, решение основных социальных 

проблем (относительно низкий уровень жизни, особенно жилья, пи-

тания и одежды; низкое качество образования и здравоохранения; 

территориальная неоднородность уровня жизни; огромные преиму-

щества для привилегированного меньшинства и др... 
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Постановление Пленума ЦК КПСС «О перестройке и кадровой 

политике партии» 

28 января 1987 г. 

1.…Пленум подчеркивает, что условием ускорения социально-

экономического развития страны являются все более полное раскры-

тие и использование огромных возможностей социализма как нового 

общественного строя… 

Пленум считает необходимым максимально использовать воз-

можности расширения социалистической демократии, развития со-

ветской политической системы, наполнять работы партийных, госу-

дарственных органов, общественных организаций реальным демокра-

тическим содержанием… 

2. Пленум ЦК подчеркивает, что решающим критерием оценки 

кадров, их политической и гражданской позиции являются отношение 

к перестройке, задачам ускорения социально-экономического разви-

тия  страны, реальные дела по их осуществлению… 

3. Процесс перестройки неразрывно связан с упрочением нрав-

ственных основ социалистического общества, советского образа жиз-

ни. Необходимо неуклонно освобождаться от приспособленцев, карь-

еристов, конъюнктурщиков... Следует вести решительную борьбу с 

протекционизмом, семейственностью, кумовством, с выдвижением 

работников по признакам землячества  и личной преданности… 

4. Углублять перестройку — значит прежде всего перестраивать 

работу самой партии, ее кадров на всех уровнях — от Центрального 

Комитета до первичных организаций, последовательно проводить во 

всех звеньях ленинские принципы и нормы партийной жизни… 

 

Закон «О собственности в СССР» 

6 марта 1990 г. 

Статья 1. Право собственности 

1. Право собственности в СССР признается и охраняется законом. 

2. Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и рас-

поряжается принадлежащим ему имуществом. Собственник вправе 

совершать в отношении своего имущества любые действия, не проти-

воречащие закону. Он может использовать имущество  для осуществ-

ления любой хозяйственной или иной деятельности, не запрещенной 

законом… 
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6. Использование любой формы собственности должно исклю-

чать отчуждение работника от средств производства и эксплуатацию 

человека человеком. 

Статья 3. Объекты права собственности 

1. В собственности могут находиться земля, ее недра, воды, рас-

тительный и животный мир, здания, сооружения, оборудование, 

предметы материальной и духовной культуры, деньги, ценные бумаги 

и иное имущество. 

2. Результаты хозяйственного использования имущества (продук-

ция и доходы), если иное не предусмотрено законом или договором, 

принадлежат собственнику этого имущества. 

Статья 4. Субъекты права собственности. Формы собственности 

1. Собственность в СССР выступает в форме собственности со-

ветских граждан, коллективной и государственной собственности. 

В СССР может существовать собственность иностранных госу-

дарств, международных организаций, иностранных юридических лиц 

и граждан… 

4. Имущество может принадлежать на праве общей (долевой или 

совместной) собственности одновременно нескольким лицам, незави-

симо от формы собственности. 

5. Государство создает условия, необходимые для развития раз-

нообразных форм собственности, и обеспечивает их защиту… 

 

Об основных началах разгосударствления и приватизации 

предприятий 

1 июля 1991 г. 

Настоящий Закон определяет правовые основы разгосударствле-

ния и приватизации предприятий, находящихся в государственной 

собственности СССР… Закон направлен на: 

-   преодоление монополии государственной собственности; 

-   обеспечение гражданам реальной возможности становиться соб-

ственниками средств и продуктов общественного производства на 

основе многообразия форм собственности; 

-   создание условий для свободной предпринимательской деятель-

ности, формирования эффективной социально ориентированной 

рыночной экономики. 
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Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Понятия разгосударствления и приватизации предприятий 

Под разгосударствлением в настоящем Законе понимается преоб-

разование государственных предприятий в коллективные предприя-

тия, акционерные общества, другие предприятия, не находящиеся в 

государственной собственности, а также в арендные предприятия. 

Под приватизацией в настоящем Законе понимается приобрете-

ние в собственность граждан и созданных ими юридических лиц 

предприятий, находящихся в государственной собственности и при-

надлежащих государству акций (паев) акционерных обществ, других 

хозяйственных обществ и товариществ. 

Статья 2. Законодательство о разгосударствлении и приватизации 

предприятий 

1. Настоящий Закон устанавливает: 

1) условия и порядок разгосударствления и приватизации нахо-

дящихся в общесоюзной собственности предприятий… 

2) основные положения по организации разгосударствления и 

приватизации указанных объектов, находящихся в собственности 

республик, автономных и административно-территориальных образо-

ваний. 

Статья 3. Принципы разгосударствления и приватизации 

Основными принципами разгосударствления и приватизации яв-

ляются: 

1) преимущественное право трудового коллектива предприятия на вы-

бор формы и определение порядка разгосударствления и приватизации; 

2) обеспечение социальной защищенности всех граждан в условиях 

разгосударствления и приватизации; 

3) сочетание возмездного и безвозмездного характера передачи соб-

ственности при разгосударствлении и приватизации; 

4) равенство прав граждан на получение доли собственности, подле-

жащей… приватизации в соответствии с законодательством СССР и 

республик; 

5) гласность, государственный и общественный контроль за органи-

зацией и реализацией мероприятий по разгосударствлению и прива-

тизации; 

6) соблюдение антимонопольных требований. 
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Статья 4. Объекты, подлежащие разгосударствлению и привати-

зации 

Разгосударствлению и приватизации могут быть подвергнуты 

предприятия любых отраслей народного хозяйства, находящиеся в 

общесоюзной собственности, совместном ведении Союза ССР и рес-

публик, собственности республик, автономных и административно-

территориальных образований. 

Перечень предприятий, не подлежащих разгосударствлению и 

приватизации с учетом интересов обороны и безопасности государ-

ства, охраны окружающей среды и здоровья населения, а также необ-

ходимости обеспечения монополии государства на отдельные виды 

деятельности, определяется соответственно Кабинетом министров 

СССР или высшими органами власти и управления республик. 

 Статья 5. Субъекты, приобретающие собственность в результате 

разгосударствления и приватизации 

 При осуществлении разгосударствления и приватизации субъек-

тами, приобретающими собственность, могут быть: члены трудового 

коллектива предприятия; другие граждане; юридические лица; ино-

странные юридические лица и граждане и лица без гражданства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое влияние обстановка «холодной войны» оказала на ха-

рактер взаимоотношений СССР со странами Запада?  

2. В чем заключалась противоречивость социально-

экономического курса, проводимого Н.С. Хрущевым? 

3. Какие важные открытия в научных областях позволяют гово-

рить о достижении СССР стадии индустриального общества? 

4. Охарактеризуйте основные черты застойных явлений в эко-

номической и духовной жизни СССР. 

5. Покажите, в чем выражалось проявление инакомыслия в СССР 

и как власти реагировали на зарождение диссидентства в стране. 

6. Назовите предпосылки процессу реформ в СССР после 1985 г. 

7. Какую роль сыграли национальные движения в республиках в 

деле дезинтеграции СССР? Что предпринимало союзное руководство 

для разрешения конфликта? 

8. Период перестройки М.С. Горбачева оценивается как очеред-

ная попытка модернизации СССР. Сравните ее с предшествующими 

этапами советских реформ. Выделите в них общие черты и назовите 

особенности. 
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Тема № 9. Современная Россия (1991 – 2022 гг.) 

 

Политика перестройки не достигла поставленных целей и 

вместе с тем привела к обострению существующих противоречий. 

В Советском Союзе ширился рост национального самосознания, 

нередко сопровождавшийся созданием националистических организа-

ций. Наиболее активно действовали украинский «Рух», литовский 

«Саюдис», Народные фронты Латвии, Эстонии, Молдавии. Опираясь 

на стремление населения союзных республик к дальнейшему социаль-

но-культурному развитию, новые политики часто умело играли на на-

циональных чувствах земляков, использовали их для собственного 

вхождения во власть.  

Стремление новых политических движений националистическо-

го толка к власти неминуемо вело к межэтническим конфликтам. В их 

основе лежали глубокие исторические корни. Ошибки прошлой поли-

тики в новых условиях оборачивались горем и страданиями многих 

простых людей: основная масса населения обнищала, снизился уро-

вень доходов населения (таблица 10), уменьшалось количество насе-

ления, смертность стала превышать рождаемость (таблицы 11, 12, 13), 

в социальном плане резко увеличивается количество разводов (табли-

ца 14), увеличивается уровень безработицы (таблица 9).  

В марте—апреле 1991 г. состоялась чрезвычайная сессия Вер-

ховного Совета Российской Федерации, принявшая решение об учре-

ждении должности президента РСФСР. Двенадцатого июня 1991 г. 

Б.Н. Ельцин всенародным голосованием был избран президентом 

Российской Федерации. Он получил поддержку почти 60% избирате-

лей, обеспечив себе победу уже в первом туре выборов. 

19 августа 1991 г. за несколько дней до подписания нового со-

юзного договора в Москве была предпринята попытка государствен-

ного переворота. Президент СССР был изолирован на даче и отстра-

нен от власти – по официальной версии в связи с состоянием здоро-
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вья. Группа государственных деятелей объявила о введении в стране 

чрезвычайного положения сроком на 6 месяцев и о создании ГКЧП – 

государственного комитета по чрезвычайному положению. Главную 

свою цель они видели в реставрации порядков советского периода, 

свертывании перестройке, проведении контрреформ. 

8 декабря 1991 г. руководители российской (Б.Н.Ельцин), укра-

инской (Л.М.Крачук) и белорусской (С.С.Шушкевич) республик под-

писали Беловежские соглашения, которые констатировали прекраще-

ние существования СССР. Несмотря на итоги всесоюзного референ-

дума (весна 1991 г.), было принято решение о развале Союза Совет-

ских Социалистических Республик. Наступает новая эра в истории 

Российского государства.  
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Таблица 9 

Социально-экономические показатели развития России в 1990-е гг. 

  

Уровень бедности населения России (в %) 

  Год 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Уровень общей безработи-

цы 
5,2 5,9 8,1 9,5 9,7 11,8 13,3 12,9 9,8 

Прожиточный минимум 

(ПМ)  
1,9 20,6 87 264 369 411 493 908 1285 

Миним. заработная плата - 4,3 14,6 20,5 63,3 83,5 83,5 83,5 83,5 

Население с доходами ни-

же ПМ: млн. чел 
49,7 46,9 33,3 36,6 32,7 30,7 35,0 43,8 42,3 

% к общей численности 

населения 
33,5 31,5 24,4 24,7 22,1 20,8 23,8 29,7 29,1 

  

Таблица  10 

Структура доходов и расходов населения (в %) 

  Год 

199

0 

199

1 

199

2 

199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

Денежные до-

ходы - всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В т.ч.: оплата 

труда 
74,1 59,7 69,9 58,0 46,4 37,8 40,7 38,2 38,7 64,5 61,4 

соц. дотации 14,7 16,3 14,3 15,0 13,5 13,1 14,2 15,0 14,1 13,6 14,4 

от собственно-

сти 
2,5 12,8 1,0 3,0 4,5 6,5 5,4 5,8 5,9 7,4 7,1 

от предприни-

ма-тельской 

деят-ти 

3,7 4,1 8,4 18,6 16,0 16,4 13,6 13,0 14,3 12,7 15,9 

другие доходы 4,9 7,1 6,4 5,4 19,7 26,2 26,0 28,0 26,5 0,9 1,2 

Денежные до-

ходы - всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В т. ч.: покуп-

ка товаров и 

услуг 

75,3 62,3 72,9 68,9 64,5 70,4 68,9 68,3 78,3 78,9 77,8 

обязательные 

платежи и 

взносы 

12,2 8,3 8,2 7,6 6,8 5,8 6,0 7,1 6,4 6,8 8,1 
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сбережения 7,5 19,6 4,8 6,2 6,5 5,4 4,9 1,6 1,1 4,3 4,5 

покупка валю-

ты 
- 0,5 8,0 17,7 14,8 18,8 21,3 12,6 8,1 6,7 6,2 

другие расхо-

ды 
5,0 9,8 13,6 9,3 4,5 3,6 1,4 1,7 1,6 1,9 2,9 

Потребитель-

ские расходы - 

всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В т.ч.: питание 41,1 42,6 51,1 49,4 49,8 54,5 52,7 48,5 55,9 56,2 - 

непродоволь-

ственные то-

вары 

45,8 47,7 41,2 42,4 40,1 31,8 31,3 36,5 30,2 30,8 - 

оплата услуг 13,1 9,7 7,7 8,2 10,1 13,7 16,0 14,9 13,9 13,0 - 

  

 

Таблица 11 

Итоги всероссийской переписи населения 2002 г. по РФ 

Численность населения Российской Федерации 

Годы 

Тыс. человек Доля (%) 

городского 

населения 
  

городское и 

сельское 

городское сельское 

1897 67 473 9894 57 579 15 

1926 92 735 16 455 76 280 18 

1939 108 377 36 296 72 081 33 . 

1959 117 240 61 143 56 097 52 

1970 129 941 80 631 49 310 62 

1979 137410 94 942 42 468 69 

1989 147 022 107 959 39 063 73 

2002 145 164 106427 38 737 73 
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 Таблица 12 

Возрастная структура населения РФ 

Годы 
Все насе-

ление 

В том числе в возрасте, лет 

  

  

мужчины и 

женщины 

0-15 

мужчины 

16-59, 

женщины 

16-54 

и мужчины 

60 более, 

женщины 55 

и более 

1897 65 978 26 279 33 851 5823 

1926 92 681 36 854 47 830 7945 

1939 108 377 42 072 56 923 9362 

1959 117 534 35 094 68 609 13 827 

1970 129 941 37 145 72 752 19 987 

1979 137410 31974 82 959 22 436 

1989 147 022 35 995 83 746 27 196 

2002 145 164 26 327 88 939 29 778 

 

Таблица 13 

Население по возрасту и полу 

  

  

Тыс. человек Доля (%) в общей численно-

сти населения 

мужчины 

и женщи-

ны 

мужчины женщины мужчины 

и женщи-

ны 

мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 7 

Все население, в том 

числе в возрасте, лет: 

145 164 67 604 77 560 100% 100% 100% 

0-4 6399 3276 3123 4,4 4,8 4,0 

5-9 6940 3548 3392 4,8 5,2 4,4 

10-14 10 407 5313 5094 7,2 7,9 6,6 

15-19 12 800 6504 6296 8,8 9,6 8,1 

20-24 11466 5783 5683 7,9 8,6 7,3 

25-29 10613 5314 5299 7,3 7,9 6,8 

30-34 9836 4914 4922 6,8 7,3 6,4 

35-39 10 216 5025 5191 7,0 7,4 6,7 

40-44 12 546 6084 6462 8,6 9,0 8,3 

45-49 11606 5494 6112 8,0 8,1 7,9 

50-54 10071 4642 5429 6,9 6,9 7,0 

55-59 5347 2366 2981 3,7 3,5 3,8 

60-64 7983 3251 4732 5,5 4,8 6,1 
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65-69 6344 2444 3900 4,4 3,6 5,0 

70-74 5898 2034 3864 4,1 3,0 5,0 

75-79 39П 1036 2875 2,7 1,5 3,7 

80-84 1570 330 1240 1,1 0,5 1,6 

85 и более 85 1091 186 905 0,7 0,3 1,2 

Возраст не указан 120 60 60 од 0,1 0,1 

 

 

 

 

Таблица 14 

Брачное состояние населения (на 1000 человек данного пола в 

возрасте 16 лет и более) 

Годы 

Мужчины Женщины 

  

никогда не 

состоявшие 

в браке 

состоящие 

в браке 

вдовые разведенные и 

разошедшиеся 

никогда не 

состоявшие 

в браке 

состоящие 

в браке 

вдовые разведенные и 

разошедшиеся 

1926 291 659 41 5 234 583 168 12 

1939   702       597     

1959   692       505     

1970   716       563     

1979 233 708 19 39 158 569 198 74 

1989 196 718 25 57 132 598 182 85 

2002 251 626 36 76 175 526 180 110 
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Высшие органы государственной власти Российской  

Федерации по Конституции 1993 г. 
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Внешнеполитическая деятельность России в 1990-е – начале 

2000 гг. 
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Таблица 15 

Некоторые показатели социально-экономического развития  

России в 2000-2003 гг. 

 

 

Показатели 2000 2001 г., 2002 2003 г. 

ВВП 10,0 5,1 4,7 7,3 

Промышленное производство 11,9 4,9 3,7 7,0 

Машиностроение и металлообработка 20,7 7,2 2,0 9,4 

Доля машин и транспортных средств в 

экспорте 

8,8 10,5 9,5 9,3 

Доля машин, оборудования 

и транспортных средств в импорте 

31,4 34,0 36,2 35,4 

Инвестиции в основной капитал  17,4 10,0 2,6 12,2 

Индекс потребительских цен 20,2 18,8 15,1 12,0 

Чистый вывоз капитала частным секто-

ром, млрд. долл. 

-24,8 -14,9 -8,2 -2,9 

Золотовалютные резервы, 

млн. долл. на конец года 

27951 36622 47703 76938 

Реальный курс рубля к доллару, 1999=1 1,11 1,20 1,29 1,54 

Реальный курс рубля к евро, 1999=1 1,22 1,40 1,26 1,24 

Рождаемость, на 1000 человек населе-

ния 
8,70 

9,10 9,80 10,3 

Естественный прирост на 1000 человек 

населения 

-6,70 -6,50 -6,50 -6,2 

Смертность по причине самоубийств, 

па 100000 человек населения 

39,3 39,7 38,6 35,9 
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Государственная Дума Федерального собрания России в 1993-2006 гг. 
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Таблица 16 

Государственная Дума Федерального собрания России в 2007-2022 

гг. 

 

 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 2007-2011 гг. ШЕСТОЙ СОЗЫВ 2011-2016 гг. 

Фракции Фракции 

 

Единая Россия………………………315 

КПРФ…………………………………57 

ЛДПР…………………………………40 

Справедливая Россия………………..38 

 

 

Всего…………………….450 депутатов 

 

Единая Россия……………………...238 

КПРФ…………………………………92 

ЛДПР…………………………………64 

Справедливая Россия………………..56 

 

 

Всего…………………….450 депутатов 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 2016-2921 гг. ВОСЬМОЙ СОЗЫВ  2021-по наст. вр. 

Фракции Фракции 

 

Единая Россия………………………344 

КПРФ…………………………………42 

ЛДПР…………………………………39 

Справедливая Россия………………..23 

 

Внефракционные депутаты………….2 

 

 

Всего…………………….450 депутатов 

 

Единая Россия………………………325 

КПРФ…………………………………57 

ЛДПР…………………………………23 

Справедливая Россия-за прав-

ду………………………………..28 

Новые люди…………………………15 

Внефракционные депутаты…………2 

 

 

Всего…………………….450 депутатов 
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Руководящие деятели государства
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Таблица 17 

Дополнение 

Глава государства 

 
Медведев Дмитрий Анатольевич Президент России с 2008 по 2012 гг. 

 

 

 

Глава правительства 

 
Фрадков Михаил Ефимович Председатель правительства Российской 

Федерации с 2004 по 2007 гг. 

Зубков Виктор Алексеевич Председатель правительства Российской 

Федерации с 2004 по 2007 гг. 

Путин Владимир Владимирович Председатель правительства Российской 

Федерации с 2008 по 2012 гг. 

Медведев Дмитрий Анатольевич Председатель правительства Российской 

Федерации с 2012 по 2020 гг. 

Мишустин Михаил Владимирович Председатель правительства Российской 

Федерации с 2020 по наст. время 

 

 

 

Председатели Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

 
Грызлов Борис Вячеславович Председатель Государственной Думы чет-

вертый и пятый созывы с 2003 по 2011 гг. 

Нарышкин Сергей Евгеньевич Председатель Государственной Думы ше-

стой созыв с 2011 по 2016 гг. 

Володин Вячеслав Викторович Председатель Государственной Думы 

седьмой и восьмой созывы с 2016 по наст. 

время. 
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Выполните задания 

 

1. Составьте таблицу «Распад СССР» (в таблице укажите пред-

посылки и последствия распада страны). 

2. Составьте таблицу «Либеральные реформы начала 1990-х гг.» 

(в таблице укажите задачи, которые должны были решить реформы, 

их содержание, результаты и последствия). 

3. Подготовьте мини-доклады (краткие сообщения) на темы: 

а) «История основных политических партий России»; 

б) «Чеченская война»; 

в) «Национальные приоритетные проекты и их реализация». 

4. В мини-сочинении выскажите свое аргументированное мне-

ние о том, почему распался СССР; какие социально-экономические и 

политико-идеологические меры Вы предложили бы по сохранению 

страны. 

5. Напишите тексты (или подготовьте слайд-шоу) заочных экс-

курсий по экспозициям виртуального музея, посвященных советской 

и российской культуре 1985 – 2022 гг. 

6. Расположите в хронологической последовательности истори-

ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены историче-

ские события, в правильной последовательности в таблицу. 

1) воссоединение Крыма с Россией 

2) начало либерализации цен 

3) начало реализации четырёх приоритетных Национальных проектов 

    

7. Установите соответствие между политическим деятелями и по-

литическими партиями. 

Политические деятели Политические 

организации 

1) Г.А. Явлинский 

2) В. В. Жириновский 

3) Ю. М. Лужков 

4) Г. А. Зюганов 

А) Отечество —

Вся Россия» 

Б) КПРФ 

В)Справедливая 

Россия» 

Г) «Яблоко» 

Д) ЛДПР 
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Решите тесты 

 

1. Суть парламентского кризиса 1993 г. была__________: 

а) конфликт между коммунистами и демократами; 

б) борьба за демократизацию режима внутри правительства; 

в) вотум недоверия народа президенту РФ; 

г) борьба за власть между президентом и парламентом. 

 

2. Целями радикальных экономических реформ 90-х гг. ХХ века бы-

ли: 

а) ликвидация дефицита; 

б) переход к рыночной экономике; 

в) усиление контроля государства над Российской экономикой. 

 

3. На каком международном форуме и когда президент России В.В. 

Путин открыто заявил о необходимости отказа от монополярного ми-

ра?  

а) Генеральная ассамблея ООН 2005 г.;  

б) Мюнхенская конференция по безопасности 2007 г.;  

в) Саммит СНГ 2006 г. 

  

4. Какая политическая партия Не является парламентской по резуль-

татам последних выборов в Государственную Думу? 

а). Единая Россия; 

б) Яблоко; 

в) Новые люди; 

г) КПРФ; 

д) ЛДПР 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте содержание и дайте оценку реформам России в 

90-е гг. ХХ в. 

2. Раскройте содержание и дайте оценку внешней политики 

России в 90-е гг. ХХ в. 

3. Оцените деятельность А.В. Козырева на посту министра 

иностранных дел России. 

4. Как проходил процесс восстановления многопартийной си-

стемы в России 

5. Определите положительные и отрицательные результаты дея-

тельности Б.Н. Ельцина на посту президента Российской Федерации. 

6. Охарактеризуйте политическое развитие России в начале ХХI 

в. (парламентские выборы; выборы президента Российской Федера-

ции, появление новых и уход «старых» политических партий). 

7. Обрисуйте социально-экономическое развитие России на со-

временном этапе. 

8. Определите основные положения выступления Президента 

России В.В. Путина 2007 г. на конференции по безопасности в Мюн-

хене?  

9. Деятельность Д.А. Медведева на посту президента Россий-

ской Федерации: краткая характеристика. 

10. Грузино-югоосетинский конфликт. Роль в нем Российской 

Федерации. 08.08.2008. 

11. Внешняя политика России 2000-2022 гг. Деятельность С.В. 

Лаврова. 

12. Международно-правовые основы легитимности присоедине-

ния Крыма к России. 

13. Санкционная политика зарубежных государств в отношении 

современной России. 

14. Специальная военная операция России на Украине.  

15. Определите круг дружественных России государств на фоне 

русофобской политики Запада после воссоединения с Крымом. 

16. Роль ООН и других международных организаций в разреше-

нии современных конфликтов. 
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Таблица 18 

Синхронизированная таблица по Всеобщей истории и истории России 

IX -XIV века 

IX век  Всеобщая история IX век Россия 

800г. - провозглашение Карла Велико-

го императором 

843г.- распад Франкской империи 

862г.- призвание варягов, начало прав-

ления Рюрика. 

882г.- объединение Киева и Новгорода 

под властью Олега. Древнерусское 

государство- Киевская Русь 

X век  Всеобщая X век   Россия 

962г.- образование Священной Рим-

ской империи 

912-945гг.- правление Игоря 

945-969гг. – правление Ольги 

945-972гг – правление Святослава 

972-980гг. – правление Ярополка 

980-1015гг.- правление Владимира I 

988г- крещение Руси  

XI век  Всеобщая XI век  Россия 

1054г.- разделение христианской церк-

ви на Восточную (православную) и За-

падную (католическую) 

1066г. - нормандское завоевание Ан-

глии 

1096-1099гг.- Крестовые походы 

1019-1054гг. –правление Ярослава 

Мудрого 

1054-1078гг. – правление Изяслава 

1078-1093гг.- правление Всеволода 

1097г. – съезд князей в Любече 

XII век Всеобщая XII век Россия 

 начало феодальной раздробленности 

1113-1125гг. –правление Владимира 

Мономаха 

1125-1132гг. – правление Мстислава 

Великого 

1125-1157гг. – правление Юрия Долго-

рукого в Ростово-Суздальском княже-

стве (с 1155г. – великий князь киев-

ский) 

1147г. – первое упоминание о Москве 

1157-1174гг. – правление Андрея Бого-

любского 

1169г.- перенос столицы во Владимир 

1176-1212гг. – правление Всеволода 

Большое Гнездо  

XIII век  Всеобщая XIII век  Россия 

1204г. - захват Константинополя кре-

стоносцами 

1223г- Битва на р. Калке 

1237г. – нашествия Батыя на Русь 
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1215г.- принятие Великой хартии 

вольности в Англии 

1265г.- возникновение Английского 

парламента 

1238г.- битва на р. Сити 

1240г.- захват Батыем Киева 

1240г. – Невская битва 

1242г.- Ледовое побоище 

1243г. –образование Золотой Орды 

1252- 1263гг. – правление Александра 

Невского во Владимире 

 1276-1303гг. – правление Даниила 

Александровича в Москве  

XIV век   Всеобщая XIV век  Россия 

1302г.- созыв Генеральных штатов во 

Франции  

1337-1453гг.- Столетняя война между 

Англией и Францией 

1358г.- Жакерия во Франции 

1381г. - восстание под предводитель-

ством У. Тайлера в Англии 

1389г.- битва на Косовом по-

ле, поражение сербов от турок-

османов. 

1303-1325гг.- правление Юрия Дании-

ловича 

1325-1340гг. – правление Ивана I Ка-

литы 

1340-1353гг. – правление Симеона 

Гордого 

1353-1359гг. – правление Ивана II 

Красного 

1359-1389гг. – правление Дмитрия 

Донского 

1378г. – битва на р. Воже 

1380г. – Куликовская битва 

1382г. – Поход Тохтамыша на Москву 

XV век 

XV век  Всеобщая история XV век  Россия 

1419-1435гг - Гуситские войны, борьба 

чешского народа против католической 

церкви и засилья немцев (Ян Гус, Ян 

Жижка) 

1439 г.  – Флорентийская церковная 

уния об объединении католической и 

православной церквей под главенством 

Папы Римского. Акт об унии подписан 

русским митрополитом Исидором, за 

что низложен. 

1440г. - изобретение книгопечатания 

 И. Гуттенбергом 

1455-1485гг.- война Алой и Белой розы 

в Англии 

1461-1483гг.- правление Людовика XI 

во Франции 

1453г.- падение Византийской империи 

1425-1 462 гг. – правление великого 

московского князя Василия II Василье-

вича (с 1446 г. – Темного) (с перерыва-

ми). 

1448 г. – избрание епископа Рязанского 

Ионы русским митрополитом. Уста-

новление автокефалии (самостоятель-

ности) Русской православной церкви. 

1462-1 505 гг. – правление великого 

князя московского Ивана III Василье-

вича. 

1471 г. – поход Ивана III на Новгород, 

поражение новгородцев на р. Шелони 

(Новгород признал себя подвластным 

Москве, московский князь получил 

право суда над новгородцами) 

1478 г. – окончательное присоединение 
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1485—1509 гг.- правление Генриха VII 

в Англии 

1492г.- открытие Америки Христофо-

ром Колумбом 

1492г. - завершение Реконкисты на 

Пиренейском полуострове (изгнание 

арабов) 

1497г.- открытие Васко да Гамой мор-

ского пути в Индию 

Новгорода Великого к Московскому 

великому княжеству 

1480 г.– поход хана Большой Орды 

Ахмата на Русь. «Стояние на р. Угре 

русских и ордынских войск. Отход 

войск хана без боя. Падение монголо-

татарского ига. 

1485 г. – окончательное присоединение 

Тверского княжества к Московскому 

государству 

1497 г. – утверждение Иваном III «Су-

дебника» – первого свода законов цен-

трализованного государства. 

XVI век 

XVI век Всеобщая история XVI век России 

1517г. -выступление М. Лютера с 95 

тезисами, начало Реформации в Герма-

нии 

1519-1522гг - кругосветное плавание 

экспедиции Ф. Магеллана 

1524-1526гг - Вормсский рейхстаг. 

Осуждение М. Лютера 

1524-1525гг. - Крестьянская война в 

Германии  

1509-1547 гг. -  начало Реформации в 

Англии  

1555г. -  Аугсбургский религиозный 

мир 

1562 - 1598 гг.- религиозные войны во 

Франции   

1566-1609гг. - освободительная война в 

Нидерландах 

1569г. - образование Речи Посполитой 

1572г. - Варфоломеевская ночь во 

Франции  

1579г.  - Утрехтская уния 

1588г.- разгром Англией Непобедимой 

армады 

1505-1533 гг. – великое московское 

княжение Василия III Ивановича. 

1533–1584 гг. – великое княжение Ива-

на IV Васильевича Грозного (с 

1547 г. – царствование). 

1533–1538 гг. – регентство при мало-

летнем Иване IV великой княгини Еле-

ны Глинской. 1538–1547 гг. – период 

боярского правления, борьбы за власть 

между знатными фамилиями и клана-

ми, Шуйскими и Бельскими. 

1547 г., январь – венчание на царство 

Ивана IV 1549–1560 гг.  – Избранная 

рада. 

1549 г. – созыв первого Земского собо-

ра 1550 г. – принятие Судебника Ивана 

IV 

1552 г. – взятие Казани, 

1556 г. – взятие русскими войсками 

Астрахани 

1558–1583 гг.  – Ливонская война Рос-

сии за выход к Балтийскому морю. 

1565–1572 гг. – опричнина. 

1581 г. – первое упоминание о «запо-

ведных годах» 

1582 г. – заключение Ям-Запольского 

перемирия с Польшей. 
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1583 г.  – Плюсское перемирие между 

Россией и Швецией 

1584–1598 гг. – царствование Федора 

Иоановича, 

1589 г. – учреждение патриаршества в 

России. 1591 г. – гибель в Угличе царе-

вича Дмитрия. 

XVII век 

XVII век Всеобщая история XVII век Россия 

1618-1648гг. - Тридцатилетняя война 

1624-1642гг.- деятельность кардинала 

Ришелье на посту первого министра 

Франции 

1640-1660гг - начало деятельности 

Долгого парламента в Англии, начало 

Английской буржуазной революции 

1641г.- принятие английским парла-

ментом «Великой ремонстрации» 

1642-1648гг - гражданская война в Ан-

глии  

1643 – 1715гг - правление французско-

го короля Людовика XIV 

1648г. - Вестфальский мир 

1649г. - казнь английского короля Кар-

ла I  

1649г.- провозглашение Англии рес-

публикой  

1653-1659гг.- протекторат Оливера 

Кромвеля 

1660г. - реставрация династии Стюар-

тов в Англии 

1688-1689гг - «Славная революция» в 

Англии 

1598–1605 гг. – правление Бориса Го-

дунова, избранного на царство Зем-

ским собором. СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

1605–1606 гг. – правление Лжедмитрия 

I. 1606–1610 гг. – правление Василия 

Шуйского. 1606–1607 гг. – восстание 

под руководством И.И. Болотникова. 

1607 г-1608 г. – начало похода на 

Москву Лжедмитрия II 

1610–1613 гг. – правление «семибояр-

щины». 1611 г., январь – март – фор-

мирование первого народного ополче-

ния во главе с П. Ляпуновым против 

польских интервентов. 

1611 г., осень – формирование второго 

ополчения под предводительством К. 

Минина и Д. Пожарского в Нижнем 

Новгороде. 

1612 г., 26 октября – освобождение 

Москвы от польских интервентов вто-

рым ополчением. 

Начало правления династии Рома-

новых (1613–1917). 

1613–1645 гг. – царствование Михаила 

Федоровича 

1645–1676 гг. – царствование Алексея 

Михайловича 

1676–1682 гг. – царствование Федора 

Алексеевича 

1682–1725 гг. – царствование Петра I, с 

1682 по 1689 г. – при регентстве Софьи 

Алексеевны, до 1696 г. совместно с 

Иваном V. 
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XVIII- XIX века 

XVIII век Всеобщая история XVIII век Россия 

1715-1774гг. - правление Людовика XV 

во Франции 

 1740-1786гг. - правление Фридриха II 

в Пруссии 

1773г. - «Бостонское чаепитие» 

1776г. - принятие Декларации незави-

симости США 

1787 г. - принятие конституции США 

1789г. - начало революции во Франции 

1789г. - принятие Декларации прав че-

ловека и гражданина во Франции 

1789- 1791гг. - принятие Билля о пра-

вах в США 

1789-1797 гг. - президентство Дж. Ва-

шингтона в США 

1792г. - начало революционных войн 

Франции 1792 г. - крушение монархии 

во Франции 1793г. - приход к власти во 

Франции якобинцев 

1793г. - казнь короля Людовика XVI во 

Франции 

1796-1797гг. - Итальянский поход 

Наполеона Бонапарта 

1798-1801гг. - Египетский поход Напо-

леона Бонапарта 

1799г. - государственный переворот 

Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера 

1696-1725гг.- единоличное правление 

Петра I  

1725–1762 гг. – эпоха дворцовых пере-

воротов.  

1725–1727 гг. – царствование Екатери-

ны I.  

1727–1730 гг. – правление Петра II. 

1730–1740 гг. – правление Анны Иоан-

новны. «Бироновщина» 

1740–1741 гг. – правление Ивана Ан-

тоновича, внучатого племянника Анны 

Иоанновны, при регентстве сначала 

Бирона, затем – матери Анны Леополь-

довны 

1741–1761 гг. – царствование Елизаве-

ты Петровны 

1761–1762 гг. – царствование Петра III 

Федоровича, сына Анны Петровны и 

Карла Фридриха 

1762–1796 гг. – правление Екатерины 

II 

1796–1801 гг. – царствование Павла I. 

XIX век Всеобщая история XIX век Россия 

1804г. - провозглашение Наполеона 

императором Франции 

1811-1812гг. - движение луддитов в 

Англии 

1800-1815гг. - Наполеоновские войны 

1814г. - свержение Наполеона 

1815г. - «Сто дней» Наполеона 

 1823 г. - провозглашение доктрины 

Монро в США 

1830 г - революция во Франции 

1836-1848гг. - чартистское движение в 

Англии 

1801–1825 гг. – царствование Алек-

сандра I. 1812 г., июнь – декабрь – 

Отечественная война России против 

Наполеона 

1825 г., 14 декабря – выступление де-

кабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. 1825–1855 гг. – 

царствование Николая I 

1853–1856 гг.  – Восточная Крымская) 

война России с Турцией, Великобрита-

нией, Францией (с февраля 1854 г.) 

1855–1881 гг. – царствование Алек-
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1849–1849 гг. «весна народов»: рево-

люции в европейских странах (1849–

1849 гг.) 

1861-1865гг. - Гражданская война в 

США 1870г. - объединение Италии 

1862-1890гг. - деятельность Бисмарка 

во главе Пруссии и Германии 

1868г.- революция Мэйдзи в Японии 

 1870-1871гг. - франко-прусская война 

1871г.- провозглашение Германской 

империи 1879-1882гг. - создание Трой-

ственного союза (Германия, Австро-

Венгрия и Италия) 

1891-1907гг. - создание Антанты (Рос-

сия, Англия и Франция) 

сандра II. 1861 г., 19 февраля – подпи-

сание Александром II «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости». Отмена крепостного 

права в России. 

1877–1878 гг. – русско-турецкая война 

1881–1894 гг. – царствование Алек-

сандра III.  

1894–1917 гг. – царствование Николая 

II. 

XX - XXI век 

XX - XXI век Всеобщая история XX - XXI - век  Россия 

октябрь 1912- май 1913; июнь-июль 

1913 - Балканские войны 

1914г. - «Сараевский инцидент», убий-

ство наследника австрийского престола 

эрцгерцога Франца Фердинанда 

1914-1918гг. - Первая мировая война 

1918 г.- революция в Германии 

1919–1920 гг. - парижская мирная кон-

ференция 1919 г. - учреждение Лиги 

Наций 

1921-1922гг. - Вашингтонская конфе-

ренция  

1922г. - приход фашистов к власти в 

Италии  

1929-1933гг. - мировой экономический 

кризис, «великая депрессия» 

1933г-. приход Гитлера к власти в Гер-

мании 

1933-1936 гг. - «новый курс» Ф. Ру-

звельта в США 

1936-1939гг. - фашистский мятеж и 

гражданская война в Испании 

1936г. - Антикоминтерновский пакт 

Германии и Японии 

1938г. - захват Австрии нацистской 

1904 г., январь – 1905 г., август – рус-

ско-японская война 

1905–1907 гг. – первая революция в 

России.  

1905 г., 17 октября – издание Манифе-

ста «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка» (Государственной 

думы) 

1914 г., июль – 1918 г., ноябрь – Пер-

вая мировая война 

1917 г., 23 февраля – 2 марта – Фев-

ральская буржуазно-демократическая 

революция в России. 

1917 г., 24–26 октября – вооруженное 

восстание в Петрограде. Низложение 

Временного правительства. Начало ра-

боты II Всероссийского съезда Сове-

тов. 

1918-1921гг.- Гражданская война 

1917-1924гг. – глава государства Ленин 

1924-1953гг. – глава государства Ста-

лин  

1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Ве-

ликая Отечественная война. 

1953 г., сентябрь – 1964 г., октябрь – 
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Германией (аншлюс) 

1938г. - подписание Мюнхенского со-

глашения  

1939-1945гг. - Вторая мировая война 

1941г. - японская атака на Пёрл-Харбор 

и вступление США в войну 

1944г. - высадка англо-американских 

войск в Нормандии. Открытие Второго 

фронта 

6 и 9 августа 1945г. - атомная бомбар-

дировка США Хиросимы и Нагасаки 

2 сентября 1945г. - капитуляция Япо-

нии. Окончание Второй мировой вой-

ны 

20 ноября 1945-1 октября 1946г. - 

Нюрнбергский процесс над нацист-

скими преступниками 

1946 г. –Фултонская речь У.Черчилля 

1949г. - образование HATО 

1955 г. – образование ОВД 

1949г. - провозглашение Китайской 

Народной Республики 

1959г. победа революции на Кубе 

1965-1973гг.- война США во Вьетнаме 

1966-1976 гг.- «Культурная револю-

ция» в Китае 

1989г. - «бархатные» революции в 

странах Центральной и Восточной Ев-

ропы 

1990г.- объединение ГДР и ФРГ  

1993, январь – подписание Договора 

СНВ-2 между Россией и США 

1996 г. – вступление России в Совет 

Европы 

1991 г. —Операция «Буря в пустыне» 

в Ираке 

1992 г. — Маастрихтский договор о 

преобразовании Европейского сооб-

щества в Европейский союз. Начало 

конфликта в Боснии 

1994 г. — миротворческие операции 

сил НАТО по урегулированию кон-

фликта в бывшей Югославии 

деятельность Н. С. Хрущева на посту 

Первого секретаря ЦК КПСС 

1956 г. – направление войск ОВД (Ор-

ганизации Варшавского Договора) для 

прекращения антисоветского мятежа. 

1968 г. - направление войск ОВД для 

прекращения «Пражской весны». 

1964 г., октябрь –1982 г. ноябрь - Пер-

вым секретарем ЦК КПСС Л.И. Бреж-

нева, председателем Совета министров 

– А.Н. Косыгина. 

Декабрь 1979 г. – февраль 1989 г. – 

Афганская война 

1982-1984гг.- Ю.В. Андропов 

1984-1985гг. – К.У. Черненко 

1985 г., март – избрание М. С. Горба-

чева Генеральным секретарем ЦК 

КПСС 

1991 г., 17 марта – референдум о сохра-

нении СССР и о введении поста Прези-

дента РСФСР 

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборо-

на Белого дома 

1991 г., 6 ноября - Указ Президента 

РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении 

деятельности КПСС и роспуске её 

структур на территории РСФСР 

1991, декабрь - юридическое оформле-

ние распада СССР и создание Содру-

жества Независимых Государств («Бе-

ловежское соглашение», Алма-

Атинские документы) 

1992 г., 2 января – начало экономиче-

ской реформы 

1992 г. - указ Президента РФ о введе-

нии в действие системы приватизаци-

онных чеков (ваучеров), начало прива-

тизации госимущества 

1992 г., март – подписание субъектами 

РФ Федеративного договора (кроме 

Татарстана и Чечни) 

1993г., 21сентября – Указ Президента 

РФ №1400 «О поэтапной конституци-
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1995 г. — подписание в Дейтоне 

(США) соглашения о мирном урегу-

лировании в Боснии 

1999 г. — военная операция НАТО 

против Югославии  

2001 г. — крупнейшая террористиче-

ская атака в США: уничтожение Все-

мирного торгового центра. Начало 

военной операции США в Афгани-

стане 

2002 г. — введение единой европей-

ской валюты — евро 

2003 г. — вторжение в Ирак войск 

международной коалиции во главе с 

США с целью свержения режима 

Саддама Хусейна 

2008 г. — провозглашение в односто-

роннем порядке независимости от 

Сербии автономного края Косово и 

Метохии 

2011 г. — революционная ликвидация 

авторитарных режимов в странах Ма-

гриба (Тунис, Египет, Ливия) и в Йе-

мене 

2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи 

2015 — по наст. время — Военная 

операция России в Сирии 

2016-2020 –президентство в США 

Дональда Трампа (республиканец) 

2021-по наст. время – президентство в 

США демократа Джо Байдена.  

 

онной реформе», объявление о роспус-

ке съезда народных депутатов и Вер-

ховного Совета и о проведении 12 де-

кабря 1993 г. референдума по новой 

Конституции 

1993, октябрь – трагические события в 

Москве, обстрел Белого дома 

1993 г., 12 декабря – принятие Консти-

туции РФ и выборы в Федеральное Со-

брание РФ 

1994, август – завершение вывода со-

ветских / российских войск из Герма-

нии 

1994 г., декабрь – начало военно-

политического кризиса в Чеченской 

Республике 

1996 г. - выборы Президента РФ 

1998 г., август – дефолт, финансовый 

кризис 

1999 г. – возобновление военного кон-

фликта на Северном Кавказе 

1999 г. – добровольная отставка (сло-

жение полномочий) Б.Н.Ельцина 

2000 г. – выборы и вступление в долж-

ность Президента РФ В.В.Путина 

2007, февраль - речь В.В. Путина на 

Мюнхенской конференции по безопас-

ности 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева 

Президентом РФ 

2008, август – операция по принужде-

нию Грузии к миру 

2012 г. – избрание В.В. Путина Прези-

дентом РФ 

2014 г. – договор о принятии Респуб-

лики Крым и г. Севастополя в состав 

России 

2022, 24 февраля – начало специальной 

военной операции России на Украине 

Сентябрь-октябрь 2022 г. - вхождение в 

состав России ДНР и ЛНР, а также 

Херсонской и Запорожской областей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучая историю России в контексте мировых исторических 

процессов, мы должны учитывать, что традиционное представление о 

зарубежье сегодня коренным образом изменилось (См. таблицу 18). 

Историческая реальность такова, что мы столкнулись и с такими по-

нятиями, как «ближнее зарубежье» и «дальнее зарубежье». В недале-

ком прошлом этих разграничений не существовало. История распоря-

дилась сегодня таким образом, что с распадом СССР как единого со-

юзного государства входившие в него республики выделились в са-

мостоятельные государства. Россия как доминирующая часть бывше-

го единого государства, впитав в себя немало полезного из этого со-

трудничества, в то же время оказала огромное воздействие на разви-

тие всех республик, ее благотворное влияние продолжает ощущаться 

и сегодня. Народ без исторической памяти обречен на деградацию. 

Он не может отказаться от своего прошлого, потому что тогда у него 

не будет будущего.  

В этой связи важнейшими функциями истории России как со-

ставной части исторической науки являются такие социальные функ-

ции, как познавательная, практически-рекомендательная и воспита-

тельная.  

Познавательная функция состоит прежде всего в конкретном 

изучении исторического пути России и ее народов, в теоретическом 

обобщении исторических фактов и событий Российского государства. 

Вместе с тем познавательная функция состоит и в выявлении главных 

тенденций развития исторического процесса, нашедшего отражение в 

исторических памятниках и источниках.  

Практически-рекомендательная функция состоит в том, что ис-

тория вообще — и история России в частности, выявляя закономер-

ности развития общества, помогает вырабатывать научно обоснован-

ный курс внешней и внутренней жизни страны, международных от-

ношений, направлять деятельность исторических и политических 

личностей.  
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Воспитательная функция играет важнейшую роль в формиро-

вании научного мировоззрения, в познании законов развития челове-

ческого общества. Она позволяет применять комплексный подход к 

процессу всестороннего воспитания людей, т.е. соединять в воспита-

нии патриотические, интернационалистские, трудовые, идеологиче-

ские, нравственные моменты.  

Как историческая наука история России позволяет проследить 

ход общественно-политических и государственно-гуманистических 

процессов в конкретных, ярких запоминающихся фактах и событиях, 

показать героизм народа и его отдельных героев, их мужество и без-

заветную преданность народу.  

Мировоззрение — взгляд на мир, общество, законы его развития 

— должно опираться на объективную реальность. В развитии обще-

ства объективной реальностью являются прежде всего исторические 

факты и события. Именно история, ее фактографическая сторона яв-

ляются тем фундаментом, на котором зиждется наука об обществе. 

История России является составной и неотъемлемой частью этого 

фундамента. Одним из мировоззренческих аспектов изучения истории 

России является формирование историзма мышления. Историзм 

мышления помогает видеть общество в историческом развитии, оцени-

вать явления общественно-политической и социально-экономической 

жизни по отношению к их прошлому и соотносить с последующим хо-

дом развития событий. В каждой науке предмет изучения составляет 

система определенных объективных закономерностей.  

История России как наука не исключение. Ее предметом изуче-

ния являются закономерности социально-экономического и полити-

ческого развития России и ее народов, конкретные формы которых 

проявляются в исторических событиях и фактах. История России 

освещает весь исторический путь России на конкретном фактографи-

ческом материале; обобщает многосторонний опыт исторического 

развития Российского государства, его преобразовательную деятель-

ность, организационно-государственное строительство в различных 

исторических условиях. Развитие России и ее народов подчиняется 

закономерностям двух видов. Одни из них действуют на протяжении 

всего времени существования России и ее народов, другие — лишь на 

определенном историческом отрезке и проявляются только в извест-

ных условиях.  
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В современной исторической науке применяются следующие 

основные принципы научного исторического исследования: объек-

тивности, историзма, социального подхода. Принцип объективности 

предполагает рассматривать историю России с точки зрения объек-

тивных закономерностей, определяющих процессы ее общественно-

политического развития; опираться на факты в их содержании, не ис-

кажая и не подгоняя их под заранее созданные схемы; изучать каждое 

явление в совокупности его положительных и отрицательных сторон, 

независимо от отношения к ним. Принцип историзма требует, чтобы 

каждое положение рассматривалось лишь исторически, в связи с дру-

гими положениями, с конкретным опытом истории. Это означает, что 

любое историческое явление должно изучаться с точки зрения того, 

где, когда, вследствие каких причин (экономических, политических, 

идеологических) это явление возникло, каким оно было вначале, как 

оно оценивалось тогда, как затем развивалось в связи с изменением 

общей обстановки и внутреннего содержания, как менялась его роль, 

какой путь прошло, какие оценки ему давались на том или ином этапе 

развития в государственных документах и в общественном мнении. 

Наконец, принцип социального подхода отражает современное пони-

мание принципа партийности в изучении истории России. Принципу 

партийности следуют все историки — и пролетарские, и буржуазные. 

Но первые говорят об этом открыто, а вторые чаще всего скрывают 

свое истинное отношение показным «объективизмом». В соответ-

ствии с данным принципом в развитии исторического процесса рас-

сматриваются различные проявления социальных и классовых инте-

ресов в экономике и политике, в противоречиях социальной психоло-

гии и традиций, в межклассовых и внеклассовых противоречиях.  

Помимо вышеуказанных принципов в историческом познании 

применяются и конкретные методы исторического исследования. 

Общими методами для всех гуманитарных наук являются историче-

ский и логический методы. Исторический метод предусматривает 

воспроизведение явлений в их хронологическом развитии, со всеми 

присущими им неповторимыми чертами, деталями и особенностями, 

через которые проявляются общие закономерности. При логическом 

методе исследуемые и изучаемые явления рассматриваются на выс-

шей стадии их развития, когда они приобретают наиболее зрелую 

форму, и это способствует лучшему пониманию предыдущих стадий 
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исторического развития. Оба эти метода дополняют друг друга, по-

скольку исторический метод имеет свои познавательные пределы, ис-

черпав которые можно сделать выводы и обобщения с помощью ло-

гического метода. При изучении и исследовании истории России ис-

пользуют также и другие методы: 1) хронологический, суть которого 

состоит в том, что явления излагаются строго во временном (хроно-

логическом) порядке; 2) хронологическо-проблемный, предусматри-

вающий изучение и исследование истории России по периодам (те-

мам) или эпохам, а внутри их — по проблемам; 3) проблемно-

хронологический, изучающий и исследующий какую-либо одну сто-

рону жизни и деятельности государства в ее последовательном разви-

тии; 4) значительно реже применяемый синхронический метод, поз-

воляющий установить связи и взаимосвязи между явлениями и про-

цессами, протекающими в одно и то же время в разных местах России 

или ее регионах.  

Среди других методов, применяемых при изучении и исследо-

вании истории России, следует также отметить методы: периодиза-

ции, сравнительно-исторический, ретроспективный, системно-

структурный, статистический, социологических исследований. По-

следний из указанных методов, который историческая наука заим-

ствует у социологии, используется главным образом для изучения и 

исследования проблем современности.  

Полученные знания и дальнейшая практика самостоятельной 

историко-познавательной деятельности расширяют общий историче-

ский кругозор, повышают интеллектуальное развитие и формируют 

умения и навыки, необходимые для оценки современной историче-

ской (научной, политической, художественной) литературы, позво-

ляют сделать научно обоснованные выводы из исторического опыта 

российского общества. Вместе с тем изучение и поиск нового в исто-

рии России являются постоянным процессом познания истории. Он 

связан с решительной и смелой постановкой новых вопросов. Новое в 

истории ищут многие, а находят далеко не все. Но и те, которые 

находят, нередко пасуют перед трудностями «революционного» и 

«консервативного» характера в исторической науке. 
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