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Тема1. История как наука 

 

1.Предмет науки, ее место в системе исторических наук 

2.Функции исторического познания. 

3.Методология науки. Исторические источники. 

4.Принципы изучения исторических фактов. 

5.Этапы развития исторической науки. 

6.Варианты периодизации истории 

 

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 

необходимая; зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил; 

завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример 

будущего». 

«Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с 

несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во 

всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде 

бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она 

питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к 

справедливости , которая утверждает наше благо и согласие общества». 

                                                                  Н.М.Карамзин. История 

государства Российского. Книга I.  

1.Предмет науки, ее место в системе исторических наук 

Такими характеристиками наградил науку историю известнейший ученый 

– Н.М.Карамзин. Изучение истории составляет важную часть 

общеобразовательной и мировоззренческой подготовки человека и 

способствует интеллектуальному развитию личности и выработке творческого 

мышления. 
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История – это наука о прошлом человеческого общества и  его настоящем, 

о закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в 

пространственно-временных измерениях. Содержанием истории вообще служит 

исторический процесс, который раскрывается в явлениях человеческой жизни, 

сведения о которых сохранились в исторических памятниках и источниках. 

Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются развития хозяйства, внешней 

и внутренней общественной жизни страны, международных отношений, 

деятельности исторических личностей.  А посему, история – наука 

многоотраслевая, так как изучает все стороны жизни человеческого общества. 

История подразделяется и по широте изучения объекта: история мира в 

целом, история континентов, история отдельных стран и народов. 

Существуют вспомогательные исторические дисциплины, имеющие 

сравнительно узкий предмет исследования. Например, хронология – изучающая 

системы отсчета времени, метрология – систему  мер, топонимика – 

происхождение географических названий и многие другие. 

К наиболее значительным относятся: источниковедение, исследующее 

исторические источники и историография, задача которой  - описание и анализ 

взглядов, идей историков, а также изучение закономерностей в развитии 

исторической науки. 

 

2.Функции исторического познания. 

История выполняет несколько функций:  

познавательная – интеллектуально развивающая;  практически-

политическая – осмысляя исторические факты, помогает вырабатывать научно 

обоснованный политический курс; мировоззренческая – история создает 

документально точные повести о выдающихся событиях прошлого, которым 

общество обязано своим развитием; воспитательная – знание истории своего 

народа, всемирной истории,  формирует в человеке патриотизм, 
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интернационализм, позволяет познать моральные и нравственные ценности 

человечества, в их развитии. 

                                                 

3.Методология науки. Исторические источники. 

Метод (способ исследования) показывает, как происходит познание, на 

какой методологической основе, на каких научных принципах. Представители 

идеалистической концепции считают, что дух и сознание первичны и более 

важны, нежели материя и природа. Они считают, что в основе исторического 

процесса находится нравственное совершенствование людей, а человеческое 

общество развивает сам человек. 

Сторонники материалистической концепции считают, что материальная 

жизнь первична по отношению к сознанию людей, поэтому именно 

экономические структуры, процессы и явления, определяют духовное развитие 

и другие отношения между людьми.  

Также, существуют специально-исторические методы исследования: 

хронологический, синхронный, дихронный, историческое моделирование, 

статистический метод. 

Исторические источники – это документы и предметы, рассказывающие 

(письменные) или отражающие (вещевые) представления о конкретной эпохе. 

Классически их подразделяют на: письменные, вещественные, устные, 

этнографические, кинофотодокументы, фонодокументы. Письменные 

источники – берестяные грамоты, папирусы, труды, как ученых разных эпох, 

так и простых наблюдателей, решивших изложить интересующий их ход 

событий. Вещественные – это археологические находки (артефакты), предметы 

обихода, личные вещи. Устные – это информация, которая на момент 

исследования существует только в устном виде, либо же остается таковой 

(например, передача информации из поколения в поколение). Этнографические 

– основаны на наблюдении (либо расспросах) и фиксации, как учеными 
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этнографами, так и любителями старины. Кинофотодокумены – говорят за себя, 

это фотографии и кино- видео-записи. Фонодокументы – звуковые записи. 

 

4.Принципы изучения исторических фактов. 

 

Объективность исторического познания обеспечивается и научными 

принципами. Основными являются: принцип историзма, принцип 

объективности, принцип социального подхода, принцип альтернативности. 

                             

5.Этапы развития исторической науки. 

 

Превращение исторических знаний в историческую науку осуществлялось 

в течении длительного времени. Сейчас в развитии исторической науки 

выделяют следующие важные этапы: 

1.Исторические представления древнего мира. В основе многих 

исторических трудов того времени лежат мифы и легенды, главными героями 

выступают боги. 

2.Историческая мысль эпохи Средневековья развивалась под влиянием 

церковно-религиозной идеологии. 

3.В эпоху Нового времени некоторые западноевропейские историки и 

философы, отбросив идею бога как творца истории, попытались объяснить 

причинно-следственную связь материального мира исходя из него самого. 

                                     

6.Варианты периодизации истории. 

 

Одной из важных проблем исторической науки является проблема 

периодизации исторического развития человеческого общества. Периодизация – 
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это установление хронологически последовательных этапов в общественном 

развитии.  

Выделяют несколько подходов в периодизации исторической науке: 

формационный К.Маркс и Ф.Энгельс; цивилизационный (циклический) 

А.Тойнби, теория стадий экономического роста У.Ростоу; Мечников 

Л.И.установил периодизацию истории по степени развития водных путей 

сообщения  и др. В российской науке общепринятой считается следующая 

периодизация: 

Первобытная эпоха 

Древний мир 

Средневековье 

Новое время 

Новейшее время 

 

Тема 2. Первобытная эпоха (от возникновения человека до 
III тыс.до н.э.) и Древняя Русь (VII в до н.э. - IX в. н.э.) 

1.Первобытная история на территории России. 

2.Предшественники древних славян, этногенез.  

3.Восточные славяне на пороге образования государства.    

                        

 1.Первобытная история на территории России. 

Первый этап в развитии человечества – первобытнообщинный строй – 

занимает огромный период времени с момента выделения человека из 

животного царства ( около 3-5 млн лет назад) до образования классовых 

обществ в различных регионах планеты (примерно IV тыс до н.э.). Его 

периодизация основана на различиях в материале и технике изготовления 
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орудий труда (археологическая периодизация). В соответствии с ней выделяют 

три периода: 

Каменный век ( от возникновения человека до III тыс до н.э.) 

Подразделяется на: палеолит (древнекаменный век), мезолит (среднекаменный 

век), неолит (новый каменный век), энеолит (меднокаменный век). 

Бронзовый век (с конца IV до начала I тыс. до н.э.) 

Железный век (с I тыс.до н.э.) 

Анализ развития первобытного человеческого общества показывает, что 

это развитие шло крайне неравномерно. Процесс обособления наших далеких 

предков от мира человекообразных обезьян был очень медленным. Общая схема 

эволюции (антропогенез – биологический процесс, приведший к выделению 

человека размуного из числа гоминид) человека следующая: человек 

австралопитековый, человек прямоходящий (ранние гоминиды: питекантропы и 

синантропы), человек современного физического вида (поздние гоминиды: 

неандертальцы и верхнепалеолитические люди). Вопрос о сущности человека, о 

том, что отличает его от всего живого, волновал мыслителей с самых истоков 

возникновения философии и науки.  

На территории современной России человек появился сравнительно 

поздно – примерно 1 млн – 500 тыс. лет назад. Районами его расселения были 

Северный Кавказ, Черноморское побережье Кавказа, Северное Причерноморье, 

Южная Сибирь. В раннем и среднем палеолите люди объединились в 

первобытное стадо. Это было вызвано опасностями: одиночке не выжить в мире 

хищных зверей. Другой причиной послужил переход от собирательства к охоте: 

сообща легче забивать крупных животных. В это время земля была покрыта 

ледником, и все силы человека оказались направлены на выживание в суровых 

климатических условиях. В связи с этим были сделаны многие изобретения: 

появились одежды из шкур, землянки, шалаши. Около 1,5 млн лет назад 

началось использование огня. Основным занятием в этот период была загонная 
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охота на крупного зверя, когда все человеческое стадо гнало мамонта, оленя и 

т.п. либо в яму-ловушку, либо к высокому обрыву, чтобы животное сорвалось 

вниз. Там добычу добивали. В поздний палеолит (35/40–15/12 тыс. лет назад) 

появляется человек современного типа – Homo sapiens sapiens 

(кроманьонец). Первобытное стадо сменяется родовой общиной (некоторые 

ученые считают, что это произошло раньше, при переходе от нижнего 

палеолита к среднему). Первоначально это был коллектив, объединенный 

кровными связями по материнской линии. Члены рода жили в больших общих 

домах. Существенно изменяются орудия труда в результате 

усовершенствования способов обработки камня: вместо грубых сколов раннего 

палеолита изготовляются тонкие пластины с мелкими, хорошо отделанными 

краями. Кроме того, получают распространение костяные гарпуны, крючки, 

копья и т.д. В мезолите (в зависимости от региона от 15–12 до 6–5 тыс. до н.э.) 

образ жизни первобытного человека значительно изменился. В связи с 

отступлением ледника исчезли крупные животные (мамонты и др.). Был 

изобретен лук со стрелами, что существенно расширило возможности 

охотников: теперь их целью стала мелкая добыча. Другой ведущей отраслью 

хозяйства стало рыболовство: по рекам поплыли лодки. Получают 

распространение микролиты – сборные орудия труда из дерева и вставленных в 

него мелких обработанных кусков кремня (например, в деревянном бруске 

закреплялось несколько кремней треугольной формы – так получалась пила). В 

период мезолита можно выделить несколько районов расселения первобытных 

людей на территории современной России: Верхнее Поволжье (верхневолжская 

археологическая культура – стоянки Гремячье, Борки, Елин Бор и др.), 

Прионежье (оленеостровская культура – могильник на Оленьем острове в 

Онежском озере), район Урала (волгокамская, ильмурзинская и янгельская 

культуры). Человек интенсивно осваивает Сибирь и Дальний Восток. В неолит 

(хронология зависит от региона, но в основном от 7 тыс. до 2 тыс. до н.э.) 
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происходит, так называемая, неолитическая революция – появление 

производящего хозяйства, земледелия и скотоводства (первое разделение 

труда). Своего высшего развития достигает техника обработки камня 

(шлифование, сверление и др.). Возникают такие новые отрасли хозяйства, как 

изготовление глиняной посуды (керамики) и ткачество. В период неолита 

человек расселился практически по всей территории современной России. 

Одним из важных признаков выделения археологических культур в эту эпоху 

является тип керамики. Временем расцвета земледельческих культур был 

энеолит (в разных регионах от 4 тыс. до 3 тыс. до н.э.) меднокаменный век, 

когда наряду с камнем появляются первые орудия труда из меди. В это время 

вследствие резко возросшей производительности труда происходит накопление 

излишков производства в руках вождей и окружавших их воинов, жрецов. Тем 

самым возникает имущественное неравенство, начинается распад родовой 

общины. В степях Евразии в это время расцветают скотоводческие культуры: 

древнеямная, афанасьевская  и др. Изобретение бронзы (сплава меди и олова) 

привело к новому резкому скачку производительности труда: наступил 

бронзовый век. Теперь в особую отрасль выделилось ремесло (второе 

разделение труда). Было изобретено колесо. В боевых действиях стала активно 

использоваться конница. Идет интенсивное складывание основных языковых и 

этнических групп. Бронзовый век стал эпохой крупных столкновений кочевых 

племен, ведущих войну за добычу. Происходит дальнейшее социальное 

расслоение, богатая верхушка все больше отдаляется от массы рядовых 

общинников. Эпоха бронзы (хронология различается по регионам, но в целом 

укладывается в рамки от XXXIII–XXXII до XII–XI вв. до н.э.) на территории 

России представлена высокоразвитыми скотоводческими и земледельческими 

культурами, занимавшими большие районы: катакомбной, срубной, 

андроновской. Наступление раннего железного века (IX–I вв. до н.э.) 

сопровождалось существенным расширением районов жизни человека. Если 
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медь и олово – металлы довольно редкие, то железо есть почти везде. 

Человечество не было привязано к его месторождениям и расселилось повсюду. 

Новый скачок в производительности труда привел к окончательному 

разрушению первобытных порядков.  

                                

  2.Предшественники древних славян, этногенез.  

Цивилизация Древней Руси. 

Выделение древнейших славян (праславян) из индоевропейской 

языковой и этнической общности обычно относят к эпохе бронзы (II тыс. до 

н.э.), когда племена перешли к кочевому скотоводству и широко расселились по 

Евразии. 

Устоявшееся в исторической науке представление о том, что славянские 

народы некогда имели общую прародину, из которой затем расселились по 

территории Западной, Южной и Восточной Европы, берет свое начало в 

древнейшей русской летописи «Повести временных лет» (начало ХII в.). 

Создавший ее монах Нестор приводит мифологическую родословную славян, 

возводя ее к младшему сыну библейского Ноя - Иафету, который получил в 

удел Северные и Западные земли. Поднимаясь от истоков времени к своим 

дням, Нестор поселяет славян в римской провинции Норик между верховьями 

Дуная и Дравы. Оттуда, теснимые римлянами, они вынуждены были 

переселиться на Вислу и Днепр. 

Академик Б.А. Рыбаков на основании новых археологических данных 

предпринял попытку объединить обе версии решения проблемы славянской 

прародины и этногенеза (процесс формирования этноса). Согласно его 

теории, славяне принадлежали к древнему индоевропейскому единству, которое 

сложилось в V-IV тыс. до н.э. в северо-восточной части Балканского 

полуострова и на территории Малой Азии. На рубеже III и II тыс. до н.э., когда 

развилось в Европе пастушеское хозяйство, скотоводческие племена в поисках 
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пастбищ широко расселились по Европе, некоторые ушли на Средний Восток, в 

Северную Индию, Среднюю Азию. Тогда-то и началось разделение 

индоевропейцев на этноязыковые группы: кельтскую, германскую, романскую, 

славянскую, греческую, иранскую, балтийскую. При этом праславяне заняли 

широкую полосу Центральной и Восточной Европы: с севера на юг 

протяженностью около 400 км, а с запада на восток около 1,5 тыс. км. На западе 

эту зону ограничивали Судеты, Татры и Карпаты, на севере - Балтийское море, 

восточным рубежом служила река Припять, а южная граница проходила по 

верховьям Днестра и Южного Буга, захватывая бассейн реки Роси, впадавшей в 

Днепр. 

На этом огромном пространстве единый праславянский этнос развивался 

вплоть до середины I тыс. н.э. в непосредственном соприкосновении с другими 

народами, как индоевропейской семьи, так и финно-угорской группы урало-

самодийской семьи и тюркской группы алтайской языковой семьи. С III-IV вв. 

н.э. славяне присоединились к Великому переселению народов. На этом этапе 

они участвовали в нем пассивно. Они либо добровольно присоединялись к тому 

или иному могущественному племенному союзу, либо включались в него 

насильно. Так, в III - первой половине IV в. н.э. славяне входили в готский 

племенной союз, доминировавший в Северном Причерноморье, во второй 

половине IV-V вв. н.э. - в состав державы гуннов на той же территории. 

Уже в V в. во всем славянском мире происходила подготовка к бурным 

событиям последующего столетия, когда славяне стали активными участниками 

Великого переселения народов. В V в. началось частичное возвратное движение 

славян из лесной в лесостепную и степную зоны, а оттуда через хребты Балкан 

во владения Византии. Во всю мощь славянская миграция развернулась в VI 

столетии. Вторжение славян на Балканы приобрело массовый характер. Они 

заселили подунайские земли, Мезию, Фракию, Фессалию, дошли до владений 

древней Спарты и островов Средиземного моря. Из бассейна Балтики потоки 
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переселенцев двигались в западном направлении в сторону Эльбы и в 

восточном - по направлению к Ильменю-озеру. В результате миграции славян в 

зону расселения германских племен возникла ветвь западных славян, 

заселившие византийские владения положили начало ветви южных славян, те 

же, кто оказался на Великой Русской равнине, получили название восточных 

славян. 

Почти одновременно со славянской миграцией имело место усиление 

движения тюркоязычных племен. В VI в. в степях Северного Причерноморья 

сложился аварский племенной союз. В VII в. ему на смену пришел племенной 

союз черных болгаров, в середине VIII в. в степях Прикаспия и Причерноморья 

возник Хазарский каганат. Эти три политических образования, каждый на своем 

этапе, частично охватывали славянские племена, которые становились их 

данниками. 

Самым первым названием славян было «скифы-сколоты», которое 

употребил Геродот в V в. до н.э. Русские историки и писатели ХVIII в. В.Н. 

Татищев и В.К. Тредиаковский развили взгляд о русскости древнегреческого 

наименования «скифы». В соответствии с нормами греческой фонетики это 

слово произносится как «скитфы». «Скит» является чисто русским корнем, от 

которого происходят слова типа «скитаться», «скитание». В связи с этим слову 

«скифы» - «скиты» придавалось значение «скитальцев», «кочевников». По 

поводу термина «сколоты» расхождения мнений нет - оно означает 

«солнцепоклонники» и связывается с корнем «коло» - древнеславянским 

наименованием солнца. 

Более поздние античные авторы - Полибий (III-II вв. до н.э.), Тит Ливий (I 

в. до н.э. - I в. н.э.), Страбон (I в. н.э.) и Тацит (I-II вв. н.э.) - называли славян 

общим древним именем «венеды» («венеты») и помещали среди скифских и 

сарматских племен в районе Вислы. Более основательные сведения о славянах 
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появляются у писателей VI в. - византийского историка Прокопия 

Кессарийского и готского историка Иордана.  

Авторам VI в. славяне были известны под тремя именами, 

происходящими от одного корня, - венедов, антов и склавенов (славенов, 

словенов). Венедов они помещали к северо-востоку от Карпат в верховьях 

Вислы и Днестра, словен - в районе Нижнего Дуная, а антов, «самых 

могущественных среди славян», по словам Иордана, - вдоль широкой полосы от 

Дуная до Азовского моря. В греческой надписи III в. н.э., найденной в Керчи, 

содержится имя с присоединением к нему приставки «Антас». Ученые 

полагают, что оно указывает на принадлежность этого человека к племени 

антов. Это первое известное нам употребление этого термина. 

Немногочисленные обрывки антских слов позволяют предположить о развитии 

в IV-VI вв. н.э. древнеславянского языка, близкого к языку Киевской Руси. В 

передаче греческих писателей имена антских вождей оканчивались на «мир» и 

«гост» - Доброгост, Межамир. 

В эпоху славянской колонизации Европы в VI-VII вв. произошло 

повсеместное распространение этнонима «славяне» на все венедские племена. 

Обычно его этимологию возводят к термину «слово», полагая, что славянами 

называли себя племена, понимавшие речь друг друга. Византийские источники 

проникавших в империю славян вскоре стали называть исключительно 

«словенами», упоминая непременно их прежнее общее имя «венеды». Это 

натолкнуло исследователей на мысль, что термин «словене», возникший в пору 

максимального размаха славянской колонизации в VI в., является составным. 

Б.А. Рыбаков высказал идею, что вторая его часть представляет древнее 

название коренной земли славян «Вене» и ее народа «венедов», а первая 

указывает на отношение переселенцев к прародине.  

 

3.Восточные славяне на пороге образования государства.  
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К VIII в., когда установилась хазарская власть над жителями 

Приднепровья, восточные славяне уже сильно отличались от родственных 

племен, обитавших за Дунаем и Карпатами. И хотя обособление 

восточнославянских племен в новую этническую общность - древнерусскую 

народность - в это время уже произошло, однако некоторые восточные славяне 

по происхождению были ближе к племенам западных и южных славян, нежели 

друг к другу. Даже «Повесть временных лет» указывает, что радимичи и вятичи 

являлись потомками ляхов - западных славян. По предположению ряда ученых, 

новгородские словене были связаны родственными узами с другой ветвью 

западных славян - полабскими и поморскими племенами. Таким образом, на 

стадии раннего этногенеза территориальная близость разных славянских 

племен не обязательно являлась признаком их этнического родства. К тому 

же славянские союзы племен были не столько этническими, сколько 

территориально-политическими образованиями, включавшими в свой 

состав финноязычные и, возможно, другие племена. 

Догосударственный период культурного развития восточных славян 

занимает по меньшей мере полтора тысячелетия. В ходе него 

восточнославянский этнический массив не только выделился из единого 

индоевропейского сообщества народов, но и распался на племенные союзы и 

группы. Один из них, племенной союз руссов, и дал начало великой культуре. В 

эпоху славянской древности заложены были начала всего строя русской жизни, 

духовности, языка, культуры в целом. 

 

Тема 3. Русь в эпоху средневековья (9-15 вв) 
1.Образование древнерусского государства. Киевская Русь. Теории. 

2. Общественно-социальный строй. 

3. Христианизация Руси. 
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4.Период феодальной раздробленности. Основные княжества. Борьба с 

татаро-монголами. 

5.Особенности формирования и возвышение Московского государства. 

 

  1.Образование древнерусского государства. Киевская Русь. Теории. 

Одним из крупнейших государств европейского Средневековья стала в 

IX-XIIвв. Киевская Русь. В отличие от других стран как восточных, так и 

западных, процесс формирования российской государственности имел свои 

специфические черты. Одна из них – пространственная или геополитическая 

ситуация – Российское государство занимало среднее положение между 

Европой и Азией и не имело ярко выраженных, естественных географических 

границ в пределах огромного равнинного пространства. В ходе становления 

Русь приобрела особенности как восточных, так и западных государственных 

образований. Кроме того, потребность в постоянной защите от внешних врагов 

значительной территории вынуждала сплачиваться народы с разным типом 

развития, вероисповедания, культуры. 

Есть две теории образования Киевской Руси. Норманнская теория 

образования Руси – в ней говорится, что государство появилось при правлении 

норманнов; антинорманнская – по этой теории считается, что государство у 

русских племен уже существовало, со столицей в Новгороде. 

Вот как освещает один из ранних русских историков монах-летописец 

Нестор образование Киевской Руси, согласно норманнской теории: в «Повести 

временных лет» начало формирования Киевской Руси он представляет как 

создание в VIв мощного союза славянских племен в среднем Поднепровье. Этот 

союз принял название одного из племен – рос ил рус. Объединение нескольких 

десятков мелких лесостепных племен в VIII-IX вв превращается в суперэтнос. 

Далее летописец Нестор утверждает, что враждовавшие между собой 

несколько племен, решили пригласить на княжение варяжского князя. Прибыл 
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Князь Рюрик с братьями Синеусом и Трувором. Рюрик правил в Новгороде, 

братья в  Белоозере и Изборске. Варяги положили начало великокняжеской 

династии Рюриковичей. После смерти Рюрика, при его малолетнем сыне, 

становится опекуном конунг Олег, прозванный Вещим. После удачного 

похода на Киев, ему удается объединить Новгородскую и Киевскую земли в 

одно государство Киевскую Русь, со столицей в Киеве. 

                                          

2. Общественно-социальный строй.  

Постепенно в Киевской Руси сложилась система управления 

государством, во многом схожая с западным институтом вассалитета. Так, 

бояре, высший слой общества, были вассалами князя и были обязаны служить в 

его войске.  В то же время они оставались полными хозяевами на своей земле и 

имели вассалов из менее знатных членов общества. 

Великикй князь управлял территорией при помощи совета (Боярская 

дума), в которую входили старшие дружинники – местная знать, представители 

городов, иногда духовенство. На таких советах решались все важнейшие 

государственные вопросы – избрание князя, объявление войны, заключение 

договором, издание законов. 

Основную ячейку общественного устройства составляла община – 

замкнутая социальная система, признанная организовать все виды человеческой 

деятельности – трудовую, обрядовую, культурную. 

Важной особенностью Киевской Руси, сложившейся в следствии 

постоянной опасности, особенно со стороны степных кочевников, стало 

всеобщее вооружение народа, организованное по десятичной системе (сотни, 

тысячи). В городских центрах существовали тысяцкие – предводители военного 

городского ополчения. 

Основными видами хозяйства были земледелие, животноводство, охота, 

рыболовство, ремесло. Развитие получило около 60 видов ремесел – плотничье, 
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гончарное, ювелирное, кожевенное, кузнечное и т.д.) . Киевская Русь активно 

вела торговлю, о чем говорит наличие т.н.магистральных торговых путей – 

царьградско-византийский, закаспийско-багдадский, болгарский, 

регинсбургский и новгородско-скандинавский. 

К X-XII вв в Киевской Руси складывается крупное частное землевладение. 

Формой земельной собственности становится вотчина, феодальный надел. Она 

могла быть продана, подарена, передана по наследству. Проживающие на ней 

крестьяне не только платили дань государству, но становились поземельно 

зависимы от феодала, выплачивая ему за пользование землей ренту или 

отрабатывая барщину. Однако, по прежнему значительная часть населения была 

не зависима и выплачивала дань только в пользу государства. Имелось в то 

время в социально-экономическом развитии и такое понятие как полюдье – сбор 

дани со всего свободного населения. Особенности социально-экономического 

строя нашли свое отражение в подлинном своде древнерусского феодального 

права – «Русская Правда». Этот документ действовал до XV века, поражает он 

своей проработанностью, высоким уровнем законотворчества. 

Киевская Русь славилась своими городами, не случайно иностранцы 

называли ее Гардарикой – страной городов. 

                                                  

3. Христианизация Руси. 

С объединением множества племен в государство Киевская Русь, остро 

встал вопрос об общей культуре. Язычество каждой отдельной общины могло 

отличаться от культов и обрядов соседей. Предпринятые киевским князем 

Владимиром I  попытки несколько упорядочить обряды, поднять авторитет 

язычества, сделав из него единую государственную религию, ни к чему не 

привели. И на специальном Совете в Киеве выслушав послов соседей, принял 

решение – для ознакомления со всеми религиями разослать во все земли, 

русские посольства. В результате было выбрано христианство. Этому 
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способствовало и то, что христиане уже были даже в среде дружинников Игоря, 

княгиня Ольга была христианской. Да и сам Владимир I был женат на сестре 

византийского императора Анне. Сам князь крестился в 988 году, принялся 

утверждать христианство в государственных масштабах. 

                                        

4.Период феодальной раздробленности. Основные княжества. Борьба с 

татаро-монголами. 

Период феодальной раздробленности на Руси – неизбежная ступень 

эволюции феодального общества. Усиление феодальной аристократии в 

Новгороде, Ростове, Рязани и других землях вело к борьбе за 

самостоятельность. После смерти Владимира I наступило время усобиц. 

В результате этой жестокой борьбы киевским князем стал Ярослав (позже 

названный Мудрым). При нем государство достигло пика своего расцвета и 

было обезопасено от набегов печенегов. О широком международном признании 

Русского государства говорят династические связи. Сам Ярослав был женат на 

шведской принцессе, дочь Анна была замужем за французским королем, дочь 

Елизавета – за венгерским королем, дочь Анастасия была женой норвежского 

короля. Перед смертью Ярослав делит земли между своими сыновьями, 

призывая их жить мирно. Но усобицы не прекратились. По инициативе князя 

Владимира Мономаха на Любеческом съезде в конце XI века была даже 

признана полная самостоятельность местных феодальных центров. Во второй 

половине XII века Русь превращается в своеобразную федерацию княжеств, во 

главе с Киевом, власть которого постепенно ослабевает. Наиболее 

значительными стали Галицко-Волынская, Новгородская, Владимиро-

Суздальская земли. 

Политическая раздробленность, постоянные усобицы облегчили 

осуществление широкомасштабных планов монголо-татар. Монголы 
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обрушились на Северный Китай, покорили Сибирь, вторглись в Хорезм, 

Северный Иран и стали приближаться к русским землям. 

Монголы ведя кочевой образ жизни, имели невиданное по тем временам 

конное войско с прекрасной организацией, железной дисциплиной. Уже в 

первой битве на р.Калке объединенные силы половцев и русских не смогли 

противостоять монголам, однако и монгольское войско понесло тяжелые потери 

и отступили обратно в степи.  

В 1237 году монголы возвратились из степей под предводительством хана 

Батыя. Были сожжены и разграблены Рязань, Владимир, Суздаль, Москва, 

разорены южные русские земли. В 1241 войска Батыя двинулись на Европу и 

подошли к границам Италии и Германии, но потеряв основные силы вернулись 

в Поволжье и основали там Золотую Орду. 

 

5.Особенности формирования и возвышение Московского государства. 

 

К концу XIII века разоренную Русскую землю составляли десятки 

удельных княжеств. Шла ожесточенная борьба за великокняжеский на 

владимирский престол, за стремление получить от ордынского хана ярлык 

(грамоту) на княжение. Особая борьба разгорелась между Тверским и 

Московским княжествами. Не без помощи Орды, Иван Калита, князь 

Московский устранил соперника. Тверь была сожжена, а Орда доверила сбор 

дани Московскому князю. 

Итак, великое княжение владимирское перешло к московским князьям. 

Утаивая часть «ордынской дани», Иван Калита, а затем и его сыновья, 

значительно усилили мощь своего княжества. Расширили его территорию, где 

покупая земли, а где завоевывая. Внук Ивана Калиты Дмитрий, прозванный 

Донским, во главе русской рати в 1380г. на Куликовском поле у впадения 
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реки Непрядвы в Дон разгромил ордынца Мамая. Эта победа была 

началом изгнания монголо-татар с русских земель. 

Начатый процесс собирания земель вокруг Московского княжества 

привел к его усилению. Уже Иван III присоединяет Новгород в 1478, отменив 

вече и посадив своего наместника. Затем последовали Тверская земля, Вятка. В 

1480 году Иван III сумел завершить изгнание ордынцев долгим «стоянием» 

на реке Угре (приток Оки). Так закончилось монголо-татарское иго. 

Продолжается возвышение Московского княжества. При Иване III был 

принят «Судебник», положивший начало прикрепления крестьян к земле. 

Теперь крестьянин мог перейти от одного помещика к другому только раз в год, 

при условии оплаты пожилого – компенсация землевладельцу за утрату рабочих 

рук. Налаживается система органов центрального управления – казна 

(финансовые, внешнеполитические дела), дворцы (управление из центра 

присоединенными землями), наместники (назначаемые из центра правители 

уездов). Длительный процесс собирания раздробленных русских земель в 

единое государство завершался. Иван III принял титул Великого князя Всея 

Руси. Он имел печать великого государя, на одной стороне был изображен 

двуглавый орел, а на другой всадник, дерущийся с драконом и надпись вокруг: 

«Иоанн, Божией милостью господарь Всея Руси». Москва стала центром 

большого русского централизованного государства. Она объявляется 

преемницей Византии и центром православия.  

 

Тема 4. Россия в 16- по 70 –е гг 17вв 
1.Завершение объединения и укрепление Московского государства 

2.Иван Грозный: реформы, аграрный переворот, опричнина.  

3.Внешняя политика России в 16- пер пол 17 вв. Украинское гетманство. 

Польско-шведская интервенция. Отношения с Крымским ханством. 
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4. «Смутное время». Крестьянская война. «Семибоярщина». 

5. Соборное уложение 1649г, установление самодержавия. 

6.Укрепление основ государственной власти. Романовы: становление 

абсолютизма. 

7.Внутрення политика. 

                

1.Завершение объединения и укрепление Московского государства 

В 16 веке при Василии III завершилось объединение русских княжеств – 

земель вокруг Москвы. В 1510 г. к Российскому государству присоединены 

Псков, в 1514 г. возвращен захваченный ранее литовскими феодалами 

Смоленск, в 1521 г присоединено Рязанское княжество, которое давно 

фактически подчинялось Москве. Таким образом, все земли и княжества Руси 

были объединены в одно государство, в состав которого помимо русских 

входили и другие народы: удмурты, мордва, карелы, коми и др. Выросло 

международное значение Русского государства, укрепилась его 

обороноспособность. Москва в период княжения Ивана III и Василия III 

принимала многочисленных послов от иностранных государств – германского 

императора, венгерского короля, короля Дании, венецианского дожа, турецкого 

султана и др. 

После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV, но 

поскольку ему было всего 3 года, управляла его мать – великая княгиня Елена 

Глинская. Она правила недолго, но успела внести ряд реформ. Запрет на 

покупку земель у служивых людей, усиление контроля за ростом 

монастырского землевладения, снижение податного и судебного иммунитета 

церкви. Важное значение имела денежная реформа 1535 г. Денежной единицей 

признавался серебряный рубль, унифицировалась его чеканка, для всех городов 

устанавливалась единая монетная система. 
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2.Иван Грозный: реформы, аграрный переворот, опричнина.  

На момент смерти Елены Глинской, Ивану IV было всего 8 лет. Вновь 

вспыхнула борьба за власть, в которой участвовали Глинские, Шуйские, 

Бельские. В этой ожесточенной борьбе формировался характер будущего царя 

Ивана IV, свой первый смертный приговор он вынес, когда ему было всего 13 

лет. 

В 1547 г. Иван IV принял титул царя и первым из русских правителей 

венчался на царство в Успенском соборе. С этого года он объявил себя царем 

всея Руси. 

В это же время обостряется социальная обстановка, вспыхивают 

крестьянские волнения, недовольные боярской политикой – в Москве, Пскове, 

Опочке, Устюге. Выступления были подавлены, но царю пришлось пойти на 

уступки – некоторых бояр он удалил из правительства. 

Иван Грозный провел ряд реформ. Была создана Избранная рада; созданы 

новые системы центральных органов управления – приказы, каждый ведал 

определенными делами, всего их было 20; также изменена была система 

наместничества; расширился состав Боярской думы в 3 раза; также для решения 

важнейших государственных вопросов Иван Грозный учредил особое собрание 

– Земский собор, в него входили представители высших сословий. Это говорит 

о превращение власти в России в сословно-представительную монархию.  

Была проведена военная реформа. Создано новое постоянное войско, 

вооруженное огнестрельным оружием (пищали) и холодным оружием 

(бердышами и мечами). Такое войско стали называть стрелецким. 

Устанавливались два вида прохождения военной службы: по отечеству (т.е. по 

происхождению, эту службу проходили дети дворян и бояр с 15 лет и всю 

жизнь, она переходила по наследству) и по прибору (т.е. по набору, такую 

службу проходили стрельцы). 
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Также была проведена аграрная реформа. Страна делилась на две части: 

«Государеву светлость Опричнину» и земщину. В Опричнину попали, в 

основном, северо-восточные русские земли, где было мало бояр-вотчинников.  

Суть этой реформы  в перераспределении земельных наделов от бояр в 

пользу дворянства. Результатом стало ослабление крупного феодально-

вотчинного землевладения и ликвидация его независимости от 

центральной власти, а также усиление местного дворянства, 

поддерживающего государственную власть. В осуществлении реформ царю 

помогала его собственное войско. В 1565 г царь создал опричнину – свое 

отдельное войско. Фактически опричнина стала мощной военно-карательной 

организацией в руках царя. Очень скоро она стала вызывать недовольство и 

озлобление против царя и в феодальных верхах и в народе. Кроме того, этой 

войско не смогло отразить набег крымских татар на столицу, и в 1572 году царь 

отменил опричнину, запретив впредь упоминать это слово. 

Также царем предпринималась попытка ограничить церковное 

землевладение. Была проведена финансовая реформа, расширен круг денежных 

налогов, расширена денежная рента. 

 

3.Внешняя политика России в 16- 17 вв. Украинское гетманство. Польско-

шведская интервенция. Отношения с Крымским ханством. 

Внешняя политика сводилась в основном к трем направлениям: на 

западе борьба за выход к Балтийскому морю; на юго-востоке и востоке 

борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало освоения Сибири; 

на юге – защита земель от набегов крымского ханства.  

В 1552г было побеждено Казанское ханство, народы Среднего Поволжья 

вошли в состав России. В 1556 г. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство 

– с этого момента все Поволжье являлось территорией России. Также, в 

середине 16 в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, Кабарда. В 1598г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Западная Сибирь была присоединена. Началось освоение Сибири русскими 

промышленниками, крестьянами, ремесленниками. 

Также велась Ливонская война за возвращение прибалтийских земель, 

которые некогда входили в состав Новгородской Руси. Война длилась с 1558-по 

1583гг. В 1569 году Польша и Литва объединились в единое государство – Речь 

Посполитую. Начался новый период периодических войн уже с новым 

государством. В 1609 польский король Сигизмунд III осадил Смоленск. 

Захваченную поляками Москву освободило народное ополчение в 1612 г. Было 

заключено перемирие, на не выгодных для Российского государства условиях. В 

1632-1634 русско-польская война велась за освобождение захваченного 

Смоленска и ряда других земель, в 1654-1667 гг эта борьба продолжалась и 

закончилась в 1667 заключением Андрусовского перемирия, по которому 

Польша возвращала России Смоленские и Черниговские земли.  

В это же время велась война со шведами. В 1610 г шведы стремились 

отторгнуть у России Псков, Новгород, Северные земли. В 1617 был заключен 

«Вечный мир», по которому Швеция возвращала ряд городов России, но многие 

еще оставались под шведской оккупацией. Противостояние Россия-Швеция 

продолжилось в 1656-1658 гг, в итоге был подписан Кадисский мир, по 

которому Россия  по прежнему оставалась без выхода к Балтийскому морю. 

Уже при Алексее Михайловиче, в 1653 на Земском соборе было одобрено 

предложение правительства царя принять Украину «под высокую государеву 

руку». В тот момент на Украине велась освободительная война с поляками, под 

руководством  гетмана Украины Богдана Хмельницкого. В 1654 г. 

Переяславская рада высказалась за воссоединение с Россией. Украина 

сохраняла особое государственно-политическое устройство – гетманство. 

В это же время большую опасность для России представляло Крымское 

ханство. В 1681 г. был заключен Бахчисарайский мир. По которому 
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устанавливались границы и ханство обязалось не поддерживать врага 

Российского государства. 

                     

4. «Смутное время». Крестьянская война (восстание). «Семибоярщина». 

17 век принес многочисленные испытания России и ее государственности. 

После смерти Ивана Грозного в 1584г его наследником и царем стал слабый и 

болезненный Федор Иванович. Началась борьба за власть внутри страны. Такая 

ситуация вызывала не только внутренние противоречия, но и усиленные 

попытки внешних сил ликвидировать государственную самостоятельность 

России. На протяжении практически всего столетия ей приходилось отбиваться 

от Речи Посполитой, Швеции, набегов крымских татар – вассалов Османской 

империи, противостоять католической церкви. 

В начале 17 века Россия пережила период, который называют 

Смутным временем. 17 век положил начало крестьянским войнам, на этот 

век приходятся мятежи городов, знаменитое дело патриарха Никона и 

раскол православной церкви. 

Смутное время охватывает 1598-1613гг. За эти годы на русском троне 

побывали: царский шурин Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий I, 

Василий Шуйский, Лжедмитрий II, был период, называвшийся 

Семибоярщиной. В 1610 году в России наступил период под названием 

Семибоярщина. Боярская дума пошла на сделку с Речью Посполитой и 

склонилась призвать на трон польского короля – малолетнего Владислава, 

католика.  

Но по истечении 3-х лет было принято призвать на трон из русской знати, 

первого представителя династии Романовых, которая руководила страной до 

начала 20 века. 

Борис Годунов, несмотря на недолгое правление смог решить на 20 лет 

спорные вопросы с Польшей и Швецией, поощрял культурные и экономические 
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связи с Западной Европой, продвинулись в Сибирь. В 1601-1603 гг на Россию 

обрушился «глад великий», вызванный неурожаями. Годунов принимал меры 

по организации общественных работ, разрешил холопам уходить от своих 

господ, раздавал голодающим хлеб из государственных хранилищ. Однако 

улучшить положение не удавалось. Усугубляло взаимоотношения власти и 

крестьян аннулирование в 1603г закона о временном восстановлении Юрьева 

дня, что означало усиление крепостничества. Недовольство масс вылилось в 

восстание холопов, которое возглавил Хлопок Косолап. Это восстание 

считается началом Крестьянской войны. 

Высшим этапом Крестьянской войны начала 17 века было восстание 

Ивана Болотникова, в котором участвовали холопы, крестьяне, посадские люди, 

стрельцы, казаки, а также присоединившиеся к ним дворяне. Война охватила 

Юго-Запад и Юг России (около 70 городов), Нижнее и Среднее Поволжье. 

Восставшие разгромили войска Василия Шуйского (нового русского царя) под 

Кромами, Ельцом, на реках Угра и Лопасня и др. В октябре – декабре 1606г. 

восставшие осадили Москву, однако из-за начавшихся разногласий – 

предательства дворян, потерпели поражение и отступили к Калуге, затем в 

Тулу. Летом- осенью 1607 г. вместе с отрядами холопа Ильи Горчакова 

восставшие сражались под Тулой. Осада Тулы продолжалась 4 месяца, после 

чего город был сдан, восстание подавлено. Болотников был сослан в Каргополь, 

ослеплен и утоплен.  

 

5. Соборное уложение 1649г, установление самодержавия. Внутренняя 

политика. 

При Алексее Михайловиче, прозванном Тишайшим, были предприняты 

меры к укреплению самодержавия. Создан Приказ тайных дел, усилился 

аппарат управления – увеличилось число приказов. 
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Крупнейшим событием общественно-политической жизни России стало 

составление и принятие в 1649г. Соборного Уложения – первого русского 

законодательного памятника, изданного типографическим способом в 

количестве 2 тыс. экземпляров. Соборное Уложение регулировало все стороны 

жизни общества, что свидетельствовало о централизации государственной 

власти, повышения роли дворянства и заложило основы формирования в России 

абсолютной монархии. Этим сборником документов окончательно закрепилось 

полное бесправие крепостных.  

В это же время проходит церковная реформа. Накопилось много 

разночтений, как трактовке в церковных книг, так и в проведении обрядов, 

священные каноны толковались противоречиво. В каждой местности были свои 

традиции совершения культа. Порядок проведения богослужения расходился с 

греческим чином. Таким образом назрела необходимость реформы церкви. В 

1653-1660 гг патриарх Никон провел церковную реформу. Она унифицировала 

церковные обряды и установила единообразие богослужения для всех 

православных церквей. За образец был принят греческий чин, все богослужения 

отправлялись по греческим образцам, допускались только иконы греческого 

письма. Несмотря на то, что реформа была поддержана царем, народ был не 

доволен. Всех недовольных отлучали от церкви, ссылали. В результате, 

реформа привела к сильнейшему расколу во всех слоях населения. Это 

обострило отношения царя с патриархом, за что последний был лишен 

патриаршества и сослан. 

В это же время проходит крупнейшая в России Крестьянская война 1670 – 

1671 гг. Ее предводитель Степан Разин оказался талантливым организатором и 

военачальником, сумев организовать большую группу людей. Бунтовщики, 

возглавляемые Разиным, выдвигали Земскому собору следующие требования: 

отмена крепостного права и полное освобождение крестьян 

уменьшение податей и повинностей, возложенных на крестьян 
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децентрализация власти 

формирование казачьего войска в составе царской армии 

разрешение на посев зерновых на Донских и Приволжских землях 

Однако, несмотря на то, что восставшие взяли много городов, восстание 

было подавлено, Степан Разин был казнен. Но еще долго вспыхивали 

стихийные выступления, хотя уже гораздо меньшего масштаба. 

 

Тема 5. Россия во второй пол 17-18 вв 
1.Правление Петра I. Утверждение абсолютизма, государственно-

политические преобразования. 

2. Социально-экономические реформы. 

3. Преобразование культуры, науки, быта. 

4. Внешняя политика при Петре I. 

5. «Золотой век» Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

6. Внешняя политика России. 

 

 

1.Правление Петра I. Утверждение абсолютизма, государственно-

политические преобразования. 

К началу 18 века в России активно шел процесс разложения феодализма и 

генезис капиталистических отношений. Кульминацией этого процесса и стала 

эпоха Петра I (1672 – 1725гг), царя-преобразователя. 

При Петре I в России окончательно утвердился абсолютизм, Петр был 

провозглашен императором, что означало усиление власти самого царя. Он стал 

монархом, с неограниченной властью. 

Петром I было проведено множество реформ, которые кардинально 

изменили курс государства. 
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Реформа государственного аппарата. Вместо Боярской думы учреждался 

Сенат, в состав которого входили 9 сановников, ближайших к императору. 

Сенат являлся законодательным органом, контролировал финансы страны и 

деятельность администрации. Во главе стоял генерал-прокурор. Приказы 

заменялись коллегиями, число которых достигало 12, каждая из которых ведала 

отдельной отраслью управления: внешними сношениями управляла Коллегия 

иностранных дел, флотом – Адмиралтейская, сбором доходов – Камер-коллегия 

и т.д. 

В это время продолжалась борьба между светской и духовной властью. В 

1721 г была учреждена Духовная коллегия, или Синод, что свидетельствовало о 

полном подчинении церкви государству. Упразднялась должность патриарха, 

вводилась должность обер-прокурора, он возглавлял Синод. 

Была реорганизована система местного управления – страна была 

поделена на восемь губерний, каждая поделена на 50 провинций, а они делились 

на уезды. 

Эти меры свидетельствовали о создании в России единой 

административно-бюрократической системы управления – непременного 

атрибута абсолютистского государства. 

Реформы также затронули армию и флот. Вводились новые уставы, 

вводился принцип единого комплектования, были организованы офицерские 

училища. Важным итогом и законодательным закреплением всей 

реформаторской деятельности Петра, явился Табель о рангах, 

представлявший собой закон о порядке государственной службы. 

Установился порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе 

не по знатности, а по личным способностям и заслугам. 

                                  

2. Социально-экономические реформы. 
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В 1724 г Петр издал указ, запрещавший крестьянам уходить от помещиков 

на заработки без письменного разрешения. Так в России было положено начало 

паспортной системе. 

Денежная реформа предусматривала чеканку золотой, серебряной и 

медной монет. Главными единицами новой монетной системы стали медная 

копейка и серебряный рубль. Чеканка монет стала монополией государства. 

Характерная особенность экономического развития в этот период, 

заключалась в глубоком проникновении государства во все сферы 

хозяйственной жизни. 

В промышленной политике прослеживается 2 этапа: 1700-1717 гг – 

главный основатель мануфактур – казна; с 1717 г мануфактуры стали 

основывать и частные лица. При этом владельцы мануфактур освобождались от 

государевой службы. 

В экономике торговли также были проведены некоторые изменения. 

Поддержка русских купцов и промышленников со стороны Правительства 

Петра выразилась  в принятии Покровительственного тарифа 1724 г. в 

Соответствии с ним, поощрялся вывоз русских товаров за границу и 

ограничивался ввоз иностранных изделий. Большинство иноземных товаров 

облагалось большой пошлиной, доходившей иногда до 75% стоимости самого 

товара. 

Что касается налогообложения населения, окончательно закрепились 

основы подушной подати. Была проведена перепись населения (1718-1724), с 

целью обложения налогом каждого жителя страны (подушная подать) - 

ревизской души. Это укрепило уже существующее деление слоев. Если 

Уложение 1649г. оформило крепостное право для основной массы сельского 

населения, то податная реформа распространила крепостную зависимость на 

слои населения, которые были либо свободными (гулящие люди), либо имели 
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возможность обрести свободу после смерти господина (холопы). И те и другие, 

становились крепостными. 

                                       

3. Преобразование культуры, науки, быта. 

Пётр изменил начало летоисчисления от Сотворения Мира на от 

Рождества Христова. 7208 год по византийской эре стал 1700 годом от 

Рождества Христова, а Новый год стал праздноваться 1 января. Кроме того, 

при Петре было введено единообразное применение юлианского календаря. 

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними 

проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен запрет на 

бороды)  В 1708 Пётр утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием 

букв (церковнославянский шрифт остался для печатания церковной 

литературы), две буквы «кси» и «пси» были исключены. Произошли изменения 

в русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов, заимствованных из 

европейских языков. В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук 

(открылась в 1725 после его смерти). Особое значение имело строительство 

каменного Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы 

и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась 

новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и 

времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство 

домов, уклад жизни, состав питания и прочее. 

4 (25) января 1701 года в Москве была открыта школа математических и 

навигационных наук. В 1701—1721 были открыты артиллерийская, инженерная 

и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в 

Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была 

открыта первая в России гимназия. Целями массового образования должны 

были служить, созданные указом от 20 (31) января 1714 года[31], цифирные 

школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I#cite_note-denvistorii-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в 

каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. В 1721 году для 

солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки 

священников создана сеть духовных школ. 

 

3.Внешняя политика. 

К моменту свержения царевны Софьи Россия вела войну с Османской 

империей. Правительство Нарышкиных пришло к власти на волне критики 

Крымских походов В. В. Голицына и не заключив мира фактически прекратило 

боевые действия. Продолжение этой войны стало приоритетом деятельности 

Петра в первые годы единовластия. Результатом Азовских походов стал захват 

крепости Азов, начало строительства порта Таганрог, возможность нападения 

на полуостров Крым с моря, что значительно обезопасило южные границы 

России. Однако получить выход к Чёрному морю через Керченский пролив 

Петру не удалось: он остался под контролем Османской империи. Сил для 

войны с Турцией, как и полноценного морского флота, у России пока не было. В 

марте 1697 года в Западную Европу через Лифляндию было отправлено 

Великое посольство, основной целью которого было найти союзников против 

Османской империи. Великими полномочными послами были назначены 

генерал-адмирал Ф. Я. Лефорт, генерал Ф. А. Головин, начальник Посольского 

приказа П. Б. Возницын. Всего в посольство вошло до 250 человек, среди 

которых под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова 

находился сам царь. Пётр ехал официально не как царь. Впервые русский царь 

предпринял путешествие за пределы своего государства. 

Пётр посетил Ригу, Митаву, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, 

Англию, Австрию, был намечен визит в Венецию и к папе римскому. 

Великое посольство главной цели не достигло: коалицию против 

Османской империи создать не удалось из-за подготовки ряда европейских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1686%E2%80%941700)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1686%E2%80%941700)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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держав к Войне за испанское наследство (1701—1714 годы). Однако благодаря 

этой войне сложились благоприятные условия для борьбы России за Балтику. 

Таким образом, произошла переориентация внешней политики России с 

южного направления на северное. После своего возвращения из Великого 

посольства, Петр готовится к войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. 

В 1699 году был создан Северный союз против шведского короля Карла 

XII, в который помимо России вошли Дания, Саксония во главе с 

саксонским курфюрстом и польским королём Августом II. Движущей силой 

союза было стремление Августа II отобрать у Швеции Лифляндию, за помощь 

он обещал России возврат земель, прежде принадлежавших русским 

(Ингерманландии и Карелии). 30 августа 1721 года между Россией и Швецией 

был заключен Ништадтский мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия 

получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть 

Карелии, Эстляндию и Лифляндию. 

Экспансия России на восток при Петре I не прекращалась. В 1714 году 

экспедиция Бухгольца к югу от Иртыша основала Омск, Усть-Каменогорск, 

Семипалатинск и другие крепости. В 1716—17 годах в Среднюю Азию был 

отправлен отряд Бековича-Черкасского с целью склонить хивинского хана к 

подданству и разведать путь в Индию. Однако русский отряд был уничтожен 

ханом. 

В правление Петра к России была присоединена Камчатка. Пётр 

запланировал экспедицию через Тихий Океан в Америку (собираясь основать 

там русские колонии), но осуществить задуманное не успел. 

12 сентября 1723 года был заключён Петербургский договор с Персией, по 

которому в состав Российской империи включалось западное и южное 

побережье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями Гилян, 

Мазендеран и Астрабад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716
https://ru.wikipedia.org/wiki/1717
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1723)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
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В истории России едва ли можно найти время, равное по своему значению 

преобразованиям первой четверти 18 в. В итоге преобразований Россия стала 

сильным европейским государством. Во многом была преодолена технико-

экономическая отсталость, зарождались элементы капитализма. 

                    

5. «Золотой век» Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

Первые годы после смерти Петра I характеризуются дворцовыми 

интригами, переворотами, заговоры, засилье иностранцев.  

Ситуация меняется во второй половине 18 века, когда к власти приходит 

Елизавета Петровна (1709-1761/62гг) и особенно Екатерина II (1729-1796гг). 

Годы ее правления вошли в историю, как «золотой век» дворянства, в связи с 

получением ими огромного числа привилегий.  

Продолжалась политика поощрения развития отечественной 

промышленности и торговли.  Появились первые хлопчатобумажные 

мануфактуры. Важное значение  для развития отечественного промышленного 

производства имело издание в 1775 г. манифеста Екатерины II о свободном 

заведении промышленных предприятий представителями всех слоев 

тогдашнего общества. С 1762 г. вынесен запрет на покупку крестьян и приписку 

их к мануфактурам. Появились вольнонаемные, не крепостные,  работники.  

Тем не менее, крепостничество набирало силу – принимались законы и 

без того, ухудшающие жизнь  бесправных крестьян. В 1765 г. помещики 

получили разрешение ссылать своих крестьян в Сибирь на каторгу, без 

суда и следствия. Их можно было продать, проиграть в карты. В 1767 г. был 

издан указ, запрещавший жалобы крестьян императрице на своих помещиков. В 

1782 г.отменялась горная свобода, т.е. право на использование рудных 

месторождений любым, их обнаружившим. 

Продолжала развиваться торговля. Углублялась специализация 

хозяйственной деятельности по районам. Важную роль для развития 
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всероссийского рынка сыграла отмена в 1754 г. внутренних таможенных 

пошлин. Развитию торговли способствовало улучшение дорог, строительство 

каналов, развитие судоходства. 

Оживилась и внешняя торговля. Россия торговала с Англией, Швецией, 

Ираном, Китаем, Турцией и др. При Екатерине II обороты внешней торговли 

выросли значительно. 

Екатерина провела Административную реформу. В 1775г. страну 

разделили на 50 губерний, вместо прежних 20. Для каждого сословия был 

учрежден суд. 

В России, как и в других европейских странах, переходная эпоха от 

феодализма к капитализму породила идеологию Просвещения. К периоду 

просвещенного абсолютизма относятся 60-е гг. – время правления императрицы 

Екатерины II. Это была политика установления светской власти,  

Важной чертой политики просвещенного абсолютизма, на которую 

указывают исследователи, было стремление монархов ослабить остроту 

социальных противоречий в своих странах путем совершенствования 

политической надстройки. Идеи французских просветителей разделяла не 

только императрица, но и многие из ее окружения.  

Однако восстание Пугачева, штурм Бастилии, Французская революция и 

казнь Людовика XVI, напомнило правящим кругам крестьянские восстания. В 

итоге все новости из Франции были под цензурой, разорваны с ней 

дипломатические отношения, началась и внутренняя реакция. Арестовывали и 

ссылали прогрессивных мыслителей этого времени. Страна опять отошла от 

идеи прогрессивных изменений. 

 

6. Внешняя политика России. 

Основными объектами русской внешней политики были степное 

Причерноморье, Крым и Северный Кавказ – области господства Турции и Речи 
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Посполитой. Освоение новых районов на юге России, закреплялось активной 

переселенческой политикой. В результате проведенных военных действий с 

турками, Россия утвердилась на Черном море. В результате раздела Польши 

к России отошли значительная часть западно-украинских земель, большая часть 

Белоруссии и Литвы. В период правления Екатерины II царь Грузии, Ираклий 

II, признал протекторат России. 

 

Тема 6. Россиия в 19 в. 
1.Реформы Александра I. 

2.Внешняя политика и Отечественная война 1812 г. 

3.Движение декабристов. 

4.Николай I:внешняя и внутренняя политика. 

5. Реформы Александра II 

6.Александр III. Укрепление самодержавия. 

7.С.Ю.Витте и П.А.Столыпин: реформы и их результаты. 

                             

 1.Реформы Александра I. 

Александр I был внуком Екатерины II, которая подбирала воспитателей и 

написала для них наставления. Однако учеба его закончилась рано, в 16 лет, в 

связи с женитьбой.  

Александр проводил в начале правления умеренно-либеральные реформы. 

Основные реформы: предоставление купцам, мещанам и казенным поселянам 

права получать незаселенные земли; издал указ о свободных хлебопашцах; 

учредил министерства (определены структура, функции министерств и 

ответственность министров) и Государственный совет;  открыл Петербургский, 

Харьковский, Казанский университеты, Царскосельский лицей и т.д. 

Назначенный на должность Государственного секретаря М.М.Сперанский, 
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разработал широкую программу государственных реформ. Суть программы 

преобразований Сперанского состояла в создании в России монархии 

буржуазного типа, утверждение правового государства. Однако полностью она 

не могла быть претворена в жизнь из-за несоответствующих ей реалий. По сути, 

проведенные реформы не изменили кардинально существовавший в России 

порядок вещей. 

                                             

2.Внешняя политика и Отечественная война 1812 г. 

В области внешней политики лавировал между Англией и Францией, 

заключив с обеими странами мирные договора. Укрепили международное 

положение России успешно завершившиеся войны с Турцией и Швецией. В 

период правления Александра к России были присоединены Грузия (что 

обострило отношения с Ираном и Россия была втянута в затяжную войну), 

Финляндия (присоединена в результате войны со Швецией), Бессарабия (это 

результат войны с Османской империей), Азербайджан. 

Причинами войны стали отказ Российской империи активно 

поддерживать континентальную блокаду, в которой Наполеон видел 

главное оружие против Великобритании, а также политика Наполеона в 

отношении европейских государств, проводившаяся без учёта интересов 

России. 

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с 

боями отступала от границ России до Москвы, дав под Москвой Бородинское 

сражение.  

В начале второго этапа войны (с октября по декабрь 1812 года) 

наполеоновская армия маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в не 

разорённые войной местности, а затем отступала до границ России, 

преследуемая русской армией, голодом и морозами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, 

освобождением территории России и переносом военных действий на земли 

Варшавского герцогства и Германии в 1813 году (см. Война Шестой коалиции). 

Среди причин поражения армии Наполеона российский историк Н. А. Троицкий 

называет всенародное участие в войне и героизм русской армии, неготовность 

французской армии к боевым действиям на больших пространствах и в 

природно-климатических условиях России, полководческие дарования русского 

главнокомандующего М. И. Кутузова и других генералов.  

С начала 19 века между Францией и Россией постепенно накаляются 

отношения. 1807-1812 гг являются годами расцвета французской бонапартской 

империи. В январе 1812г. Наполеон отдал приказ о начале концентрации 

Великой Армии у западных границ России. 12 июня 1812г. французская армия 

вторглась на территорию России. В первые дни войны Наполеон захватил много 

русских городов, он стремился разбить оторванные друг от друга Первую и 

Вторую русские армии. Поэтому жизненно важным было им соединиться. По 

планам командования, это должно было произойти под Витебском. Но смогли 

организовать объединение армий под Смоленском, в ходе борьбы за который 

французы понесли большие потери. Однако, русская армия была вынуждена 

отступить.  

Отступая, наши войска отдали французам пустую Москву. В битве при 

Бородино русские войска изменили ход войны и этой победой положили начало 

освободительной войне в Европе, от наполеоновских захватчиков.  

Разгром Наполеона в России позволил международной коалиции, в 

которой главную роль играла Россия, сокрушить Французскую империю. 

Победа над Наполеоном как никогда высоко подняла международный престиж 

России, которая играла определяющую роль на Венском конгрессе и в 

последующие десятилетия оказывала решающее влияние на дела Европы. 

Вместе с тем внешнеполитическое усиление России не подкреплялось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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развитием её внутреннего уклада. Хотя победа воодушевила и сплотила всё 

русское общество, но военные успехи не привели к изменению социально-

экономического устройства русской жизни. Многие крестьяне, бывшие 

солдатами и ополченцами в русской армии, победно прошли через всю Европу 

и видели, что крепостничество повсеместно отменено. Крестьянство ожидало 

существенных перемен, которых не последовало. Русское крепостничество 

продолжало существовать и после 1812 года. Некоторые историки склонны 

считать, что в то время ещё не было налицо всех социально-экономических 

условий, которые немедленно привели бы к его крушению. Однако резкий 

всплеск крестьянских восстаний и формирование политической оппозиции 

среди прогрессивного дворянства, последовавшие сразу после военных 

действий, опровергают этот взгляд. 

                                                 

3.Движение декабристов. 

Отечественная война 1812г., прервавшая реформирование России, 

сопровождалось хозяйственной разрухой. Материальные потери империи были 

огромные. Царское правительство не принимало каких-либо серьезным мер к 

улучшению положения. Начались крестьянские волнения – на Дону, во 

Владимирской губернии на заводах Баташевых, на уральских заводах 

Расторгуевых. Нарастали волнения в армии. Одним из крупных было волнение 

солдат Семеновского полка, протестовавших против тяжелых условий службы и 

крепостнического угнетения. 

Итогом проводимой реакционной политики явился раскол между народом 

и властью, частью дворянской интеллигенции и царизмом. Идее модернизации 

России была противопоставлена идея укрепления самодержавия. Радикально 

настроенное дворянство, среди которых было много офицеров, прошедших 

Отечественную войну 1812г, теряло надежду на мирное преобразование страны, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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оно начало поиск путем насильственного свержения власти царя и установления 

демократической формы правления.  

Первой тайное общество возникло в 1816г. Это был Союз спасения, 

который после принятии устава получил название Общество истинных и 

верных сынов Отечества. Но разногласия участников, привели к развалу союза. 

Возникшее в 1818 г общество – Союз благоденствия, существовало почти 

открыто и его члены надеялись добиться реформ мирный путем. Позже 

распалось и это общество, на его основе возникло два, но уже тайных: на 

Украине – Южное общество, руководитель П.И.Пестель; в Петербурге – 

Северное общество, руководитель Н.М.Муравьев. 

Оба общества разработали свои программы. По мнению Пестеля, нужно 

свергнуть самодержавие и установить диктатуру. 

По мнению Муравьева Россия должна была стать конституционной 

монархией. 

Основными требованиями декабристов было: отказ от самодержавия, 

введение демократических свобод, отказ от крепостничества, как от 

тормозящего элемента в развитии государства. 

Восстание должно было начаться летом, но смерть Александра I в ноябре 

1825 г. ускорила процесс. В стране установилось междуцарствие из-за 

неразберихи в присяге новому императору. Переприсяга Николаю I была 

назначена на 14 декабря 1825 г. 

Из-за плохой подготовки, восстание провалилось, восстание 

Черниговского полка на Украине было подавлено. Николай I сурово наказал 

восставших. Было проведено расследование, в результате которого выявлены 

основные зачинщики и повешены. Около ста человек сосланы в Сибирь на 

каторгу ил на поселение. Некоторые офицеры разжалованы в солдаты и 

отправлены на Кавказ. Черниговский полк также был отправлен на Кавказ. 
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Роль декабристов в том, что они первые выступили открыто против 

самодержавия. Это было частью международного процесса, охватившего весь 

мир. 

                                      

4.Николай I:внешняя и внутренняя политика. 

Разгром декабристов укрепил на русском престоле нового самодержца. 

Его 30-летние царствование – время подавления свободомыслия, демократии. 

Вместе с тем, это золотой век литературы, расцвета науки, театра, искусства. 

Николай I с целью усиления центральной власти в 1826 г создал III 

отделение собственной его императорского Величества канцелярии. В 

распоряжение III отделения, возглавляемое А.Х.Бекнкендорфом, находился 

корпус жандармов. Оно наделялось большой властью и поднималось над всеми 

учреждениями страны как карающая сила. 

В области народного образования был установлен строгий принцип 

сословности. Николай I жестоко подавлял народные восстания (движение 

Шамиля, полькое восстание 1830 г и др). 

В области внешней политики основным вопросом оставался Восток – 

следствие стала Крымская война, в защиту интересов Турции выступили 

Англия и Франция. В результате Россия проиграла войну, по результатам 

которой уступала Турции часть Бессарабии, возвращала крепость Карс. Также 

Николай I вернулся к принципам Священного союза, о чем было заявлено после 

вступления его в союз с императором Австрии и королем Пруссии, для борьбы 

с революцией в Европе. Осуществляя принципы этого союза, Николай разорвал 

дипломатические отношения с Францией, предпринял вторжение в Дунайские 

княжества, жестоко подавил революцию в Венгрии. Проводил политику 

энергичной территориальной экспансии в Средней Азии. 

                                                                                                      

5.Реформы Александра II 
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По политическим воззрениям император был консерватором. Но 

объективные условия – ход экономического развития, поражение в Крымской 

войне, общественное возбуждение и революционный натиск – заставили его 

провести в 50-70-х гг. ряд преобразований (отмена крепостного права, земская, 

судебная, городская, военная и др. реформы).  

По положению от 19 февраля 1861 г. частновладельческие крестьяне 

стали лично свободными. Положение обязывало помещиков дать землю 

крестьянам, а крестьянам – принять эту землю. Государство выступившее 

посредником между помещиком и крестьянином, уплачивало помещикам в виде 

т.н. выкупной ссуды (80% стоимости отданной крестьянину земли), которую 

затем крестьянин должен был погашать в рассрочку. Реформа 1861 г стала 

важнейшим рубежом в истории страны, она расчистила путь для 

интенсивного развития капитализма, создав рынок рабочей силы. 

Также не мало важной была военная реформа. В стране вводилась 

всеобщая воинская повинность для лиц мужского пола, достигших 21 г, 

сокращались сроки службы для имевших образование. Армия начала 

оснащаться новыми видами военной техники, создавался паровой флот. 

Реформа в системе образования дала больше независимости 

университетам от министерства образования. Ведущие должности (ректор, 

профессор, доцент) избирались советом университета. В 1864 г были созданы 3 

типа школ на принципе всесословности: государственная, земская, церковно-

приходская школы. 

Значение реформ этого периода демонстрировало, что положительные 

сдвиги в обществе могут быть достигнуты не революциями, а преобразованием 

сверху, мирным путем. Однако процесс так положительно начатый, был 

прерван убийством Александра II членами «Народной воли».  

                                         

6.Александр III. Укрепление самодержавия. 
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Со вступление на престол Александра III был положен конец 

либеральным преобразованиям. Суть политики его правительства 

выражалась в отходе от зародившихся в российском обществе 

демократических элементов, в проведении контрреформ, продолжавшихся 

с 1881-1892 гг. Это был период торжества консервативной политики, 

попятным движением. Самодержавие видело свою социальную опору только в 

дворянстве. Самодержавию удалось изолировать народ от либералов. И если 

крестьянство в 60-70-х гг в целом не пошло за революционными народниками, 

то в начале XX века отчужденное от либералов крестьянство последовало за 

революционерами. 

Был упразднен Мировой суд, права выбора лишились те, кто не имел 

недвижимую собственность, урезана гласность, восстановлено всевластие 

цензуры, урезана университетская автономия, ограничен допуск к обучению 

детей низших сословий (циркуляр «О кухаркиных детях»), сузилось женское 

высшее образование. 

Проблема в сельском хозяйстве усугублялась тем, что в некоторых 

областях сохранялся принцип крепостничества. Это было связано с не 

способностью некоторых помещиков перевести свои хозяйства на новый лад, 

урезались земельные возможности крестьянства. Большое количество 

свободных крестьян не могли развивать свои хозяйства, оставшиеся помещичьи 

хозяйства без гарантированной рабочей силы также в большом количестве 

разорялись. Требовались новые аграрные преобразования. 

Активно развивался в основном промышленный сектор. В результате 

технической революции на смену мануфактурам пришла машинная индустрия. 

Рабочий класс активно увеличивался. Постепенно буржуазия теряет свои 

позиции: в политическом направлении власть переходит к бюрократии, в 

идеологической – к интеллигенции. 
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Несомненным плюсом для народа, в период правления Александра III, 

стала внешняя политика: его называли «миротворцем», т.к. поддержание мира 

на русской земле он считал святым делом. Это единственный государь, при 

котором русские воины не проливали кровь. 

                              

7. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин: реформы и их результаты. 

В начале XX века в мировой экономике происходят  процессы, в которых 

участвовал известный государственный деятель С.Ю.Витте. 

Заслуги Сергея Юльевича Витте перед государством колоссальны. 

Перечислим лишь наиболее значимые:  

- Введение золотого стандарта, подкрепление русской валюты золотом. В 

результате российская денежная единица становится одной из главных мировых 

валют. 

-Установление государственной монополии на продажу водки, вследствие 

чего в бюджет начинают поступать огромные денежные средства. 

- Резкий рост железнодорожного строительства. За время работы Витте 

протяженность путей выросла вдвое и превысила 54 тыс. верст. Таких темпов 

не было даже в годы сталинских пятилеток. 

- Перевод путей сообщения в госсобственность. 70 % компаний-

перевозчиков казна выкупила у хозяев, это имело стратегическое значение для 

экономики страны. Отношения с императором Николаем II у Витте 

складывались чрезвычайно сложно, в отличие от полного взаимопонимания, 

которое он имел с отцом Николая – императором Александром III. 

С одной стороны, Николай II ценил его как не имеющего равных 

специалиста, заслужившего признание еще в годы правления его отца; с другой 

же — придворные интриги (на которые, кстати, и сам Сергей Юльевич был 

весьма способен) сильно осложняли положение министра финансов, пост 

которого к тому времени занимал Витте. 

https://interesnyefakty.org/chto-takoe-monopoliya/
https://interesnyefakty.org/nikolay-ii/
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В конце концов, в 1903 он лишился своего поста, но надолго без дел не 

остался. 

Именно его послали вести мирные переговоры с правительством Японии, 

вследствие чего был подписан Портсмутский мирный договор. С заданием он 

справился виртуозно, а его наградой стал графский титул. 

Затем возникли сложности с аграрным проектом, автором которого был 

Петр Аркадьевич Столыпин. Встретив сопротивление помещиков, Витте 

отступил, а автора спорного закона уволил. Долго, однако, лавировать между 

интересами противоборствующих группировок было невозможно. Неизбежная 

отставка, в конечном счете, состоялась в 1906 г. 

На этом, собственно, биография Витте заканчивается. В феврале 1915 он 

заболел менингитом и умер. 

Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911) – государственный деятель 

Российской империи, статс-секретарь Его Императорского Величества, 

действительный статский советник, гофмейстер. Выдающийся реформатор, 

который в разное время был губернатором нескольких городов, затем стал 

министром внутренних дел, а в конце жизни занимал пост премьер-министра. 

Известен, как государственный деятель, сыгравший значительную роль в 

подавлении революции 1905-1907 гг. Провел ряд законопроектов, вошедших в 

историю как – столыпинская аграрная реформа, главным критерием которой 

было введение частной крестьянской земельной собственности. 

В процессе многолетней службы в Ковно, а также во время своего 

губернаторства в Гродно и Саратове, Столыпин уделял большое значение 

аграрному сектору. 

Петр Аркадиевич глубоко изучал разные технологии, стараясь повысить 

качество и количество урожая. Он экспериментировал с новыми сортами 

зерновых культур, наблюдая за их ростом и другими характеристиками. 

https://interesnyefakty.org/portsmutskiy-dogovor/
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Столыпин открыл ремесленные училища и специальные женские 

гимназии. Когда его успехи стали очевидными для власти, политика перевели в 

Саратов, где он продолжил свою работу. Именно там его застала русско-

японская война, следом за которой поднялся бунт (1905). 

Петр Столыпин лично общался с разъяренной толпой, сумев найти подход 

к людям и успокоить их. Благодаря его бесстрашным действиям волнения в 

Саратовской губернии постепенно стихли. 

Николай 2 дважды выражал Петру свою благодарность, а затем 

предложил ему должность министра внутренних дел.  

Реформы Столыпина касались многих областей, включая внешнюю 

политику, местное самоуправление, медицину, судопроизводство и культуру. 

Однако наиболее масштабные реформы были им проведены в аграрной сфере. 

Петр Столыпин стремился побудить крестьян становиться 

полноправными собственниками земли. Он позаботился о том, чтобы 

крестьяне могли получать выгодные для себя кредиты. Кроме этого 

государство обещало всячески поддерживать крестьянские товарищества. 

Второй важной реформой стало земство – введение органов местного 

управления, снижавших влияние на действия зажиточных землевладельцев. 

Данная реформа продвигалась очень непросто особо в западных регионах, где 

люди привыкли полагаться на шляхтичей. 

Столыпин был инициатором еще одного важного законопроекта, 

касавшегося промышленности. Изменились правила найма работников, 

продолжительность трудового дня, ввелось страхование от болезней и 

несчастных случаев и т.д. 

Поскольку премьер-министр хотел объединить народы, проживающие в 

России, он создал министерство национальностей. Его целью было находить 

компромиссы в разных вопросах среди представителей любой нации, не унижая 

https://interesnyefakty.org/nikolay-ii/
https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-rossii/
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их культуру, язык и религию. Столыпин верил, что такие действия помогут 

избавиться от межнациональных и религиозных противостояний. 

Реформы Столыпина у многих экспертов вызывают неоднозначные 

мнения. Некоторые считают его единственным человеком, который в будущем 

мог предотвратить Октябрьскую революцию и спасти страну от 

продолжительных войн и голода. 

 

Тема 7. Россия в начале XX века. 
1.Буржуазно-демократическая революции 1905-1907гг 

2.Участие России в Первой мировой войне. 

3.Февральская революция 1917г 

4.Временное правительство и Октябрьское вооруженное восстание. 

5.Становление Советской власти. Гражданская война. НЭП. Образование 

СССР. 

6.Планово-централизованное управление экономикой. 

7.Внешня политика России - СССР в начале XX века. 

                         

1.Буржуазно-демократическая революции 1905-1907гг 

Вступая в XX век, Россия все еще искала свой путь исторического 

развития, который не был до конца определен ни Великими реформами 

Александра II, ни контрреформами Александра III. Позиция революционеров, 

либералов и консерваторов тоже не давала реалистической модели включения 

страны в общемировой цивилизованный (индустриальный) поток. 

Экономический рывок 1890-х гг обернулся нарастанием социальной 

напряженности в обществе. 

В первые годы XX века в России продолжался быстрый подъем базовых 

отраслей тяжелой промышленности – угольной, нефтяной, металлургической, 
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машиностроительной. Высокая доходность новых производств, дешевизна 

рабочей силы привлекали в страну иностранный капитал. В России 

складывалась отечественная модель индустриализации, вбиравшая в себя как 

опыт Запада, так и опыт российского предпринимательства. 

В условиях новой исторической реальности архаичная сословная 

социальная структура неумолимо разрушалась, заменяясь классовой. Россия 

была единственной из крупных стран Европы, не знавшей элементов 

парламентаризма. Существующим самодержавным строем были недовольны 

все основные слои населения. Сложное внутриполитическое положение страны 

усугубила Русско-Японская война 1904-1905гг. 

Началом буржуазно-демократической революции 1905 г послужило 

«Кровавое воскресенье» - 9 января 1905г., когда было расстреляно мирное 

шествие 140 тыс.рабочих Петербурга к Зимнему дворцу для подачи царю 

петиции и своих нуждах. 

В ходе революции определились три основных этапа: 

- 9 января-сентябрь 1905г политические стачки в ряде городов, появление 

первого в стране Совета рабочих депутатов, восстание на броненосце 

«Потемкин»; 

- октябрь-декабрь 19005 г – Октябрьская всероссийская стачка, царский 

Манифест 17 октября; создание Законодательной Думы, разгром Декабрьского 

восстания в Москве; 

- январь 1906-3 июня 1907 г – спад революции, разгон 1-й и 2-й 

Государственной Думы, конец революции. 

Высочайший манифест об усовершенствовании государственного 

порядка, акт Николая II о предстоящей реформе государственного устройства, 

принятый 17 октября 1905 г. в условиях Первой российской революции 1905-

1907 гг. Манифест был подготовлен С. Витте (возможно, при участии А. 

Оболенского и Н. Вуича) и принят Николаем II в условиях Октябрьской стачки. 

http://ripedia.ru/articles/article/show/nikolai_ii
http://ripedia.ru/articles/article/show/vittie_sierghiei_iulievich
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Манифест провозглашал создание новой системы правительства, введение 

гражданских свобод «на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Должны были 

состояться выборы в законодательное собрание – Государственную думу, 

которая должна была быть наделена большими полномочиями, чем 

булыгинская дума, и быть избрана более широкими слоями населения. 

Манифест повлек за собой создание правительства во главе с председателем. 

Которым стал С. Витте. Но борьба между революционерами и сторонниками 

самодержавия продолжала обостряться. Реакционеры жалели о сделанных 

царем уступках, а революционеры требовали республики. Происходили 

столкновения между рабочими дружинами и черносотенцами. В соответствии с 

манифестом были приняты Основные государственные законы Российской 

империи 1906 г.  

Однако встав на путь реформаторства, правительство тем самым открыло 

простор для деятельности созидательных общественных сил. III 

Государственная Дума внесла решающий вклад в проведение реформ 

Столыпина. В период нарастания революционного движения, усиления 

реакционного курса царского правительства и особенно в годы первой мировой 

войны, Дума все больше оказывалась в роли пятого колеса в системе 

государственной власти. Аграрная реформа Столыпина, разрешая одни 

противоречия, приводила к другим. Резко ускорив экономическое развитие 

страны, реформа одновременно поставила ее перед необходимостью 

реформирования во всех сферах жизни. С 1911г реформа уже не получала 

необходимого продолжения, а с началом первой мировой войны практически 

остановилась. 28 июня 1917г. решением Временного правительства 

Столыпинская реформа, рассчитанная на 20 лет, была отменена. 

                              

2.Участие России в Первой мировой войне. 
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Начало XX века характеризовалось обострением противоречий между 

ведущими европейскими странами, усилением их борьбы за сферы влияния.. 

Противоречия, послужившие причинами Первой мировой войны: англо-

германское соперничество за лидерство в Европе и на морских коммуникациях; 

франко-германские противоречия из-за Эльзас-Лотарингии; соперничество 

России с Германией и Австро-Венгрией на Балканах. 

К этому времени оформились 2 противостоящих блока: Антанта 

(возглавляемая Россией, Англией, Францией) и Четверной союз (Германия, 

Австро-Венгрия, Турция, Болгария) 

Поводом к развязыванию мировой войны послужили события на Балканах 

летом 1904г., когда в г. Сараево сербскими националистами был убит наследник 

австрийского престола эрц-герцог Франц-Фердинанд. 13 июля 19104г Австро-

Венгрия объявила войну Сербии. Россия объявила всеобщую мобилизацию. 

Германия 19 июля объявила войну России, а через 2 дня – Франции. В войну 

вступили Бельгия, Болгария, Италия, Япония, Турция и др. страны. 

Военные действия России развернулись в Восточной Пруссии против 

Германии и на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии. В декабре 1914 г 

российские войска разгромили турецкую армию на Кавказе. К началу 1917 г 

Россия понесла огромные потери. Страна безнадежно проигрывала 

экономическое соревнование с другими воюющими государствами.  

Патриотический подъем, поначалу охвативший Россию, сменился 

глубоким разочарованием. Огромные людские потери, падение жизненного 

уровня, продовольственный кризис, привели к отречению императора от 

престола и Февральской революции. Российская империя перестала 

существовать. Временное правительство, провозгласившее "Войну до 

победного конца", поддержку у населения не нашло. 25 октября 1917 года в 

России произошла Октябрьская революция. 
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Пришедшие к власти большевики, заключили 3 марта 1918 года с 

Германией сепаратный Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия 

отказалась от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, 

Латвию, Закавказье и Финляндию. Всего Россия потеряла около 1 миллиона 

квадратных километров. Кроме этого, она была обязана уплатить Германии 

контрибуцию в размере 6 миллиардов марок. 

                                                 

3.Февральская революция 1917г 

К концу 1916г в России назрел глубоки экономический, политический 

,социальный кризис, который в феврале 1917г.вылился в революцию. 

18 февраля началась забастовка на Путиловском заводе; 25 февраля 

забастовка стала всеобщей; 26 февраля началось вооруженное восстание; 27 

февраля значительная часть армии перещла на сторону революции. 

В это же время революционные рабочие избрали Петроградский Совет, 

который возглавил меньшевик Чхеидзе Н.С.и эсер Керенский А.Ф. В 

Государственной Думе был создан Временный комитет во главе с Родзянко 

М.В. Этот комитет по соглашению и Исполкомом Петроградского Совета, 

сформировал Временное правительство во главе с князем Львовым Г.Е. в него 

вошли лидер партии кадетов Гучков П.Н. (военный и морской министр), эсер 

Керенский А.Ф. (министр юстиции) и др. Император Николай II под давлением 

революционных масс 2 марта 1917г. отрекся от престола. 

Характерной особенностью Февральской революции было двоевластие. С 

одной стороны действовало Временное правительство, а с другой стороны- 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Февральская революция, победив в Петербурге быстро распространилась 

по стране. 

После революции, в стране действовали основные политические партии: 

кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики, большевики. 
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4.Временное правительство и Октябрьское вооруженное восстание. 

Временное правительство в целях стабилизации обстановки и смягчения 

продовольственного кризиса ввело карточную систему, увеличило импорт мяса, 

рыбы и др. продуктов. Хлебная разверстка, введенная еще в 1916г., была 

дополнена мясной, а для принудительного изъятия хлеба и мяса у крестьян, в 

деревни направлялись вооруженные отряды. 

Временное правительство пережило 3 кризиса. Итогом их стало 

провозглашение 1 сентября 1917г республики, а власть перешла к Директории 

из пяти человек под руководством Керенского А.Ф.  

Социально-экономический и политический кризис в стране продолжал 

нарастать. Партия большевиков, выдвигая злободневные лозунги добилась 

усиления в массах. В сложившейся ситуации Ленин В.И.считал, что назревает 

момент подготовки к проведению вооруженного восстания. Этот вопрос 

обсуждался на заседаниях ЦК РСДРП(б) 10 и 16 октября 1917г. Петроградским 

Советом был создан Военно-революционный комитет, который превратился в 

штаб подготовки восстания. 

Вечером 25 октября Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

заслушал и принял написанное Лениным обращение «Рабочим, солдатам и 

крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти к II Съезду Советов. 26 

октября 1917г. были приняты Декрет о мире и Декрет о земле, сформировано 

первое советское правительство – Совет народных комиссаров, в который 

вошли: Ленин В.И., Троцкий Л.Д., Сталин И.В. и другие. 

3 ноября 1917г. была установлена советская власть в Москве и началось 

«триумфальное» шествие Советской власти по всей стране. 

      

5.Становление Советской власти. Гражданская война. НЭП. Образование 

СССР. 
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Октябрьская революция разрушила существовавшую систему власти. 

Новые властные структуры создавались с большим трудом. Старые 

государственные чиновники отказывались служить советской власти, 

приходилось привлекать неподготовленные кары. В результате качественно 

снизился уровень управления. Становление советской власти на местах шло 

одновременно с большевизацией Советов. 

Поскольку на предложение Советского правительства всем воюющим 

государствам начать переговоры о мире ответа от стран Антанты не 

последовало, то было решено вести переговоры с Германией самостоятельно. 20 

ноября 1917г.был заключен Брест-Литовское перемирие, а 3 марта 1918г. был 

подписан мирный договор с Германией, означавший выход России из первой 

мировой войны. 

Союзники России по Антанте не могли примириться потерей своих 

займов и вкладов в России и старались предотвратить влияние Октябрьской 

революции на другие страны. Поэтому западные державы приняли решение о 

военном вмешательстве в дела России. Началась иностранная интервенция. 

Помимо иностранных войск, внутри страны возникли крупные очаги 

сопротивления установлению Советской власти. С территории Сибири началось 

наступление Колчака А.В., с юга России двигалась армия генерала Деникина 

А.И., двигаясь из Эстонии армия генерала Юденича, трижды пыталась 

захватить Петроград. Весной 1920г войну против Советской России начала 

Польша, в это время из Крыма идет в наступление армия генерала Врангеля 

П.Н. 

В истории страны Гражданская война была одной из самых величайших 

трагедий. Она унесла миллионы человеческих жизней и разрушила судьбы 

миллионов людей. 

В конце 1920-х гг, когда Гражданская война была завершена, в стране 

разразился глубокий экономический кризис. Промышленное производство 
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сократилось в 7 раз, в сравнении с 1913г. Крестьяне требовали отменить 

продразверстку, в разных концах страны вспыхнули антиправительственные 

восстания (восстание Махно и Антонова). 

Большевики разработали НЭП – новая экономическая политика, 

предусматривавшая замену продразверстки, продналогом, узаконение частной 

торговли, создание мелких частных предприятий, привлечение иностранного 

капитала в виде концессий и аренды, проведение денежной реформы, отмену 

трудовой повинности. 

Политика НЭПа позволила нарастить темпы сельскохозяйственного 

производства. К 1927г. удалось восстановить довоенный уровень 

промышленного производства. Решающую роль в финансовой стабилизации 

сыграла денежная реформа, в результате которой червонец стал устойчивой 

валютой. 

Но, к сожалению, и эта экономическая концепция не выдержала проверку 

временем, обнаруживая ряд противоречий. Отражением которых стали кризисы 

в 1923, 1925, 1927-1928гг. Свою жизнь эта инициатива закончила в 1928г. 

Важное значение для внутренней стабилизации Советского государства 

имело его национально-государственное переустройство. В период гражданской 

войны сложился военно-политический союз Советских Республик. 

Послевоенное время требовало укрепления нового подхода. 30 декабря  1922г. 

1-й съезд Советов СССР принял декларацию и Договор об образовании Союза 

Советских Социалистических Республик, избрал Центральный Исполнительный 

Комитет (ЦИК). Вначале в состав СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР, Закавказская Федерация (ЗСФСР). В дальнейшем были 

образованы новые союзные республики: Узбекская и Туркменская ССР (1925г),  

Таджикская ССР(1929г), Казахская и Киргизская ССР (1936г). В 1936 

упраздняется ЗСФСР и образуются Армянская ССР, Азербайджанская ССР, 

Грузинская ССР. 
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В январе 1924г. II съезд Советов СССР одобрил Конституцию СССР. 

                          

6.Планово-централизованное управление экономикой. 

В итоге первых двух пятилеток в СССР была создана социальная система, 

которая определяется как «государственный социализм». Социализм – потому 

что произошли обобществления всех средств производства, ликвидация частной 

собственности. Государственный – функции распоряжения собственностью и 

политическая власть стали осуществляться партийно-государственным 

аппаратом, номенклатурой и в определенной степени их вождем – 

И.В.Сталиным. 

В центре разрабатывались и принимались пятилетние, годовые, 

квартальные планы, которые имели силу закона и подлежали неуклонному 

выполнению. Они дополнялись директивами, решениями, указаниями. 

Постепенно эта система охватила все сферы экономической деятельности, 

сложилась т.н. планово-распределительная экономика. Для нее характерно: 

директивные и внеэкономические методы руководства, жесткая централизация 

управления. Этому способствовали сращивание партии и государства, 

огосударствление общественных организаций, режим личной власти Сталина, 

формальная демократия, репрессии. 

                          

7.Внешня политика России - СССР в начале XX века. 

В 20-е годы Советский Союз признали ведущие державы мира. В 1924г. 

были установлены дипломатические отношения с Великобританией, Францией, 

Италией. Развивалось сотрудничество с Германией. С приходом в Германии к 

власти фашистов, внешняя политика СССР претерпела изменения – в 1933 г. 

был разработан план коллективной безопасности и взят курс на антигерманскую 

направленность, что подтвердили договора о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией, заключенные в 1935г. 
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Напряженной была ситуация на Дальнем Востоке. В 1928г. произошел 

конфликт с Китаем, но был быстро урегулирован. Но также СССР 

противостояла Япония, в 1939 и 1939 гг в в результате военных действий, 

японские войска были разгромлены. 

Агрессивные действия Германии в Европе побудили Англию и Францию 

выйти на переговоры с СССР о взаимном противодействии агрессору. Однако 

они зашли в тупик и 23 августа 1939г. СССР подписала пакт о ненападении с 

Германией (пакт Риббентропа-Молотова) сроком на 10 лет. 

В это же время, Германия начала активные военные действия в Европе. 1 

сентября 1939г. началась Вторая мировая война. Красная Армия перешла 

границу Польши и установила контроль над Западной Украиной и Западной 

Белоруссией. В 1939г между СССР и Германией был подписан Договор о 

дружбе, который уточнял разграничение сфер влияния в Европе.  В августе 

1940г. Эстония, Латвия, Литва были включены в состав СССР. Также после 

тяжелой советско-финской войны (ноябрь 1939- март 1940гг) часть территории 

Финляндии (весь Карельский перешеек с г.Выборгом) отошла СССР. В июне 

1940г правительство СССР потребовало у Румынии возвращения Бессарабии и 

Северной Буковины. Румынские власти удовлетворили эти требования. 

Несмотря на существующие договор и пакт, Германия 22 июня 1941г. 

напала на СССР. На стороне Германии выступили Румыния, Венгрия, Италия, 

Финляндия. В соответствии с разработанным в 1940г. планом «Барбаросса» 

Германия планировала в кратчайший срок (за 6-10 недель)выйти на линию 

Архангельск-Волга-Астрахань. Это была установка на блицкриг – 

молниеносную войну.  

Так началась Великая Отечественная война. 
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Тема 8. Россия в 30-90-е годы XX века. 
1. Великая Отечественная война. 

2.Война с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

3.Послевоенное восстановление народного хозяйства. Развитие 

экономики СССР в 50-60-е года 

4.Внутрення и внешняя политика Хрущева Н.С. 

5.Внутрення и внешняя политика Брежнева Л.И. 

6.Перестройка. Реформы Горбачева М.С. 

7. Распад СССР. Предпосылки, причины, следствие. 

                                                    

1. Великая Отечественная война. 

Первый период  (22 июня 1941г – 18 ноября 1942г.) – от начала войны до 

начала наступления советских войск под Сталинградом. Немецкая армия имея 

превосходство в людях и военной технике добилась существенных успехов в 

начале войны. К концу ноября 1941г. советские войска отступив до Ленинграда, 

Москвы, Ростова-на-Дону, оставили врагу огромную территорию, потеряв 

убитыми, взятыми в поен, пропавшими без вести около 5 млн челок. 

Основные усилия немецко-фашистских войско сенью 1941г. были 

направлены на захват Москвы. Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 

1941г.до 20 апреля 1942г. 5-6 декабря 1941г Красная Армия перешла в 

наступление, Фронт обороны противника был прорван. Фашистские войска 

были отброшены от Москвы на 100-250 км. План захвата Москвы провалился, 

молниеносная война не состоялась. 

Победа под Москвой имела большое международное значение. Япония и 

Турция воздержались от вступления в войну против СССР. Возросший 

авторитет СССР на международной арене способствовал созданию 

антигитлеровской коалиции. Однако летом 1942г. из-за ошибок советского 

руководства Красная армия потерпела ряд крупных поражений на Северо-
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Западе, под Харьковом и в Крыму. Немецко-фашистские войска вышли к Волге 

– Сталинграду и Кавказу. 

Второй период  (19 ноября 1942г.-конец 1943г.) – коренной перелом в 

войне.19 ноября 1942г. советские войска перешли в контрнаступление, окружив 

под Сталинградом 22 фашистские дивизии численностью более 300 

тыс.человек. 2 февраля 1943г эта группировка была ликвидирована. В это же 

время вражеские войска были изгнаны с Северного Кавказа. 

5 июля 1943г. фашистские войска перешли в наступление под Курском. В 

ходе ожесточенных боев наступление противника было остановлено. 23 августа 

1943г. советские войска освободили Орел, Белгород , Харьков, вышли на Днепр, 

6 ноября 1943г. был освобожден Киев. 

Зв время летне-осеннего наступления была разгромлена половина дивизий 

противника, освобождены значительные территории Советского Союза. 

Начался распад фашистского блока, в 1943г. из войны вышла Италия. 

1943г.был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий на 

фронтах, но и в работе советского тыла. Советский Союз в 1943г. превосходил 

Германию по производству основных видов боевой техники и оружия. 

Третий период (конец 1943г-8 мая 1945г) – завершающий период Великой 

Отечественной войны. В 1944г. советская экономика достигла наивысшего 

подъема за все военное время. С начала войны было введено в действие около 6 

тыс.предприятий.  

1944г.ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся 

территория СССР была освобождена от фашистских оккупантов. Советская 

Армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, 

Югославию, с боями пробилась до Норвегии. Румыния и Болгария объявили 

Германии войну, Финляндия вышла из войны. 

Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули 

союзников открыть второй фронт в Европе – англо-американские войска под 
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командованием генерала Д.Эйзенхауэра высадились на севере Франции, в 

Нормандии. В ходе зимнего наступления 1945г. Советская Армия отбросила 

врага более чем на 500 км. 25 апреля 1945г.произошла историческая встреча 

советских войск с американскими и английскими войсками на Эльбе, в районе 

Торгау. 

В результате военных действий в Берлине, 30 апреля 1945г. было 

водружено знамя Победы над рейхстагом. 8 мая состоялось подписание акта о 

безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая – стал Днем Победы. 

С 17 июля – 2 августа прошла Третья конференция глав правительств 

СССР, США и Великобритании в пригороде Берлина – Потсдаме, которая 

приняла важные решения по послевоенному устройству мира в Европе, 

германской проблеме и другим вопросам. 24 июня 1945г в Москве состоялся 

первый Парад Победы.    

                                  

2.Война с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Однако окончание военных действий в Европе не означало завершения 

Второй мировой войны. В соответствии с принципиальной договоренностью в 

Ялте (февраль 1945г.) Советское правительство 8 августа 1945г. объявило войну 

Японии. Советские войска развернули наступательные действия на фронте 

протяженностью свыше 5 тыс км. В ходе упорных боев за 23 дня советские 

войска освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южную часть 

острова Сахалин и Курильские острова. Под ударами вооруженных сил СССР и 

его союзников АО войне (прежде всего США, Англии и Китая) Япония 2 

сентября 1945г. капитулировала. К Советскому Союзу отошла Южная часть 

Сахалина и  острова Курильской гряды.  

Главный урок Второй мировой войны состоит в том, что предупреждение 

войны нуждается в единстве миролюбивых сил. В период подготовки Второй 

мировой войны ее можно было предоставить. Многие страны и общественные 
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организации пытались это сделать, но единства действий так и не было 

достигнуто. 

 

3.Послевоенное восстановление народного хозяйства. Развитие 

экономики СССР в 50-60-е года 

В результате военных действий, временной оккупации части территории, 

советскому государству был нанесен огромный экономический ущерб и урон в 

людских ресурсах. К экономическим проблемам добавились и 

внешнеполитические. Уже в начале 1946г. бывшие союзники по 

антигитлеровской коалиции находились в состоянии «холодной войны» с 

СССР. Таким образом СССР был лишен внешнеэкономической помощи. 

Первый пятилетний послевоенный план был нацелен на быстрейшее 

восстановление районов, пострадавших от фашистской оккупации. 

Отличительной чертой этого периода было сочетание восстановительных работ 

с новым строительством промышленных предприятий. В первый год 

послевоенной пятилетки к огромному ущербу, нанесенному сельскому 

хозяйству войной, прибавилось стихийное бедствие. В 1946г. Украину, 

Молдавию, области Центрально-Черноземной зоны, Нижнее и часть Среднего 

Поволжья охватила засуха. В этот год колхозы и совхозы собрали зерна в 2,6 

раза меньше, чем до войны. В охваченных засухой районах численность только 

крупного рогатого скота снизилась на 1,5 млн голов. Перед государством встала 

задача, путем создания полезащитных лесных полос преобразовать природу 

засушливых районов страны, с тем, чтобы снизить зависимость 

сельскохозяйственного производства от погодных условий. Был принят План 

полезащитных насаждений. Весной 1949г. широким фронтом начались 

лесопосадочные работы.  

Послевоенные годы характеризуются широким размахом капитального 

строительства. Ленинградцы в сжатые сроки ввели в строй большинство 
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пострадавших предприятий. Особое внимание было уделено Ижорскому и 

Кировскому заводам. Вся страна принимала участие в восстановлении и 

возрождении из руин Сталинграда. Был восстановлен и реконструирован 

металлургический завод «Красный Октябрь». Уже в начале пятилетки вступили 

в строй Новомосковская ГРЭС, Тульский комбайновый завод и др. Огромные 

усилии требовались для восстановления разрушенных электростанций. В 

послевоенные годы значительно увеличилась добыча нефти, запускались новые 

скважины. Также это время быстрого развития добычи природного газа. В 

1946г.состоялся запуск первого в стране магистрального газопровода Саратов-

Москва. Большим достижением было создание турбин и генераторов для 

крупных электростанций. Обновился парк автобусов и автомобилей. 

В послевоенные годы перед лицом всего мира СССР демонстрировал 

высокие темпы экономического роста, медленно, но уверенно догонял Запад. В 

начале 50-х гг. ежегодный прирост промышленного производства составил 10-

12 %. СССР располагал золотым запасов в 2049 тонн – одним из самых больших 

в мире. Благодаря концентрации усилий страна добилась заметных успехов в 

стратегических областях. Быстро и успешно шла работа над создание 

водородной бомбы, ракетного оружия. Страна превращалась в мощную 

супердержаву. 

                                

 4.Внутрення и внешняя политика Хрущева Н.С. 

Избранный на пост Первого секретаря ЦК КПСС Н.СЮ.Хрущев стал 

проводить курс, связанный с социальной ориентацией экономики, увеличением 

капитальных вложений в отрасли группы «Б» и сельское хозяйство, с 

расширение прав руководителей предприятий и колхозов. При этом галвный 

акцент делалася на освоение целинных и залежных земель. В западной Сибире 

и Казахстане были созданы сотни новых совхозов, машинно-тракторных 

станций, проложены дороги, построены послеки. Большую роль в комплексном 
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развии регионов и региональной экономики сыграл переход в 1957г. на 

территориальные принципы управления. Было упразднено подавляющее число 

союзных и республиканских министреств. 

В эти годы был сделан существенный шаг к повышению уровня жизни 

населения. Это нашло отражение в закона о пенсиях, в снижении налогов, в 

отмене уплаты за обучение в средней школе и вузах, во введении минимальной 

гарантированной зарплаты в сельскохозяйственном производстве, в повышении 

зарплаты в других отраслях, сокращении продолжительности рабочей недели и 

др. 

Особых успехов удалось добиться в решении жилищной проблемы. В 60-е 

гг., когда конструкторы и архитекторы обеспечили организацию типового 

домостроения на индустриальной основе, резко возросло жилищное 

строителсьво, позволившее обеспечить к концу 70-х гг. 80% семей в городах 

отдельными квартирами. 

Повысился уровень народного образования. Быстрыми темпами 

развивалась радиоэлектронная, атомная, химическая промышленность, 

приборостроение. Именно в эти годы с тране был создан ядерный и ракетный 

потенциал. 

К началу 60-х годов советская внешняя политика значительно 

активизивроалась. В 1957-1964 гг. СССР предоставил кредиты более 20 странам 

Азии, Африки, Латинской Америки, Индии идр. Политику Хрущева принято  

называть «оттепелью», так как она разительно отличалась от тоталитарного 

сталинского режима. Довольно демократическая внутренняя политика, в основе 

которой лежала отмена репрессий, ослабление цензуры, улучшения в области 

сельского хозяйства и общее повышение качества жизни граждан СССР, 

граничит с противоречивой внешней. Одним из наиболее памятных достижений 

Хрущева стало налаживание, а затем обострение советско-американских 

отношений, вылившееся в Карибский кризис 1962 года. 
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Высшая точка противостояния СССР и США. Его причиной стала тайная 

установка советских ядерных ракет на территории Кубы, в ответ на 

установленные Америкой в Турции (возле советской границы). По мнению 

историков, неудачное разрешение конфликта могло привести к началу Третьей 

мировой войны. Этого, к счастью, не случилось, более того, по итогам 

переговоров, было положено начало прекращению «холодной войны» между 

СССР и США. Окончательную оценочную характеристику внешней политике 

Хрущева дать трудно – слишком противоречива. Во многом она оказалась 

успешной (улучшение отношений с Западом, Ближним Востоком, Африкой). 

Некоторые действия Хрущева (резкая критика сталинской деятельности, 

установка ядерных ракет на Кубе, возведение Берлинской стены) вызвали 

бурную негативную реакцию отдельных представителей международного 

сообщества. В итоге наладить отношения со всем миром не получилось. 

Вслед за «хрущевской оттепелью» в истории развития советского 

государства наступила «эпоха застоя». Так именуют время правления Леонида 

Ильича Брежнева. Но несмотря на это, сходства политики Хрущева и Брежнева 

есть.  

                               

5.Внутрення и внешняя политика Брежнева Л.И. 

 В 1964г. в результате смещения со всех постов Н.С.Хрущева к власти 

пришло консервативное крыло партийной элиты во вглае с Л.С.Брежневым, 

которое взяло курс на всертывание реформ в экономике и в общественной 

жизни.  

С середины 70-х гг. стали появляться симптомы кризисных явлений в 

кономике: замедление темпов развития научно-техническог прогресса, 

моральный износ оборудования в ведущих отраслях промышленности; 

оставание инфраструктурных отраслей от основного производства; немтился 
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ресурсный кризис.С каждой пятилеткой среднегодовые темпы их роста 

снижались. 

Экономическая реформа главы Правительства СССР Косыгина, 

проводимая в 1965–1970 годы, решала задачи повышения заинтересованности 

предприятий в увеличении объемов производства, рост промышленности и 

сельского хозяйства. Теперь предприятия должны были выполнять 

установленный государством план, что говорило об усилении административно-

командной системы. Зато они могли увеличивать свою прибыль, продавая 

сверхплановую продукцию. 

Однако, в 1970 году реформа завершается: центральные руководители 

осознали, что экономические преобразования дают слишком много 

самостоятельности на местах, а полномочия аппарата управления ослабевают. В 

этот период Брежневу не хватает знаний и решительности, что в конечном итоге 

приводит к его постепенному отстранению от дел и передачи власти 

подчиненным. 

Чтобы улучшить ситуацию в промышленности, государство выбрало 

экстенсивный путь развития, при котором было построено большое количество 

новых предприятий, но на существующих заводах и фабриках условия труда и 

технологические процессы не совершенствовались. Руководство страны сделало 

попытку улучшить действовавшие формы хозяйствования. 10-я пятилетка, 

стартовавшая в 1976 году, получила название «пятилетка эффективности и 

качества». Однако намеченные планы удалось реализовать лишь частично, а 

индустрия развивалась слишком медленными темпами. Чтобы преодолеть 

трудности в аграрной сфере экономики, государство увеличило 

финансирование отрасли и количество поставляемой на село техники. Для роста 

производства сельхозпродукции началось создание агропромышленных 

комплексов, объединявшие колхозы, транспортные и торговые предприятия. Но 

эффективности такие объединения не принесли. 

https://istoriyakratko.ru/sssr/praviteli/brezhnev-leonid-ilich-kratkaya-biografiya.html
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В государстве шло подавление любого инакомыслия, действовала 

жестокая цензура, государственная пропагандистская машина работала на 

полную мощь. Новая Конституция СССР 1977 года и московская Олимпиада 

1980 не помогли изменить к лучшему жизнь в стране. Возможно, добиться 

конкретных успехов Брежневу помешали его почтенный возраст и 

многочисленные недуги. 

В эти годы формируется так называемая доктрина Брежнева. Цель этого 

курса заключалась в ограничении независимости по отношению к 

социалистическим странам. Если возникала угроза для социализма со стороны 

сил империализма, всем странам социалистического содружество необходимо 

было выступить как единый фронт оказавши социалистической стране 

нуждающейся в поддержке, братскую помощь, включая и военную. Применение 

этой доктрины очень четко прослеживалось в событиях, которые произошли в 

Чехословакии в 1968 году. Начавшиеся здесь массовые выступления несли 

антисоветский характер. Этому способствовала внутренняя политика вновь 

избранного генерального секретаря. Советское правительство вело долгие 

переговоры с ним, которые в итоге ни к чему не привели. И в результате 

начавшейся операции был произведен ввод Советских войск в Чехословакию. В 

результате генсек был смещен, а Запад потерял последнюю надежду в попытке 

развалить Организацию Варшавского договора. 

Для внешней политики в годы правления Брежнева, была характерна 

разрядка напряженности между Востоком и Западом. В 1971 г. СССР выдвигает 

Программу мира, в которой предлагается полный запрет ядерного, химического 

и биологического оружия, ликвидация региональных конфликтов, признание 

послевоенные границы в ГДР и ФРГ, обеспечение коллективной безопасности в 

Европе. В 1972 г., после того как начался вывод войск из Вьетнама, стало 

наблюдаться потепление отношений с Америкой. В итоге, после визитов 

руководителей этих держав в 1973 г. было подписано более двадцати 
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соглашений в разных сферах, в том числе по использованию атома только в 

мирных целях, принята программа по космосу «Союз-Аполлон», впервые было 

признано, что в ядерной войне никогда не будет победителей. Стали 

просматриваться положительные сдвиги в отношениях с Великобританией, 

ФРГ, Италией, Францией и другими капиталистическими державами. Но после 

того как советские войска были введены в Афганистан, вся работа проведенная 

по разрядке резко утратила свой смысл. США прервало какое-либо 

сотрудничество с СССР, призвав к бойкотированию Олимпийских игр в 

Москве. СССР специально втягивали в новую гонку вооружений, чтобы 

советская экономика пришла в упадок. 

В ходе конфликта на Ближнем Востоке СССР активно помогает 

Палестине бороться против Израиля, поставляя туда военные самолеты и 

вертолеты. В войне Египта и Израиля, Москва готова была направить на 

помощь Египту и Сирии любое количество войск. СССР вооружал партию 

Арабского социалистического возрождения и одного из её лидеров Саддама 

Хусейна, который из-за территориальных споров, начал Ирано-иракскую войну 

1980 - 88 гг. В 1972 г. СССР подписал договор о дружбе и сотрудничестве с 

Ливией. Лидер Ливийской революции полковник Муамар Каддафи стал 

практически бесплатно получать советское оружие. Огромное влияние имело 

правительство Брежнева на ход индо-пакистанского конфликта. Советский союз 

поддерживает национально-освободительные движения, которые проходят во 

многих странах Африки. В Алжире военная техника и вооружение практически 

все было советского производства. А сотни алжирских специалистов и военных 

прошли обучение в СССР. Присутствие Москвы в виде военной техники и 

военных специалистов ощутило на себе очень большое число стран "третьего 

мира". Вершиной решения советско-американских противостояний было 

участие советских войск в Афганистане. Эта война привела к обострению 

холодной войны. Советско-американские отношения были прерваны на 6 лет. 
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Усилия направленные на рост гонки вооружений, разрушали бюджет СССР, 

превышала всякий здравый смысл. Мир стоял на пороге глобальной ядерной 

катастрофы. 

                                      

6.Перестройка. Реформы Горбачева М.С. 

После смерти Л. И. Брежнева во главе партийного и государственного 

аппарата встал генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов. Сменил его в 

феврале 1984 г. К. У. Черненко. После смерти К. У. Черненко, в марте 1985 г., 

генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев. С деятельностью 

нового генсека связан период жизни страны, получивший название 

«перестройка». Основной задачей стало остановить распад системы 

«государственного социализма». Разработанный в 1987 г. проект реформы 

предполагал:1) расширить хозяйственную самостоятельность предприятий; 2) 

возродить частный сектор экономики; 3) отказаться от внешнеторговой 

монополии; 4) сократить число административных инстанций; 5) в сельском 

хозяйстве признать равенство пяти форм собственности: колхозов, совхозов, 

агрокомбинатов, арендных кооперативов и фермерских хозяйств.  

В стране усилились инфляционные процессы, вызванные дефицитом 

бюджета. Было принято постановление 1990 г. «О концепции перехода к 

регулируемой рыночной экономике».  Новое руководство РСФСР 

(Председатель Верховного совета — Б. Н. Ельцин) разработало программу «500 

дней», предполагавшую децентрализацию и приватизацию государственного 

сектора экономики. Политика гласности, о которой впервые было заявлено на 

XXVI съезде КПСС в феврале 1986 г., предполагала:1) смягчение цензуры над 

средствами массовой информации;2) публикацию запрещенных прежде книг и 

документов;3) массовую реабилитацию жертв политических репрессий, в том 

числе крупнейших деятелей советской власти 1920—1930-х гг. В стране в 

кратчайшие сроки появились СМИ, свободные от идеологических установок. В 
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политической сфере был взят курс на создание постоянного парламента и 

социалистического правового государства. В 1989 г. прошли выборы народных 

депутатов СССР, и был создан съезд народных депутатов. Формируются партии 

со следующими направлении: 1) либерально-демократическая; 2) 

коммунистическая партии. В самой КПСС явно обозначились три течения:1) 

социал-демократическое; 2) центристское; 3) ортодоксально-

традиционалистическое. 

К осени 1987г. в стране быстро нарастали процессы размежевания, 

поляризации политических сил. В ряде союзных и автономных республик 

оформлялись и начали активно действовать народные фронты.  

Перелом в политическую жизнь страны внесла мощная волна 

забастовочного движения. Трудовые конфликты на шахтах в Кемеровской 

области начались еще в марте-апреле 1989г. В июле бастовали практически все 

угольные шахты. Правительство удовлетворила большинство экономисечких 

требований шахтеров, но отказалось вести переговоры по политическим 

требованям. 

В ходе новой волны забастовок демократической оппозиции удалось 

установить связь с рабочим движением и создать условия для своего успеха на 

выбороах весной 1990г. в республиканские и местные Советы. 

Созванный в марте 1990г. внеочреденой III съезд народных депутатов 

отменил 6-ю статью Конституции, определявшую КПСС как единственную 

политическую силу в государстве. К этому времени, правда, многопартийность 

в старне фактически уже существовала. Центральным встал вопрос о 

президентсве. Решение было принято, внесены поправки в Конституцию. 

Несмотря на то, что выборы признавались общенародными, первый президент 

был избран на самом же съезде. Им и стал М.С.Горбачев. 

Масштабные перемены во внутренней жизни одной из великих держав 

имели последствия для всего мира. Начались изменения в странах бывшего 



71 

 

социалистического лагеря. Таким образом, Советский Союз вызвал глубокие 

перемены во всей мировой ситуации. 

Изменения во внешней политике СССР: 

1) процесс демократизации внутри страны заставил пересмотреть подход 

к правам человека; новое восприятие мира как единого взаимосвязанного 

целого поставило вопрос об интеграции страны в мировую хозяйственную 

систему; 

2) плюрализм мнений и отказ от концепции противоборства двух мировых 

систем привел к деидеологизации межгосударственных отношений. «Новое 

мышление»: 

1) 15 января 1986 г. Советский Союз выдвинул план освобождения 

человечества от ядерного оружия к 2000 г.; 

2) XXVII съезд КПСС анализировал перспективы мирового развития 

исходя из концепции противоречивого, но взаимосвязанного, по сути дела, 

целостного мира. Отказываясь от блоковой конфронтации, съезд однозначно 

высказался за мирное сосуществование, но не как специфическую форму 

классовой борьбы, а как высший, универсальный принцип межгосударственных 

отношений; 

3) была всесторонне обоснована программа создания всеобщей системы 

международной безопасности, базирующаяся на том, что безопасность может 

быть только общей и достигается лишь политическими средствами. Эта 

программа была адресована всему миру, правительствам, партиям, 

общественным организациям и движениям, которые действительно озабочены 

судьбами мира на Земле; 

4) в декабре 1988 г., выступая в Организации Объединенных Наций, М.С. 

Горбачев в развернутом виде представил философию нового политического 

мышления, адекватного современной исторической эпохе. Было признано, что 

жизнеспособность мирового сообщества – в многовариантности развития, в его 
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многоликости: национальной, духовной, социальной, политической, 

географической, культурной. А поэтому каждая страна должна быть свободна в 

выборе пути к прогрессу; 

5) необходимость отказа от осуществления собственного развития за счет 

других стран и народов, а также учета баланса их интересов, поиска 

общечеловеческого консенсуса в движении к новому политическому порядку в 

мире; 

6) лишь общими усилиями мирового сообщества можно одолеть голод, 

нищету, массовые эпидемии, наркоманию, международный терроризм, 

предотвратить экологическую катастрофу. 

Значение и итоги «нового мышления» во внешней политике СССР: 1) 

новая внешняя политика выдвинула Советский Союз на авансцену 

строительства безопасного и цивилизованного мирового порядка; 2) рухнул 

«образ врага», исчезло всякое обоснование под пониманием Советского Союза 

как «империи зла»; 3) была остановлена «холодная война», отступила опасность 

мирового военного конфликта; к 15 февраля 1989 г. были выведены советские 

войска из Афганистана, постепенно нормализовались отношения с Китаем; 4) 

стало проявляться сближение позиций между СССР, США и западно-

европейскими странами по крупным международным проблемам и, в частности, 

по многим аспектам разоружения, в подходах к региональным конфликтам и к 

путям решения глобальных проблем; 5) сделаны первые крупные шаги по пути 

практического разоружения (Соглашение 1987 г. об уничтожении ракет средней 

дальности); 6) диалог, переговоры становятся преобладающей формой 

международных отношений. 

                    

7. Распад СССР. Предпосылки, причины, следствие. 

К 1990 г. идея перестройки исчерпала себя. Верховный Совет СССР 

принял постановление «О концепции перехода к регулируемой рыночной 
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экономике», затем последовало постановление «Основные направления по 

стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике». 

Предусматривались разгосударствление собственности, учреждение 

акционерных обществ, развитие частного предпринимательства. Однако 

экономическое положение в стране было не стабильным. Почему распался 

СССР – до сих пор экономисты и политологи пытаются вывести конкретные 

причины распада СССР и сходятся в общем мнении: изжившая себя система 

государственного управления, отсутствие роста и даже ухудшение качества 

жизни населения, (особенно в деревнях и удаленных районах) и т.д. В целом, 

кризис политической структуры, повлекший за собой кризис экономической 

системы поставил государство перед фактом «не возможности» сохранения 

текущий схемы существования государства. Идея реформирования социализма 

было похоронена. 

 

Тема 9. Россия в 1990-1999гг. 
 

1. Изменение политической власти. Становление нового государства. 

В 1990-1991 гг состоялся т.н. «парад суверенитетов», когда все союзные 

республики объявили себя суверенными государствами. Суверенитет России 

был провозглашен Декларацией от 12 июня 1990г. на I народных съезде 

народных депутатов РСФСР. В 1991г. состоялись выборы Президента России. 

Им стал Б.Н.Ельцин 

19 августа 1991г было объявлено о переходе власти к Государственному 

комитету по чрезвычайному положению. В декабре 1991г. президенты России, 

Украины и Белоруссии (Б.Ельцин, Л.Кравчук, С.Шушкевич) подписали в 

Беловежской Пуще заявление о прекращении действия Союзного договора 

1922г. и о создании Содружества Независимых государств (СНГ).  
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2.Экономические процессы. 

С середины 1990 г. начинается проведение независимой политики России. 

Реализация принципов ее суверенитета рассматривалась как основа выхода из 

кризиса. В правовом плане эта политика опиралась на ст. 5 Декларации о 

суверенитете, где провозглашалось верховенство республиканской 

Конституции и законов над союзными.  

Стабилизация экономической ситуации при одновременной приватизации 

государственной собственности в промышленной, торговой сферах, а также в 

сфере услуг стали одной из приоритетных задач внутренней политики 

руководства России. 

Правительство Е. Т. Гайдара, сформированное преимущественно из молодых 

ученых-экономистов в январе 1992 г., сделало первый шаг на пути к рыночной 

экономике: на большинство товаров были отпущены цены и в основном 

упразднена централизованно-фондовая система распределения ресурсов. Расчет 

строился на том, что сначала должна произойти либерализация цен, а затем - 

приватизация. 

Такое решение правительства в условиях сохранявшейся сверхмонополизации 

производства сразу же привело к резкому взлету цен (при росте зарплаты в 10-

15 раз цены возросли в 100-150). Это означало фактическую конфискацию 

денежных средств у населения, вследствие чего абсолютное большинство 

граждан не смогли принять участие в объявленной приватизации. В качестве 

компенсации гражданам бесплатно выдавались приватизационные чеки 

(ваучеры). По мнению правительства, россияне могли бы получать проценты с 

прибыли в соответствии с количеством вложенных в то или иное производство 

чеков, если оно будет прибыльным. Сразу же началась неконтролируемая 

властями скупка ваучеров у населения состоятельными людьми, частными 
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банками, иностранцами. Не оправдались расчеты Е. Т. Гайдара и на 

финансовую поддержку Запада.  

Международный валютный фонд и лидеры "семерки" сослались на 

неустойчивую политическую ситуацию в России, а Япония связала вопрос о 

финансовой помощи с возвращением ей островов Курильской гряды. 

Положение в экономике продолжало стремительно ухудшаться: промышленное 

производство упало на 35%, непродуманная конверсия вызвала обвальное 

сокращение производства оборонной промышленности (в 50 раз), рост 

инфляции, рост цен и резкое снижение уровня жизни. 

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов Российской Федерации оценил 

работу правительства как неудовлетворительную (несмотря на то что к 1992 г. 

значительно расширился рынок продовольственных и промышленных товаров, 

что ослабило социальную напряженность) и добился отставки Е. Т. Гайдара с 

поста исполняющего обязанности премьер-министра. Кабинет министров 

возглавил опытный управленец В. С. Черномырдин, подтвердивший курс на 

рыночную экономику и пообещавший внести в него определенные коррективы. 

Новый глава правительства сделал ставку на поддержку государственных 

предприятий. Значительные кредиты получили оборонный и топливно-

энергетический комплексы; продолжалась приватизация (к концу 1993 г. было 

приватизировано 40 тыс. предприятий). 

Ситуация в стране тем не менее оставалась сложной. Чтобы снизить 

социальную напряженность, правительство сосредоточило в 1994 г. усилия на 

социальной сфере: стабилизации уровня жизни населения, поощрении 

предпринимательской деятельности граждан, поддержке наименее защищенных 

слоев населения. 

 

3.Выбор политического строя. 
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Важной задачей в области внутренней политики в 1991-1992 гг. являлось 

оформление российской государственности. 

В высшем эшелоне политическая структура была представлена тремя ветвями 

власти: законодательной (Съезд народных депутатов и избираемый им 

Верховный Совет), исполнительной (Президент и назначаемое им 

Правительство) и судебной (высшая инстанция - Конституционный Суд). 

Однако в действовавшей Конституции Российской Федерации четкого 

разделения функций между ветвями власти не было, что повлекло за собой 

конфликт между Президентом, с одной стороны, и Верховным Советом - с 

другой, принимавший временами весьма драматический характер. Первый 

проект Конституции, внесенный Президентом Б. Н. Ельциным, был отправлен 

на доработку, а затем и вовсе отклонен. 

Суть противоречий заключалась в выборе формы государственности: либо 

президентская республика (сильный президент, формирующий правительство и 

имеющий право распускать парламент и объявлять в некоторых случаях новые 

выборы), либо парламентская республика (сильный парламент, назначающий 

подотчетное ему правительство, а должность президента или отсутствует 

вообще, или существенно ограничена), либо парламентско-президентская 

республика (разделение и равенство властей). 

Конфликт между Президентом и Верховным Советом обострился к декабрю 

1992 г., когда по решению VII Съезда народных депутатов вопросы 

конституционной реформы и доверия Президенту были вынесены на 

всероссийский референдум. Летом 1993 г. Конституционное совещание 

одобрило новый президентский проект Конституции, предлагавший смешанную 

форму государственного правления. Верховный Совет отказался от поддержки 

этого проекта. Таким образом, отношения двух ветвей власти зашли в тупик.  

 

4.Передел власти 1993г. 
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Гроза разразилась в сентябре-октябре 1993 г. 21 сентября Президент 

объявил о проведении конституционной реформы и роспуске Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета. Против этого указа выступили руководство 

Верховного Совета во главе со спикером Р. И. Хасбулатовым и 

Конституционный Суд. Было объявлено о низложении Президента и о переходе 

его функций к вице-президенту А. В. Руцкому. Началось формирование 

параллельного правительства. 

Центром и штабом сопротивления Президенту стало здание Верховного Совета 

России ("Белый дом"). Массовые беспорядки вылились в активные боевые 

действия 3 и 4 октября (захват мэрии и гостиницы "Мир", штурм телецентра 

Останкино, артиллерийский обстрел "Белого дома"), что привело к гибели не 

только военных, но и мирного населения. 4 октября руководители 

сопротивления были арестованы. 

12 декабря 1993 г. в ходе всенародного голосования была принята новая 

Конституция России, согласно которой главой государства является Президент, 

обладающий правом законодательной инициативы и формирования 

правительства. Законодательный орган - Федеральное Собрание - состоит из 

Совета Федерации (куда входят представители субъектов Федерации) и 

Государственной Думы. 

Декабрь 1993 г. можно назвать временем подведения политических итогов. 

Стала разворачиваться кампания по выборам в Федеральное Собрание. В 

предвыборную гонку включились недавно организовавшиеся политические 

партии. 

Сторонники неуклонного продолжения радикальных реформ в октябре 1993 г. 

сплотились в блок "Выбор России", лидером которого стал Е. Т. Гайдар. 

В октябре 1993 г. представители российских регионов провозгласили создание 

Партии российского единства и согласия (ПРЕС). Партию возглавил С. М. 

Шахрай. По заявлениям лидеров, партия не является ни проправительственной, 
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ни оппозиционной. Отстаивает цели национального возрождения, рынка и 

эффективного социального обеспечения. 

Созданная в феврале 1993 г. Аграрная партия (лидер М. Лапшин) выражает 

интересы крестьянства, выступает за равноправие всех форм собственности, но 

против частной собственности на землю. 

Появились новые партии коммунистической ориентации: Российская партия 

коммунистов, Союз коммунистов и т. д. В феврале 1993 г. был проведен 

восстановительный съезд компартии Российской Федерации (КПРФ). 

Зарегистрированная в марте 1990 г. Либерально-демократическая партия 

провозгласила возрождение российского государства в границах СССР с 

президентской формой правления и социально ориентируемой рыночной 

экономикой. Лидером партии является В. В. Жириновский. 

Центристские позиции отстаивала Демократическая партия России. "Третий 

путь", отличный как от советской модели, так и от предложенной 

правительством, предлагало Российское движение демократических реформ. 

Свой путь реформирования России предлагал и блок "ЯБЛОКО" (назван по 

начальным буквам фамилий трех лидеров - Г. А. Явлинского, Ю. Ю. Болдырева 

и В. В. Лукина). 

Силой, поддерживающей Президента, стал блок "Наш дом - Россия". 

Несмотря на то что по итогам выборов в Государственную Думу 12 декабря 

1993 г. наибольшее число получил блок "Выбор России", незначительное 

отставание ЛДПР и КПРФ свидетельствовало о всей сложности политической и 

социальной ситуации в стране. 

Летом 1996 г. состоялись выборы Президента России. Ко второму туру 

голосования из четверых наиболее вероятных претендентов - Б. Н. Ельцина, Г. 

А. Зюганова (лидер КПРФ), А. А. Лебедя (Конгресс русских общин) и Г. А. 

Явлинского ("ЯБЛОКО") - остались Б. Н. Ельцин и Г. А. Зюганов. 3 июля 1996 



79 

 

г. во втором туре голосования Б. Н. Ельцин был переизбран президентом на 

второй срок. 

 

5.Внешняя политика России. 

Распад Советского Союза и провозглашение Содружества Независимых 

Государств (СНГ) определили две сферы внешнеполитических интересов 

России: дальнее к ближнее зарубежье, т. е. бывшие республики СССР. 

Сложность заключалась в том, что Россия потеряла своих традиционных 

союзников в Восточной и Центральной Европе и приобрела в лице некоторых 

из бывших 15 республик государства, настроенные не совсем дружелюбно. 

Кроме этого, России пришлось столкнуться с рядом проблем, порожденных 

распадом супердержавы: вывод войск сопровождался национализацией 

бывшими республиками наиболее мощных военных единиц, флот потерял часть 

своих баз на Балтийском море, возникла проблема Севастополя, нарушались в 

ряде государств права русскоязычного населения, военные конфликты 

обострили проблему беженцев. Поэтому отношения со странами ближнего 

зарубежья становятся приоритетными, правда, осознание этого пришло не 

сразу. 

Сначала администрация Б. Н. Ельцина, как и предшествовавшая ей, отдавала 

предпочтение дальнему зарубежью, прежде всего укреплению отношений с 

США. В конце 1991 - начале 1992 г. Б. Н. Ельцин выступил с первыми 

внешнеполитическими инициативами. Он сделал официальное заявление, что 

отныне ядерные ракеты России не направлены на объекты в США. Кэмп-

Дэвидская декларация, подписанная президентами обоих государств в 1992 г., 

фиксировала окончание "холодной войны" и признавала, что отныне "Россия и 

Соединенные Штаты Америки не рассматривают друг друга в качестве 

потенциальных противников" и их взаимоотношения должны строиться на 

принципах взаимного доверия и уважения, приверженности демократии и 
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экономической свободе. В 1993 г. Россия и США заключили договор ОСНВ-2 о 

взаимном сокращении к 2003 г. ядерного потенциала сторон на 2/3 по 

сравнению с уровнем, установленным соглашением ОСНВ-1. 

Пытаясь предотвратить "движение НАТО на восток", Россия выступила с идеей 

предоставления странам Центральной и Восточной Европы гарантий 

безопасности со стороны как России, так и западноевропейских государств. 

Однако в 1994 г. 20 стран Центральной и Восточной Европы подписали 

программу "Партнерство во имя мира", разработанную в НАТО, - своеобразный 

вариант сотрудничества Североатлантического союза с этими странами. Но 

остановить расширение НАТО на восток не удалось. В мае 1997 г. в Париже 

был подписан "Основополагающий акт о взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией 

Североатлантического договора". 

В 1994 г. было принято решение, позволившее России участвовать в выработке 

политических решений "семерки" ведущих западноевропейских стран. 

Проблема ближнего зарубежья - наиболее трудная и болезненная для 

руководства России. Более 250 документов подписала Россия в рамках СНГ: 

договор о коллективной безопасности (1992), Устав СНГ (1993), создание 

единого рублевого пространства, отлаживание режима границ, совместное 

изучение космоса и т. д. Однако Содружество не стало серьезной и действенной 

организацией из-за большого числа нерешенных вопросов. Среди них: 

невыгодные условия экономического сотрудничества, территориальные 

проблемы, ущемление прав русскоязычного населения, контроль России над 

ядерным потенциалом бывшего СССР, разделение Черноморского флота. 

Но к 1995 г. наметилось стремление некоторых государств к интеграции как 

экономической, так и политической. В 1996 г. соглашение о более тесном 

сотрудничестве подписали Россия и Белоруссия. Оба эти государства, а также 
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Казахстан и Киргизия объявили о намерении создать Содружество Суверенных 

Республик. 

В 1998 г. Россия была принята во вторую по важности региональную 

структуру — Азиатско-Тихоокеанский Экономический Совет (АТЭС). 

Президент Ельцин, в годы правления которого шли активные боевые 

действия в Чечне, был руководителем России до 31 декабря 2000 г. Избранный 

на пост президента второй раз летом 1996 г., Ельцин не сумел стабилизировать 

положение в стране и довести заявленные реформы до конца. Этому мешало и 

постоянное противодействие законодательной (Дума) и исполнительной 

(правительство) властей. Недовольство политикой президента проявлялось и в 

поддержке коммунистов, имевших многочисленную фракцию в 

Государственной думе. 15 мая 1999 г. 

Дума рассматривала вопрос о досрочном прекращении полномочий 

президента, но инициаторы не собрали нужного числа голосов (2/3 от общего 

числа депутатов). Политической стабильности не способствовали и 

многочисленные кадровые перетасовки: в марте 1998 г. с поста премьер-

министра был смещен В. С. Черномырдин (руководивший правительством с 

1992 г.), назначив главой кабинета С. В. Кириенко. В том же 1998 г. Россия 

пережила финансовый кризис. Произошедшее нельзя было назвать 

случайностью. Непоследовательная макроэкономическая политика 

предшествующих лет, неспособность правительства контролировать дефицит 

бюджета, неэффективность налоговой системы и т. д. — все это вело к кризису. 

Кульминацией стало решение, принятое правительством и Центральным банком 

страны 17 августа, когда Кириенко заявил об одностороннем отказе от 

обслуживания государственных краткосрочных облигаций (ГКО) с 

прекращением торговли ими и последующей реструктуризацией, о расширении 

границ валютного коридора и о введении 90-дневного моратория на 

обслуживание внешних долгов частными российскими юридическими лицами. 
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В результате за первые две недели курс рубля упал в два раза, выросли цены на 

импортные и российские товары. Упали реальные доходы населения. 23 августа 

правительство Кириенко было отправлено в отставку, премьер-министром Дума 

утвердила Евгения Максимовича Примакова, ранее занимавшего пост министра 

иностранных дел. Главой Центробанка стал В. В. Геращенко. Последовало 

административное регулирование валютного рынка, кабинет предпринимал 

попытки добиться реструктуризации долгов по ГКО и новых кредитов. После 

событий 17 августа («августовского дефолта») в российской экономике 

наметился подъем, с октября 1998 г. промышленное производство стало 

постепенно расти; девальвация рубля повысила конкурентоспособность 

российских предприятий. Импорт сократился вдвое, и отечественные 

товаропроизводители получили возможность интенсивно «осваивать» 

внутренний рынок. Финансовое положение предприятий улучшилось. 

Облегчился сбор налогов с номинально выросших доходов предприятий. 

Благоприятным фактором, способствовавшим бюджетным поступлениям после 

1998 г., стали высокие мировые цены на нефть. После 1998 г. страна постепенно 

приучалась жить по средствам, развивая производство и вкладывая большие 

средства в развитие сельского хозяйства. 

Правительство Примакова было отправлено в отставку в мае 1999 г. 

Президент опасался высокого рейтинга Примакова, известного своими 

консервативными взглядами. Новым премьером стал С. В. Степашин, вскоре (в 

августе 1999 г.) замененный Владимиром Владимировичем Путиным (1952 г.). 

Именно В. В. Путину президент Б. Н. Ельцин передал свои полномочия, 

досрочно сложив с себя обязанности главы государства (31 декабря 1999 г.). 
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1.Реформаторская деятельность В. В. Путина 

Ставший во главе России после досрочной отставки президента Б. Н. 

Ельцина В. В. Путин был избран на высший государственный пост в результате 

мартовских выборов 2000 г. Уже в первом туре за него проголосовали 52,9 % 

участвовавших в выборах избирателей. Политические конкуренты В. В. Путина 

набрали гораздо меньше голосов: так, лидер КПРФ и главный оппонент Кремля 

Г. А. Зюганов (1944) получил 29,2 % голосов. 

Буквально с самого начала своего пребывания на посту президента В. В. 

Путин приступил к проведению целого ряда реформ, целью которых было 

укрепление государственной вертикали и централизация власти. Уже в мае 2000 

г. глава России объявил о создании семи федеральных округов и о назначении в 

них полномочных представителей президента. Границы этих округов совпадали 

с границами военных округов страны. Полпреды должны были стать 

проводниками президентской политики в регионах Российской Федерации, 

возглавлять кампанию по приведению регионального законодательства в 

соответствие с Конституцией страны и ее законами. В округах появились 

стоящие над региональными властями подразделения МВЮ и Минюста. 

Полпреды выявляли наиболее приоритетные экономические и социальные 

проблемы своего округа, координируя их успешное решение. 

Кроме того, началась и реформа верхней палаты российского парламента 

— Совета Федерации, где к 2000 г. заседали главы исполнительной власти и 

законодательных собраний регионов. Освободив их от участия в работе Совета 

Федерации, центральная власть провела реформирование верхней палаты таким 

образом, чтобы в его состав отныне входили по два члена от каждого региона 

страны, представлявших соответственно исполнительную и законодательную 

власти. Эти представители назначались губернаторами или региональными 

президентами (например, президентом Татарстана или Башкирии) и избирались 

законодательными собраниями. В свою очередь, президент России получил 

Тема 10. Россия в начале 21 века. 
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право отстранять губернаторов или глав республик от власти (в случае 

нарушения ими закона) и распускать местные законодательные собрания (если 

принятые ими законы противоречили федеральным) . Отстранив региональных 

руководителей от прямого участия в работе Совета Федерации, президент 

инициировал создание в июле 2000 г. совещательного органа — 

Государственного совета, в который они входят с тех пор по должности. Главой 

Государственного совета, не предусмотренного Конституцией страны, является 

непосредственно президент России, при котором этот институт и 

функционирует. Формирование Государственного совета объяснялось 

необходимостью постоянного диалога главы государства и руководителей 

регионов в разработке рекомендаций по животрепещущим проблемам развития 

страны. 

Среди важных политических изменений, проведение которых власть 

осуществила при В. В. Путине, было и укрупнение субъектов Российской 

Федерации, которых тогда насчитывалось 89. Если одни субъекты были густо 

населены (например, Москва — более 11 млн человек), то другие практически 

не имели населения (например, Эвенкийский автономный округ — 17 тыс. 

жителей). Соответственно, и экономический потенциал регионов существенно 

разнился. Малонаселенные, «дотационные», субъекты Федерации имели те же 

права, что и крупные «донорские» регионы, одинаковый конституционный 

статус. Впрочем, «укрупнение» регионов начали проводить только в конце 

«первого срока» президента В. В. Путина — закон об объединении Пермской 

области и Коми-Пермяцкой автономной области был принят в марте 2004 года. 

К лету 2007 г. после референдумов произошло юридическое объединение 

Корякского автономного округа и Камчатской области, Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа и Иркутской области, Агинского Бурятского 

автономного округа и Читинской области, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 

автономных округов и Красноярского края. Представители «партии власти», 
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составлявшие тогда большинство в Государственной думе, предлагали 

сократить число регионов до 60—65. Однако этот вопрос до сих пор не получил 

своего окончательного разрешения: стратегии «укрупнения регионов», 

вероятнее всего, не существует. 

Исключительно важные по своим последствиям изменения в отношениях 

между центром и регионами произошли вскоре после избрания В. В. Путина 

президентом России на второй срок, в 2004 г. После кровавых терактов августа 

— сентября 2004 г., в том числе бесланской трагедии (когда чеченские боевики 

1 сентября захватили школу в городе Беслане и удерживали в качестве 

заложников несколько сот учеников, а также их учителей и родителей), 

президент предложил упразднить избрание глав субъектов Российской 

Федерации всеобщим голосованием жителей региона. С тех пор вплоть до 2012 

г. глава государства сам предлагал кандидатуру на пост руководителя субъекта 

федерации для утверждения региональному законодательному округу. Если 

депутаты регионального законодательного собрания не утверждали 

предложенной президентом кандидатуры, последний имел возможность 

повторно внести на их утверждение либо ту же самую, либо иную кандидатуру. 

В случае повторного отказа президент имел право распустить законодательное 

собрание региона и назначить исполняющего обязанности руководителя 

региона. 

Важной политической реформой первых лет президентства В. В. Путина 

можно считать принятие в июле 2001 г. закона «О политических партиях», 

устанавливавшего, что политическая партия в России должна иметь свои 

отделения более чем в половине субъектов страны, и в ней должно быть 

зарегистрировано не менее 10 тыс. членов. Контрольные функции государства 

на выборах усилились — закон вводил различия между собственно партиями, 

имеющими право участвовать в выборах, и общественными объединениями. 

Последние, желая участвовать в региональных и общегосударственных 
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выборах, должны были в течение полугода преобразоваться в партии. За это 

время было необходимо зарегистрировать также и отделения не менее чем в 

половине российских регионов. Три с половиной года спустя, в декабре 2004 г., 

Государственная дума приняла поправки к закону «О политических партиях», 

увеличив минимальную (необходимую для регистрации) численность их членов 

до 50 тыс., а минимальную численность региональных отделений не менее чем 

в половине регионов — до 500 членов. В течение одного года партии должны 

были привести свою численность в соответствие с новыми требованиями. 

Ужесточена была и финансовая отчетность партий. В результате в течение 2006 

г. число официально зарегистрированных партий сократилось с 46 до 37; к 

сентябрю 2006 г. только 19 партий сумели подтвердить свою нормативную 

численность. 

Впрочем, и до того как в декабре 2004 г. был приняты поправки к закону 

«О политических партиях» (на парламентских выборах 7 декабря 2003 г.), 

«партия власти» («Единая Россия») сумела одержать убедительную победу над 

своими конкурентами, получив 37,4 % голосов избирателей. Пятипроцентный 

барьер при голосовании по спискам преодолели тогда лишь четыре из 23 

партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». ЛДПР, к примеру, 

получила 11,5 % голосов, а новая политическая сила — партия «Родина» во 

главе с Д. О. Рогозиным (1963) и С. Ю. Глазьевым (1961), созданная (по мнению 

экспертов) для ослабления коммунистов, — около 9 %. Победа «Родины» на 

парламентских выборах 2003 г., вероятнее всего, может объясняться тем, что ее 

лидеры — блестящие ораторы и полемисты — воспринимались избирателями 

как новые политические деятели, предлагавшие неординарные способы 

решения старых проблем страны. 

В новую Государственную думу не прошли ранее имевшие в ней свои 

фракции либеральные «Яблоко» (впервые после открытия Думы в 1994 г.) и 

«Союз правых сил» — наследник некогда правительственной партии 
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«Демократический выбор России». Если на выборах 1999 г. СПС, среди лидеров 

которого были Е. Т. Гайдар (1956—2009), Б. Е. Немцов (1959), И. М. Хакамада 

(1955), получил 8,5 % голосов, то в конце 2003 г. — лишь 4,0 %. Почти столько 

же (4,3 %) набрало и «Яблоко» во главе с Г. А. Явлинским. Причиной провала 

эксперты называли разобщенность либералов; к тому же соратники Явлинского 

обвиняли последнего в авторитарном стиле руководства. 

Таким образом, «Единая Россия» оказалась главной силой в 

Государственной думе, избранной в декабре 2003 г. В парламенте единоросы 

получили все основные рычаги влияния, что обеспечивало принятие любого 

законопроекта, продвигавшегося «партией власти». Председателем 

Государственной Думы был Б. В. Грызлов (1950), возглавлявший и саму 

«Единую Россию». 

Укрепляя политическую «вертикаль», с первых лет своего президентства 

В. В. Путин начал планомерное наступление на власть олигархов, обвиняя 

последних в стремлении поставить собственные групповые интересы выше 

интересов общенациональных. Так, весной 2000 года началась кампания против 

Б. А. Березовского (1949) и В. А. Гусинского (1952) — влиятельнейших 

бизнесменов эпохи Б. Н. Ельцина, имевших в России настоящие 

информационные империи. Генеральная прокуратура начала против этих 

олигархов уголовные дела, обвинив их в мошенничестве и преступлениях, 

связанных с приватизацией. 

На короткое время (в том же 2000 г.) В. А. Гусинский, создатель и 

фактический владелец популярного в 1990-е гг. телеканала НТВ, содержался 

под арестом, после чего предпочел выехать из страны. Так же поступил и Б. А. 

Березовский, потерявший контроль над телеканалом ОРТ. Контроль над ОРТ 

получило государство, полностью поменяв его политику. Контрольный пакет 

акций НТВ приобрел «Газпром», не претендовавший на какую-либо 

идеологическую независимость от государства. Спустя некоторое время, летом 
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2003 г., Генеральная прокуратура возбудила несколько уголовных дел против 

руководителей крупнейшей нефтяной компании страны ЮКОС во главе с М. Б. 

Ходорковским (1963). Последний был арестован, в дальнейшем предан суду и 

осужден на длительный срок заключения. Критика действий власти (в связи с 

арестом М. Б. Ходорковского) не повлияла на ход дел. Президент посоветовал 

бизнесменам не вмешиваться в дела судебной власти, а недовольным членам 

правительства (во главе с занимавшим в 2000—2004 гг. пост премьера М. М. 

Касьяновым; 1957) «прекратить истерику». Наряду с этим президент пообещал, 

что никаких обобщений, связанных с итогами приватизации, не будет. В связи 

со сказанным стоит заметить, что одной из основ избирательной компании 

единоросов в 2003 г. была борьба именно против олигархов, не считающихся, 

как неоднократно заявляли лидеры «партии власти», с интересами государства 

и нарушающих законы. У значительной части избирателей 

«антиолигархическая кампания» нашла живой отклик. 

В конце своего первого президентского срока В. В. Путин начал 

проведение административной реформы, главная идея которой заключалась в 

ином, чем раньше, распределении основных функций исполнительской власти. 

Предусматривалось сокращение числа федеральных ведомств, повышение 

эффективности их работы и создание механизмов контроля одних ведомств над 

другими. В соответствии с положениями реформы министерства отвечают за 

разработку и принятие обязательных для всех правил в сфере своей 

компетенции; федеральные агентства уполномочены эти правила применять, 

оказывать гражданам страны и юридическим лицам различные услуги, 

управлять госимуще- ством; федеральные службы — контролировать 

исполнение этих правил. В результате число министерств сократилось с 23 до 

15 (впоследствии прибавилось еще одно), но общее число федеральных органов 

выросло с 58 (в конце 2003 г.) до 85 (в 2007 г.), как выросло и общее число 

чиновников. 
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Важной реформой, о которой говорили в течение всех лет президентства 

В. В. Путина, была военная. О том, что в Вооруженных силах не все в порядке, 

знали давно, но начать глобальные изменения в армии в 1990-е гг. было 

проблематично в силу целого ряда внутриполитических обстоятельств, а также 

отсутствия у государства достаточных средств. В 2000-е гг. ситуация 

изменилась. Знаком того, что военную реформу откладывать далее нельзя, стала 

трагедия с атомной подводной лодкой «Курск», затонувшей в августе 2000 г. в 

Баренцевом море. По официальной версии на борту взорвалась торпеда, 

повлекшая вывод лодки из строя и гибель всего экипажа. 

На фоне роста общественного недовольства состоянием дел в армии и на 

флоте власть поставила перед собой несколько первоочередных задач: во-

первых, требовалось реформировать систему комплектования Вооруженных 

сил; во-вторых, повысить финансирование армии, обновить вооружения, 

поднять заработную плату военнослужащим и обеспечить их достойным 

жильем. Решая эти задачи, правительство в 2000—2007 гг. увеличило бюджет 

Министерства обороны в восемь раз, добилось роста заработной платы среди 

офицеров в три раза. Решая вопрос комплектования Вооруженных сил, 

правительство все же не смогло найти средства для перехода на контрактную 

форму, отказавшись от обязательного призыва всех молодых людей — граждан 

страны, годных к службе по состоянию здоровья. Однако правительство 

согласилось с необходимостью формировать «контрактниками» личный состав 

так называемых «частей постоянной готовности» Сухопутных войск, ВДВ, 

Ракетных войск, а также авиации и флота. Уже в 2007 г. срок службы по 

призыву сократили до одного года, одновременно отменив многие социально 

важные основания для отсрочки от службы (наличие малолетнего ребенка, 

беременность жены, работу сельским учителем или врачом и т. п.). Военная 

реформа имела продолжение и в течение второго срока президента В. В. 

Путина. 
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2.Второй срок В.В. Путина. Продолжение социально-экономических и 

политических реформ. 

На вторых президентских выборах, состоявшихся 14 марта 2004 г., В. В. 

Путин практически не имел конкурентов, которые были бы столь же 

популярны, как и он. Неслучайно главная оппозиционная партия России — 

КПРФ — отказалась выдвигать в качестве кандидата на пост президента России 

своего лидера Г. А. Зюганова, ограничившись одним из руководителей 

компартии — Н. М. Харитоновым (1948). Точно так же не стал выдвигаться и 

многолетний кандидат на пост президента от ЛДПР В. В. Жириновский (1946). 

От его партии на выборы пошел не известный до того широким массам 

избирателей депутат Государственной думы от либеральных демократов О. А. 

Малышкин (1951). Уже в первом туре выборов В. В. Путин получил 71,31 % 

голосов избирателей, в то время как его главный конкурент коммунист Н. М. 

Харитонов получил только 13,69 %. Против всех проголосовали 3,45 % 

избирателей. Таким образом, безусловная победа досталась В. В. Путину, у 

которого появилась возможность в течение всех лет пребывания у власти 

проводить собственный политический курс. Продолжая начатые реформы, 

президент опирался на думское большинство, представленное депутатами — 

членами фракции «Единой России». 

В 2000-е гг. продолжился пересмотр избирательного законодательства. 

Государственная дума приняла шесть законов, корректирующих рамочный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации», и семь законодательных актов по изменению закона о выборах 

Государственной думы. 

Так, в мае 2005 г. был принят закон, предусматривавший переход от 

смешанной к пропорциональной избирательной системе (т. е. к избранию 

депутатов только по партийным спискам). Ранее было установлено, что к 
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распределению мандатов в Государственной думе будут допускаться лишь 

партии, получившие на выборах не 5 % (как до того), а 7 % голосов 

избирателей. Только по пропорциональной системе с тех пор должны были 

избираться и законодательные собрания субъектов Российской Федерации. 

Запрещены отныне и избирательные блоки: если две или более партии 

обнаруживают единство взглядов и хотят совместно участвовать в выборах, то 

либо одна из них должна самораспуститься, а ее члены — вступить в другую 

партию, либо они должны объединиться, что требует достаточно долгого 

времени для подготовки необходимых документов. Избранным депутатам 

запрещено переходить из своей фракции в какую-либо другую — решившиеся 

на это лишаются мандата. 

Наконец, был отменен и порог явки на выборы: если раньше выборы 

являлись действительными при явке на президентские выборы не менее 50 % 

избирателей, на выборы членов Государственной думы — не менее 25 %, а в 

местные органы власти — не менее 25 %, то теперь число явившихся роли не 

играло. Выборы признавались состоявшимися, если на них вообще пришли 

избиратели. 

Политическая оппозиция весьма критически оценила произошедшее, ее 

представители называли эти реформы ограничением политической демократии. 

Представители президентской стороны заявили в ответ, что демократия 

шаблонов не имеет, выдвинув концепцию суверенной демократии, которая была 

включена «Единой Россией» в свою партийную программу. Согласно ей Россия, 

как и любая страна, имеет право на демократическую модель, более всего 

соответствующую ее национальным условиям и обеспечивающую ее 

национальный суверенитет. 

Пытаясь наладить взаимодействие между властью и гражданским 

обществом, администрация В. В. Путина в 2005 г. учредила Общественную 

палату Российской Федерации. Основные задачи Общественной палаты — 
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выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, проводить экспертизу 

гражданских законов и законопроектов, осуществлять общественный контроль 

за деятельностью правительства. Общественная палата устраивает слушания, 

куда приглашаются руководители государственных органов, разрабатываются 

заключения и рекомендации власти. Состав палаты формируется следующим 

образом: 42 человека назначает президент России; затем эти 42 человека 

избирают еще 42 человека, кандидатуры которых предлагаются общественными 

объединениями страны; после того избираются еще 42 члена от региональных и 

межрегиональных объединений. Аналогичные всероссийской Общественной 

палате институты сформированы и в регионах страны. Решения и заключения 

Общественной палаты обязательной силы для власти не имеют, они носят 

только рекомендательный характер. 

В октябре 2006 г. была создана еще одна лояльная президенту «партия 

власти», получившая наименование «Справедливая Россия». Партия возникла в 

результате объединения нескольких политических групп: Партии жизни, 

руководимой спикером Совета Федерации С. М. Мироновым (1953) и Партии 

пенсионеров. Эти политические организации к тому времени сумели провести 

несколько своих кандидатов в законодательные собрания ряда регионов России. 

К ним примкнули также и остатки партии «Родина». «Справедливая Россия» 

(или «партия эсеров», как ее иногда называют) позиционировала себя как 

левоцентристская партия. В то время, никак не проявляя оппозиционности к 

президенту (который и сам одобрил идею формирования партии), эсеры стали 

принимать в свои ряды чиновников и политических деятелей, не надеявшихся 

занять руководящие места в уже имевшейся проправительственной партии — в 

«Единой России». Накануне парламентских выборов 2007 г. «Справедливая 

Россия» представляла серьезную политическую силу. 

 



93 

 

За годы президентства В. В. Путина существенно выросли рост и влияние 

России на международной арене, тем более что в 2000-е гг. страна стала 

активнее использовать свою «энергетическую дипломатию». Во внешней 

политике Россия не хотела привязывать себя к какому-либо одному центру 

силы, предпочитая многовекторную политику. В начале 2000-х гг. заметно 

улучшились отношения России с США, причиной чему стала поддержка нашей 

страной антитеррористической деятельности американцев. После трагедии 11 

сентября 2001 г. Россия поддержала США в ликвидации режима талибов в 

Афганистане. В октябре 2001 г. был принят первый план совместных действий 

России и НАТО, предусматривавший обмен информацией и проведение 

консультаций по вопросам, относящимся к террористическим угрозам, 

взаимодействие в чрезвычайных ситуациях, совместные учения по ликвидации 

последствий крупномасштабных катастроф и отработке задач обеспечения 

безопасности хранения ядерного оружия. 

В следующем году Россия и США подписали Договор о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов к 2012 г. до 1700—2000 

ядерных боезарядов с каждой стороны; был повышен — до партнерства в 

борьбе с международным терроризмом, распространением оружия массового 

уничтожения и в некоторых других областях — уровень сотрудничества с 

НАТО. 

Постоянный в начале XXI столетия рост цен на нефть позволил России 

досрочно погасить к 2005—2006 гг. большую часть своей задолженности 

западным кредиторам и стать полноправным членом политического клуба — 

«Большой восьмерки». В 2005 г. в Москве состоялась встреча на высшем уровне 

Россия — ЕС, на которой была принята программа создания «общих 

пространств» в области внешней безопасности, экономики, науки и 

образования, а также свободы, национальной безопасности и правопорядка. При 

3.Внешняя политика администрации В.В.Путина. 
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этом противоречия между Россией и ЕС в энергетической области за 

прошедшие годы преодолеть не удалось. 

Серьезно улучшились отношения России с Китаем: в 2001 г. с этой 

страной был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 

Точно так же на новый уровень поднялись отношения России с Индией: в 

2000—2002 гг. между странами были подписаны Декларации о стратегическом 

партнерстве и его упрочении. В годы президентства В. В. Путина наша страна 

была принята в Диалог по сотрудничеству с Азией, стала наблюдателем в 

организации «Исламская конференция». Как и ранее, Россия оставалась 

заметным игроком на поле ближневосточной политики, принимала участие в 

решении северокорейской ядерной программы, хотя добиться серьезных 

успехов в деле «давления» на северокорейское руководство во главе с Ким Чен 

Иром (1942—2011) так и не смогла. 

Одновременно с налаживанием сотрудничества с Западом, а также 

внешнеполитическими действиями на Ближнем и Дальнем Востоке Россия 

активизировала и процесс создания общего экономического пространства 

вокруг учрежденного в 2000 г. Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС в составе России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и 

Узбекистана) и создания системы коллективной безопасности на базе 

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

С некоторыми странами Содружества Независимых Государств у России 

в начале 2000-х гг. отношения ухудшились. Среди таких стран оказалась 

ближайшая соседка — Украина, к власти в которой в 2005 г. пришел лидер 

«оранжевой революции» Виктор Андреевич Ющенко (1954), стратегической 

целью которого было вхождение его страны в ЕС и НАТО. В годы 

президентства В. А. Ющенко крупнейшей проблемой российско-украинских 

отношений стали поставки энергоносителей, разрешение которой часто 

оказывалось проблематичным из-за политических амбиций украинских властей. 
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Точно так же весьма непростыми были отношения России с Грузией, где в 

ноябре 2003 г. в результате «революции роз» к власти пришли оппозиционные 

президенту Грузии Эдуарду Амвросиевичу Шеварднадзе 

(1928—2014) силы. Кланово-коррупционный режим Э. А. Шеварднадзе 

оказался сметен новыми политиками, один из которых — Михаил Николаевич 

Саакашвили (1967) — стал президентом Грузии. Ему удалось в короткие сроки 

подчинить мятежную Аджарию, лидер которой вынужден был бежать в 

Москву. В условиях социальной и политической нестабильности М. Н. 

Саакашвили надеялся быстро договориться с российскими властями о решении 

проблемы Абхазии и Южной Осетии. Но Россия не могла отдать М. Н. 

Саакашвили эти непризнанные республики на грузинских условиях, поскольку 

их судьба во многом была связана с обстановкой на Северном Кавказе в целом. 

В результате грузинские власти, стремившиеся к вступлению в НАТО, 

стали видеть в России главное препятствие на пути интеграции собственной 

страны. Под их давлением Россия была вынуждена подписать соглашение о 

выводе своих частей с территории Грузии до конца 2008 г. Чем дальше, тем 

больше московские власти раздражались провокационной антироссийской 

риторикой М. Н. Саакашвили, стремившегося «выдавить» Россию из Грузии. В 

2006 г. в российско-грузинских отношениях наступил очередной кризис, 

связанный с ситуацией вокруг Южной Осетии. Взаимные претензии двух страх 

тогда чуть было не привели к разрыву отношений; от репрессивных мер 

российских властей тогда пострадало немало рядовых грузин, проживавших на 

территории России. В результате под лозунгом «внешней угрозы» М. Н. 

Саакашвили удалось сплотить нацию. Образу России был нанесен 

существенный ущерб. 
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21 января 2008 г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 

зарегистрировала Д. А. Медведева в качестве кандидата на пост президента 

Российской Федерации. Поддержка популярного президента способствовала 

тому, что с самого начала Медведев был лидером «президентского марафона», в 

котором, помимо известных широкому кругу избирателей лиц (Г. А. Зюганова, 

В. В. Жириновского), выразили желание участвовать еще 109 

самовыдвиженцев! Это был абсолютный рекорд за всю историю современной 

России. Среди тех, кто хотел участвовать в выборах, был и экс-премьер 

правительства России (в 2000—2004 гг.) М. М. Касьянов, предоставивший 2,06 

млн подписей в свою поддержку. Однако ЦИК отказала ему в регистрации, 

усомнившись в подлинности некоторых из представленных подписей. 

Одновременно с этим ЦИК утвердила в качестве кандидата в президенты ранее 

практически неизвестного гражданам России лидера Демократической партии 

А. В. Богданова (1970), громогласно заявлявшего о своих «масонских» 

увлечениях и предоставившего в ЦИК 2,1 млн подписей в свою поддержку. В 

итоге в избирательном бюллетене были помещены четыре фамилии (в 

алфавитном порядке): А. В. Богданов, В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов и Д. А. 

Медведев. 

На выборах 2 марта 2008 г. последний получил более 50 млн голосов, что 

составило более 70 % от общего числа избирателей при 70 %-ной их явке. 

Второе место занял Г. А. Зюганов (17,8 %), третье — В. В. Жириновский (около 

9,4 %) и четвертое — А. В. Богданов (1,3 %; за Богданова проголосовали около 

1 млн избирателей). Таким образом, третий президент Российской Федерации 

одержал убедительную победу уже в первом туре. Полтора месяца спустя, 15 

апреля 2008 г., В. В. Путин официально согласился возглавить партию «Единая 

Россия», которая на то время являлась главной политической силой страны. Тем 

самым было заявлено, что его политическое влияние останется неизменным. 7 

мая 2008 г. в Кремле состоялась инаугурация избранного президента, а пять 

4.Президенство Д.А.Медведева. 
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дней спустя В. В. Путин начал работу в качестве премьер-министра страны. 

Государственная Дума, где согласно результатам прошедших в декабре 2007 г. 

выборов конституционное большинство было у партии «Единая Россия»[1], без 

каких-либо заминок утвердила его кандидатуру. С самого начала было ясно, что 

бывший президент продолжит играть одну из ключевых ролей в политической 

жизни России, что он не «технический» премьер-министр, как его 

предшественники на этом посту (в 2004—2008 гг.) — М. Е. Фрадков (1950) и В. 

А. Зубков (1941). 

В 2008 г. продолжилась военная реформа, которую активно проводил 

гражданский министр обороны А. Э. Сердюков (1962). В марте вышла его 

директива о снятии погон с военных медиков, юристов, тыловиков и 

журналистов (всего число переводимых в «гражданское» состояние военных 

составляло 200 тыс. человек). Активность министра обороны встретила 

противодействие в среде высших военных, недовольных темпами проведения 

изменений в военном ведомстве. Противостояние завершилось тем, что в начале 

июля 2008 г. начальник Генерального штаба генерал Ю. Н. Балуевский (1947), 

являвшийся оппонентом министра обороны, был переведен на должность 

заместителя секретаря Совета безопасности, а начальником Генерального штаба 

стал поддерживавший проведение реформы генерал Н. Е. Макаров (1949). 

В дальнейшем проведение преобразований в военном ведомстве 

продолжилось. Одним из ключевых в реформировании российской армии стал 

2010 г. Тогда была изменена система управления войсками, созданы 

объединенные стратегические командования, изменилась карта военных 

округов, по-новому прошел призыв в армию. Так, шесть военных округов 

преобразовали в четыре Оперативно-стратегических командования (ОСК) по 

направлениям: Запад, Север (Центр), Юг, Восток. Штаб Западного ОСК 

разместился в Санкт-Петербурге, Северного — в Екатеринбурге, Южного — в 

Ростове-на-Дону, Восточного — в Хабаровске. Командования не только 

https://studme.org/315267/istoriya/vopros_preemnike_medvedev_tretiy_prezident_rossii#gads_btm
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объединили под единым руководством разнородные силы и средства бывших 

военных округов, но и повысили оперативность прохождения приказов, 

уменьшив количество «промежуточных» приказов — от министра обороны к 

командиру части (с 16 до трех). Целью создания ОСК было создание 

мобильных, компактных, оснащенных современной техникой вооруженных сил. 

Тогда же началась работа над созданием системы воздушно-космической 

обороны страны. 

В марте 2011 г. премьер-министр В. В. Путин заявил, что до 2020 г. на 

переоснащение Вооруженных сил из бюджета России планируется потратить 

более 20 трлн рублей. В свою очередь, президент Д. А. Медведев тогда же 

подчеркивал, что в ближайшие 10—15 лет российские Вооруженные силы 

будут комплектоваться по смешанному принципу — из призывников и 

контрактников. 

С января 2011 г. началось внедрение новой системы денежного 

довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В 

вооруженных силах базовая ставка должна была составлять 50 тыс. рублей, в 

системе внутренних дел (для лейтенанта) — 33 тыс. рублей. В результате 

проводимых изменений к июню 2011 г. численность вооруженных сил 

сократилась до 1 млн человек (из них 150 тыс. составляли офицеры; 100—120 

тыс. — профессиональный сержантский состав; остальные — солдаты-

срочники). Министр обороны полагал, что 1 млн военнослужащих — 

оптимальное число. 

Другая реформа, которую пыталась провести администрация Д. А. 

Медведева, была реформа МВД. В феврале 2010 г. было заявлено, что эту 

реформу будет курировать лично президент, желавший навести порядок в МВД, 

работой которого было недовольно большинство граждан страны. Сообщения в 

СМИ о противоправных действия работников милиции в 2000-е гг. стали 

регулярными, вызывая вопросы и порождая недоумения. Так, широкий 
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резонанс имело «дело» майора милиции Д. В. Евсюкова (1977), в ночь на 27 

апреля 2009 г. расстрелявшего в Москве ни в чем не повинных людей. В 

результате был разработан, принят в Государственной думе и 1 марта 2011 г. 

вступил в силу закон «О полиции». Закон официально вводил с 2012 г. 

контрактную основу службы полицейских, которые теперь каждые четыре года 

обязаны проходить переаттестацию. Наиболее важные задачи, которые 

предполагалось решить, приступая к реформе МВД, предполагали качественное 

улучшение оперативной и профилактической деятельности по предупреждению 

и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма, а также 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности полиции. Переаттестация 

позволила президенту отправить в отставку несколько десятков высших 

офицеров МВД, а также проверить качество службы сотен руководителей 

региональных подразделений министерства. Для Д. А. Медведева это было тем 

более важно, что МВД рассматривалось как одно из важнейших орудий в 

борьбе с коррупцией (весной 2009 г. он подписал целый пакет указов, 

направленных на борьбу с коррупцией). 

Одновременно с этим в президентство Д. А. Медведева был окончательно 

решен болезненный для российского общества вопрос об отмене смертной 

казни. Вопрос этот имел свою историю. Еще 16 апреля 1997 г. Россия подписала 

Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

относительно отмены смертной казни (в мирное время). Хотя Протокол № 6 так 

и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в стране 

было запрещено применять (последний случай применения смертной казни в 

нашей стране имел место в 1996 г.). В 2009 г. Конституционный Суд признал 

невозможность назначения смертной казни, мотивировав это тем, что «в 

результате длительного моратория на применение смертной казни 

сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым 

смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках 
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которого <...> происходит необратимый процесс, направленный на отмену 

смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный 

характер (“впредь до ее отмены”) и допускаемой лишь в течение определенного 

переходного периода, т. е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 

2) Конституции Российской Федерации». Тем самым фактически было 

подтверждено, что смертная казнь в России применяться не будет. Таким 

образом, Россия сделала шаг по пути к гуманному обществу, хотя значительная 

часть ее населения все еще выступает за возвращение смертной казни в систему 

применяемых в стране наказаний. 

В те же годы много имела продолжение реформа образования — как 

высшего, так и среднего. Еще в 2001 г. в России был проведен эксперимент по 

введению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в средних школах и 

лицеях. ЕГЭ стал одновременно выпускным школьным и вступительным в 

высшее учебное заведение экзаменом. При его проведении решено было 

применять однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения 

работ. Предусматривалась возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие 

(после окончания школы) годы. Среди предметов, которые вошли в реестр ЕГЭ, 

значатся: русский язык, математика, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский), физика, химия, биология, география, литература, 

история, обществознание и информатика. Организацию ЕГЭ поручили 

осуществлять Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. 

Впервые эксперимент прошел в Чувашии, Марий Эл, Якутии, Самарской и 

Ростовской областях. В 2002 г. к названным субъектам Российской Федерации 

добавились еще 16 регионов. В следующем, 2003 г., ЕГЭ сдавали уже в 47 

регионах страны, а в 2004 г. — уже в 65. В 2006 г. ЕГЭ сдавали около 950 тыс. 

школьников в 79 регионах, а в 2008 г. — свыше 1 млн. С 2009 г. ЕГЭ стал 

единственной формой выпускных экзаменов в школах и основной формой 

вступительных экзаменов в вузы. 
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С 2010 г. в новом школьном стандарте появился новый предмет, в 

советский период невозможный для преподавания в школе, — «Основы 

православной культуры». Ранее, в июне 2009 г., Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл обратился к министру образования и науки России 

А. А. Фурсенко (1949) с письмом, в котором просил «включить учебные 

предметы по изучению основ православной культуры, других традиционных 

религиозных культур, светской морали и этики в обязательную часть Базисного 

учебного плана стандарта общего образования второго поколения либо 

предусмотреть иной механизм для изучения в часы, отведенные в пределах 

допустимой аудиторной учебной нагрузки». Письмо патриарха сыграло свою 

роль в деле утверждения названного курса в системе начального образования. 

Отныне родители могут выбирать, что их дети, обучаясь в четвертом классе, 

будут изучать либо «Основы православной культуры», либо основы какой-либо 

иной религиозной культуры (мусульманской, иудейской, буддийской), либо 

светскую этику и мораль. 

Проявляя озабоченность ростом распространения наркотиков в школе, 

власти в 2011/12 учебном году ввели тестирование подростков на 

наркозависимость. 

Актуализировался и вопрос, связанный с получением высшего 

образования. За последние годы число вузов в России существенно выросло: 

если в 1990 г. общее число высших учебных заведений в России было 

514, то в 2005 г. оно возросло до 1068, т. е. более чем удвоилось. Если до 

1995 г. на 10 тыс. человек приходилось около 200 студентов, то в 2005 г. этот 

показатель изменился, и соотношение ныне иное: на 10 тыс. человек 

приходится уже 500 студентов. Существенно выросла и доля 

негосударственных вузов: на 2005 г. таковых было около 40 % от общего числа. 

В них обучалось 15 % от всех российских студентов. В последующие годы 

наметилась тенденция к сокращению числа государственных вузов. В 2010 г. 
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Рособразованию были подведомственны 344 высших учебных заведения, спустя 

год их число не превышало уже 230—250. Некоторые вузы «укрупнялись» 

путем соединения с другими, некоторые просто закрывались. Одной из причин, 

заставивших власть пойти на этот шаг, можно считать то, что большинство 

выпускников вузов не идут работать по специальности, и полученное ими 

образование оказывается никак не связанным с их последующей трудовой 

деятельностью. Средства, которые государство тратит на подготовку 

специалистов, оказываются, таким образом, напрасными, а затраты — 

экономически неоправданными. Не могло не учитываться государством и 

снижение за последние годы общего уровня высшего образования. 

Стремясь содействовать развитию фундаментальной науки в России, в 

годы президентства Д. А. Медведева власть инициировала новый проект — 

создание мощного инновационного центра, своеобразной российской 

Кремниевой долины. Так, под Москвой, в восточной части Одинцовского 

района, в поселке Сколково был выделен участок в 400 га, где началась 

широкомасштабная стройка современного научно-технологического комплекса 

по разработке и коммерциализации новых технологий. Соответствующий 

федеральный закон («Об инновационном центре “Сколково”») Д. А. Медведев 

подписал 28 сентября 2010 г. Он же возглавил Попечительский совет фонда 

«Сколково». Согласно плану в «наукограде», строительство которого 

планируется завершить к 2020 г., будут проживать около 15 тыс. человек, еще 7 

тыс. будут ежедневно приезжать туда на работу. С 1 июля 1012 г., после 

присоединения новых территорий к Москве, Сколково вошло в состав столицы. 

Усилению внимания власти в проблеме модернизации российской 

экономики способствовала техногенная катастрофа, произошедшая в середине 

августа 2009 г. на одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций — Саяно-

Шушенской ГЭС. Тогда погибли более 70 человек. Причиной случившегося 

правительство сразу же назвало безответственную и преступную экономию на 
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безопасности второго гидроагрегата, с которого и началась авария. Последствия 

случившегося были ликвидированы лишь спустя год, когда был запущен третий 

(отремонтированный) гидроагрегат. 

Летом 2011 г. Д. А. Медведев подписал закон, встретивший 

неоднозначную реакцию в самых различных кругах российского общества — 

закон «Об исчислении времени», которым отменялся переход на зимнее и 

летнее время (предусматривалось оставить только летнее). После этого на 

территории страны стала действовать система исчисления времени, 

опережающая астрономическое на два часа. Однако достаточно быстро стали 

ясны неудобства «летнего времени» зимой. Уже 27 сентября 2012 г. в 

Государственной думе прошли слушания по законопроекту о переходе на 

зимнее время. Законопроектом предлагалось перевести стрелки часов на час 

назад, установив московское время (как время географического пояса плюс 

один час). Однако законопроект так и не вступил в силу. Ранее, в конце марта 

2010 г., пять субъектов Российской Федерации (Самарская область, Удмуртия, 

Чукотка, Кемерово и Камчатка) сменили свои часовые пояса. Таким образом, 

вместо 11 часовых поясов в России осталось девять. 

12 мая 2009 г. президент Д. А. Медведев подписал Указ о введении в 

действие «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года». Согласно положениям Указа безопасность обеспечивается через 

достижение стратегических национальных приоритетов. Развивая 

стратегическую линию Концепции национальной безопасности, принятой еще в 

1997 г., новый документ рассматривал утверждение принципа безопасности 

через устойчивое развитие в первую очередь экономики и социальной сферы. 

Принцип безопасности предусматривал социальные, политические и 

экономические преобразования для создания безопасных условий реализации 

конституционных прав и свобод граждан России. 
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Много внимания уделяя вопросу о правах россиян и о российской 

демократии, Д. А. Медведев в выступлении на мировом политическом форуме 

«Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности» 

(сентябрь 2010 г.), даже попытался определить основные стандарты 

демократического государства, выделив пять: 

— правовое воплощение гуманистических ценностей и идеалов; 

— способность государства обеспечивать и поддерживать высокий 

уровень технологического развития; 

— способность для государства защищать своих граждан от посягательств 

со стороны преступных сообществ; 

— высокий уровень культуры, образования, средств коммуникации и 

обмена; 

— личная убежденность людей в том, что они живут в демократическом 

государстве. 

Таким образом, президент России продемонстрировал всему миру, как он 

понимает реализацию демократических принципов и в чем видит возможность 

сочетания идей суверенности и демократизма. 

 

5.Внешняя политика Д.А.Медведева. 

В этой связи показательно, что за четыре месяца до обнародования 

послания, 15 июля 2008 г., выступая перед послами Российской Федерации, Д. 

А. Медведев сообщил о подписании Концепции внешней политики России, в 

которой вновь подчеркивалась идея преемственности курса и необходимость 

защиты национальных интересов. Не случайно свой первый международный 

визит (в июне 2008 г.) Д. А. Медведев начал с посещения Казахстана, затем 

посетив Китай. Лишь после этого состоялось посещение президентом России 

одной из ведущих стран Запада — Германию, где он провел переговоры с 

канцлером ФРГ Ангелой Меркель (1954). 
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В том же июле 2008 г. президент принял участие в саммите «Большой 

восьмерки», проходившем в Японии на острове Хоккайдо. В последний день 

работы саммита (9 июля) состоялась и первая в истории встреча лидеров 

Бразилии, России, Индии и Китая (саммит БРИК). Тем самым Россия 

обозначила свои новые приоритеты во внешней политике: курс на большее 

сотрудничество с наиболее активно развивающимися экономиками 

неевропейских государств. Совокупный ВВП стран БРИК превышал 15 трлн 

долл., что составляло около 25 % мирового ВВП. Лидеры России проявили 

заинтересованность в обсуждении вопросов координации по наиболее 

насущным экономическим проблемам современности с крупнейшими (из 

развивающихся) экономик мира — Бразилии, Китая и Индии. Не случайно в 

ноябре 2008 г., когда президент принял участие в саммите АТЭС (Азиатско-

тихоокеанского экономического союза), была достигнута договоренность о 

проведении в Москве новой встречи лидеров БРИК. 

Особенно плодотворными были отношения России с Китаем. В сентябре 

2010 г. был запущен российско-китайский нефтепровод. Кнопку его 

символического пуска нажали президент Д. А. Медведев и председатель КНР 

Ху Цзиньтао (1942). 

Интерес к активному сотрудничеству с названными странами, разумеется, 

не означал ослабления контактов с крупнейшими и влиятельнейшими 

мировыми державами, прежде всего США и ЕС. В те годы Россия деятельно 

участвовала в обсуждении вопроса о нахождении путей выхода из глобального 

кризиса, в частности, на апрельской встрече в Лондоне лидеров 20 ведущих 

держав мира в 2009 г. В конце сентября 2009 г. Д. А. Медведев выступил в 

ООН, указав на необходимость сокращения разрыва между финансами и 

реальным производством, создании зон, свободных от оружия массового 

уничтожения и отказа от поощрения безответственных режимов. 
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Углублялись и экономические отношения России со странами ЕС, прежде 

всего с Германией. Так, за годы президентства Д. А. Медведева было завершено 

строительство «Северного потока» — магистрального газопровода между 

Россией и Германией, проложенного по дну Балтийского моря (1200 км — от 

российского Выборга до немецкого Грайсвальда). В сентябре 2011 г. началось 

заполнение технологическим газом первой из двух ниток газопровода, а в 

апреле 2012 г. было закончено строительство и второй нитки. 8 ноября 2011 г. 

президент России Д. А. Медведев и канцлер ФРГ А. Меркель приняли участие в 

символическом открытии «Северного потока», позволяющего доставлять 

голубое топливо непосредственно западноевропейскому потребителю, минуя 

посредников. Объемы поставок исключительно велики: в 2012 г., согласно 

плану, российская промышленность вышла на поставку 55 млрд кубических 

метров газа в год. В коммерческом режиме эти поставки начались с октября 

2012 г. 

Одновременно со строительством «Северного потока» Россия проводила 

строительство линейной части Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), по 

которой предусматривалось прокачивать 35 млн т нефти ежегодно. 28 августа 

2010 г. строительство было завершено. А 1 августа 2011 г. российская кампания 

«Транснефть» приступила к заполнению БТС-2 технологической нефтью. 

После смены администрации в США и прихода к власти демократов во 

главе с президентом Бараком Обамой (1961) наметилось улучшение отношений 

между Россией и Америкой. В июле 2009 г. американский президент посетил 

Москву. Заговорили о «перезагрузке» отношений между странами, хотя 

некоторые наблюдатели и отмечали, что курс на «перезагрузку» для 

американской стороны означал не принципиальную перестройку внешней 

политики, а лишь изменение риторики и отказ от публичной критики 

российской власти. И тем не менее своеобразной иллюстрацией «перезагрузки» 

стало подписание в апреле 2010 г. в Праге президентами России и США нового 
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Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Каждая из 

сторон должна была сократить и ограничить свои стратегические 

наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его 

вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 

700 единиц для развернутых межбаллистических, баллистических ракет, 

подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков; 1550 ядерных боезарядов для 

них и 800 единиц для развернутых пусковых установок названных ракет, 

подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Речь, таким образом, шла о 

возможности движения по пути разрядки. 

Непростыми продолжали оставаться во второй половине 2000-х гг. 

отношения России с некоторыми странами бывшего социалистического лагеря, 

в том числе и с самой крупной страной Восточной Европы — Польшей. 

Находившиеся у власти в этой стране правые во главе с президентом Лехом 

Качиньским (1949—2010) открыто демонстрировали свою неприязнь к 

современной российской власти, часто используя в политических целях 

исторические события, связанные с решением «польского вопроса» в 1939—

1941 гг., в период союза сталинского СССР и нацистской Германии. Катынская 

катастрофа 1940 г., когда в лесу под Смоленском по решению НКВД были 

бессудно расстреляны пленные польские офицеры, воспринималась польской 

стороной как крупнейшая национальная трагедия. Построенный под 

Смоленском мемориал стал для поляков священным местом. В апреле 2010 г., в 

70-летнюю годовщину расстрела, его должен был посетить Л. Качиньский в 

сопровождении государственных, общественных и церковных деятелей 

Польши. Посещение официальными лицами этой страны Катыни могло сыграть 

позитивную роль в деле улучшения польско-российских отношений. Однако 

произошла трагедия: 10 апреля 2010 г., не дотянув несколько сотен метров до 

аэродрома Северный (под Смоленском), самолет президента Польши потерпел 

катастрофу. Вместе с ним погибли 95 человек. В дальнейшем было установлено, 
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что вины российской стороны (аэродромных служб, диспетчеров и т. п.) в 

случившемся нет. Президент Д. А. Медведев и премьер-министр В. В. Путин 

направили польской стороне соболезнования, всячески содействуя гласному 

расследованию трагедии. 

Годы президентства Д. А. Медведева совпали с усилением напряженности 

на Ближнем Востоке. Ряд арабских стран пережил революции и смену правящих 

режимов. Произошедшее получило название «арабская весна». Россия должна 

была реагировать на ближневосточные события, являясь важным политическим 

игроком в регионе. 

Ситуация развивалась следующим образом. — В январе 2011 г. был 

свергнут президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али (1936), правивший страной 

более 20 лет. Тогда же начались массовые выступления граждан Йемена против 

своего президента — Али Абдаллы Салеха (1942). В феврале 2011 г. протестные 

настроения захватили Бахрейн. Начались также и крупные народные волнения в 

Египте, приведшие к человеческим жертвам. Под воздействием этих волнений 

от власти отказался правивший Египтом почти 30 лет президент Хосни Мубарак 

(1929). 

Почти одновременно с уходом X. Мабарака (вскоре арестованным 

победившей оппозицией), с 15 февраля 2011 г., беспорядки охватили 

Ливийскую Джамахирию, лидер которой — Муаммар Каддафи (1942— 2011) — 

не желал отказываться от власти. 

В сложившейся ситуации Москва пыталась проводить сбалансированную 

политику, не выказывая симпатий к какой-либо из сторон, подчеркивая только, 

что преодолевать возникший кризис необходимо ненасильственными методами. 

Взвешенная позиция невмешательства во внутренние дела арабских государств 

предполагала готовность к сотрудничеству с умеренными лидерами «арабской 

весны». 
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Произошедшее в Тунисе и Египте министр иностранных дел России С. В. 

Лавров (1950) назвал «ожидаемой неожиданностью». По мнению политических 

аналитиков, внимательно наблюдая за событиями с этих странах, наша страна 

выступала в роли «зрителя», не желавшего непосредственно «управлять» 

ситуацией. В случае с Йеменом Россия согласилась на вмешательство в дела 

аравийских стран (во главе с Саудовской Аравией), которым помогали США. 23 

ноября 2011 г. в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, был подписан план 

мирной передачи власти вице-президенту Абду Раббо Мансуру Хади (1945). На 

церемонии присутствовал и посол России. Тем самым Москва выразила свое 

одобрение факту мирного решения йеменской проблемы. 

В случае с Ливией все оказалось намного сложнее. Лидеры России 

критиковали М. Каддафи за применение вооруженных сил против гражданского 

населения и поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН (26 февраля 

2011 г.), вводившую санкции против режима М. Каддафи. Однако при 

голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН 17 марта 2011 г., 

позволявшей НАТО вмешаться в ливийский конфликт на стороне оппозиции, 

Россия воздержалась. А после бомбежек столицы Ливии — Триполи — Москва 

стала резко критиковать союзников оппозиции. В июне 2011 г. российские 

власти предложили М. Каддафи договориться с оппозицией о передаче власти. 

Но миротворческие инициативы нашей страны, выступавшей в этом вопросе 

совместно с Африканским союзом, провалились. Режим М. Каддафи пал, сам он 

был бессудно и жестоко убит. А 1 сентября 2011 г. Россия признала 

оппозиционный Национальный переходный совет в качестве единственного 

легитимного представителя ливийского народа. 

Еще более непросто складывались отношения России с европейскими 

странами, США и рядом арабских государств по вопросу об отношении к 

правящему в Сирии клану президента Башара Асада (1965). Выступления 

противников Б. Асада в Сирии начались 15 марта 2011 г. С тех пор Россия 
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последовательно поддерживала сирийское руководство, чему было несколько 

причин. Прежде всего, в этой стране Россия имеет серьезные экономические 

интересы (несравнимо большие, чем в Ливии М. Каддафи); более 30 тыс. 

сирийцев окончили советские и российские вузы, около 10 тыс. русских (и 

русскоязычных) женщин состоят в браке с сирийцами. Но главное, что в 

портовом городе Тартус располагается пункт материально-технического 

обеспечения российского ВМФ в Средиземном море. Требуя соблюдения норм 

международного права, Россия несколько раз блокировала в Совете 

Безопасности ООН резолюции с осуждением действий сирийских властей (в 

октябре 2011 г., феврале и августе 2012 г.). Москва обращала внимание на 

необходимость диалога между властями и вооруженной оппозицией, учитывая, 

среди прочего, и чрезвычайно сложную этнорелигиозную ситуацию в Сирии 

(3/4 населения страны — мусульмане- сунниты, но власть принадлежит 

представителям шиитской секты ала- витов, составляющей 10 % населения; 

около 8—10 % — христиане; 3 % — друзы, хотя в Сирии арабское 

большинство, но 10 % составляют курды). Учитывая, что в результате 

«арабской весны» к власти на Ближнем Востоке приходят исламисты, и, 

стараясь выстроить с ними отношения, российские власти опасаются развития 

ситуации в Сирии по такому же сценарию. 

Неслучайно вопрос о влиянии арабских событий на российских 

радикалов-исламистов, ставших на путь вооруженной борьбы, примыкает к 

проблеме политизации ислама (особенно учитывая, что в Российской 

Федерации проживают сейчас 20 млн этнических мусульман). 

Террористические акты, совершаемые политическими оппонентами российских 

властей под религиозными лозунгами или под прикрытием религиозной 

фразеологии, в указанные годы продолжали будоражить общественное мнение. 

Так, в марте 2010 г. террористки-смер- тницы совершили подрыв в московском 

метро, приведший к гибели 38 человек; 26 мая того же года в Ставрополе 
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взорвали пришедших на выступление чеченского ансамбля «Вайнах» зрителей 

(семь человек погибли); а в январе 2011 г. произошел террористический акт в 

аэропорту Домодедово, где в результате действий смертника погиб 31 человек и 

130 человек были ранены. Террористические акции, совершаемые в различных 

городах России, стали неотъемлемой частью событийного ряда, выстраиваемого 

СМИ, что не могло не беспокоить руководство страны. 

Озабоченность официальных властей была озвучена президентом Д. А. 

Медведевым на заседании Национального антитеррористиче- ского комитета во 

Владикавказе еще 22 февраля 2011 г. Он заявил, что в арабском мире сложилась 

тяжелейшая ситуация, подчеркнув, что не исключает «дезинтеграции больших 

густонаселенных государств» и прихода к власти экстремистов. «Это будет 

означать пожары на десятилетия и дальнейшее распространение экстремизма, 

— сказал президент. — Надо смотреть правде в глаза. Такой сценарий они 

раньше готовили для нас, а сейчас они тем более будут пытаться его 

осуществлять. В любом случае этот сценарий не пройдет. Но все происходящее 

там будет оказывать прямое воздействие на нашу ситуацию, причем речь идет о 

достаточно длительной перспективе, речь идет о перспективе десятилетий». 

Сложившаяся ситуация требовала от России неординарных подходов и 

решений. Так, влияние на ход ближневосточных дел было невозможно для 

Москвы без углубления отношений с государством Израиль, с одной стороны, с 

другой, несмотря на всю парадоксальность этого, — продолжение контактов со 

злейшим врагом Израиля — Ираном. 

Достаточно активно развивались в это время и контакты России с 

бывшими республиками Советского Союза, прежде всего с Украиной. 

Отношения с этой страной существенно улучшились после прихода к власти (в 

результате победы на президентских выборах в феврале 2010 г.) Виктора 

Федоровича Януковича (1950). Еще в ходе своей предвыборной кампании он 

неоднократно подчеркивал необходимость восстановления более тесных связей 
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с Россией и преодоления противоречий, возникших в предшествующий период 

— в годы президентства 

В. А. Ющенко, ставшего у руля государства в результате «оранжевой 

революции» конца 2004 г. Ющенко был сторонником вступления Украины не 

только в ЕС (что поддерживает и нынешний президент этой страны), но и в 

НАТО. Тогда Украина перешла к так называемому интенсивному диалогу с 

НАТО, хотя вскоре план действий по вступлению в военный альянс и был (по 

причине смены правительства) отложен. Для России это было совершенно 

неприемлемо. Крупнейшей проблемой российско-украинских отношений стали 

в те годы поставки энергоносителей. В результате прихода к власти 

прозападного президента Украина не могла рассматриваться российской 

стороной как стратегический партнер — со всеми вытекающими отсюда 

экономическими последствиями. В первой половине 2005 г. Россия заявила о 

намерении перейти на рыночные отношения и пересмотреть с 2006 г. цены на 

газ, экспортируемый на Украину. До 2006 г. контракт так и не был подписан, в 

результате чего Украина стала отбирать газ из объемов, предназначенных для 

прокачки в западные страны. Скандал закончился подписанием в январе новым 

соглашением, однако вопрос в целом нельзя было считать решенным. 

Соответствующий договор, выгодный России, был подписан только в начале 

2009 г. премьер-министром Ю. В. Тимошенко. Лишь после прихода В. Ф. 

Януковича к власти Россия согласилась пойти навстречу чаяниям украинской 

стороны: в апреле 2010 г. состоялась встреча президентов двух стран. Д. А. 

Медведев и В. Ф. Янукович договорились о цене на газ: Газпром убирал 100 

долл, (при существовавшей цене 330 долл, за 1 тыс. кубометров). При этом 

решалась и важнейшая для России проблема: пребывание Черноморского флота 

на Украине продлевалось до 2042 г. 

В апреле 2010 г. произошла революция в Киргизии, важном 

геополитическом союзнике и партнере России. В результате массовых 
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беспорядков на национальной почве, начавшихся на юге Киргизии и 

перекинувшихся в столицу республики — Бишкек, группировка президента К. 

Бакиева (1949), стоявшего у власти с 2005 г., была свергнута. Сам К. Бакиев 

пришел к власти в результате волнений, стоивших поста президента 

многолетнему главе Киргизии А. Акаеву (1944), эмигрировавшему в Россию. 

Однако встав у руля власти, К. Бакиев продолжил следовать клановым 

традициям управления страной, восстановив против себя не только рядовых 

граждан, но и многих бывших союзников. Опасаясь разрастания волнений, 8 

апреля 2010 г. президент Д. А. Медведев для защиты авиабазы Кант и семей 

военнослужащих направил в Киргизию две роты российских десантников. В то 

же время премьер-министр России В. В. Путин подверг резкой критике 

свергнутую власть, объявив, что Россия готова оказать Киргизии материальную 

помощь — ввиду «особого характера отношений» между странами. После 

победы оппозиции и установления в Киргизии режима парламентской 

республики отношения между странами продолжали оставаться 

дружественными. 

 

6.Россия с 2011 – 2020 гг. 

На думских выборах 4.12.2011 «Единая Россия» потеряла 

конституционное большинство, сохранив относительное большинство. На 

президентских выборах 2012 Д. А. Медведев не выдвинул свою кандидатуру, 

победу вновь одержал В. В. Путин. В серии указов, подписанных Путиным 

7.5.2012, был сформулирован целый ряд социально-экономических задач на 

среднесрочную перспективу (от 2–3 лет до 2018–20), в т. ч. увеличение 

производительности труда, создание высокопроизводительных рабочих мест, 

повышение доли инвестиций и наукоёмких отраслей в ВВП, продвижение 

России на более высокие позиции в рейтинге Всемирного банка, оценивающего 

условия для ведения бизнеса. 
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Со 2-й половины 2012 темпы экономического роста в России стали 

замедляться, в последующие годы эта тенденция усилилась. С 2014 Россия 

живёт в условиях также и внешнеполитического кризиса, который так или 

иначе отражается на состоянии российского общества. Возникновение этого 

кризиса было связано с государственным переворотом на Украине, в результате 

которого после свержения президента В. Ф. Януковича к власти пришли 

националистически настроенные и ориентированные исключительно на страны 

Запада политики. Российская Федерация, рассматривая пространство СНГ как 

сферу своих стратегических интересов, предприняла ряд мер в защиту 

национальных интересов и суверенитета РФ, а также жизни и здоровья русского 

населения Украины, поддержала стремление жителей Автономной Республики 

Крым и города Севастополя самостоятельно решать свою судьбу на 

общекрымском референдуме. По итогам референдума 16.3.2014 и Договора с 

РФ 18.3.2014, Республика Крым и город федерального значения Севастополь 

вошли в состав РФ в качестве новых субъектов Федерации (их создание 

оформлено федеральным законом от 21.3.2014); был создан особый Крымский 

федеральный округ (просуществовал до 2016, когда Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь переданы в состав Южного федерального 

округа). Действия России по защите собственных интересов, а также прав и 

свобод соотечественников в Крыму были объявлены на Западе агрессией, что 

повлекло за собой масштабную кампанию давления, которая включила в себя 

введение против России широкого спектра политических и экономических 

санкций, антироссийскую пропаганду в западных СМИ, попытки добиться 

изоляции страны в разных сферах международного сотрудничества, подорвать 

её потенциал, а в долгосрочной перспективе добиться изменения её 

политического курса вплоть до смены власти. 

В ответ Россия, защищая свои национальные интересы, ввела ответные 

меры: указом Президента РФ «О применении отдельных специальных 
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экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

от 6.8.2014 органам государственной власти Российской Федерации, 

федеральным государственным органам, органам местного самоуправления, 

юридическим лицам, организациям и физическим лицам, находящимся под 

юрисдикцией Российской Федерации, было предписано в своей деятельности 

исходить из того, что в течение одного года со дня вступления в силу указа 

запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических 

операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

страной происхождения которых является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отношении российских юридических и/или 

физических лиц или присоединившееся к такому решению. Впоследствии срок 

запрета продлевался. 

Консолидация в антироссийском ключе политики западных стран, 

осуществлённая США вопреки недовольству многих государств и 

представителей международного бизнеса, нанесла отношениям России и Запада 

колоссальный урон. В угоду геополитическим интересам и соображениям 

престижа части западных элит была фактически уничтожена модель 

«стратегического партнёрства», которую пытались выстроить на протяжении 20 

лет. На выборах в Государственную думу 18.9.2016 партия власти «Единая 

Россия» вернула себе конституционное большинство, а электоральный рейтинг 

президента В. В. Путина в 2017 достиг своего исторического максимума. 

Указом Президента РФ от 7.5.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед 

Правительством РФ была поставлена задача подготовки и проведения 13 

национальных проектов: демография; здравоохранение; образование; жильё и 

городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; 
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культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт; 

комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

В послании Федеральному собранию РФ 15.1.2020 В. В. Путин предложил 

целый ряд фундаментальных поправок в Конституцию РФ, которые должны 

закрепить приоритет Конституции над международным правом на территории 

России, изменить баланс между исполнительной, законодательной и судебной 

властями. Также было предложено прописать в основном законе изменения 

социальной политики, в частности конституционно закрепить обязательность 

индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. Другим 

существенным шагом стала отставка правительства Д. А. Медведева, которая 

состоялась сразу после оглашения послания. 16.1.2020 новым председателем 

Правительства РФ утверждён М. В. Мишустин, в 2010–20 гг. возглавлявший 

Федеральную налоговую службу. 

11.03.2020 Государственная Дума РФ приняла в третьем окончательном 

чтении пакет поправок к Конституции, в тот же день его одобрил Совет 

Федерации. 13.3.2020 поправки утвердили все законодательные собрания 

регионов России. 14.3.2020 В. В. Путин подписал Закон о поправке к 

Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти», 16.3.2020 

Конституционный суд одобрил этот закон. Поправки вступят в силу в случае их 

поддержки по итогам всенародного голосования, которое было назначено на 

22.4.2020 (перенесено на неопределённый срок из-за мировой пандемии 

коронавируса). 

Текущий год ознаменовался рядом крупных событий: 

- январь 2021 г. — анонсирован ввод в эксплуатацию газопровода 

«Северный поток 2». 
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- 5 февраля — Дата окончания действия российско-американского 

договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных 

вооружений, СНВ-III. 

- 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий  

Главное же политическое событие случится 19 сентября — в этот день 

Госдуме соберут новых депутатов, а десяти регионам — губернаторов. Выборы 

главы региона пройдут в Хабаровском крае.  

Выборы губернаторов пройдут также в Белгородской, Тульской, 

Тверской, Ульяновской областях, Мордовии, Тыве и Чечне. Что касается 

выборов в Госдуму, то они будут признаны состоявшимися при любом 

количестве проголосовавших — порог явки не установлен. 

Мировая и российская экономики будут восстанавливаться, если не 

случится больших неожиданностей, благодаря программам вакцинации и росту 

деловой активности. Но это восстановление станет и вызовом.  

В целом, как считают специалисты, Россия постепенно выходит из 

«ковидного» кризиса, как политического, так и экономического. Но многое 

предстоит еще сделать, для того, чтобы стабилизировать ситуацию. 
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Вопросы к промежуточной  аттестации 
1.В какой исторический период произошло выделение человека из животного 

мира? 

2.К какому биологическому виду относится современный человек? 

3.Что такое антропогенез? 

4.Что такое неолитическая революция? 

5.Что такое этногенез? 

6.Кто автор «Повести временных лет» и когда она была написана? 

7.Как звали князя, объединившего русские земли в Киевскую Русь? 

8. В каком году и при каком правителе было крещение Руси? 

9.Причины приведшие к феодальной раздробленности Руси. 

10.В каком году произошла Куликовская битва, назовите ее последствия? 

11.В каком году было «стояние на Угре», каковы последствия этого события? 

12.Какую цель ставил Иван Грозный создавая опричнину? 

13.Кем и от кого была освобождена Москва в 1612 году? 

14.Назовите основные направления во внешней политике в 16-17вв? 

15.Какой был результат русско-польской войны 1654-1667 гг? 

16. «Смутное время» - причины, основные характеристики. 

17.Поясните суть церковной реформы Никона и ее последствия. 

18.Значение создания Петром I Табеля о рангах? 

19.Какова была цель подушной переписи населения, проведенная Петром I в 

1719г? 

20.Какое изменение внес  Петр I в русское летоисчисление? 

21.Каковы были цели Северного союза и кто в него вошел? 

22.Каковы причины и итоги Северной войны? 

24.Какой главный итог был достигнут в русско-турецкой войне при 

Екатерине II? 
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25.Какие территории приобрела Россия в результате раздела Польши? 

26.Чем для России закончилась Семилетняя война? 

27. Назовите главное сражение Отечественной войны 1812 года? 

28.Назовите основные требования Декабристов. 

30.Важнейшая реформа в правление Александра II? 

31.Итоги русско-турецкой войны 1877-1878 гг? 

32.В чем заключалась суть внутренней политики Александра III? 

33.Основные характеристики внешней политики Александра III? 

34. Почему Александра III называли «миротворцем»? 

35.Назовите основные реформы С.Ю.Витте? 

36.Суть аграрной реформы П.А.Столыпина? 

37.Что послужило поводом к революции 1905г? 

38.Что провозглашал Высочайший Манифест от 17 октября 1905г? 

39.Итоги первой буржуазно-демократической революции в России? 

40.К какому военному блоку относилась Россия в Первой мировой войне? 

41.Каковы были итоги Первой мировой войны для России? 

42. Каковы были последствия русско-японской войны для России 1904-

1905гг? 

43.Назовите характерную особенность Февральской революции? 

44.Назовите дату формирования первого советского правительства? 

45.Назовите основные слагающие новой экономической политики (НЭП). 

46.Назовите характерные черты планово-распределительной экономики? 

47.Когда был подписан и что гарантировал пакт Риббентропа-Молотова? 

48. В чем заключался план "Барбаросса" 

49.Назовите крупную победу советских войск на первом этапе ВОВ? 

50.В каком году произошел коренной перелом в ВОВ и какая страна 

покинула фашистский блок? 
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51.Когда и где состоялась конференция по послевоенному переустройству 

мира? 

52.Назовите дату начала войны с Японией и итоги этой войны для России во 

Второй мировой войне? 

53.Что такое "оттепель"? 

54.Какое событие со стороны СССР могло привести к Третьей мировой войне 

и как оно разрешилось? 

55.В каком году пришел к власти Брежнев Л.И.и как охарактеризовалось 

начало его руководства страной? 

56.Смысл реформы Косыгина? 

57.Что такое доктрина Брежнева? 

58.В каком году СССР выдвигает Программу мира и ее смысл? 

59.Как выражалось противостояние СССР  и США в 1970-х годах? 

60.В чем заключался смысл "перестройки" Горбачева М.С.? 

61.Что такое программа "500 дней"? 

62.Что означала политика гласности? 

63.Назовите результаты внеочередного III съезда в 1990г? 

64.Какие изменения произошли во внешней политике СССР в конце 80-х-нач 

90-х гг? 

65.В какие годы прошел "парад суверенитетов" и в чем заключался? 

66.Когда и где был подписан документ о создании СНГ? 

67.Опишите суть противоречий по вопросу о первой Конституции 1992г? 

68.Чем закончилось противостояние Президента Ельцина Б.Н. и 

руководством Верховного Совета? 

69.Основное направление внешней политики Ельцина 90-е годы? 

70.В каком году и между какими странами было подписано соглашение о 

создании ССР? 
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71.В каком году и в результате чего президентом страны был избран 

В.В.Путин? 

72.Результатаы территориально-административной реформы В.В.Путина? 

73.Какой совещательный орган был создан в июле 2000 г и какова его 

функция? 

74.Суть политической реформы Путина В.В. 

75.Суть военной реформы Путина В.В. 

76.Когда и зачем была создана Общественная палата? 

77.Назовите основные направления во внешней политике 2000-х годов? 

78.В чем заключалась реформа МВД при Медведеве Д.А.? 

79.В каком году и как был решен вопрос об отмене смертной казни? 

80.Вчем выразилась реформа образования при Д.А.Медведеве? 

81.Назовите основное событие в науке в период правления Медведева Д.А.? 

82. Назовите ключевые направления во внешней политике Медведева Д.А.? 

83.Что означал курс на "перезагрузку" в отношениях с США? 

84.Участи России во внешней политики в отношении арабских стран при 

Медведеве Д.А. 

85.Внешняя политика с ближним зарубежьем - Украина, Грузия, Киргизия. 

86. Крымский вопрос - итоги. 

87.Суть Указа президента Путина В.В от 07.05.2018г. 
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Текущий контроль и контроль СРС. Примерные темы 
рефератов: 

 

1. Норманнская теория. 

2. «Русская Правда». 

3. «Слово о полку Игореве». 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Феодальная война на Руси (1433 – 1453 гг.). 

6. «Избранная рада» и реформы 40-50-х годов. История Земских соборов. 

7. Челобитные Ивана Пересветова. 

8. Внешняя политика Ивана Грозного. 

9. Феномен самозванства. Смутное время 

10. Власть и казачество в русской истории. 

11. Соборное уложение 1649 года.  

12. Церковный раскол. 

13. Степан Разин. Крестьянское восстание 1670-1671гг. 

14. Реформы Петра Великого. 

15. Азовские походы Петра I. 

16. Восстание Пугачева. 

17. Реформы начала XIX века. 

18. Россия и Венский конгресс. 

19. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьева. 

20. Теория «официальной народности», ее источники и назначение. 

21. Кавказская война (1801 - 1864). 

22. Общество «Земля и воля». 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: цена победы. 

23. Становление тоталитарного режима в СССР в 30-е годы. 
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24.Тегеран-Ялта-Потсдам. 

25. СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 

26. Внутриполитическое и социально-экономическое развитие страны в 1953-

1964 гг. Хрущев Н.С.: политический портрет. 

27. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

28. Распад СССР и образование СНГ. 
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