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РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ 

ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

Тема 1.1. Восточные славяне в VII—VIII вв. 

Тезисы 

1. Проблема происхождения восточных славян 
Индоевропейская теория происхождения восточных славян: 

 Юго-Восточная и Центральная Европа – прародина индо-
европейцев. 

 Земледелие и скотоводство – их основные занятия. 

 4-3-е тысячелетия до н.э. – начало расселения индоевро-
пейских племен. 

 Распространение индоевропейцев в Европе (до Атланти-
ки), Евразии (до Уральских гор), на Северном Кавказе, в 

Малой Азии, Иране, Средней Азии, Индии. 
 Ассимиляция индоевропейских племен с другими народа-

ми и начало формирования трех групп языков и народов 

(западной, восточной, славянской). 
 Обособление во 2-м тысячелетии праславян. 

 Центр расселения праславян – Центральная и Северная 
Европа (бассейн Вислы, Днепра, Дуная, Балканский полу-

остров, район Карпатских гор). 

 Рубеж 2-1 тысячелетий до н.э. – начало формирования 
трех ветвей славянства (западной, южной, восточной). 

 
2. Территория расселения восточнославянских племен 

в VII-IX вв. 

 На севере - от Онежского и Ладожского озер; 
 На юге - до устьев рек Прут, Днестр, Южный Буг; 

 На запад - от предгорий Карпат; 

 На востоке - до междуречья Оки и Волги. 

 
3. Хозяйство и быт восточных славян 

Формы хозяйствования: 
 Пашенное земледелие – основное занятие восточных 

славян: 

 системы землеообработки – подсечно-огневая (в 
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лесной зоне), переложная (в степной и лесо-

степной зонах).; 
 орудия труда - соха, мотыга, серп, коса, цеп, 

жернова и т.д.; 
 выращиваемые культуры – рожь, ячмень, просо, 

пшеница, лён, конопля, репа, горох и т.д. 

 Вспомогательные занятия восточных славян: 
 скотоводство (коровы, лощади, овцы, свиньи, 

козы); 
 рыболовство; 

 охота; 

 собирательство; 
 бортничество; 

 огородничество; 
 ремесла; 

 торговля (путь «из варяг в греки»). 

Поселения и жилища восточных славян: 
 Основной вид поселения восточных славян – поселок. 

 Поселки огораживались валом и частоколом. 

 Расположение домов в поселке – по кругу. 
 В центре поселения – загон для скота. 

 Дома – деревянные (в лесной зоне), глинобитные (в степ-
ной и лесостепной зонах). 

 Зарождение восточнославянских городов как центров 

ремесла и торговли (Киев, Смоленск, Любеч, Новгород, 
Ладога и др.). 

 
4. Религиозные верования восточных славян 

Религия восточных славян – политеизм: 
 Язычество – наделение природы и окружающего мира 

сверхъестественными силами: 

 славянский пантеон: 
- Сварог – бог Вселенной; 

- Даждьбог – бог плодородия; 
- Род – бог плодородия, покровитель рода; 

- Ярила - бог животворящих сил природы; 

- Перун – бог грозы (войны и оружия); 
- Стрибог – бог ветра; 

- Хорс – бог солнца; 
- Симаргл – бог почвы, корней растений; 

- Велес – бог-покровитель скотоводства; 
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- Макош – богиня-покровительница семей-

ного очага и др.; 
 вера в существование других сверхъестественных 

сил в природе: 
- упыри – злые духи; 

- берегыни – добрые духи; 

- лешие 
- русалки  духи умерших людей 

- водяные 
- кикиморы 

 

- домовые – дух родоначальника (пращура 
или щура) и др. 

 вера в покровительство душ умерших родственни-
ков. 

 Языческие обряды: 

 моления; 
 жертвоприношения; 

 изготовление амулетов и оберегов; 
 братчины; 

 праздник Коляды; 
 Масленица; 

 праздник Купалы; 

 погребальные обряды; 
 тризны; 
 свадебные обряды; 
 обряды, связанные с рождением ребенка. 

 

5. Общественные отношения восточных славян 
Формирование союзов племен восточных славян: 

 VIII в. – образовалось 15 наиболее крупных племенных 
союзов: 

 поляне; 
 новгородские словене; 
 ильменские словене; 
 древляне; 
 дреговичи; 
 вятичи; 
 кривичи; 
 полочане; 
 бужане; 
 северяне; 
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 уличи; 
 радимичи; 
 тиверцы; 
 белые хорваты; 
 волыняне. 

Разложение первобытнообщинного строя и предпосылки 

образования государства у восточных славян в VI-IX вв.: 

 Развитие орудий труда. 

 Распад родовой общины. 

 Формирование соседской (территориальной) общины. 

 Складывание собственности отдельной семьи. 

 Появление имущественного неравенства. 
 Выделение родоплеменной верхушки, которая стремится 

закрепить свое социальное положение. 

 Появление раннефеодального государства. 
Раннефеодальное государство восточных славян: 

Военная демократия – это раннефеодальная монархия; 
переходный этап от родоплеменных отношений к феодальной 

государственности. 

Черты родоплеменных отно-
шений 

Черты феодальной государ-
ственности 

- сохраняется народное вече - усиливаются позиции родо-
племенных старейшин и во-
ждей 

- князья и воеводы избираются 
народным вече 

- увеличивается роль професси-
ональной  дружины 

- большую роль продолжает 
играть народное ополчение 

- отсутствует прежнее имуще-
ственное и правовое равенство 
соплеменников 

-положение племенных кня-
зей по отношению к дружин-
никам определяется формулой 
«первый среди равных» 

- все большую роль на вече 
начинают играть  бояре и дру-
жинники 

 
Политическая структура восточнославянского общества к IX 

в. 
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Социальная структура восточнославянского общества к IX в. 

 

Тема 1.2. Первые русские князья и их деятель-
ность 

Тезисы 

1. Проблема возникновения государства и у восточных 

славян 

 Основные теории возникновения государства у во-

сточных славян 

 

Норманская теория 

(Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер, 

А.Л. Шлецер) 

Антинорманская теория 

(М.В. Ломоносов, Д.И. Ило-

вайский, 
С.А. Гедеонов) 

Название «Русь» имеет скан-

динавское происхождение 

Название «Русь» имеет сла-

вянское происхождение 

Варяги по происхождению 

скандинавы (шведы) 

Варяги по происхождению 

скандинавами не являются 
(балты либо южнобалтийские 

славяне) 

Славяне были не способны к 
созданию своей государ-

ственности, что говорило об 

их отсталости 

У восточных славян процесс 
разложения родового строя и 

складывание феодализма и 

государственности шел еще 
до прихода варягов 
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Основатели древнерусского 

государства – норманны, ко-
торых славяне призвали в 

свои земли для управления 

ими (призыв Рюрика на кня-
жение в Новгород в 862 г.) 

Влияние скандинавов на обра-

зование государства и разви-
тие славянского общества 

незначительно 

 
 К началу IX в. в результате объединения племенных 

союзов у восточных славян сложились протогосудар-
ства: 

Киев   Новгород             Ладога 

(среднее Поднепровье)  (северо-западные земли) (северо-западные земли) 

2. Основные направления внутренней и внешней поли-

тики первых киевских князей и их реализация 
 

Основные направле-
ния внутренней и 

внешней политики 

первых киевских 
князей 

Реализация основных направлений внут-
ренней и внешней политики первых киев-

ских князей 

Объединение во-

сточных славян 

 Походы Олега (882 г.) и объеди-

нение им восточнославянских пле-
мен в единое государство Киев-

ская Русь 
 Подавление Игорем восстаний не-

которых славянских племен, вспых-
нувших после смерти Олега в 912 

г. 

 Подчинение Игорем племени ули-
чей 

 Подавление Ольгой восстания 
древлян в 945 г. 

 Подчинение Святославом племе-

ни вятичей 
 Подавление Владимиром восста-

ния радимичей и вятичей 
 Крещение Руси при Владимире 

(988 г.) способствовало объедине-
нию славян на основе религиозного 

мировоозрения 
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Укрепление цен-

тральной власти 
киевского князя 

 Принятие Олегом титула князя 

всей князей или великого князя 
 Назначение Олегом наместников в 

Смоленск и Любеч 

 Упорядочение сбора дани при 
Ольге 

 Принятие Ольгой личного кре-
щения (положено начало креще-

нию в княжеской среде) 

 Назначение Ольгой наместни-
ков-управителей в места сбора 

дани 
 Назначение Святославом намест-

никами в наиболее важных землях 

(Киев, древлянские земли, Новго-
род) своих сыновей 

 Развитие Владимиром системы 
наместничества 

 Крещение Руси при Владимире 
(христианство оправдывало велико-

княжескую власть) 

 Ярослав сохраняет систему 
наместничества 

 Принятие при Ярославе единого 
свода законов «Русская Правда» 

(около 1016 г.) 

 Назначение Ярославом без ведома 
константинопольского патриарха 

русским митрополитом Иллари-
она (власть киевского князя опира-

лась на русскую православную цер-
ковь) (около 1051 г.) 
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Защита Киевской 

Руси от нападений 
соседних племен 

 Присоединение Олегом земель 

словен, древлян, северян, радими-
чей освободило эти племена от 

уплаты дани в пользу Хазарии 

 Заключение Игорем союза с Ви-
зантией против Хазарии 

 Разгром Святославом в 964 г. Ха-
зарского каганата 

 Отражение Святославом набегов 

печенегов 
 Создание Владимиром оборони-

тельной системы на юге против 
кочевников 

 Строительство крепостей на южных 

границах государства при Яросла-
ве 

 Разгром Ярославом печенегов в 
1036 г. 

Расширение тер-

ритории Киевской 
Руси 

 Колонизация Олегом устья Дне-

пра 
 Создание Игорем славянской ко-

лонии на Таманском полуостро-
ве 

 Закрепление за Русью устья Днепра 

и Тамани при Игоре (договор с Ви-
зантией 944(945) г.) 

 Захват Святославом ряда владе-
ний Византии в Крыму 

 Захват Святославом в 967 г. бол-
гарских владений 

 Закрепление за Русью Причерно-

морья и Поволжья (договоры 970 
г. и 971 г. с Византией) при Свя-

тославе 
 Претензии Руси на Червенскую 

Русь при Владимире 

 Присоединение к Руси побережья 
Чудского озера Ярославом 

 Борьба Руси за Червенскую Русь 
при Ярославе 
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Защита торговых 

интересов Киев-
ской Руси 

 Подписание Олегом договора с 

Византией 907 г. 
 Овладение Русью торговых путей, 

проходящих в устье Днепра при 

Игоре 
 Укрепление позиций русского 

купечества в Причерноморье и По-
волжье при Святославе 

 Развитие торговых связей с Ви-

зантией в результате крещения 
Руси при Владимире 

 Развитие торговых связей с За-
падной Европой в результате экс-

пансии Киева в Червенской Руси 

при Владимире 
 Развитие торговых связей с За-

падной Европой в результате экс-
пансии Киева в Червенской Руси и 

присоединения побережья Чудского 
озера при Ярославе 

Укрепление меж-

дународного авто-
ритета Киевской 

Руси 

 Подписание Олегом договора 911 

г. с Византией 
 Подписание Игорем договора 

944(945) г. с Византией 

 Визит Ольги в 957 г. в Византию 
 Крещение Руси Владимиром 

 Принятие при Ярославе единого 
свода законов «Русская Правда» 

(около 1016 г.) 
 Назначение Ярославом без ведома 

константинопольского патриарха 

русским митрополитом Иллари-
она (около 1051 г.) 

 Развитие ремесел, торговли, обра-
зования и культуры при Ярославе 

 Заключение династических бра-

ков Ярославом и его детьми с мо-
нархами Европы 

 
Внутренняя и внешняя политика первых киевских 

князей в IX-XII вв. носила преемственный характер. 
Русь – раннефео- дальная монархия, которая 
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была необходима для развития феодальных отношений в 
условиях постоянной внешней опасности. В границах Руси 
сложились и выросли будущие самостоятельные государ-
ства, которые к 30-м годам XII в. начали самостоятельную 
жизнь. 

Тема 1.3. Древнерусская культура IX-XIII вв. 

Тезисы 
1. Культура народных масс и язычество 

Картина мира славян - геоцентрическая 
 Земля неподвижна, а планеты и звезды вращаются 

вокруг нее. 

 Ночью Солнце проплывает по подземному океану. 
 Миром управляют злые и добрые силы. 

 В дальнейшем появилась вера в рожаниц – двух бо-
гинь плодовитости и плодородия. 

 Еще позже появилась вера в верховное божество неба 

и Вселенной – в Рода. 
 В период складывания государственности появляется 

вера в Перуна-громовержца. 
Обряды 

 Просьбы к богам. 

 Магические заклинания. 
 Жертвоприношения. 

 Гадания. 
 Начало пахоты и сева. 

Календарь 
 Основан на языческих и аграрных молениях. 

Праздники 

 Новогодние святки (с 25 декабря по 6 января). 
 Праздник солнца (бога Хорса) (день весеннего равно-

денствия). 
 День Купалы (24 июня). 

 Приношение жертвы Перуну (20 июля). 

 Уборка снопов с поля (15 августа). 
 Обмолот (8 сентября). 

Сказания 
 О первых кузнецах. 

 О начале пашенного земледелия. 
 О битвах со степными кочевниками (образ Змея Го-

рыныча). 

 О «веках трояни- ях» (время расцвета 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 15 

славянской жизни во II-IV вв. н.э.). 

 О «времени Бусовом» (поражение славян в битве с 
готами около 375 г.). 

 О движении славян на Балканы в IV в.н.э. 

 
2. Былины 

 Первый былинный герой – Микула Селянинович (во-

евал в дружине сына Святослава Олега и участвовал в 
походе против варягов в 975 г.). 

 Цикл богатырских былин о сыне Святослава Владими-
ре, боровшемся против печенегов (Владимир Красно 

Солнышко): 

 герои этих былин – богатырь Илья Муромец и 
Добрыня Никитич (прототип – дядя князя 

Владимира). 
 Цикл былин, связанных с именем князя Всеслава По-

лоцкого (народный избранник во время восстания 

1086 г.). 
 Цикл былин, воспевавший борьбу Владимира Моно-

маха с половцами: 
 врагами былинных героев являются реальные 

половецкие ханы Тугоркан (Тугарин Змеевич), 
Итларь (Идолище Поганое), Шарукан (Шарк-

Великан). 

 
В эпической обработке образы Владимира Святославича и 

Владимира Мономаха слились в единый образ «Владимира Красно 
Сонышко стольнокиевского». 

 
3. Городская культура 

 Население средневекового города было разнородным, 
его составляли феодалы, богатые купцы, духовенство, 
мастера, мелкие торговцы, работные люди. 

 Кругозор горожан был шире, чем у сельских жителей. 
 Развивалось скоморошество (запрещенное церко-

вью). 
 Создавалась сатирическая поэзия. 
 Граффити и надписи на бытовых вещах. 

 

4. Просвещение 
 Высокий уровень грамотности среди городского насе-
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ления. 

 Новгородские берестяные грамоты XI-XV вв. 
 С XI в. (после принятия христианства) у славян появи-

лись две азбуки: глаголица и кириллица: 
 глаголица применялась для тайнописи; 

 кириллица (видоизмененная) используется до 

сих пор. 
 Славяне заимствовали у греков цифровую систему, 

которая была неудобна (отсутствовал «0», цифры обо-
значались буквами). 

 Летосчесление велось «от сотворения мира» (за 5508 

лет до рождества Христова). 
 Существовали школы для юношей. 

 1086 г. – открытие сестрой Владимира Мономаха 
школы для девушек при одном из монастырей в Ки-

еве. 

 Киево-Печерский монастырь – высшее учебное за-
ведение средневекового типа. 

 «Изборники» 1073 г. и 1076 г. – средневековые 
учебники (содержали статьи по грамматике, филосо-

фии и другим дисциплинам). 
 Некоторые русские люди учились в заграничных 

университетах. 

 Приобщение русских людей к мировой литературе 
(греческой, болгарской, латинской, древнееврейской). 

 
5. Летописание 

 Первые погодные летописные записи относятся к IX 

в. 
 Почетное место в летописании занимают историче-

ские труды: 
 свод сведений, законченный в 997 г. 

 летописные своды 1073 г., 1093 г. 
 «Поучение» Владимира Мономаха (около 

1099г.) 

 «Повесть временных лет» Нестора (1113 г.) 
 летописец Петр Бориславич (50-80-е годы XII 

в.) 
 запись о пожаре во Владимире в 1192 г. в Влади-

миро-Суздальской летописи (предположительно 

принадлежит Даниилу Заточнику). 
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6. Литература 

 Русская литература XI-XIII вв. – разнообразна. 
 Распространенные жанры древнерусской литературы: 

 хождения («Хождение» игумена Даниила на 
Ближний Восток около 1107 г.); 

 жития святых (Киево-Печерский Патерик); 

 поучения («Поучения» Владимира Мономаха око-
ло 1099г.); 

 слово («Слово Даниила Заточника» около 1197 г., 
«Слово о полку Игореве» (1185 г.), «Слово о законе 

и благодати» митрополита Иллариона (между 1037-

1050 гг.)); 
 моление («Моление Даниила Заточника» (рубеж 

XII-XIII вв.) приписывается Даниилу, однако авто-
ром, предположительно, является сын рабыни) 

 
7. Архитектура. Изобразительное искусство 

 Большинство жилых строений в городах создавалось из 
дерева. 

 Квинтэссенция средневековой архитектуры – храмовые 
постройки: 

 Успенская (Десятинная) церковь в Киеве – одна из 
первых каменных построек; 

 Спасо-Преображенский собор в Чернигове; 

 Софийские соборы в Киеве, Полоцке, Новгороде. 
 В основе каждого строения – математическая система. 

 Византийские традиции зодчества. 
 Формирование русских традиций зодчества. 

 Фресковая роспись церквей. 

 Иконопись: 
 Алимпий; 

 Алисей Гречанин. 
 Миниатюры. 

 
8. Ремесла 

 Древнерусское ремесло в IX-XIII вв. насчитывало до 60 

специальностей: 
 Кузнечное ремесло. 

 Оружейное ремесло. 
 Ювелирное ремесло. 

 Гончарное ремесло. 

 Стеклянное про- изводство. 
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 Деревообработка. 

 Ткацкое ремесло. 
 Обработка кож и др. 

 
Культура Древней Руси IX-XIII вв. – единый посту-

пательный процесс. 
Ее особенности: 

1. Высокий уровень культуры IX-XIII вв. опирался на 
предшествующий процесс развития культуры сла-
вян-земледельцев. 

2. Материальная и духовная культура развивалась по 
пути прогресса, хотя были задержки и движения 
вспять, что определялось конкретно-
историческими условиями. 

3. Древнерусская культура европейская по типу и 
направленности. 

4. Она развивалась в тесном взаимодействии с куль-
турами соседних стран, в первую очередь Визан-
тии. 
 

Тема 1.4. Древняя Русь в эпоху политической раз-
дробленности 

Тезисы 

1. Причины феодальной раздробленности 
 Феодальная раздробленность – объективное законо-

мерное явление. 
 Объективные причины феодальной раздробленности: 

 развитие сельского хозяйства, ремесел и торговли; 

 формирование феодального землевладения; 
 господство натурального хозяйства. 

 Особенности развития Киевской Руси, способствовав-
шие феодальной раздробленности: 

 сохранение остатков племенной обособленности; 

 «очередной» порядок наследования киевского пре-
стола; 

 ослабление натиска кочевников на русские земли. 
 

2. Последствия феодальной раздробленности 

Положительные Отрицательные 
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- развитие орудий труда, агро-
культуры в отдельных княже-
ствах 

- междоусобные войны удельных 
князей 

- развитие ремесел - ослабление обороноспособно-
сти княжеств 

- развитие торговли  
- рост городов  
- развитие духовной культуры  
- развитие русской православ-
ной церкви 

 

- развитие государственного 
аппарата  

 

3. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенно-
сти 

 В XII в. Русь распалась на 14 самостоятельных кня-
жеств. 

 Крупнейшие земли и княжества Руси, особенности их 
развития: 

 
 Великий Новго-

род 
Владимиро-
Суздальское 
княжество 

Галицко-
Волынское  
княже-
ство 

Киевское княже-
ство 

Географическое 
положение 

северо-запад 
Руси 

северо-восток 
Руси 

юго-запад 
Руси 

юг Руси 

Природно-
климатические 
условия 

- прохладный 
климат; 
- большое коли-
чество осадков; 
- большое коли-
чество рек, 
озер; 
- высокая забо-
лоченность 
почв; 
- отсутствие 
земель, пригод-
ных для земле-
делия 

- умеренный 
климат; 
- достаточное 
количество 
осадков; 
- большое коли-
чество рек; 
- недостаточно 
земель, пригод-
ных для земле-
делия 

- теплый 
климат; 
- достаточ-
ное количе-
ство осад-
ков; 
- большое 
количество 
рек; 
- боль-
шое ко-
личество 
очень 
плодо-
родных 
земель 
(черно-
земов) 

- теплый климат; 
- достаточное количество 
осадков; 
- большое количество рек; 
- большое количество очень 
плодородных земель (чер-
ноземов) 
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Особенности 
развития хозяй-
ства 

- отсутствие 
пашенного зем-
леделия; 
- высокий уро-
вень развития 
промыслов, 
ремесел, тор-
говли 

- развитое па-
шенное земле-
делие; 
- высокий уро-
вень развития 
промыслов, ре-
месел, торговли 

- высокий 
уровень 
развития 
пашенного; 
- высокий 
уровень 
развития 
промыслов, 
ремесел, 
торговли 

- высокий уровень развития 
пашенного; 
- высокий уровень развития 
промыслов, ремесел, тор-
говли 
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Особенности 
развития 
политических 
отношений 

- сложилось бояр-
ское землевладе-
ние; 
- сохраняется роль 
народного вече; 
- должностные 
лица избираются 
на вече; 
- велика роль в 
политической 
жизни боярства; 
- наследственная 
княжеская власть 
не сформирова-
лась; 
- князья призыва-
лись в качестве 
военачальников; 
- сложилась фео-
дальная республи-
ка 

- сложилось 
боярское земле-
владение; 
- экономические 
позиции бояр-
ства достаточно 
сильны; 
- боярство боро-
лось за полити-
ческую власть; 
- сформирова-
лась сильная 
наследственная 
княжеская 
власть; 
- в борьбе про-
тив боярства 
князья опира-
лись на под-
держку посад-
ского населения 
новых городов, 
где были слабы 
вечевые тради-
ции; 
- складывалась 
монархическая 
форма правле-
ния 

- рано сло-
жилось бо-
ярское зем-
левладение; 
- экономи-
ческие по-
зиции бояр-
ства сильны; 
- боярство 
боролось за 
политиче-
скую власть; 
- сформиро-
валась 
наслед-
ственная 
княжеская 
власть; 
- власть 
князя была 
сильной; 
- политиче-
ское проти-
востояние 
между бояр-
ством и 
князьями 
носило 
напряжен-
ный харак-
тер; 
- в полити-
ческом про-
тивостоянии 
с князьями 
бояре при-
бегали к 
помощи 
западноев-
ропейских 
монархов; 
- складыва-
лась монар-
хическая 
форма 
правления 

- рано сложилось боярское 
землевладение; 
- экономические позиции 
боярства сильны; 
- боярство боролось за по-
литическую власть; 
- сформировалась наслед-
ственная княжеская власть; 
- власть князя была силь-
ной; 
- политическое противосто-
яние между боярством и 
князьями, между княжески-
ми группировками носило 
напряженный характер; 
- в политическом противо-
стоянии между враждую-
щими княжескими группи-
ровками боярство объеди-
няло их представителей на 
престоле; 
- складывалась монархиче-
ская форма правления 

 
Феодальная раздробленность – один из этапов раз-

вития феодального общества, в процессе которого проис-
ходит упрочение феодальных отношений. 

Сущность феодальной раздробленности в том, что 
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она является новой формой государственно-политической 
организации общества. 

Однако распад Руси не привел к распаду древне-
русской народности, исторически сложившейся языковой, 
территориальной, экономической и культурной общности 

Тема 1.5. Борьба Руси с иноземными завоевателя-
ми 

Тезисы 

1. Образование державы Чингисхана и монгольские 

завоевания 
 Территория расселения монголо-татар. 

 Хозяйство и быт восточных монголо-татар на рубеже 
XII-XIII вв. 

 Общественные отношения монголо-татар в начале XIII 
в. 

 Причины завоевательных походов монголо-татар: 

 стремление родовой знати к обогащению; 
 установление контроля над торговыми путями; 

 приобретение новых земель под пастбища; 
 обложение данью подвластного населения. 

 Начало великих завоеваний монголо-татар: 

 1207-1212 гг. – Юго-Западная Монголия, земли бу-
рят, якутов, уйгуров; 

 1211-1215 гг. – Северный Китай; 
 1218 г. – Корея; 

 1219 г. – Средняя Азия, Северный Иран; 
 1220-1221 гг. - Азербайджан, Грузия, Северный 

Кавказ, Крым; 

 Битва на Калке 1223 г. – первое столкновение 
русских дружин с монголо-татарами; 

 1236 г. – Волжская Булгария. 
 Причины побед монголо-татар: 

 многочисленное хорошо обученное войско; 

 храбрость монгольских воинов; 
 жесткая дисциплина; 

 хорошее вооружение; 
 использование удачной военной тактики; 

 использование современной техники (стенобитные 

машины, катапульты, порох, горючая смесь и т.д.); 
 использование знаний опыта китайских военных 

специалистов и ученых; 
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 использование разведки; 

 нападению подвергались государства, ослабленные 
феодальными междоусобицами; 

 жесткое подавление любого сопротивления. 

 
2. Нашествие Батыя на Русь 

 Первый поход Батыя на Русь (1237-1238 гг.). 

 вторжение в Рязанское княжество: 
- сражение на реке Воронеж; 

- 21 декабря 1237 г. – падение Рязани; 
- падение Пронска; 

- взятие Коломны и других городов княже-

ства. 
 вторжение во Владимиро-Суздальское княжество: 

- разгром Москвы; 
- февраль 1238 г. – взятие Владимира; 

- захват Суздаля, Ростова, Ярославля, Перея-

славля, Юрьева, Галича, Дмитрова, Твери, Торжка; 
- поражение владимирской дружины 4 марта 

1238 г. на реке Сити. 
 вторжение в Новгородские земли, возврат на юг; 

 1,5-месячная осада Козельска. 
 Второй поход Батыя на Русь (1239-1242 гг.). 

 вторжение в Муромское княжество; 

 взятие в 1240 г. Киева; 
 вторжение в Галицко-Волынские земли; 

 вторжение в Галицко-Волынское княжество; 
 вторжение в 1241 г. в Венгрию, Чехию, Польшу, 

Трансильванию, Валахию, Молдавию. 

 вторжение в 1242 г. в Хорватию, Далмацию, на по-
бережье Адриатического моря. 

 
3. Русь под властью Золотой Орды 

 Включение Руси в состав монгольской империи. 
 Установление над Русью ордынского ига (вассальной 

зависимости) – системы экономического и политическо-

го господства: 
 

Формы экономического 

господства 

- уплата городским и сельским 

населением дани – ордын-
ского выхода; 
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- уплата населением по-

плужного налога (налог с 
плуга) 

- уплата населением ямского 

налога (для содержания поч-
товой службы) 

- несение населением ямской 

повинности (участие в до-
ставке почты) 

- несение населением под-

водной повинности (уча-
стие в перевозке грузов) 

- обязанность населения 

участвовать в строительстве 
дорог 

- несение населением повин-

ности «кровью» (поставка 
воинов в войско монголо-

татар) 

- отправка в Орду ремеслен-

ников 

Формы политического гос-
подства 

- деятельность русских князей 
полностью контролировалась 

Золотой Ордой 

- хан мог лишить власти или 
даже физически устранить 

неугодного князя 

- право на княжение предо-
ставлялось ханами путем вы-

дачи ярлыков 

- для получения ярлыка необ-
ходимо было выехать в Золо-

тую Орду и доказать свою 
преданность хану 

- для сбора дани и осуществ-

ления карательных операций 
на Русь отправлялись отряды 

монголо-татар под командо-
ванием баскаков 

 - церковь освобождена от лю-

бого вида податей 
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4. Последствия монголо-татарского ига для Руси 

Русь лишилась - многих городов (из 74 городов раз-

рушено 49, 1/3 из них так и не возроди-

лась): городская жизнь пришла в упа-
док 

-ряда ремесел: некоторые ремесла 
так и не возродились 

- многих произведений культуры: 

развитие культуры замерло (каменное 

строительство прекратилось на 50 лет) 

- большой части населения: демо-
графическая катастрофа 

- около 2/3 князей и дружинников: 
ослабла обороноспособность русских 
земель 

Русь заимствовала 
у монголо-татар 

- перепись населения 

- подати (налоги) 

- ямскую службу 

- военные приемы 

- некоторые слова 

- некоторые черты и традиции мон-

гольской государственности (деспо-
тической власти): 

 жестокое подчинение 

верховной власти 
 ликвидация традиций 

вечевой жизни русских городов 

 
Ордынское иго значительно замедлило общественный про-

гресс на Руси 
 

5. Влияние Орды на историческое развитие Руси 

Политическое влия-

ние 

Русь заимствовала некоторые черты и 

традиции монгольского государства 

Военное влияние Участие русских дружинников в похо-

дах монголо-татар 

Культурное влияние Русь восприняла некоторые культур-
ные ценности монголов 

 

Однако в домонгольский период была создана такая мощ-
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ная культура, которая смогла выдержать страшный удар: 
1. монголо-татары существенно не обогатили ее и не оказали 

серьезного влияния на ее развитие; 
2. она сохранила свой облик; 
3. оставалась европейской по типу и направленности. 

 

6. Подходы русских князей к отношениям с Золотой 
Ордой 

Александр Ярославич Невский Андрей Ярославич 

- осторожная 
- взвешенная 

- дальновидная политика 

- удалая 
- нерасчетливая политика 

Проявление политики: 
1. Добивался нейтрали-

тета Орды в борьбе Руси 
с немецкими и шведски-

ми рыцарями. 

2. Подчинение Орде, 
чтобы избежать ордын-

ских набегов. 
3. Сплочение Руси. 

4. Возрождение русских 

земель (укрепление го-
родов, развитие сель-

ского хозяйства, реме-
сел, торговли). 

Проявление политики: 
1. Стремление не-

медленно освободиться 
от монголо-татарского 

ига. 

 
7. Борьба народов Прибалтики и Руси против кресто-

носцев 
 Причины экспансии крестоносцев на восток: 

 захват богатых земель; 
 обращение в католичество местного населения. 

 Завоевание немецкими рыцарями славянского Поморья, 

Подвинья, земель ливов, латов, эстов в IX-начале XIII 
вв. 

 Агрессия немецких и шведских рыцарей – угроза поте-
ри русской государственности, национальной и куль-

турной самостоятельности северо-западной Руси. 
 Лето 1240 г. - разгром шведов на реке Неве. 

 5 апреля 1242 г. - Ледовое побоище близ Чудского 

озера. 
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Победы над шведами и немцами дружин и ополче-
ния северо-восточных русских земель остановили экспан-
сию крестоносцев на восток и способствовали ослабле-
нию Тевтонского и Ливонского орденов. Римско-
католической церкви удалось сохранить за собой только 
земли в восточной Прибалтике. 

Тема 1.6. Русь на пути к возрождению 

Тезисы 
1. Причины объединения русских земель 

 необходимость освобождения от ордынского ига; 

 угроза агрессии с Запада со стороны Ливонского 
ордена; 

 прекращение княжеских усобиц; 
 создание условий для дальнейшего развития сель-

ского хозяйства, ремесел и торговли. 

2. Борьба за великое княжение 
 Первый этап объединительного процесса (конец 

XIII в. – 80-е годы XIV в.). 
 Борьба между Тверским, Нижегородским, Суздаль-

ским, Рязанским, Московским княжествами за по-

литическое первенство. 
 Причины победы Москвы в борьбе за политиче-

ское лидерство: 

 выгодное географическое положение; 
- достаточно плодородные земли для развития зем-

леделия; 
- близость торговых путей способствовала развитию 

торговли; 

- лесная местность – защита от частых набегов мон-
голо-татар; 

- приток населения, спасающегося от разорений. 

 дальновидная политика московских князей: 
- борьба за расширение территории Московского 

княжества; 

- льстивая политика по отношению к Ордынским ха-
нам; 

- ярлык на великое княжение получали преимуще-
ственно московские князья (начиная с Ивана 

Даниловича); 
- Иван Калита до- бился права собирать дань с 
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русских земель; 

- ханы долгие годы не предпринимали разоритель-
ных походов русские земли («тишина вели-

кая»); 
- борьба Ивана Калиты против разбойников; 

- переезд митрополичьей кафедры из Владимира в 

Москву при Иване Калите; 
- поддержка московских князей со стороны русской 

православной церкви; 
- использование московскими князьями Орды в 

борьбе против соперников Москвы (подавление 

Иваном Калитой восстания в Твери в 1327 г.); 
-  укрепление позиций Москвы как общерусского 

центра при Дмитрии Ивановиче в результате 
борьбы с Тверью за великокняжеский ярлык. 

 Начало открытой борьбы против Золотой Орды: 

 затяжные усобицы в Золотой Орде; 

 рост набегов ордынских правителей на русские 

земли; 

 победа русских дружин над монголо-татарами на 
реке Воже в 1378 г.; 

 8 сентября 1380 г. – Куликовская битва: 

- в битве приняли участие дружины почти из всех 
русских земель (кроме Твери, Нижнего Новго-

рода, Рязани, Великого Новгорода) – около 100-
120 тысяч воинов; 

- русским дружинам победа далась дорогой ценой. 

 Значение Куликовской битвы: 

- Золотой Орде нанесен сокрушительный удар; 
- поражение татарского войска ускорило распад им-

перии золотоордынских ханов; 
- монголо-татарское иго ослабло; 

- ханы признали право московских князей переда-

вать великое Владимирское княжение по 
наследству; 

- Орда уменьшила размер выплачиваемой Русью да-
ни; 

- победа на Куликовом поле вселила надежду в рус-
ских людей на скорое освобождение; 

- в русских землях происходил рост национального 

самосознания; 
- Москва стала общепризнанным центром объ-
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единения русских земель. 

Тема 1.7. Характер и особенности объединения 
Руси 

Тезисы 

1. Борьба за великое княжение 
 Второй этап объединительного процесса (80-е 

годы XIV в. – 1462 г.): 
 Дальнейший рост территории Московского княже-

ства в период княжения Василия I и Василия II 

(Дмитров, Стародуб, Углич, Кострома, Белоозе-
ро, верхнеокские княжества, Муром, Нижний 

Новгород). 
 Борьба за подчинение Великого Новгорода. 

 Избрание в 1448 г. Собором русских священно-
служителей митрополитом Ионы (русская пра-

вославная церковь стала автокефальной). 

 Феодальная война 1428-1446 гг. – столкнове-
ние сторонников и противников централизатор-

ской политики московских князей. 
 Третий этап объединительного процесса 

(1462 – 1533 гг.): 

 Расширение территории Московского государ-
ства: 

 разгром новгородского войска на реке Шелони в 

1471 г.; 

 походы на Новгород 1477-1478 гг.; 

 подчинение Твери (1485 г.); 

 присоединение Псковской республики (1510 г.), 
Смоленска (1514 г.), Рязани (1521 г.). 

 Завершение образования единого Русского гос-
ударства: 

 принятие Иваном III титула «великий князь 

всея Руси» (1485 г.); 

 в документах Московское государство все чаще 

упоминается как «Россия»; 

 появление единого герба – двуглавого орла; 

 принятие в 1497 г. Судебника – кодекса законов 
единого государства; 

 сложился единый аппарат управления государ-

ством (Боярская дума, приказы, кормленщики, 
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волостели и т.д.); 

 система иерархии государственного аппарата име-

ла форму местничества; 

 создается единая армия – московское войско; 

 право чеканить единую монету имел великий 
князь всея Руси 

 создание монахом Псковского Елеазарова мона-

стыря Филофеем теории «Москва – третий 
Рим» (1510-1511 гг.). 

 

2. Особенности русского централизованного государ-
ства 

 
Западная Европа Россия 

- главными факторами 
объединительного процесса 
являются внутриполитические 
и экономические 

- главными факторами 
объединительного процесса 
являются внешнеполитические 

- объединение подготовлено 
развитием хозяйства и 
создавало условия для его 
дальнейшего прогресса 

- объединение необходимо для 
свержения татарского ига и 
устранения опасности со 
стороны Литвы и Ливонского 
ордена 

- объединение сопровождалось 
ростом городов, внутренней и 
внешней торговли 

- сохраняется замкнутость 
феодального мира 

- разрушается замкнутость 
феодального мира 

- сторонники объединения 
опирались не столько на 
экономически слабое городское 
население, сколько на 
феодалов и церковь 

- сторонники объединения 
опирались на городское 
население 

- объединение осуществлялось 
сильной княжеской властью 

- в ходе объединения начина-
ется процесс формирования 
буржуазии 

- в процессе объединения начи-
нается закрепощение крестьян-
ства (Судебником 1497 г. 

ограничивалось право Юрь-

ева дня, вводилась уплата 
пожилого) 
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- объединение сопровождается 
освобождением крестьянства 

- начало формирования само-
державно-крепостнической мо-
нархии 

- начало формирования со-
словно-представительной мо-
нархии 

 

 
3. Свержение ига Орды 

 Стояние на Угре 1480 г. 
 

4. Войны с Литвой и Ливонским орденом 
 Набеги русских отрядов на пограничье Литвы. 

 Присоединение к России верховий Оки, Вязьмы. 

 Русско-литовская война 1500-1503 гг. (вклю-
чение в состав России земель по Десне, Сужу, в 

верховьях Днепра и Западной Двины); 
 Походы Василия III против Литвы 1512-1514 гг. 

(присоединение Смоленска). 

 
Образование централизованного государства – объ-

ективный закономерный этап развития феодального об-
щества. 

В результате объединительного процесса в русских 
землях образовалось единое государство, самое крупное в 
Европе, которое с конца XV века стало называться Росси-
ей. 

С самого начала Россия стала формироваться как 
многонациональное государство. 

 

Тема 1.8. Россия в царствование Ивана Грозного 

Тезисы 
1. Приход к власти Ивана Васильевича 

 Регентство Елены Васильевны Глинской (1533-
1538). 

 «Боярское правление» (1538-1547). 

 Венчание Ивана IV на царство (1547 г.): 
 составление митрополитом Макарием «чина вен-

чания»; 
 принятие Иваном IV титула «царь и великий 

князь всея Руси». 
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2. Реформы Избранной рады 
 Избранная рада – выражение компромисса меж-

ду разными слоями господствующего класса. 
 Цели реформ 1550-х годов: 

 ликвидировать центробежные устремления 

крупных феодалов; 
 укрепить централизованный государственный 

аппарат; 
 укрепление мощи государства. 

 «Собор примирения» 1549 г. – первый земский 

собор. 
 Военная реформа (1550-1556 гг.): 

 запрет на местнические споры во время по-
ходов; 

 создание стрелецких полков; 

 принятие Уложения о службе (1556 г.): 
- введение единого порядка военной 

службы с поместий и вотчин. 
 Принятие Судебника 1550 г.: 

 ликвидировалась привилегия монастырей не 
уплачивать подати; 

 запрет превращать в холопов боярских детей; 

 увеличение размера пожилого; 
 усиление контроля над судебной деятельно-

стью наместников и волостелей; 
 упорядочена система приказов. 

 Стоглавый Собор 1551 г.: 

 укрепил дисциплину внутри церковной органи-
зации; 

 регламентировались церковные службы, обря-
ды, бытовые стороны монастырской и церков-

ной жизни; 
 оформлен общерусский пантеон святых; 

 церковь возвращала прежним хозяевам земли, 

полученные после 1533 г.; 
 впредь церковь могла приобретать земли толь-

ко с разрешения царя. 
 Налоговая реформа 1550 г. 

 введение единицы поземельного налога – 

большой сохи; 
 увеличивались размера старых налогов: 
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- «ямские деньги» - на почтовую служ-

бу; 
- «на городовое дело» - строительство 

городов, крепостей. 
 вводились новые налоги: 

- «пищальные деньги» - на содержание 

стрелецкого войска; 
- «полоняничные деньги» - на выкуп 

пленников. 
 Губная реформа (1539-середина 1550-х годов): 

 наместники и волостели лишены права суда 

по важным уголовным делам; 
 право суда по важным уголовным делам пе-

редано губным старостам, которые подчи-
нялись Разбойному приказу; 

 позже власть наместников и волостелей во-

обще ликвидировали, их функции переданы 
земскому самоуправлению (целовальни-

кам). 
 

3. Значение реформ 1550-х годов 
 Способствовали консолидации дворянства в еди-

ное сословие. 

 Укрепили государственное управление. 
 Усилили централизацию государственной власти. 

 
4. Опричнина 

 Причины введения опричнины. 

 сохранение центробежных устремлений крупных 
феодалов; 

 стремление верхушки феодальной знати сохра-
нить свои права и привилегии; 

 претензии князей и представителей знатного 
боярства на разделение власти с царем; 

 существование оппозиции самодержавной цар-

ской власти. 
 Цели опричнины: 

 установление неограниченной (самодержав-
ной) власти царя; 

 подавление центробежных устремлений круп-

ных феодалов; 
 ликвидация остатков феодальной раздроблен-
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ности (Новгородской вольницы, удельных кня-

жений); 
 ликвидировать претензии князей и представи-

телей знатного боярства на разделение власти 
с царем; 

 Отъезд Ивана IV из Москвы 3 декабря 1564 г. 

 Введение опричнины (январь 1565 г.): 
 выделение удела Ивану IV (опричнины); 

 создание опричной Думы; 
 создание опричного войска. 

 Опричный террор. 

 Социально-экономические и политические послед-
ствия опричнины: 

 произошла дальнейшая централизация стра-
ны; 

 укрепление режима личной, неограниченной 

власти Ивана IV; 
 формирование самодержавного деспотическо-

го режима; 
 подавлена всякая оппозиция и очаги удельно-

го сепаратизма; 
 ликвидирована любая самостоятельность и не-

зависимость в словах и действиях подданных, 

превращенных в холопов; 
 страна оказалась в тяжелейшем экономиче-

ском кризисе; 
 Россия потерпела серьезное поражение во 

внешней политике на юге и на Западном 

направлении; 
 подготовлены условия для продолжения ста-

новления крепостного права (введение в 1581 
г. «заповедных лет»). 

 
При Иване Грозном успешно решались важные внут-

ренние преобразования. 
Реформы 1550-х годов были направлены на уста-

новление компромисса между интересами различных 
слоев феодалов (провинциального дворянства, боярства, 
дворянско-боярской аристократии, церкви). 

Вводя опричнину, Иван IV преследовал субъектив-
ную цель – усиление своей самодержавной власти. Объ-
ективно опричнина способствовала централизации стра-
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ны, так как нанесла удар по остаткам феодальной раз-
дробленности. Однако цель не оправдала средств. 

Россия свернула с пути развития сословно-
представительной монархии, стала на путь самодержав-
ной монархии. 

 

Тема 1.9. Основные направления внешней поли-
тики Ивана Грозного 

Тезисы 

1. Основные направления внешней политики Ивана 

Грозного 

Основ-
ные 

направ-

ления 
внешней 

политики 

Цели 
внешней 

полити-

ки 

Задачи 
внешней 

политики 

Пути решения внеш-
неполитических за-

дач 

Итоги внешне-
политической 

деятельности 

Восточ-
ное 

направ-
ление 

- созда-
ние 
условий 
разви-
тия 
сельско-
го хо-
зяйства, 
реме-
сел, 
торгов-
ли 

- защита 
восточных 
земель от 
нападений 
казанских, 
астрахан-
ских, но-
гайских и 
крымских 
татар; 
- установ-
ление кон-
троля над 
волжскими 
торговыми 

1.Попытки остано-
вить агрессию Казани 
путем дипломатиче-
ских переговоров во 
второй половине 
1540-х годов 

- Закончились 
безрезультатно 

2. Походы на Казань 
1547-1550 гг. 

- Закончились 
неудачей 

3. Поход на Казань 
1552 г. 

- Взятие Каза-
ни. 
- Включение 

территории ка-
занского хан-
ства в состав 
России 
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путями; 
- приобре-
тение но-
вых терри-
торий, бо-
гатых пло-
дородными 
землями и 
другими 
природны-
ми ресур-
сами 

4.Поход на Астрахань 
1556 г. 

- Взятие Астра-
хани. 
- Включение 

территории 
астраханского 
ханства в со-
став России. 
- Включение 

территорий 
Большой Но-
гайской Орды, 
западной ча-
сти Башкирии, 
земли мери и 
чувашей в со-
став России 

5.Походы против 
Крымского ханства 
1550-х годов 

- Закончились 
неудачей. 
- На южных 

границах для 
защиты русских 
земель выстрое-
на засечная 
черта. 
 
- В состав Рос-

сии вошла Ка-
барда (1555 г.) 

Победы в Поволжье и оборони-
тельно-наступательные мероприя-
тия на юге укрепили Российское 
государство, способствовали даль-
нейшему развитию сельского хо-
зяйства, ремесел и торговли 
6.Колонизация рус-
скими людьми терри-
тории Западной 
Сибири во второй 
половине XVI в. 

- Ведение 
промыслов (в 
основном пуш-
ного зверя, 
рыбная ловля) 
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7.Военные походы в 
Западную Сибирь 
1580-х годов 

- Строитель-
ство острогов, 
укрепление гар-
низонов, осно-
вание новых 
городов (Тю-
мень, Тобольск 
и др.). 
- Разгром войск 

хана Кучума 
(1598 г.) и 
включение в 
состав России 
всей Восточ-
ной Сибири (в 
том числе Во-
сточная Баш-
кирия (1557 
г.)). 
 
- В состав Рос-

сии вошли зем-
ли ненцев 

Значительное расширение восточ-
ных пределов России за счет бога-
тых природными ресурсами терри-
торий способствовало развитию 
торговли, промыслов, ремесел 
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Западное 

направ-
ление 

- созда-
ние 
условий 
разви-
тия 
сельско-
го хо-
зяйства, 
реме-
сел, 
торгов-
ли 

- овладе-
ние мор-
скими тор-
говыми пу-
тями на 
Балтике; 
- приобре-
тение но-
вых терри-
торий, воз-
врат ис-
конных 
русских 
земель в 
Прибалтике 

1.Ливонская война 
(1558-1583 гг.) 

Ям-
Запольское 
перемирие с 
Речью Посполи-
той 1582 г., 
Плюсское пе-

ремирие со 
Швецией 1583 
г.: 
 - война для 

России закончи-
лась безрезуль-
татно. 
- Россия поте-

ряла все завое-
вания в Ливо-
нии. 
 
- В состав Рос-

сии вошли зем-
ли карелов, 
коми, саамов 

На западном направлении внешне-
политическая деятельность России 
не принесла желаемого результата 

 
При Иване IV Российское государство успешно ре-

шало задачи ликвидации опасных очагов агрессии против 
России на Востоке, настойчиво осуществляло целеустрем-
ленное движение к Балтийскому побережью. 

 

Тема 1.10. Смута в России начала XVII в. 

Тезисы 

1. Причины Смуты в России 

 Экономический кризис: 

 разорение русских земель в результате опричной 
политики Ивана IV; 

 ухудшение экономического положения в стране в 
результате Ливонской войны; 

 эпидемия чумы, разразившаяся в начале 1570-х 
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годов, унесла большое количество населения; 

 неурожаи 1601-1603 гг. привели к хозяйственному 
разорению. 

Страна оказалась в состоянии тяжелейшего экономического 
кризиса. 

 Социальный кризис: 

 массы разоренных людей, не желавших попадать в 
крепостное состояние, уходили в леса, бежали на 

восток страны, разбойничали; 
 волнения народных масс на землях Иосифо-

Волокаламского монастыря, в юго-западных землях 

в 1594-1595 гг.; 
 «голодные бунты» 1601-1603 гг.; 

 восстание Хлопка 1603 г.; 
 участие широких народных масс в военных дей-

ствиях против правительственных войск в составе 

отрядов И. Болотникова в 1606-1607 гг. 
Обстановка в стране вышла из-под контроля властей в ре-

зультате глубокого социального кризиса. 
 Династический кризис: 

 обрыв династии Рюриковичей после смерти Федо-
ра Иоанновича в 1598 г; 

Возникший династический кризис ослабил монархическую 
власть. 

 Политический кризис: 

 нежелание боярской знати мириться с «ненаслед-
ственным», а значит с «незаконным» царем, – Бо-

рисом Годуновым – избранным Земским собором в 

1598 г.; 
 разжигание боярской знатью народного недоволь-

ства правительством избранного царя; 
 распространение определенными политическими 

кругами слухов о причастности Бориса Годунова к 
смерти царевича Дмитрия; 

 поддержка боярством самозванцев. 

Глубокий политический кризис использовался различными 
борскими группировками в борьбе за власть, что еще более 
обостряло политическую, социальную и экономическую ситуацию 
в стране. 

 

 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 40 

2. Смутное время 

 Правление Бориса Годунова (1598 г. - 7 мая 1605 
г.): 

 снятие властями недоимок по налогам; 
 замена прямых налогов косвенными; 

 объявление амнистии; 

 частичное восстановление права Юрьева дня; 
 попытки упорядочить крестьянские повинности; 

 «голодные бунты» 1601-1603 гг.; 
 восстание Хлопка (1603 г.); 

 борьба с войсками Лжедмитрия I. 

Октябрь 1604 г. - начало скрытой польской интервенции 
в России. 

 Правление Федора Борисовича Годунова (7 мая – 
2 июня 1605 г.). 

 Правление Лжедмитрия I (20 июня 1605 г. – 17 

мая 1606 г.): 
 предоставление свободы попавшим в кабальные 

холопы в голодные годы; 
 освобождение от налогов на 10 лет Комарицкой 

волости (юго-запад России), поддержавшей само-
званца в период борьбы за власть; 

 увеличение «урочных лет» с 5 до 5,5-6 лет; 

 пожалование земель дворянству. 
 Правление Василия Шуйского (19 мая 1606 г. – 

июль 1610 г.): 
 ознаменование вступления на престол «кресто-

целовальной записью»; 

 борьба с повстанцами И. Болотникова (1606-1607 
гг.) – гражданская война; 

 появление нового самозванца - Лжедмитрия II 
(лето 1607 г.); 

 заключение договора со Швецией о военной по-
мощи (февраль 1609 г.). 

Февраль 1609 г. – начало открытой шведской интервен-
ции в России. 

Осень 1609 г. – начало открытой польской интервенции в 
России. 

 Власть правительства «седмочисленных бояр» 

(июль 1610 г. - ): 

 создание в 1610 г. рязанского ополчения во гла-
ве с П. Ляпуновым, Д. Трубецким, И. Заруцким; 
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 распад первого ополчения (1610 г.); 

 создание в 1612 г. нижегородского ополчения 
во главе с Д. Пожарским, К. Мининым; 

 создание в апреле 1612 г. «Совета всея зем-
ли» - правительства из представителей духовен-

ства, боярства, дворянства, посадских людей; 

 освобождение Москвы войсками второго опол-
чения в конце октября 1612 г.; 

 избрание Михаила Романова царем на Земском 
соборе в январе 1613 г. 

 
3. Последствия смутного времени 

 Сельское хозяйство, ремесла и подверглись разоре-
нию. 

 Угасла торговая жизнь. 
 Смута привела к большим человеческим потерям. 

 Россия потеряла ряд своих территорий (Смоленские, 

Северские земли, побережье Балтийского моря). 
 Усилилась роль сословно-представительных органов – 

Боярской думы, Земских соборов. 
 Ослабли позиции боярской аристократии. 

 Усилились позиции служилого дворянства. 
 Ухудшение международного положения России. 

 

Смутное время сильно ослабило Россию, ее народ, 
но одновременно показало его силу. 

Избрание нового царя означало окончание граждан-
ской войны, начало возрождения страны, сохранение ее 
суверенитета, самостоятельности и самобытности. 
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Тема 1.11. Россия в середине и второй половине 
XVII в. 

Тезисы 

1. Территория и население России во второй половине 

XVII в. 
 Территория Россия значительно расширилась в ре-

зультате присоединения: 
 Левобережной Украины; 

 Запорожья; 

 земель по реке Яику; 
 территорий по Дону и Куме; 

 тихоокеанского побережья. 
 Численность населения к концу XVII составляла 10,5 

млн. человек и выросла: 
 за счет естественного прироста; 

 за счет вхождения новых территорий. 

 Основные категории населения Российского общества: 
 «служилые люди»: 

- «думные чины»; 
- «чины городовые»; 

- «служилые люди по прибору»; 

- «чины московские». 
 «тяглые люди»: 

- крестьяне (частновладельческие, чер-
носошные, дворцовые); 

- посадские люди. 
 холопы (полные, кабальные). 

 

2. Развитие хозяйства России во второй половине XVII 
в. 

 Сельское хозяйство: 
 низкие темпы восстановления и развития сельско-

го хозяйства в результате: 

- суровых природных условий; 
- низкой урожайности; 

- стихийных бедствий; 
- маломощности крестьянских хозяйств; 

 экстенсивный путь развития; 

 осваиваются земли юга России, Поволжья, Сибири; 
 господство трехпольной системы земледелия; 
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 рост товарного производства сельскохозяйствен-

ной продукции (за счет вотчинного и монастырско-
го хозяйств). 

 Ремесло: 
 развитие крестьянских домашних промыслов; 

углубление разделения труда; 

 развитие товарной специализации отдельных рай-
онов; 

 превращение ремесла в мелкотоварное производ-
ство; 

 зарождение мануфактурного производства; 

 особенности российского мануфактурного произ-
водства: 

 
Западная Европа Россия 

- мануфактуры появлялись в 
результате развития обще-
ственного спроса; 

- мануфактуры создава-
лись для удовлетворения 
потребностей государства 
в определенных видах 
продукции (для армии); 

- мануфактуры были частно-
владельческими; 

- первые мануфактуры 
принадлежали государ-
ству; 

- мануфактуры основаны на 
использовании свободной 
наемной рабочей силы; 

- мануфактуры основаны 
на использовании труда 
подневольных государ-
ственных крестьян (при-
писных) 

- высокий уровень техниче-
ской оснащенности мануфак-
тур 

- низкий уровень техни-
ческой оснащенности ма-
нуфактур вследствие де-
шевизны рабочей силы 

 
 первая мануфактура – Ницинский медеплавильный 

завод (1631 г., Урал). 

 Торговля: 

 образование областных торговых центров; 
 всероссийские ярмарки; 

 рост рядов и торжков; 
 появление торгового капитала; 

 развитие купечества; 
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 принятие новоторгового устава Ордина-Нащокина 

(1667 г.); 
 формирование всероссийского внутреннего рынка. 

 
3. Внутренняя политика во второй половине XVII в. 

 Правление Михаила Федоровича (1613-1645 гг.). 

 увеличение роли Земского собора, который факти-
чески становится органом распорядительной вла-

сти; 
 восстановление принципов сословно-

представительной монархии; 

 начало создания полков нового строя (с 1630 
г.). 

 Правление Алексея Михайловича (1645-1676 гг.): 
 укрепление авторитета царской власти; 

 увеличение числа дворян и дьяков в составе Бояр-

ской думы; 
 уменьшение роли Боярской думы; 

 все большую роль приобретает так называемая 
ближняя (тайная) дума; 

 развитие приказной системы; 
 выборность земских и губных старост; 

 появление воевод; 

 начало формирования абсолютной монархии; 
 принятие Соборного уложения 1649 г. (сыск 

беглых крестьян стал бессрочным, что завершило 
оформление крепостного права); 

 создание полков нового строя; 

 церковная реформа Никона (1653). 
Алексеем Михайловичем проводился курс на централиза-

цию управления, укрепление самодержавной власти путем ослаб-
ления позиций феодальной аристократии и сословного предста-
вительства. Самодержавие опиралось на служилое дворянское 
сословие. 
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4. Политический строй России 

 Государственный аппарат России в XVII в.: 

 

 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 46 

 
5. Народные движения второй половины XVII в. 

 Причины народных выступлений: 
 усиление налогового гнета; 

 бесчинства и взяточничество представителей вла-

сти; 
 завершение процесса закрепощения крестьянства. 

 Крупные восстания второй половины XVII в.: 
 «соляной бунт» 1648 г.; 

 «медный бунт» 1662 г.; 

 Восстание В. Уса 1666 г.; 
 восстание под руководством С. Разина (1670-

1671 гг.); 
 Соловецкое восстание 1668-1676 гг.; 

 раскольническое движение. 
Движение старообрядцев (раскольников) вылилось крупное 

социальное движение как результат недоверия широких народ-
ных масс внутренней политикой властей. 

 
В экономике России XVII века господствующее по-

ложение занимал феодальный уклад. В то же время 
начинают складываться раннебуржуазные элементы, ко-
торые имели характерные для России особенности. 

 

Тема 1.12. Основные направления внешней поли-
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тики России во второй   половине XVII в. 

Тезисы 

1. Основные направления внешней политики России 

во второй половине XVII в. 

 
Основ-

ные 

направ-
ления 

внешней 
политики 

Цели 

внешней 

полити-
ки 

Задачи 

внешней 

политики 

Пути решения внеш-

неполитических за-

дач 

Итоги внешне-

политической 

деятельности 

Западное 

направ-
ление 

- вос-
станов-
ление 
между-
народ-
ных по-
зиций 
России 
после 
оконча-
ния 
Смуты; 
- созда-
ние 
условий 
разви-
тия 
сельско-
го хо-
зяйства, 
реме-
сел, 
торгов-
ли 

- возврат 
исконных 
русских 
террито-
рий, утра-
ченных в 
результате 
польско-
шведской 
интервен-
ции XVII в.; 
- защита 
южных 
русских 
территорий 
от турецко-
татарских 
вторжений 

1.Русско-польская 
(Смоленская) война 
1632-1634 гг. 

Поляновский 
мирный договор 
с Польшей 1634 
г.: 
- польский ко-
роль отказался 
от претензий на 
российский пре-
стол; 
- вернуть запад-
ные русские 
земли не уда-
лось. 

2.Русско-польская 
война 1654-1667 гг. 

Андрусовское 
перемирие с 
Польшей 1667 
г.: 
- включение в 
состав России 
Правобереж-
ной Украины, 
Киева, Бело-
руссии, Лит-
вы; 
- возврат Смо-
ленска и Се-
верской зем-
ли. 
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3.Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. 

Мирный договор 
со Швецией 
1658 г.: 
- вернуть рус-
ские земли в 
Прибалтике не 
удалось 

4.Русско-турецкая 
война 1676-1681 гг. 

Бахчисарай-
ский договор с 
Крымским хан-
ством 1681 г.: 
- Крым и Турция 
признали за 
Россией Лево-
бережную 
Украину и Ки-
ев 

5.Заключенеие ди-
пломатических со-
глашений против 
Турции 

«Вечный мир» 
1686 г. между 
Россией и 
Польшей: 
- за Россией за-
креплены Ле-
вобережная 
Украина и Ки-
ев; 
- создание анти-
турецкого союза 
европейских 
стран (Польша, 
Россия, Ав-
стрия). 

Победы в войнах с Польшей и Шве-
цией, заключение дипломатиче-
ских соглашений укрепили Россий-
ское государство, способствовали 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, ремесел и торговли 
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Восточ-

ное 
направ-

ление 

- вос-
станов-
ление 
между-
народ-
ных по-
зиций 
России 
после 
оконча-
ния 
Смуты; 
- созда-
ние 
условий 
разви-
тия 
сельско-
го хо-
зяйства, 
реме-
сел, 
торгов-
ли 

- приобре-
тение но-
вых терри-
торий, бо-
гатых пло-
дородными 
землями и 
другими 
природны-
ми ресур-
сами 

1.Колонизация рус-
скими людьми терри-
тории Восточной Си-
бири и побережья 
Тихого океана во 
второй половине 
XVII в. 
2.Экспедиция Ф По-
пова и С. Дежнева 
1648 г. 
3.Экспедиция В. Ат-
ласова 1697-1699 
гг. 
4.Экспедиция В. По-
яркова и Е. Хаба-
рова 1643-1646 гг. 

- строительство 
острогов, зимо-
вий (Красно-
ярск, Братск 
на Ангаре, 
Верхоленск, 
Якутск, Алба-
зинск, Ку-
марск, Косо-
горск, 
Нерчинск); 
- открытие про-
лива между 
Азией и Аме-
рикой; 
- открытие и 
начало освоения 
Камчатки и 
Курильских 
островов, зе-
мель вдоль те-
чения Амура 

Территория России к концу XVII в. 
значительно выросла и достигла 
побережья Ледовитого и Тихого 
океанов, что способствовало даль-
нейшему развитию сельского хо-
зяйства, ремесел и торговли 

 
В XVII в. Российское государство успешно решало 

задачи укрепления границ на западе и юге, целеустрем-
ленного продвижения на Восток. Что обеспечило незави-
симость, государственную целостность и способствовало 
укреплению международных позиций России. 

Тема 1.13. Русская культура в ХIV–ХVII вв. 

Тезисы 

1. Русская культура XIV-XV вв. 

 Устное народное творчество: 
 сказания о битве на Калке; 

 сказания о богатыре Евпатии Коловрате; 
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 сказания о Куликовской битве; 

 сказания о Невской битве; 
 сказания о Ледовом побоище; 

 новгородские былины о Василии Буслаеве; 
 сказания о купце Садко; 

 песня об Авдотье-Рязаночке; 

 песня о Щелкане Дудьентьевиче. 
 Образование: 

 училища для детей при церквях и монастырях. 
 Письменность: 

 новгородские берестяные грамоты XIV-XV вв.; 

 монастыри – центры книгописания; 
 монастыри – библиотечные центры. 

 Летописание: 
 местный характер летописания; 

 общегосударственный характер московского лето-

писания; 
 Троицкая летопись – первый общерусский лето-

писный свод (начало XV в.); 
 Московский свод 1479 г. – один из значительных 

летописных сводов. 
 Литература: 

 Воинские повести проникнуты мыслью о единстве 

русских земель: 
- «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 

- «Повесть об убиении князя Михаила Ярославича 
в Орде»; 

- «Сказание о Мамаевом побоище»; 

- «Задонщина». 
 Житийная литература: 

- сочетание церковной проповеди с обосно-
ванием идеи главенства Москвы в объединитель-

ном процессе; 
- большое внимание чувствам героя, его ду-

шевным переживаниям; 

- произведения Епифания Премудрого и 
Пахомия Логофета – вершина этого стиля. 

 Архитектура: 
 вторая четверть XIV в. – возобновление каменного 

строительства в русских землях; 

 возникновение московского стиля в храмовой 
архитектуре: 
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- собор Андроникова монастыря; 

- Духовская церковь Троице-Сергиева мона-
стыря; 

- Успенский собор в Звенигороде; 
- Троицкий собор Троице-Сергиева монасты-

ря. 

 Живопись, иконопись: 
 дальнейшее развитие фресковой живописи: 

- Феофан Грек 
 развитие московской живописной школы: 

- Андрей Рублев; 

- Прохор Городец; 
- Даниил Черный. 

Красной нитью в произведениях XIV-XV вв. проходят идеи 
борьбы золотоордынским игом и необходимости образования 
единого государства. 

 
2. Русская культура XVI в. 

 Устное народное творчество: 
 ведущая тема – борьба с иноземными захватчика-

ми; 
 былины о борьбе с Казанским и Астраханским хан-

ствами; 

 сказания о жестокостях Ивана Грозного, Малюты 
Скуратова; 

 сказания о борьбе Ивана Грозного с богатинами-
боярами; 

 песни о Ермаке. 

 Образование: 
 училища при церквях и монастырях. 

 Письменность и книгопечатание: 
 широкое распространение рукописной книги; 

 монастыри – центры книгописания; 
 монастыри – библиотечные центры; 

 создание в 1563 г. типографии в Москве (Иван 

Федоров, Петр Мстиславец); 
 «Апостол» (1564 г.) - первая печатная книга. 

 Летописание: 
 составление новых летописных сводов: 

- Воскресенская летопись; 

- Никоновская летопись; 
- «Степенная книга» митрополита Фана-
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сия 

 Литература: 
 исторические повести: 

- «Повесть о Казанском взятии» 
 Социально-политическая мысль: 

 «Сказание о князьях Владимирских»; 

 теория «Москва – третий Рим» Филофея; 
 творчество Ивана Пересветова; 

 переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курб-
ским; 

 «История о великом князе Московском» Андрея 

Курбского 
 Еретические учения: 

 основные еретические течения 
 учения Федора Курицына, Матвея Башкина, 

Феодосия Косого 

 Архитектура: 
 формирование общерусского стиля архитектуры: 

- перестройка Московского Кремля; 
- Успенский собор Московского Кремля; 

- Грановитая палата Московского Кремля; 
- Архангельский собор Московского 

Кремля; 

- творчество Аристотеля Фиорованти, 
Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, Але-

визе Миланца. 
 шатровый стиль в русской архитектуре: 

- церковь Вознесения в селе Коломенском 

(1532 г.); 
- Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) в Москве (1560 г.) 
 крепостное строительство: 

- Нижегородский Кремль; 
- Смоленский кремль – «ожерелье всей Ру-

си»; 

- кремль в Туле, Коломне, Зарайске, Серпу-
хове; 

- вторая линия обороны в Москве – Китай-
город; 

- третья линия обороны в Москве – Белый 

город (Бульварное кольцо). 
 Живопись, иконопись: 
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 развитие фресковой живописи; 

 творчество Дионисия, Феодосия; 
 возрастание интереса к нецерковной тематике; 

 русская миниатюра; 
 строгановская школа живописи. 

Ведущей в культуре XVI в. оставалась идея государственно-
го единства и борьбы с иноземными захватчиками. 

 

3. Русская культура XVII в. 
 Социально-политическая мысль: 

 предпринимаются попытки осмыслить события 

начала XVII в.: 
- «Временник» дьяка Ивана Тимофеева; 

- «Сказание» келаря Троице-Сергиева монастыря 
Авраамия Палицына; 

- «Иное сказание» князя Катырева-Ростовского; 

- «Новый летописец». 
 обосновываются принципы абсолютизма: 

- произведения Юрия Крижанича; 
- Симеон Полоцкий. 

 исторические повести публицистического характе-
ра: 

- деятельность Записного приказа (дьяк 

Ф.Грибоедов, Поликарпов, Андрей Лызлов); 
- «Синопсис» Иннокентия Гизеля. 

 Литература: 
 в произведениях содержится протест против гос-

подствующих порядков; 

 пристальное внимание к человеческой личности; 
 появляется новый герой – вымышленный персонаж 

из народной среды; 
 сатирическая повесть: 

- «О Шемякином суде»; 
- «Повесть о Ерше Ершовиче»; 

- «Служба кабаку»; 

- «Азбука о голом и небогатом челове-
ке»; 

- Сказание о куре и лисице». 
 Архитектура: 

 стремление к внешней нарядности, декору; 

 купцы и посадские общины – новые заказчики 
строительства церквей: 
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- церковь Троицы в Никитинках; 

- церковь Богородицы в Путинках; 
- церковь Ильи Пророка в Ярославле; 

 борьба церкви против «обмирщения» храмового 
строительства – стиль строго монументализма: 

- Новоиерусалимский монастырь под 

Москвой; 
- Иверский монастырь на Валдае. 

 возникновение нарышкинского стиля («мос-
ковское барокко»): 

- церковь Покрова в Филях. 

 Живопись: 
 стремление донести прелесть земного бытия; 

 становление и развитие реалистических тенден-
ций: 

- «Спас нерукотворный» Симона Ушакова; 

- росписи храма Троицы в Никитинках и Яро-
славских храмов; 

 развитие бытового жанра, парсуны, портрета: 
- портреты князя Б.И. Репнина, стольника Г.П. Го-

дунова, Л.К. Нарышкина. 
 Образование: 

 церковные и монастырские школы для детей; 

 развитие книгопечатания; 
 появление личных библиотек (патриарха Никона, 

князя В.В. Голицина, А.Л. Ордин-Нащокина, А.С. 
Матвеева) 

 открытие первой книжной лавки в Москве (1672 

г.); 
 издание Азбуки В. Бурцова; 

 издание сочинений 
- О. Михайлова «Устав ратных, пушечных и 

других дел»; 
- А. Везалия «О строении человеческого те-

ла»; 

- Я. Гевелия «Селенография, или описание 
Луны» и др. 

 школа для молодых дворян боярина Ф.М. Ртищева; 
 славяно-греко-латинская академия (1687 г.) 

– высшее учебное заведение для подготовки духо-

венства и чиновничества; 
 «Куранты» - первая рукописная газете для царя 
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и его окружения (с 1621 г.); 

 распространение медицинских знаний; 
 подготовка Аптекарским приказом первых военных 

врачей 
 

Политическая раздробленность Руси затрудняла 
развитие культурных связей между русскими княжества-
ми, что способствовало углублению отличий отдельных 
русских земель в культуре и языке. На основе древнерус-
ской народности складывалось три народности – русская, 
белорусская и украинская. 

В домонгольский период была создана мощная рус-
ская культура, которая сумела выдержать удар монголо-
татарского нашествия и почти 250-летнее иго. 

После образования единого государства формирует-
ся единая великорусская культура. В этот период значи-
тельно усилились позиции церкви во всех сферах духов-
ной жизни, что осложнило развитие культуры и способ-
ствовало замедлению темпов культурного прогресса. 
Этому также способствовали Ливонская война, опрични-
на, крепостническая политика государства. 

Изменения в социально-экономической сфере в XVII 
в. способствовали «обмирщению» русской культуры, что 
выражалось в распространении светских научных знаний, 
отходе от религиозных канонов в литературе, зодчестве, 
живописи. 

Русская культура на всех этапах своего развития 
взаимодействовала с культурами стран Запада и Востока, 
что способствовало ее обогащению. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ  

Тема 2.1. Россия в период реформ Петра I 

Тезисы 

1. Реформы Петра I 

 Предпосылки реформ Петра I: 
 технико-экономическая и культурная отсталость 

страны; 
 ослабление международного положения России. 

 Особенности преобразований в России: 
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 отсутствие системы в проведении реформ; 

 охватили все сферы жизни общества; 
 проводились быстрыми темпами на основе жестко-

го курса; 
 проводились на базе системы крепостного права; 

 сохранили сословную структуру российского обще-

ства и привилегии дворянства; 
 внутренняя политика значительно зависела от по-

литики внешней. 
 Основные направления преобразований в России в 

первой четверти XVIII в.: 

 изменения в экономике: 
- активное развитие мануфактурного произ-

водства (создание 75 мануфактур и заводов к се-
редине XVIII в.); 

- значительная часть мануфактур – государ-

ственные; 
- поощрение частного предпринимательства; 

- передача государственных предприятий 
(особенно убыточных) частным владельцам; 

- обеспечение сбыта продукции через систе-
му государственных заказов; 

- увеличение численности государственных 

приписных крестьян; 
- появление новой категории зависимого 

населения – посессионных крестьян (1721 г.); 
- дальнейшее развитие ремесленного произ-

водства; 

- появление новых ремесленных специально-
стей (позументщики, табакерщики, каретники, 

шляпочники, парикмахеры и т.д.); 
- создание цеховых организаций ремеслен-

ников; 
- развитие внутреннего всероссийского 

рынка; 

- отмена внутренних таможенных пошлин; 
- осуществление политики меркантилизма; 

- помещичье хозяйство – основной постав-
щик товарного хлеба и другой сельскохозяйствен-

ной продукции. 

 изменения в сфере феодальной собственности: 
- указ о единонаследии 1714 г.; 
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- запрет на продажу и заклад поместья. 

 изменения в налоговой системе: 
- увеличение размеров старых налогов; 

- появление новых налогов (на дубовые гро-
бы, лодки, бани, улья, рыбные ловли и т.д.); 

- введение подушной подати (1718-1724 

гг.); 
- проведение ревизий; 

- составление ревизских сказок. 
 изменения в сфере управления и государственной 

службы: 

- губернская реформа 1708-1710 гг.: 
 

ГУБЕРНАТОР 

(судебная, административная, полицейская, финансовая 
власть) 

Губернская канцелярия 

 

ВОЕВОДА 

Провинциальная канцелярия 

 

ВОЕВОДА 

Уездная канцелярия 

 

- создание правительствующего Сената 
(вместо Боярской думы) (1711 г.); 

- создание коллегий (вместо приказов) 
(1717-1718 гг.); 

- введение поста генерал-прокурора («око 

государево») (1722 г.); 
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ИМПЕРАТОР 

 

Генерал-прокурор 

СЕНАТ 
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- пожалование Сенатом Петру I титула «импе-

ратор» (1721 г.); 
- введение «Табели о рангах» (1722 г.); 

 изменения положения русской православной церк-

ви: 
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- создание священного Синода (1721 г.); 

- упразднение патриаршества; 
 изменения в российской армии: 

- введение рекрутской повинности (1705 г.); 
- ликвидация поместного дворянского опол-

чения и стрелецких полков; 

- падение роли казацких войск в составе во-
оруженных сил страны; 

- принятие Воинского устава (1716 г.); 
- принятие Морского устава (1720 г.); 

- введение единообразного штата, обмунди-

рования, вооружения в армии; 
- строительство Адмиралтейства и верфей 

(1704 г.); 
- оснащение армии орудиями новых образ-

цов; 

- усиление огневой и ударной мощи войска в 
результате примыкания штыка к ружью; 

- открытие солдатских школ для подготовки 
унтер-офицеров; 

- введение для дворянства обязательной во-
енной или гражданской службы; 

 изменения в сфере культуры и быта: 

- открытие светских медицинских, инженер-
ных, кораблестроительных, горных, штурманских, 

ремесленных школ (одна из первых – школа мате-
матических и навигацких наук (1701 г.)); 

- создание новых учебников для светских 

школ (Арифметика Л.Ф. Магницкого (1703 г.)); 
- введение гражданского шрифта (1708 г.); 

- открытие новых типографий; 
- общедоступной библиотеки (1714 г.); 

- издание первой газеты «Ведомости» (1702 
г.); 

- открытие Кунсткамеры - начало музейного 

дела в России; 
- открытие Академии наук (1725 г.); 

- переход к летоисчислению с рождества 
Христова (с 1700 г.); 

- начало празднования Нового года (с 1700 

г.); 
- введение для господствующего класса ев-
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ропейского типа одежды; 

- обязательное бритье и ношение париков; 
- учреждение ассамблей; 

- введение «правил хорошего тона» и «бла-
городного поведения в обществе»; 

- употребление иностранных языков в обще-

нии  
 Последствия преобразований Петра I: 

 в результате реформ экономической сферы про-
изошло ускорение темпов социально-

экономического развития страны; 

 реформы способствовали консервации феодально-
крепостнических порядков, что не создавало усло-

вий для естественной конкуренции; 
 в сфере государственного управления шел процесс 

централизации государства, который завершился 

созданием системы абсолютизма; 
 церковная реформа подчинила русскую право-

славную церковь государству и превратила ее в 
один из механизмов государственной машины; 

 реформы армии и флота способствовали военным 
победам России и значительному укреплению 

международного положения страны; 

 изменения в сфере культуры и быта превратили 
Россию в страну европейского типа. 

 
2. Внешняя политика России в первой четверти XVIII. 

Основ-

ные 
направ-

ления 
внешней 

политики 

Цели 

внешней 
полити-

ки 

Задачи 

внешней 
политики 

Пути решения внеш-

неполитических за-
дач 

Итоги внешне-

политической 
деятельности 

Западное 
направ-

ление 

- созда-
ние 
условий 
разви-
тия 
сельско-

-
отвоевание 
выхода к 
морю; 
- возврат 
исконных 

1.Азовский поход 
1695 г. 

Штурм Азова 
завершился 
безрезультатно: 
- Россия выхода 
к Азовскому мо-
рю не получила 
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го хо-
зяйства, 
реме-
сел, 
торгов-
ли 

русских 
территорий 
в Прибал-
тике, утра-
ченных в 
результате 
польско-
шведской 
интервен-
ции XVII в.; 
- защита 
южных ру-
бежей Рос-
сии от по-
сягательств 
Крымского 
ханства и 
Турции 

2. Азовский поход 
1696 г. 

Штурм Азова 
закончился взя-
тием крепости: 
- Азов стал 
опорным пунк-
том России на 
Азовском побе-
режье 

3.«Великое посоль-
ство» в Европу 1697 
г.  

Дипломатиче-
ская разведка 
показала: 
- ненадежность 
антитурецкого 
союза (Речь По-
сполитая, Ав-
стрия, Венеция) 
в предстоящей 
войне между 
Россией и Тур-
цией; 
- Россия не по-
лучила ино-
странных креди-
тов; 
- европейские 
страны отказали 
России в по-
ставке оружия. 
Создание «Се-
верного сою-
за» против 
Швеции в 1698 
г. (Россия, Речь 
Посполитая, 
Саксония, Да-
ния) 
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4.Северная война 
1700-1721 гг. 

Ништадский 
мирный договор 
1721 г.: 
- к России ото-
шли Ингрия, 
Эстляндия, 
Лифляндия, Ка-
релия, часть 
Финляндии; 
- эти территории 
Россия получила 
на правах выку-
па 

5.Персидский поход 
1722-1723 гг. 

Русско-иранский 
мирный договор 
1723 г.: 
- России отошли 
западное и юж-
ное побережье 
Каспия. 
Константино-
польский мир 
1724 г.: 
- Россия призна-
ла владычество 
Турции над Гру-
зией и Армени-
ей. 
Рештский мир 
1724 г.: 
 
- Россия воз-
вращала запад-
ное побережье 
Каспия Ирану; 
- к России ото-
шел южный бе-
рег Каспия. 

На рубеже XVII-XVIII вв. в России предпринимались 
попытки преодоления отсталости по сравнению с запад-
ноевропейскими странами в экономическом, политиче-
ском и культурном разви- тии. 
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В результате реформ средневековая Московская 
Русь превратилась в Российскую империю. 

Коренным образом изменилось место и роль России 
в международных отношениях того времени. 

 

Тема 2.2. Дворовые перевороты 

Тезисы 

1. Причины дворцовых переворотов 
 Указ 1722 г. 

 Увеличение числа претендентов на россий-

ский престол. 
 Усиление борьбы за власть между соперни-

чавшими дворянскими группировками. 
 Активное участие дворянской гвардии в 

борьбе за власть. 

 
2. Правление Екатерины I (1725-1727 гг.) 

 Создание Верховного тайного совета 
(1726 г.) и его политика: 

 уменьшение подушной подати; 
 облегчение дворянам служебных обязанно-

стей; 

 предоставление дворянству права торговли 
во всех городах и пристанях, заводить мануфактуры; 

 дальнейшее развитие принципа выслуги 
для дворян; 

 ликвидация главного магистрата; 

 сокращение количества бюрократических 
учреждений. 

 Ослабление позиций Сената. 
 Противостояние группировки Меньшикова 

и группировки Долгоруковых. 

 
3. Правление Петра II (1727-1730 гг.) 

 Ослабление позиций при дворе Александра 
Меньшикова и его падение. 

 Укрепление позиций дворянской группи-
ровки во главе с Долгоруковыми. 

 Переезд императорского двора в Москву. 
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4. Правление Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) 

 Подписание Кондиций – значительное 
ограничение самодержавной власти, шаг к конституцион-

ной монархии. 
 Петиция 166-ти и восстановление само-

державия. 

 Отсутствие устойчивости и системы в 
структуре органов власти: 

 упразднение Верховного тайного совета; 
 восстановление Сената; 

 создание Кабинета трех министров. 

 Активизация деятельности Тайной канце-
лярии. 

 Облегчение дворянской службы: 
 освобождение дворянства от обязанности 

начинать военную службу рядовым солдатом; 

 создание Шляхетского кадетского корпуса; 
 установление 25-летнего срока дворянской 

службы (1736 г.). 
 Усиление крепостного права: 

 запрет крестьянам заводить фабрики и за-
ниматься торговлей (1731 г., 1732 г.); 

 предоставление помещикам права опреде-

лять крепостным меру наказания за побег (1736 г.); 
 увеличение феодальных повинностей кре-

стьянства. 
 Укрепление позиций Э.Бирона и начало 

бироновщины. 

 
5. Правление Ивана VI (1740-1741 гг.) 

 Регентство Бирона и конец бироновщины. 
 Регентство Анны Леопольдовны. 

 Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. 
 

6. Правление Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.) 

 Восстановление петровских традиций и 
идей: 

 восстановление функций Сената; 
 восстановление магистратов; 

 восстановление прокурорского надзора; 

 отказ от прусских образцов организации 
вооруженных сил; 
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 возврат к петровским армейским штатам; 

 возобновление строительства морских ко-
раблей. 

 Дальнейшая централизация и бюрократи-
зация аппарата управления: 

 упорядочение работы коллегий и канцеля-

рий; 
 усиление единоначалия; 

 активизация деятельности Тайной канце-
лярии. 

 Увеличение привилегий дворянства: 

 право дворян ссылать провинившихся кре-
постных крестьян в Сибирь в счет поставки рекрутов 

(1760 г.); 
 право дворян продавать своих крепостных 

в счет поставки рекрутов; 

 запрет вступления по своей воле в воен-
ную службу частновладельческих крепостных кресть-

ян; 
 сокращение сроков службы дворянства. 

 
7. Правление Петра III (1761-1762 гг.) 

 Ликвидация Тайной канцелярии. 

 Ослабление преследования раскольников. 
 Указ о конфискации земельных владений 

церкви (секуляризация). 
 Манифест о вольности дворянства (осво-

бождение от обязательной службы). 

 Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. и 
приход к власти Екатерины II. 

 
В условиях частных дворцовых переворотов не мог-

ло быть речи о продолжении и развитии крупных реформ. 
Мероприятия, проводившиеся правительствами, 

сменявшими друг друга, были направлены на поддержа-
ние социальной базы самодержавия – дворянства. 
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Тема 2.3. Россия во второй половине XVIII в. 

Тезисы 

1. Внутренняя политика Екатерины II (1762-1796 гг.) 

 Укрепление крепостнической системы: 

 введение крепостничества в районах Левобережной и 
Слободской Украины, Курско-Белгородской и Воро-

нежской засечных черт, Дона, Заволжья, Приуралья; 
 обязанность крестьян содержать воинские команды, 

присылаемые для подавления крестьянских восстаний 
(1763 г.); 

 право помещиков отдавать своих крестьян в каторж-

ные работы (1765 г.); 
 запрет крестьянам подавать жалобы на своих поме-

щиков (1767 г.); 
 запрет принимать крестьян на службу, в Академию ху-

дожеств, университеты; 

 запрет крестьянам поступать в монахи. 
 Изменения в системе государственных органов: 

 ликвидация Кабинета министров; 
 восстановление деятельности Берг-коллегии, Ману-

фактур-коллегии, главного Магистрата; 

 упорядочение работы Сената (разделение на 6 депар-
таментов) (1763 г.); 

 возрастание роли генерал-прокурора; 
 превращение Сената в административный орган; 

 секуляризация церковных земель (1764 г.). 
 Изменения в системе органов местного управления: 

 ликвидация гетманства на Украине (1764 г.); 

 ликвидация автономии Малороссии; 
 введение на Украине управления президента Мало-

российской коллегии; 
 ликвидация Запорожской Сечи и переселение казаче-

ства на Кубань (1791 г.); 

 ликвидация Волжского казачьего войска и переселе-
ние казачества на Терек (1776 г.); 

 введение на Дону Войскового гражданского прави-
тельства (1775 г.); 

 проведение губернской реформы: 
- деление страны на 50 губерний («Учрежде-

ние о губерниях» 1775 г.) во главе с губернатором, 
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генерал-губернатором или наместником; 

- деление каждой губернии на уезды во главе с 
капитанами-исправниками; 

 

 
 
- город во главе с городничим или комендантом – 

особые административные единицы (во главе Москвы и 

Петербурга – обер-полицмейстеры); 
- упразднение провинций; 

- введение городского самоуправления; 

 

 
 

- введение сословного суда; 
- введение выборности судебных органов (кроме Сената и 

судебных палат). 
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 Расширение привилегий помещиков: 

 отмена обязательной службы (Манифест вольности 

дворянства 1762 г.); 

 монопольное владение землей (Генеральное межева-
ние 1765 г.); 

 монопольное владение крепостными крестьянами 
(1762 г.); 

 монополия на винокурение (1765 г.); 
 свобода открытий предприятий (1775 г.) 

 Жалованная грамота дворянству (1785т.). 

 Законотворческая деятельность: 
 издание большого количества законов (в среднем по 

12 законов в месяц); 
 работа Уложенной комиссии (1767-1768 гг.); 

 «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. 

 Создание условий развития хозяйства: 
 дальнейшее развитие всероссийского рынка; 

 втягивание помещичьего хозяйства в рыночные отно-
шения: 

- господство на некоторых территориях страны отра-
боточной (барщинной) системы (черноземные районы); 

- переход на «месячину»; 
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- введение на некоторых территориях страны оброч-

ной системы (нечерноземные районы; 
- развитие «отходничества»; 

- использование помещиками в своих хозяйствах новой 
техники и достижений агротехники; 

- деятельность «Вольного экономического общества к 

поощрению в России земледелия и домостроительства» 
(основано в 1765 г.); 

 развитие мануфактурного производства: 
- рост числа мануфактур; 

- типы мануфактур: 

казенные – принадлежали государству (основаны 
на труде зависимых государственных крестьян); 

вотчинные – принадлежали помещикам (основа-
ны на труде зависимых помещичьих крестьян); 

частновладельческие - принадлежали купцам 

или крестьянам (основаны на труде вольнонаемных 
или посессионных крестьян); 

 Указ о свободе предпринимательства 1775 г.; 
 развитие торговли: 

- появление магазинной торговли; 
- рост конкуренции в сфере торговли; 

- отмена ограничений в торговле для лиц, не входив-

ших в купечество; 
- сохранение Таможенными тарифами 1776, 1782, 

1796 гг. высоких пошлин на иностранные товары; 
 Жалованная грамота городам (1785т.). 

Внутренняя политика Екатерины II, политика «просве-
щенного абсолютизма» – это политика лавирования между 
интересами дворянства, которое еще сохраняло политическое 
господство, и интересами зарождающегося капиталистического 
элемента, направленная на сохранение социальной стабильности, 
укрепление господствующего строя и создание условий развития 
экономики страны. 

 

2. Восстание под предводительством Емельяна Пуга-
чева (1773-1775 гг.) 

 Причины восстания: 
 наступление правительства на казачьи привилегии; 

 политика правительства в национальных окраинах; 

 усиление эксплуатации трудящихся слоев населения; 
 усиление крепостнического гнета и бесправия кресть-
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янства. 

 Участники восстания: 
 казачество; 

 нерусские народы Поволжья и Урала; 
 работные люди уральских заводов; 

 крепостное крестьянство. 

 Особенности восстания: 
 распространение восстания на большую территорию; 

 повстанцы вели крупномасштабные боевые действия; 
 беспощадность и жестокость повстанцев; 

 заимствование у царской администрации средств 

управления для преодоления стихийности движения; 
 господство в представлениях восставших идеи «доб-

рого царя». 
 Причины поражения восстания: 

 неспособность движения противостоять самодержав-

но-крепостнической системе: 
- стихийность движения; 

- плохое вооружение повстанцев; 
- разобщенность в действиях восставших; 

- локальность движения; 
- отсутствие единой цели; 

 отсутствие ясной политической программы борьбы у 

участников движения. 
 Итоги восстания и его последствия: 

 жесткое подавление восстания правительственными 
войсками; 

 восстание не принесло облегчения народным массам; 

 увеличение правительством повинностей; 
 укрепление государственного аппарата; 

 осуществление правительством политики раскола со-
циальных слоев. 

 Значение восстания: 
 укрепление и развитие традиций и опыта освободи-

тельной борьбы; 

 объединение различных социальных слоев и народов 
российского общества в борьбе за свои права; 

 крестьянская война Е. Пугачева - важнейшая предпо-
сылка для возникновения в России революционной 

идеологии и начала революционного движения. 

 
Зарождение капиталистических отношений и начало 
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формирования капиталистического уклада, усиление кре-
постнического гнета, обострение социальных противоре-
чий во второй половине XVIII в. заставило самодержавие 
осуществлять более гибкую внутреннюю политику, ис-
пользуя новые формы и методы. 

Тема 2.4. Внешняя политика России во второй по-
ловине XVIII в. 

Тема 

1. Основные направления внешней политики России в 

середине и второй половине XVIII в. 

Основ-

ные 
направ-

ления 

внешней 
политики 

Цели 

внешней 
политики 

Задачи 

внешней 
политики 

Пути решения внеш-

неполитических за-
дач 

Итоги 

внешнеполити-
ческой деятель-

ности 

Западное 

направ-
ление 

станов-
ление 
России 
как вли-
ятельной 
европей-
ской 
державы 

- сохране-
ние пози-
ций России 
в западно-
европей-
ской поли-
тике после 
смерти 
Петра I; 

1.Борьба против 
Ганноверского союза 
(Англия, Франция, 
Швеция) 

 

2.Заключение союза 
России с Австрией 

- Россия полу-
чила союзника 
для борьбы 
против Ганно-
верского союза 
и Турции 

3.Вмешательство 
России во внутрен-
ние дела Польши в 
1733 г. после смер-
ти польского короля 
Августа II 

- На польский 
престол был 
посажен рос-
сийский став-
ленник Фри-
дрих-Август 

4.Заключение союза 
с Англией и Пруссией 

- Нейтрализа-
ция Ганновер-
ского союза 

Дипломатической службе России 
удалось после смерти Петра I со-
хранить позиции страны в Запад-
ной Европе 
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5.Русско-шведская 
война 1741-1743 
гг. 

Абоский дого-
вор 1743 г.: 
- Швеция отка-
залась от своих 
претензий у 
России; 
- к России ото-
шли Кюмене-
горская и Са-
волокская об-
ласти 

6.Русско-шведская 
война 1787г. 

Мирный договор 
1790 г.: 
- Швеция отка-
залась от всех 
своих террито-
риальных пре-
тензий к России 

России удалось не допустить реви-
зию итогов Северной войны 

7.Семилетняя война 
1756-1762 гг. 

- Смерть Елиза-
веты свела на 
нет все завое-
вания России. 
- Экспансия 
Пруссии на во-
сток была оста-
новлена. 

К середине XVIII в. в результате 
дипломатического и военного про-
тивостояния влиятельных евро-
пейских стран был нарушен баланс 
сил в пользу Австрии и Франции, 
что не соответствовало интересам 
России 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 73 

- оказание 
отпора 
натиску 
Крымского 
ханства и 
Турции; 
- приобре-
тение но-
вых терри-
торий на 
юге, бога-
тых плодо-
родными 
землями 

1.Русско-турецкая 
война 1735-1739 
гг. 

-Война закончи-
лась для России 
безрезультатно. 
- Россия полу-
чила земли по 
среднему те-
чению Дне-
пра. 
- Россия полу-
чила право по-
строить в ни-
зовьях Дона 
крепость 
св.Дм.Ростовско
го 

2.Русско-турецкая 
война 1768-1774 
гг. 

Кючук-
Кайнарджий-
ский договор 
1774 г.: 
- Россия полу-
чила земли 
между Дне-
пром и Бугом, 
Азов, Керчь, 
Еникале, Кин-
бурн, Кубань, 
Кабарду; 
- получила пра-
во строить флот 
на Черном мо-
ре; 
- получила пра-
во проходить 
через Босфор и 
Дарданеллы 
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3.Русско-турецкая 
война 1787-1791 
гг. 

Ясский договор 
1791 г.: 
- Россия полу-
чила земли 
между Бугом и 
Днестром; 
- подтвержда-
лись условия 
Кючук-
Кайнарджийско-
го договора 
1774 г.; 
- подтвержда-
лись условия 
Георгиевского 
трактата 1783 г. 

4.Вступление русских 
войск в Крым в 1783 
г. 

- Включение в 
состав России 
Крымского 
полуострова 

5.Подписание Геор-
гиевского тракта-
та 1783 г. 

- Переход Гру-
зии под покро-
вительство Рос-
сии 

В результате подписания диплома-
тических соглашений, военных 
столкновений с Турцией и Крым-
ским ханством России удалось не 
только отстоять свои позиции на 
юге Европе, но и значительно рас-
ширить свои территориальные 
владения 

- расшире-
ние влия-
ния России 
на запад-
ноевропей-
скую поли-

1.Вмешательство 
России во внутрен-
ние дела Польши в 
1763-1768 гг. после 
смерти польского 
короля Августа III 

- На польский 
престол был 
посажен рос-
сийский став-
ленник Поня-
товский 
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тику во 
второй по-
ловине 
XVIII в. 

2.Участие России в 
разделах Речи По-
сполитой 

Первый раздел 
1772 г.: 
- Россия полу-
чила Восточ-
ную Белорус-
сию и польскую 
часть Лифлян-
дии; 
Второй раздел 
1793 г.: 
- Россия полу-
чила Цен-
тральную Бе-
лоруссию с 
Минском и 
Правобереж-
ную Украину; 
Третий раздел 
1795 г.: 
- Россия полу-
чила Запад-
ную часть Бе-
лоруссии, За-
падную Во-
лынь, Литву, 
герцогство 
Курляндское 

3.Разрыв дипломати-
ческих отношений с 
Францией в 1792 г. 

 

4.Англо-русская 
конвенция о сов-
местной  экономиче-
ской блокаде против 
Франции 1793 г. 

 

5.Союз России, Ан-
глии и Австрии о 
совместной борьбе с 
революционной 
Францией 1795 г. 
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6.Морской поход в 
Адриатическое море 
1798-1799 гг.  

- Взятие крепо-
сти Корфу, 
порта Бринди-
зи; 
- изгнание 
французов из 
Неаполя и Ри-
ма; 
- освобождение 
от французов 
Северной 
Италии 

7.Швейцарский по-
ход 1799 г. 

Завершился 
безрезультатно 

Во второй половине XVIII в. Россия 
превратилась в мощную державу, 
что позволяло ей влиять на поли-
тические процессы в Европе 

Восточ-

ное 
направ-

ление 

- созда-
ние 
условий 
развития 
сельско-
го хозяй-
ства, ре-
месел, 
торговли 

- приобре-
тение но-
вых терри-
торий, бо-
гатых пло-
дородными 
землями и 
другими 
природны-
ми ресур-
сами 

1.Колонизация рус-
скими людьми терри-
торий Алеутских 
островов, Аляски, 
Тихоокеанского по-
бережья Северной 
Америки 

- создание рус-
ских поселений 

2.Принятие в 1731 
г. Малым жузом (ка-
захские земли) рос-
сийского подданства  

- Включение в 
состав России 
значительной 
части Казахста-
на 3.Принятие в 1740 

г. Средним жузом 
(казахские земли) 
российского поддан-
ства  

- урегули-
рование 
отношений 
с соседни-
ми страна-

1.Строительство сети 
крепостей в Южной 
части Западной 
Сибири и в предго-
рьях Алтая 

- Создание кре-
постей Омск, 
Семипала-
тинск, Усть-
Каменогорск 
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ми Активная политика России в При-
черноморье, на Кавказе, Алтае, в 
Казахстане способствовали расши-
рению экономических связей Рос-
сии с государствами Средней Азии 

 
Серьезные изменения в экономике страны, создание 

регулярной армии и флота, победа в Северной войне 
укрепили международное положение России и значитель-
но повысили ее роль на международной арене. 

Это создавало благоприятные условия для решения 
внешнеполитических задач, выдвинутых общенациональ-
ными интересами и потребностями развития страны. 

Тема 2.5. Культура России в середине и во второй 
половине XVIII в. 

Тезисы 

1. Развитие образования 

 Открытие школ для подготовки специалистов: 

 столичные: 
- Навигацкая; 

- артиллерийские; 
- инженерные; 

 на Урале: 
- горные; 

 провинциальные: 

- епархиальные; 
- цифирных; 

- адмиралтейских. 
 Создание учебных заведений для обучения дворян: 

 Сухопутный; 

 Морской; 
 Артиллерийский; 

 Инженерный; 
 Сольный институт благородных девиц 

 Открытие высших учебных заведений: 

 Университет при Академии наук (1725 г.); 
 Московский университет (1755 г.); 

 Академия художеств (1757 г.). 
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2. Развитие науки 

 Развитие исторической науки: 
 исторические труды о Северной войне; 

 «История Российская» В.Н. Татищева; 
 Байер, Шлецер, Миллер; 

 исторические труды М.В. Ломоносова; 

 «История государства Российского» Н.М. Ка-
рамзина. 

 Развитие точных и естественных наук: 
 труды М.В. Ломоносова в области физики, химии, аст-

рономии, минералогии, геологии и горного дела, гео-

графии; 
 работы математика Л. Эйллера; 

 М.В. Севергин – основоположник русской минерало-
гической школы; 

 «Описание земли Камчатки» С.П. Крашенниникова; 

 «Дневные записки» И.И. Лепехина – описание зе-
мель Поволжья, Урала, Сибири. 

 Общественно-политическая мысль: 
 консервативное направление: 

- М.М. Щербатов; 
- Н.И. Панин; 

- М.М. Херасков; 

- А.П. Сумароков. 
 просветительское направление: 

- А.Я. Поленов; 
- М.В. Ломоносов; 

- Н.И. Новиков; 

- Д.И. Фонвизин; 
- Я.П. Козельский; 

- И.А. Крылов; 
- «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева 
 

3. Фольклор 

 Былины, легенда, о прошлом Руси: 
 о временах киевских богатырей; 

 о Куликовской битве; 
 о временах Ивана Грозного; 

 о Смутном времени. 

 «Плач холопов» анонимного автора. 
 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 79 

4. Литература 

 Разработка бытового сюжета: 
 «Повесть о Фроле Скобееве»; 

 «О российском матросе Василии»; 
 «История о Александре, российском дворя-

нине»; 

 «История о российском купце Иоанне». 
 Утверждение классицизма: 

 А.П. Сумароков; 
 М.М. Херасков; 

 В.И. Майков; 

 Я.Б. Княжин; 
 Д.И. Фонвизин (появление элементов реализма в 

«Бригадире» и «Недоросле»); 
 Г.Р. Державин. 

 Зарождение сентиментализма: 

 Н.М. Карамзин. 
 

5. Архитектура 
 Господство классицизма: 

 архитекторы: 
- А.Д. Захаров; 

- А.Н. Воронихин; 

- Г. Камерон; 
- Д. Кваренги; 

 образцы классического стиля: 
- Таврический дворец в Петербурге (И.Е. Ста-

ров); 

- дом П.Е. Пашкова в Москве (В.И. Баженов); 
- здание Сената в Кремле (М.Ф. Казаков). 

 Сентиментализм: 
 парковая архитектура: 

- «гроты уединения»; 
- беседки; 

- стилизация «дикой природы». 

 Барокко: 
 В. Растрелли: 

- Зимний дворец (Петербург); 
- собор Смольного монастыря (Петербург); 

- Лефортовский дом (Москва) и др. 
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6. Живопись 

 Классицизм: 
 А.П. Лосенко («Владимир и Рогнеда», «Прощание 

Гектора с Андромахой»); 
 Г.И. Угрюмов («Испытание силы Яна Усмаря», «Тор-

жественный въезд Александра Невского во Псков»). 

 Сентиментализм: 
 М.М. Иванов («Доение коровы»); 

 пейзажи С.Ф. Щедрина; 
 портреты В.Л. Боровиковского. 

 Реализм: 

 Д.Г. Левицкий; 
 Ф.С. Рокотов; 

 И.А. Ерменев; 
 М. Шибанов. 

 

7. Скульптура 
 Классицизм: 

 Э.М. Фальконе (памятник Петру I «Медный всад-
ник»); 

 Ф.И. Шубин (бюсты Екатерины II, Павла I, М.В. Ло-
моносова и др.). 

 

8. Театр 
 Ф.Г. Волков – создание первого профессионального те-

атра в Петербурге в 1756 г. 
 Репертуар: 

 произведения национально-патриотической тематики; 

 произведения классического стиля (А.П. Сумароков); 
 пасторальные комедии (В.И. Майков); 

 «слезные драмы» (М.М. Херасков). 
 Актеры: 

 И.А. Дмитриевский; 
 А.П. Плавильщиков; 

 Т.М. Троепольская; 

 Ф.Г. Волков; 
 В.П. Померанцев. 

В XVIII в. русская культура развивалась как культу-
ра светская. 
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РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В XIX ВЕКЕ 

Тема 3.1. Россия в первой четверти XIX в. 

Тезисы 
1. Короткое правление Павла I (1796-1801 гг.) 

 Изменения в армии: 
 введение в армии обмундирования и обучения по 

прусскому образцу; 

 ужесточение дисциплины в армии. 
 Изменения в жизни дворянского сословия: 

 введение прусской моды на штатское платье дворян; 
 ссылка и аресты екатерининских фаворитов; 

 принятие мер по искоренению взяточничества и каз-
нокрадства. 

 Наступление на либеральные свободы: 

 введение строжайшей цензуры; 
 закрытие частных типографий; 

 запрет на ввоз иностранных книг. 
 Изменения государственной системы: 

 издание указа «О престолонаследии»; 

 проведение мер по упорядочению финансов. 
 Изменения в жизни низших слоев общества: 

 Указ о трехдневной барщине 1797 г.; 
 Указ, разрешавший старообрядцам публично отправ-

лять богослужение и иметь свои церкви. 
 

2. Переворот 11-12 марта 1801 г. 

 
3. Начало царствования Александра I (1801-1812 гг.) 

 Реформы «Негласного комитета»: 
 создание новых университетов и гимназий; 

 предоставление недворянам права покупать землю 

1801 г.; 
 создание 8 министерств вместо коллегий в 1802 г.; 

 Указ о «вольных хлебопашцах» 1803 г.; 
 запрет на публикацию в прессе объявлений о продаже 

крепостных крестьян; 

 восстановление Жалованных грамот дворянству и го-
родам; 

 упразднение Тайной экспедиции; 
 возвращение репрессированных Павлом I. 
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 Проект государственных преобразований М.М. Сперан-

ского: 
 основные принципы: 

- принципа разделения властей; 
- независимость судебной власти; 

- ответственность исполнительной власти перед 

законодательной; 
- выборность распорядительных и исполнитель-

ных органов власти на всех уровнях; 
«разделение состояний людей» по уровню 

гражданских и политических прав; 

 создание представительных собраний нескольких 
уровней во главе с Государственной думой; 

 Государственная дума – всероссийский представи-
тельный орган, дающий заключения по законопроек-

там, заслушивающий отчеты министров; 

 создание Государственного совета: 
- соединяет все ветви власти; 

- решения, утвержденные царем, становятся законом; 
- его члены назначаются царем; 

 реальная законодательная власть остается в руках ца-
ря и высшей бюрократии; 

 действия властей в центре и на местах ставятся под 

контроль общественного мнения; 
 предоставление избирательного права всем гражда-

нам России, владеющим землей или капиталами. 
 Осуществление плана М.М. Сперанского: 

 создание в 1810 г. Государственного совета; 

 
4. Внутренняя политика Александра I после Отече-

ственной войны (1812-1825 гг.) 
 Предоставление Конституции Царству Польскому в 1815 

г.; 
 Проект освобождения крестьян А.А. Аракчеева: 

 скупка на государственные средства крепостных кре-

стьян имений, поступивших в продажу; 
 предоставление освобожденным крестьянами 2-х де-

сятин земли. 
 Проект Конституции Новосильцова: 

 создание двухпалатного законосовещательного пред-

ставительного органа; 
 верхняя палата - Сенат; 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 83 

 сенаторы назначаются царем; 

 члены нижней палаты частично назначаются царем, а 
частично избираются на основе многостепенных вы-

боров; 
 Россия – федерация и делится на 12 наместничеств; 

 в каждом наместничестве – свои представительные 

органы; 
 никто не может быть арестован без предъявления об-

винения; 
 никто не может быть наказан иначе, как по суду; 

 провозглашение свободы слова и печати. 

 Гонения на печать и просвещение (1819, 1821 гг.). 
 Опалы в Казанском и Московском университетах (1819, 

1821 гг.). 
 Запрещение крепостным крестьянам жаловаться на поме-

щиков (1822, 1823, 1824 гг.). 

 Подтверждение права дворян ссылать крепостных кресть-
ян в Сибирь (1822, 1823, 1824 гг.). 

 Военные поселения А.А. Аракчеева. 
 Аракчеевщина. 

Упорное сопротивление дворянства введению Кон-
ституции и отмене крепостного права приводят к отказу 
Александра I от этих идей и определили реакционный ха-
рактер внутренней политики. 

 

5. Общественное движение. Декабристы 
Декабристы – представители левого крыла дворян-

ской оппозиции самодержавию, объединившего часть 
дворянской, преимущественной военной, молодежи. 

 Причины и условия зарождения декабристского движения: 

 распространение идей европейского Просвещения; 
 идеи русских просветителей конца XVIII-начала XIX 

вв.; 
 реформаторские планы начала царствования Алек-

сандра I; 

 разочарование в «реформаторе на троне» в результа-
те отказа Александра I от реформ; 

 рост революционного движения в Европе; 
 влияние масонства (все лидеры декабристов и многие 

рядовые участники тайных обществ были масонами); 

 знакомство с жизнью стран Западной Европы в ходе 
зарубежных походов русской армии 1813-1814 гг.; 
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 рост патриотизма русских людей во время Отече-

ственной войны 1812 г. 
Декабристы – «дети 1812 года». 

 Первые тайные общества: 
 «Союз спасения» 1816 г.: 

- участники - братья Муравьевы-Апостолы, братья Му-

равьевы, С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин и др.; 
- цели – ликвидация самодержавия, введение Консти-

туции, отмена крепостного права; 
- 1817 г. – самоликвидация ввиду отсутствия единства 

в программе и средствах борьбы; 

 «Союз благоденствия» 1818 г.: 
- участники – до 200 человек; 

- устав - «Зеленая книга»; 
- цели – распространение идей социально-

политического преобразования России (ликвидация само-

державия, введение Конституции, отмена крепостного 
права); 

- 1821 г. – самороспуск по причине непримири-
мых разногласий; 

 Южное общество (1821-1822 гг.): 
- участники – П. Пестель, С. Муравьев-Апостол, 

М. Бестужев-Рюмин и др.; 

- программный документ - «Русская правда» 
П. Пестеля; 

- цели - ликвидация самодержавия, введение Консти-
туции, отмена крепостного права; 

 Северное общество (1821-1822 гг.): 

- участники – С. Трубецкой, Н. Муравьев, Е. Оболен-
ский, А. Бестужев, К. Рылеев, П. Каховский и др.; 

- программный документ - Конституция Н. Муравь-
ева; 

- цели - ликвидация самодержавия, введение Консти-
туции, отмена крепостного права. 

 Программные документы Северного и Южного об-

ществ: 

 

 

Конституция Н. 

Муравьева 

«Русская правда» 

П. Пестеля 

Отношение к кре-
постному праву 

Решительное уни-
чтожение 

Решительное уничто-
жение 
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Отношение к со-

словному строю 

Уничтожение со-
словий 

Уничтожение сосло-
вий, их слияние  в 
«единое сословие – 
гражданское» 

Форма государ-
ственного устрой-

ства 

Федеративное 
государство, со-
стоящее из 14 
«держав» и двух 
областей 

Унитарное государство 
с сильной центральной 
властью 

Форма государ-

ственного прав-
ления 

Конституционная 
монархия 

Республика  

Высший законо-
дательный орган 

Двухпалатное 
Народное вече: - 
Верховная дума 
(избрание по 3 
представителя от 
державы);  
-Палата «предста-
вителей народ-
ных» (избрание 
по 1 депутату от 
50000 избирате-
лей) 

Однопалатное Народ-
ное вече в составе 500 
человек, избираемых 
на 5 лет 

Высший исполни-

тельный орган 

-Высшая исполни-
тельная власть 
принадлежит им-
ператору. 
- исполнительная 
власть в державах 
принадлежит 
«державным пра-
вителям» 

Державная дума в со-
ставе 5 человек, изби-
раемых на 5 лет 

Отношение к по-

литическим сво-

бодам 

Право избирать и 
быть избранным 
предоставляется 
на основе имуще-
ственного ценза 

Предоставление всем 
слоям общества рав-
ных политических 
прав, в том числе из-
бирательного 
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Аграрный вопрос Сохранение по-
мещичьего земле-
владения. 
Освобожденные 
помещичьи кре-
стьяне получают 
по 2 десятины 
земли на двор. 
Казенные и 
удельные кресть-
яне получают 
полные наделы. 

Признавалась частная 
собственность на зем-
лю. 
Деление земельного 
фонда страны на две 
части: 
- общественная земля 
– не может быть про-
дана или заложена, 
передается в безвоз-
мездное пользование 
всем, кто хочет зани-
маться сельским хо-
зяйством; 
- частная земля – 
находится в свободном 
обращении, должна 
содействовать разви-
тию частной предпри-
нимательской инициа-
тивы 

Принцип набора в 
армию 

Всеобщая воин-
ская повинность 

Всеобщая воинская 
повинность 

 

Декабристы раньше других поняли, что крепостни-
чество и самодержавный произвол – главные причины 
бед и отсталости России. 

 

6. Восстание 14 декабря 1825 г. 

 Причины восстания: 
 восстание армии под руководством тайных обществ – 

тактика тайных обществ; 
 Предпосылки восстания: 

 начало арестов членов тайного общества; 

 желание «подтолкнуть» нового самодержца к актив-
ным действиям по пути реформ; 

 Причины поражения повстанцев: 
 отсутствие четкого плана действий; 

 пассивная тактика восставших; 
 неявка «диктатора» С. Трубецкого в день восстания; 

 численное и военное преимущество правительствен-

ных войск над по- встанцами. 
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 Расправа над повстанцами: 

 по делу декабристов проходило 579 человек; 
 316 человек арестовано; 

 289 человек признано виновными; 
 121 человек предстал перед Верховным уголовным су-

дом; 

 5 человек приговорены к смертной казни (П. Пестель, 
К. Рылеев, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, 

П. Каховский); 
 121 человека приговорили к различным срокам катор-

ги, к ссылке, разжалованию в солдаты. 

Восстание – кульминационное событие и итог декаб-
ристского движения. Это первое в истории России откры-
тое политическое выступление. 

 Значение и последствия движения декабристов: 

 движение и восстание декабристов – это революцион-

ный, гражданский и нравственный подвиг; 
 последующие поколения революционеров унаследо-

вали нравственные ценности декабристов – рыцар-
ство, благородство, чувство чести, товарищества, пат-

риотизм, нетерпимость к деспотизму, гражданский 
долг, готовность к беззаветному служению отечеству; 

 положило начало освободительному движению в Рос-

сии; 
 идеи, тактика и опыт движения повлияли на дальней-

шее развитие общественно-политической мысли в 
России. 

Движение декабристов как освободительное движе-
ние зарождается в период перехода от феодализма к ка-
питализму и связано с ростом национального самосозна-
ния, появлением прогрессивных и патриотических идей, 
направленных на реформирование страны. 

Тема 3.2. Россия во второй четверти XIX в. 

Тезисы 
1. Внутренняя политика Николая I 

 Укрепление самодержавия: 
 ужесточение контроля над обществом: 

- учреждение Третьего отделения собственной его им-
ператорского величества канцелярии (1826 г.) во главе с 

А.Х. Бенкендорфом; 

- принятие нового устава о цензуре (1826 г.); 
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- предоставление права цензуры всем министерствам, 

ведомствам и управлениям; 
 идейное обоснование самодержавия (реакционно-

охранительное направление): 
- разработка С.С. Уваровым теории «официальной 

народности»; 

- издание газета «Северная пчела» (Н.И. Герч, Ф.В. 
Булгарин); 

 укрепление чиновничье-бюрократической системы 
управления: 

- увеличение числа министерств и ведомств; 

- рост численности чиновников; 
- усиление управленческого централизма; 

 кодификация законов под руководством М.М. Сперан-
ского (1833 г.); 

 денежная реформа Е.Ф. Канкрина (1839-1843 гг.). 

 Решение крестьянского вопроса: 
 реформа управления государственной деревней (1837-

1841 гг.): 
- создание Министерства государственных иму-

ществ (1837 г.) во главе с П.Д. Киселевым; 
- переселение малоземельных сельских обществ 

в другие губернии на свободные земли; 

- поднятие агротехнического уровня крестьян-
ского земледелия; 

- открытие школ, больниц, ветеринарных пунк-
тов в государственных деревнях. 

 

2. Кризис самодержавной системы 
 Подрыв финансовой системы России: 

 нерациональные расходы на армию; 
 большие расходы на многочисленные войны. 

 Рост общественного движения в России: 
 деятельность разночинских студенческих кружков 20-

30-х годов; 

- кружок братьев Критских; 
- кружок Н. Сунгунова; 

- кружок Д.В. Веневитинова и издание журнала 
«Московский вестник»; 

- журнал «Телескоп» Н.И.Надеждина; 

- кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева; 
- кружок «Литературное общество 11-го нуме-
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ра» В.Г. Белинского; 

- кружок Н.В. Станкевича; 
- кружок А.И. Герцена; 

 либерально-оппозиционное направление в обще-
ственной жизни: 

- «западники» (П. Анненков, В. Боткин, Т. Грановский, 

С. Соловьев, М. Катков, К. Кавелин); 
- «славянофилы» (А. Хомяков, И. и П. Киреевские, К. и 

И. Аксаковы, А. Кошелев, Ю. Самарин, Ф. Чижов, Д. Валу-
ев); 

 революционно-демократическое направление в обще-

ственной жизни: 
- кружок М.В. Буташевича-Петрашевского; 

- теория русского крестьянского социализма А.И. 
Герцена. 

Тема 3.3. Внешняя политика Александра I и Нико-
лая I 

 Тезисы 

1. Основные направления внешней политики Рос-

сии в первой половине XIX в. 

Основ-
ные 

направ-

ления 
внешней 

политики 

Цели 
внешней 

политики 

Задачи 
внешней 

политики 

Пути решения внеш-
неполитических за-

дач 

Итоги внешне-
политической 

деятельности 

Западное 
направ-

ление 
 

 
 

 

 
 

 

укрепле-
ние по-
ложения 
России 
как вли-
ятельной 
европей-
ской 
державы 
 

- укрепле-
ние пози-
ций в За-
кавказье, 
на Черном 
море, на 
Балканах 
 
 
 

1.Заключение дого-
вора с Восточной 
Грузией 

Включение в 
состав России 
Восточной 
Грузии в 1801 
г. 

2. Заключение дого-
воров с царствами и 
княжествами Запад-
ной Грузии 

Включение в 
состав России 
Менгрелии, 
Гурии, Имере-
тии  
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3.Русско-иранская 
война 1804-1813 
гг. 

Гюлистанский 
мирный договор 
1813 г.: 
-в состав России 
вошел Север-
ный Азербай-
джан 

4.Русско-турецкая 
война 1806-1912 
гг. 

Бухарестский 
мирный договор 
1812 г.: 
- в состав Рос-
сии вошла зна-
чительная часть 
Бессарабии 

5.Кавказская вой-
на1817-1864 г. 

В состав России 
были включены  

6.Подписание Росси-
ей, Англией, Фран-
цией протокола 
1826 г. в поддержку 
борьбы Греции про-
тив Османской импе-
рии 

Османская им-
перия отвергла 
ультиматум. 
 

7.Интервенция Рос-
сии, Англии, Фран-
ции против Осман-
ской империи 

Разгром турец-
кого флота. 
Греция получила 
автономию 
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8.Русско-иранская 
война 1826-1828 
гг. 

Туркманчай-
ский мирный 
договор 1828 
г.: 
- присоединение 
к России Во-
сточной Ар-
мении; 
- Иран призна-
вал на своей 
теории преиму-
щества русских 
купцов; 
- предоставлял 
свободу пересе-
ления иранских 
армян в Россию; 
- признавал сво-
боду плавания 
русских судов в 
Каспийском мо-
ре; 
- согласился с 
запретом дер-
жать свой флот 
на Каспии 
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9.Русско-турецкая 
война 1828-1829 
гг. 

Адрианополь-
ский мирный 
договор 1829 
г.: 
- в состав Рос-
сии вошли 
устье Дуная, 
черноморское 
побережье от 
Анапы до Ба-
тума; 
- Греция полу-
чила независи-
мость; 
- расширили 
автономию 
Сербия, Вала-
хия, Молда-
вия 

10.Военное вмеша-
тельство России в 
турецко-египетский 
конфликт 1832-
1833 гг. 

Ликвидирована 
угроза взятия 
Константинопо-
ля. 
Примирение 
Египта и Турции 

11.Союзный дого-
вор между Россией 
и Турцией 1833 г. 

- Обязательство 
оказывать друг 
другу военную 
помощь в слу-
чае нападения 
на одну из сто-
рон 
- Обязательство 
Турции в случае 
войны закрыть 
проливы для 
военных судов 
всех стран, кро-
ме России 
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12.Военное вмеша-
тельство России в 
турецко-египетский 
конфликт 1839гг. 

Попытка оказа-
ния помощи 
Турции была 
остановлена 
европейскими 
странами 

13.Конвеции 1840-
1841 гг. (Россия, 
Англия, Австрия, 
Пруссия, Франция) 

- Русско-
турецкий дого-
вор 1833 г. за-
менялся кол-
лективной опе-
кой Турции со 
стороны пяти 
держав; 
- Россия лиши-
лась исключи-
тельного права 
провода через 
проливы своих 
военных судов; 
- проливы по-
ставлены под 
общеевропей-
ский контроль 
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14.Крымская вой-
на 1853-1856 гг. 

Поражение Рос-
сии в войне. 
Парижский 
мирный договор 
1856 г.: 
- от территории 
России были 
отторгнуты 
острова в 
дельте Дуная и 
Южная Бесса-
рабия; 
- Россия лиша-
лась права дер-
жать военный 
флот в Черном 
море; 
- Россия обяза-
лась ликвиди-
ровать все кре-
постные соору-
жения на Чер-
ном море 

Действия российской армии и ди-
пломатии в Закавказье, на Север-
ном Кавказе, в бассейне Черного 
моря в первой половине XIX в. бы-
ли успешными, что позволили зна-
чительно расширить территорию 
Российской империи и укрепить 
политическое положение в этом 
регионе. 

- расшире-
ние влия-
ния России 
на запад-
ноевропей-
скую поли-
тику в пер-
вой поло-

1.Союз России, Ан-
глии, Австрии, 
Швеции, Неаполи-
танского королев-
ства о совместной 
борьбе с революци-
онной Францией 
1804  г. 

Поражение рус-
ско-австрийских 
войск под 
Аустерлицем в 
1805 г. 
Распад анти-
французской 
коалиции 
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вине XIX в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Союз России, Ан-
глии, Пруссии, 
Швеции о совмест-
ной борьбе с рево-
люционной Франци-
ей 1806  г. 

Военные пора-
жения русских и 
прусских войск. 
Тильзитский 
мирный договор 
1807 г.: 
-присоединение 
России к кон-
тинентальной 
блокаде про-
тив Англии; 
-отторжение от 
территории Рос-
сии герцогства 
Варшавского 

3.Русско-шведская 
война 1808-1809 
гг. 

Мирный договор 
1809 г.: 
- присоединение 
к территории 
России Фин-
ляндии 

4.Русско-
французская война 
(Отечественная 
война 1812 г.) 

Поражение 
французских 
войск. 
Освобождение 
территории Рос-
сии от француз-
ских войск 

5.Заграничные по-
ходы русской армии 
1813-1814 гг. 

Разгром фран-
цузских войск 
силами армий 
стран участниц 
антифранцуз-
ской коалиции. 
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6.Венский конгресс 
1814 г. 

- Территория 
Франции воз-
вращена к до-
военным грани-
цам; 
- Отречение 
Наполеона от 
престола; 
- Восстановле-
ние на француз-
ском престоле 
династии Бур-
бонов 

7.Договор о Свя-
щенном союзе 
1815 г. (Россия, Ав-
стрия, Пруссия) 

- Поддержание 
послевоенного 
территориаль-
ного устройства 
Европы; 
- Поддержание 
европейских 
монархических 
режимов 

8.Борьба с револю-
ционным движением 
во Франции в 1830 
г. 

Интервенция 
России, Прус-
сии, Австрии 
против Франции 
не удалась 

9.Борьба с револю-
ционным движением 
в Бельгии в 1830 г. 

Отказ России от 
интервенции в 
Бельгию 
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10.Борьба с револю-
ционным движением 
в Польше в 1830 г. 

Подавление ре-
волюции в 
Польше: 
- Конституция 
1815 г. аннули-
рована; 
- упразднен 
сейм; 
- Царство Поль-
ское объявля-
лось неотъем-
лемой частью 
Российской им-
перии; 
- управление 
Польшей воз-
ложено на Ад-
министративный 
совет во главе с 
наместником 
императора 

11.Борьба с револю-
ционным движением 
во Франции в 1848 
г. 

Интервенция 
России, Прус-
сии, Австрии 
против Франции 
не удалась 

12.Борьба с револю-
ционным движением 
в Австрии, Италии, 
Валахии, Молда-
вии в 1848 г. 

Подавление рос-
сийскими и ту-
рецкими вой-
сками револю-
ции в Валахии, 
Молдавии 

13.Борьба с револю-
ционным движением 
в Венгрии в 1849 г. 

Подавление рос-
сийскими и ав-
стрийскими вой-
сками револю-
ции в Венгрии 
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Успешные действия России на ев-
ропейской политической арене по-
ставили ее в ряд самых влиятель-
ных стран, с позицией которой 
необходимо было считаться всем 
тяжеловесам европейской полити-
ки. 
Однако поражение в Крымской 
войне значительно слабило пози-
ции России не только на Черном 
море, но и в Европе в целом. 

Тема 3.4. Культура России в первой половине XIX 
века 

Тезисы 

1. Просвещение 
 Развитие высшего образования: 

 открытие новых университетов: 

- Казанского; 
- Петербургского; 

- Киевского; 
 создание институтов: 

- Лесного института (Петербург); 
- Практического политехнического института (Петер-

бург); 

- Институт гражданских инженеров (Петербург); 
- Горный институт (Петербург); 

- Практическая коммерческая академия (Москва); 
- Земледельческая школа (Москва); 

- Техническое училище (Москва). 

 Развитие начального и среднего образования. 
 

2. Печать и книгоиздательское дело 
 Рост числа периодических изданий: 

 «Губернские ведомости»; 

 «Сын отечества» (Н.И. Герч); 
 «Телескоп» (Н.И. Надеждин); 

 «Московский телеграф» (Н.А. Полевой); 
 «Отечественные записки» (А.А. Краевский); 

 «Современник» (А.С. Пушкин); 
 «Библиотека для чтения» (О.И. Сенковский); 
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 «Москвитянин» (М.П. Погодин); 

 «Северная пчела» (Ф.В. Бургарин); 
 «Вестник Европы» (Н.М. Карамзин); 

 «Полярная звезда» (А.А. Бестужев, К.Ф. Рылеев). 
 Рост числа издаваемых книг. 

 

3. Наука и техника 
 Университеты – центры развития науки: 

 ученые Московского университета: 
- К.Ф. Рулье; 

- Г.Е. Щуровский; 

- М.Г. Павлов; 
- Д.М. Перевощиков; 

- Ф.И. Буслаев; 
- Т.Н. Грановский; 

- С.М. Соловьев; 

 ученые Петербургского университета: 
- П.Л. Чебышев; 

- А.П. Куницын; 
- К.Ф. Герман; 

- К.И. Арсеньев; 
- И.И. Срезневский; 

 ученые Казанского университета: 

- Н.И. Лобачевский; 
- Н.Н. Зинин; 

- А.М. Бутлеров; 
 ученые Дерптского университета: 

- В.Я. Струве; 

- Н.И. Пирогов. 
 Российская Академия наук – основной центр русской 

науки: 
 академики: 

- М.В. Остроградский; 
- В.Я. Буняковский; 

- В.В. Петров; 

- Э.Х. Ленц; 
- Б.С. Якоби; 

- К.М. Бэр; 
 организация научных экспедиций: 

- кругосветное путешествие 1803-1806 гг. И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лиснянского; 
- экспедиция к Южному полюсу 1819-1821 гг. 
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Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева; 

- исследования Тихого океана 1815-1829 гг. О.Е. 
Коцебу, Ф.П. Литке, Ф.П. Врангеля; 

 Учреждение Русского географического общества (1845 г.) 
 Выдвижение идеи использования явления вольтовой дуги 

для сварки и плавления металлов (В.В Петров, 1802 г.). 

 Работа над созданием электродвигателя (Б.С. Якоби). 
 Создание первой линии записывающего электромагнитно-

го телеграфа между Петербургом и Москвой (П.Л. Шил-
линг, 1832 г.). 

 Разработка технологии выплавки высококачественной 

стали и возрождение секрета изготовления булата (П.П. 
Аносов). 

 Создание первого русского паровоза (братья Е.А. и М.А. 
Черепановы). 

 Учреждение Российской академией наук Демидовской 

премии за научные изобретения и фундаментальные 
научные исследования (1832 г.). 

 Развитие гуманитарных наук. 
 Создание Российской академией наук Археологической 

комиссии. 
 Пропаганда научных знаний: 

 создание при университетах и Академии наук науч-

ных обществ: 
- Математического; 

- Минералогического; 
- Испытателей природы; 

- Любителей российской словесности; 

- Истории древностей Российских; 
- Археологическое. 

 
4. Литература 

 Основные направления: 
 сентиментализм: 

- Н.М. Карамзин; 

 романтизм: 
- В.А. Жуковский; 

- К.Ф. Рылеев; 
- В.К. Кюхельбекер; 

- А.И. Одоевский; 

 реализм: 
- А.С. Пушкин; 
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- М.Ю. Лермонтов; 

- Н.В. Гоголь; 
- Н.А. Некрасов; 

- М.Е. Салтыков-Щедрин; 
- А.И. Герцен; 

- Н.Г. Чернышевский; 

- Н.А. Островский; 
- Ф.М. Достоевский; 

- Л.Н. Толстой; 
- И.С. Тургенев; 

- И.А. Гончаров. 

 
5. Театр 

 Господство классицизма (начало XIX в.). 
 Становление романтизма (20-30-е гг. XIX в.): 

 актеры Александринского театра: 

- В.А. Каратыгин; 
- П.С. Мочалов. 

 Зарождение реализма (30-40-е гг. XIX.): 
 актеры Александринского театра; 

- А.Е. Мартынов; 
 актеры Московского Малого театра: 

- М.С. Щепкин. 

 
6. Музыкальное искусство 

 Внедрение в музыку народной мелодии и национальной 
тематики: 

 романсы и песни: 

- А.Н. Верстовский; 
- А.Е. Варламов; 

- А.А. Алябьев; 
- А.Л. Гурилев; 

- М.И. Глинка. 
 развитие жанра оперы: 

- М.И. Глинка («Жизнь за царя» («Иван Суса-

нин»)); 
- А.С. Даргомыжский («Русалка»). 

 
7. Живопись 

 Переход от академизма: 

 представители академической школы: 
- Ф. Бруни («Медный змий»); 
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- К. Брюллов («Последний день Помпеи»). 

 Развитие портретного жанра: 
 художники-портретисты: 

- О.А. Кипренский; 
- В.А. Тропинин. 

 Зарождение бытового жанра: 

 мастера бытового жанра: 
- А.Г. Венецианов («Гумно», «На жатве», «На 

пашне»); 
- П.А. Федотов («Сватовство майора», «Свежий 

кавалер», «Игроки», «Анкор, еще анкор!»). 

 
8. Архитектура 

 Господство классицизма, развитие ампира как разно-
видности классицизма: 

 представители архитектурного классицизма: 

- А.Н. Воронихин (Горный институт и Казанский 
собор в Петербурге); 

- А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства в Петер-
бурге); 

- К.И. Росси (здания Сената, Синода, Алек-
сандринского театра в Петербурге); 

- В.П. Стасов; 

- Д.И. Жилярди (Опекунский совет на Солянке в 
Москве). 

 Зарождение псевдорусского стиля: 
 представители псевдорусского стиля: 

- К. Тон (Большой дворец, Оружейная палата в 

Московском Кремле). 
 Зарождение псевдоготики. 

 
9. Народное творчество 

 Художественные промыслы: 
 миниатюра и иконопись села Палех; 

 миниатюра и иконопись села Мстера; 

 городецкая роспись по дереву; 
 ростовская финифть; 

 вологодское кружевное искусство; 
 гжельская майолика; 

 костромское ювелирное искусство; 

 искусство архангельских косторезов. 
 Фольклор: 
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 пословицы; 

 поговорки; 
 прибаутки; 

 песни; 
 сказки; 

 притчи. 

 Вклад в развитие русской культуры «крепостной интелли-
генцией». 

Огромное идейное влияние на русскую культуру 
первой половины XIX в. оказали общественно-
политические мысли эпохи Просвещения. 

Особенности развития русской культуры первой по-
ловины XIX в.: 

1. Ускорение темпов развития, что объяснялось фор-
мированием русской нации в переломную эпоху 
перехода от феодализма к капитализму и ростом 
национального самосознания. 

2. Дифференциация (специализация) различных 
сфер культуры (особенно в науке, в которой выде-
лялись новые научные направления). 

3. Интеграция и взаимное влияние различных 
направлений культуры. 

4. Начало демократизации. Передовая русская куль-
тура, представленная не только дворянами, но и 
выходцами из непривилегированных сословий, вы-
ступала против сословного неравенства, крепост-
ного угнетения, самодержавного произвола чинов-
ничьей бюрократии. А в содержании культуры 
начинает сильнее звучать тема простого народа. 

5. Развитие в тесном взаимодействии с культурой 
других стран и народов и восприятие лучших до-
стижений культуры других стран, но при этом, со-
хранение своей национальной самобытности. 

Русская культура была представлена многообразием 
различных идейных направлений. Она внесла крупный 
вклад в мировую культуру. 

Тема 3.5. Россия в эпоху великих реформ Алек-
сандра II 

Тезисы 
1. Причины реформ середины XIX в. 

 Кризис феодально- крепостнической си-



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 104 

стемы хозяйства: 

 крайне низкая производительность подневольного 
труда крепостных крестьян; 

 низкий уровень сельскохозяйственной техники в кре-
стьянских хозяйствах. 

 Рост крестьянских выступлений: 

 за период 1831-1840 гг. – 328 волнений; 
 за период 1841-1850 гг. – 545 волнений; 

 за период 1951-1860 гг. – 1010 волнений. 
 Военно-техническая отсталость России, что показала 

Крымская война: 

 отсутствие на вооружении российской армии совре-
менных видов вооружений (нарезного оружия, паро-

вого флота); 
 маломощная русская военная промышленность не 

справлялась с поставками вооружения для армии; 

 малая протяженность железных дорог (на южном 
направлении железнодорожное сообщение отсутство-

вало). 
 Осознание большей частью российского общества без-

нравственного характера крепостного права. 
Для России существовала угроза быть отброшенной 

в ранг второстепенных держав. 
 

2. Реформы Александра II 

 Личное освобождение крестьян (Манифест 19 февраля 
1861 г.): 

 крепостные крестьяне перестали считаться помещи-

чьей собственностью; 
 бывшие крепостные объявлены «свободными сель-

скими обывателями»; 
 освобожденные крестьяне получили гражданские пра-

ва; 
 крестьяне каждого помещичьего имения объединялись 

в сельское общество; 

 общие вопросы сельского общества решаются на 
сельских сходах; 

 решения сельского схода исполняются сельским 
старостой, выбранным на 3 года; 

 несколько сельских обществ объединялись в волость; 

 в волостном сходе участвуют сельские старосты и вы-
борные от сельских обществ; 
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 волостной сход избирает волостного старшину, ко-

торый исполняет полицейские и административные 
обязанности; 

 деятельность сельского и волостного управления, вза-
имоотношения крестьян с помещиками контролируют-

ся мировыми посредниками; 

 мировые посредники назначаются Сенатом из числа 
местных дворян-помещиков; 

 мировые посредники не подчинялись администрации, 
их деятельность регламентировалась законом. 

 Аграрная реформа (Манифест 19 февраля 1861 г.): 

 вся земля в имении признавалась собственностью по-
мещика (включая крестьянские наделы); 

 за пользование своими наделами лично свободные 
крестьяне отрабатывали барщину или платили оброк 

(временнообязанное состояние); 

 размеры крестьянских наделов определялись согла-
шением крестьян с помещиками и фиксировались в 

уставной грамоте (средние размеры душевого 
надела составляли от 2 до 12 десятин в зависимости 

от плодородности земли); 
 в душевой надел входили пашня, приусадебный уча-

сток, луг, пастбище и другие угодья; 

 в некоторых губерниях (черноземных) введены сильно 
уменьшенные душевые наделы, у крестьянских об-

ществ отрезались «лишние» земли («отрезки»); 
 крестьяне получили право выкупить у помещика свой 

надел: 

- единовременно уплачивали помещику 1/5 
обусловленной суммы; 

- остальные 4/5 суммы уплачивало государство; 
- крестьяне выплачивали долг государству с 

процента в течение 49 лет; 
- сумма выкупа определялась не рынком, а до-

ходностью выкупаемой земли (в черноземных губер-

ниях) или выше ее доходности (в нечерноземных гу-
берниях); 

- до окончания выплаты выкупных платежей 
крестьяне не могли отказаться от своего надела без 

согласия сельского схода; 

- по соглашению с помещиком крестьяне могли 
получить бесплатно надел размером  
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¼ от законного надела. 

 Земская реформа (закон о земском самоуправлении 
1864 г.): 

 земское самоуправление утверждалось для руко-
водства хозяйственными делами; 

 распорядительные органы земства – губернские и 

земские собрания; 
 исполнительные органы земства – губернские и 

уездные земские управы; 
 выборы земств проводились раз в 3 года; 

 для получения средств на нужды земств население 

облагалось особым сбором; 
 проведение выборов по тем избирательным съездам 

(мелких, средних и крупных налогоплательщиков). 
 Реформа городского самоуправления (1870 г.): 

 городское самоуправление утверждалось для ру-

ководства хозяйственными делами; 
 формирование городских дум на основе выборов; 

 городские думы избирали городских голов и городские 
управы; 

 городские головы возглавляли и координировали ра-
боту городских дум и городских управ; 

 проведение выборов по тем избирательным съездам 

(мелких, средних и крупных налогоплательщиков). 
 Судебная реформа (1864 г.): 

 Россия получила новый суд: 
- бессословный; 

- гласный; 

- состязательный; 
- независимый от администрации; 

- открытый; 
- несменяемый; 

 появился окружной суд с присяжными заседателями; 
 отменена смертная казнь (приговорить к смертной 

казни могли только военные суды и Особое присут-

ствие Сената); 
 разбором мелких уголовных и гражданских дел зани-

мался мировой суд; 
 мировые судьи избирались земскими собраниями или 

городскими думами. 

 Военная реформа (1861-1874 гг.) 
 сокращение военной службы до 12 лет; 
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 отмена телесных наказаний; 

 реорганизация системы военного управления в 1864 
г.: 

- введение 15 военных округов; 
- создание управления военными округами; 

- подчинение управления военному министру; 

 принятие нового военно-судебного Устава (1867 г.); 
 реформирование военно-учебных заведений: 

- создание юнкерских училищ для подготовки младше-
го офицерского состава; 

- создание военных академий для подготовки среднего 

и высшего офицерского состава; 
 введение всеобщей воинской повинности (1874 г.); 

 устанавливался 6-летний срок действительной службы 
в сухопутных войсках (9 лет запаса); 

 устанавливался 7-летний срок действительной службы 

на флоте (3 года запаса); 
 для лиц, имевших начальное образование срок служ-

бы составлял 4 года; 
 для лиц, окончивших городскую школу – 3 года; 

 для лиц, окончивших гимназию -1,5 года; 
 для лиц, окончивших высшие учебные заведения – 0,5 

года; 

 призыву не подлежали: 
- единственный сын у родителей; 

- единственный кормилец в семье; 
- младший брат призванного на действительную 

службу (отслужившего действительную службу); 

 техническое перевооружение российской армии. 
 

3. Значение реформ 1860-1870-х гг. 
 Крестьянская реформа 1861 г.: 

 значение реформы: 
- способствовала формированию рынка свобод-

ной рабочей силы; 

- оказала влияние на становление капиталисти-
ческих отношений в сельском хозяйстве; 

- создала условия для развития промышленно-
сти; 

 непоследовательность реформы: 

- сохранила незыблемость помещичьего земле-
владения; 
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- крестьяне, выкупившие у помещиков землю, 

получили ее на правах пользования, а не на правах 
собственности; 

- сохранила крестьянскую общину с круговой 
порукой; 

- сохранила барщинно-оброчную систему для 

временнообязанных крестьян; 
- создала условия для массового обнищания 

крестьянства. 
 Земская реформа 1864 г.: 

 значение реформы: 

- способствовала улучшению жизни деревни; 
- создавала условия для развития сельскохозяй-

ственного производства; 
- способствовала появлению «третьего элемен-

та» (земской интеллигенции), что изменило соотно-

шение сил в русской провинции; 
- повлияла на становление земского либераль-

ного движения; 
 непоследовательность реформы: 

- преобладающая роль помещиков-дворян в 
земских органах; 

- земства не имели политической власти. 

 Реформа городского самоуправления 1870 г.: 
 значение реформы: 

- способствовала улучшению жизни города; 
 непоследовательность реформы: 

- городские думы и управы не имели политиче-

ской власти; 
- преобладание в органах городского само-

управления купечества и предпринимательского клас-
са. 

 Судебная реформа 1864 г.: 
 значение реформы: 

- открытость, независимость, гласность, бессо-

словность, состязательность суда; 
- участие в суде присяжных заседателей значи-

тельно снизило количество судебных ошибок; 
 непоследовательность реформы: 

- Сенат не был повергнут реформированию; 

- сохранен сословный волостной суд (для разбо-
ра конфликтов в крестьянской среде); 
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- сохранялись телесные наказания. 

Какие бы непоследовательность и ограниченность в 
реформах 1860-1870-х годов не усматривались, это были 
Великие реформы, имевшие огромное значение для соци-
ально-экономического и культурного развития России. 

Эти реформы устранили ряд отживших явлений, 
способствовали росту производительных сил страны, ее 
обороноспособности, развитию гражданского самосозна-
ния, распространению просвещения, улучшению качества 
жизни населения. 

Но это были только первые шаги подключения Рос-
сии к общеевропейскому процессу создания передовых 
форм государственности. Еще сильны были пережитки 
крепостничества. Реформы не коснулись высших этажей 
власти 

Тема 3.6. Общественная мысль России во второй 
половине XIX века 

Тезисы 

1. Государственно-политический консерватизм второй 
половины XIX в. 

 Давление на Александра II со стороны консервативных 

придворных кругов дворянства: 
 удаление с поста товарища министра внутренних дел 

Н.А. Милютина (1961 г.); 
 назначение по пост министра внутренних дел «более 

осторожного» П.А. Валуева; 
 Развитие либерального движения: 

 заседание Тверского губернского дворянского собра-

ния (февраль 1862 г.): 
  - заявили о полной несостоятельности российского 

правительства: 
  - составили адрес на имя Александра II, требуя со-

зыва представительного органа; 

 совещание мировых посредников Тверской губернии: 
- выработали те же требования, что и дворянское 

собрание; 
- участники совещания были отданы под суд и при-

говорены к лишению свободы. 

 
2. Антиправительственные выступления и либеральное 

движение. 
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 Восстания 1863 г. в Польше, Литве, Западной Белорус-

сии: 
 участие различных сил, в том числе помещиков, не 

довольных отменой крепостного права; 
 обращение руководителей повстанцев за помощью к 

иностранным державам и европейскому общественно-

му мнению; 
 военное подавление восстаний правительственными 

силами. 
 Проект П.А. Валуева: 

 введение в состав Государственного совета выборных 

представителей от земств при сохранении самодер-
жавной власти; 

 отказ от реализации этого проекта после того, как ми-
новала угроза иностранного вмешательства во внут-

ренние дела России. 

 Требования российского дворянства продолжения либе-
ральных реформ и созыва представительного органа: 

 собрание московского дворянства (январь 1865 г.); 
 собрание Петербургского губернского земства (де-

кабрь 1865 г.). 
 Отказ Александра II созвать представительный орган по 

причине угрозы распада России. 

 Перемещение движения за конституцию из дворянских со-
браний в земские учреждения. 

 Переход правительства к антиземской политике: 
 ограничение деятельности земств; 

 вмешательство в работу земств. 

 Переход либеральных земцев к тактике «малых дел»: 
 изменение требований: 

- введение всеобщего начального образования; 
- отмена телесных наказаний; 

- создание мелкой земской единицы на базе волостно-
го управления; 

 издание газет и журналов либерального толка: 

- «Русские ведомости»; 
- «Вестник Европы»; 

- «Русская мысль»; 
- «Русское богатство». 

 деятельность Вольного экономического общества, Об-

щества русских врачей в память Н.И. Пирогова, круж-
ка «Беседа». 
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3. Российские радикалы. 
 Революционно-демократическое движение в России: 

 деятельность общества «Земля и воля» и его самолик-
видация; 

 кружок Н.А. Ишутина (Москва); 

 кружок Г. Лопатина (Москва); 
 кружок «Народная расправа» С.Г. Нечаева (Петербург, 

Москва); 
 кружок «Большое общество пропаганды» Н.В. Чайков-

ского (Петербург); 

 кружок А.В. Долгушина (Петербург). 
 Революционное народничество: 

 основные идеи: 
- капитализм в России – чуждое явление, насаж-

даемое «сверху»; 

- у России свой самобытный путь исторического 
развития; 

- будущее России – социализм, минуя капита-
лизм; 

- ячейка социализма в стране – крестьянская 
община; 

- самодержавие в стране не имеет социальной 

опоры; 
- руководящая сила крестьянства в предстоящей 

социалистической революции – партия революционе-
ров-профессионалов. 

 основные течения: 

- бунтарское (анархистское) течение (М.А. Баку-
нин); 

- пропагандистское течение (П.Л. Лавров); 
- заговорщическое течение (П.Н. Ткачев). 

 Первое «хождение в народ» 1874 г. и его неудача. 
 Создание «Всероссийской социально-революционной ор-

ганизации» (1876 г.) (в 1878 г. переименованной в 

«Земля и воля»). 
 Второе «хождение в народ» 1876 г. и его поражение. 

 Кризис и распад «Земли и воли» (1879 г.): 
 «Черный передел» (Г.В. Плеханов): 

- отказ от политической борьбы; 

- хождение в народ как необходимость подго-
товки «социальной революции»; 
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 «Народная воля» (А. Михайлов, С. Перовская, А. 

Желябов): 
- индивидуальный террор; 

- свержение самодержавия в России. 
 Убийство Александра II 1 марта 1881 г. 

 Правительственные репрессии. 

  Перерождение революционного народнического движе-
ния в либеральное народничество. 

 

Тема 3.7. Пореформенная Россия 

Тезисы 

1. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 
 Углубление социального расслоения крестьянства: 

 5% зажиточных крестьянских хозяйств; 
 30% средних крестьянских хозяйств; 

 65% беднейших крестьянских хозяйств. 

 Большая роль общины в жизни крестьянства. 
 Проблема малоземелья в 1880-1890-е гг. в результате: 

 увеличения численности крестьянского населения с 24 
млн. до 44 млн. душ за период с 1861 г. по 1900 г.; 

 недостатка надельной земли; 

 сохранения помещичьего землевладения. 
 Капиталистическая перестройка помещичьего хозяйства: 

 сочетание помещиками барщинной и капиталистиче-
ской систем ведения хозяйства; 

 залоги и перезалоги имений в кредитных учреждени-
ях: 

- 1870 г. – заложено 2,2% имений; 

- 1895 г. – заложено свыше 40% имений; 
 продажа разорившихся помещичьих имений: 

- 1886 г. – продано 166 имений; 
- 1893 г. – продано 2400 имений; 

 два пути эволюции аграрного строя России: 

- американский (фермерский) - в Заволжье и на 
Северном Кавказе (где отсутствовало помещичье зем-

левладение); 
- прусский (с сохранением помещичьего земле-

владения) – в Центрально-земледельческом районе. 
 Рост отраслей сельского хозяйства, ориентирующихся на 

рынок: 

 выделение регио- нов, специализиро-
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вавшихся на производстве товарной продукции: 

- центрально-черноземные губернии, Поволжье, 
Заволжье – зерновые культуры; 

- северные и центрально-промышленные губер-
нии – лен, мясомолочная продукция; 

- западные губернии – мясомолочная продукция; 

- Украина, Бессарабия, Новороссия, Степное 
Предкавказье – зерновые культуры, свекла, табак, ви-

ноградарство; 
- районы вокруг крупных промышленных цен-

тров – огороднические культуры; 

 повышение уровня сельскохозяйственного производ-
ства: 

- зерновых – в 1,7 раза; 
- картофеля – в 2,5 раза; 

- сахарной свеклы – в 20 раз; 

 углубление товарообмена сельскохозяйственной про-
дукцией между отдельными регионами страны 

Помещичье землевладение было главным феодаль-
ным пережитком, тормозившим развитие сельского хо-
зяйства. 

 

2. Развитие капитализма в промышленности. 

 Завершение в России к началу 1880-х гг. промышленного 
переворота: 

 машинная техника вытеснила ручную; 
 происходил бурный рост парового механизированного 

транспорта; 

 развивались традиционные для России отрасли про-
мышленности; 

 появлялись новые отрасли промышленного производ-
ства: 

- нефтедобывающая; 
- химическая; 

- машиностроение; 

 дальнейшее развитие старых промышленных районов: 
 появление новых промышленных районов: 

- Донбасс; 
- Криворожье; 

- Баку; 

- Юзовска; 
- Лодзь; 
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- Харьков; 

 увеличение объемов промышленного производства за 
период с 1860 по 1895 гг.: 

- выплавка чугуна – в 4,5 раза; 
- добыча угля – в 30 раз; 

- добыча нефти – в 700 раз. 

 Развитие промышленных промыслов вблизи деревень. 
 Формирование рабочего класса: 

 увеличение удельного веса потомственных рабочих с 
706 тыс. по 1432 тыс. человек за период с 1865 г. по 

1890 г.; 

 рост культурного уровня кадровых рабочих; 
 увеличение численности рабочих за счет крестьян, 

уходивших на заработки с 1,3 млн. до 7 млн. человек 
за период с 1860 г. по 1890 г.; 

 Формирование класса буржуазии. 

 Увеличение численности населения городов с 6 млн. до 17 
млн. человек за период с 1863 г. по 1897 г. 

 Увеличение числа городов до 932 в 1897 г. 
 Реформы С.Ю. Витте: 

 основные мероприятия государства: 
- денежная реформа 1895-1897 гг.; 

- снятие препятствий для инвестиций иностран-

ного капитала в российскую экономику (1899 г.) 
- введение винной монополии (1895 г.); 

- увеличение размеров косвенных налогов; 
- вложение государственных средств в строительство 

железных дорог (с 1891 г.); 

- отмена круговой поруки в сельской общине; 
- облегчен выход из сельской общины; 

 результаты реформ: 
- стабилизация курса российского рубля; 

- приток иностранного капитала; 
- увеличение доходов государственного бюдже-

та. 

 
3. Развитие транспорта. 

 Рост железнодорожной сети: 
- в 1861 г. – 1,5 тыс. верст; 

- в 1891 г. – 28 тыс. верст; 

- в 1901 г. – 48 тыс. верст. 
 В 1890-х гг. построена основная часть Трассибирской ма-
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гистрали. 

 Развитие парового водного транспорта: 
- в 1860 г. – 400 речных и 50 морских пароходов; 

- в 1890-х гг. – 1,5 тыс. речных и 520 морских паро-
ходов 

 

4. Развитие торговли. 
 Увеличение внешнеторгового оборота с 430 млн. до 1300 

млн. рублей за период с 1861 г. по 1900 г. 
 Сохранялся активный торговый баланс. 

 В структуре вывоза преобладала сельскохозяйственная 

продукция. 
 В структуре ввоза преобладала машиностроительная про-

дукция, металлы, ткани, «колониальные товары». 
 

5. Консервативный курс Александра III. 

 Причины консервативного курса Александра III: 
 рост либеральных и революционных настроений в об-

ществе; 
 рост террористической деятельности русских радика-

лов. 
 Укрепление самодержавия: 

 Манифест 29 апреля 1881 г.; 

 ужесточение цензуры; 
 новый университетский устав ликвидировал автоно-

мию университетов (1887 г.); 
 «Положение об усиленной чрезвычайной 

охране» предусматривало: 

- высылку нежелательных лиц; 
- закрытие учебных заведений; 

- передачу дел на рассмотрение военного суда вместо 
гражданского; 

- приостановку и закрытие периодических изданий; 
 назначение на пост министра внутренних дел Д.А. 

Толстого; 

 увеличение числа церковно-приходских школ; 
 циркуляр «о кухаркиных детях» (1887 г.) 

 Решение аграрного вопроса: 
 снижение суммы выкупных платежей (1881 г.). 

 учреждение Крестьянского банка (1882 г.). 

 перевод всех крестьян, не заключивших выкупную 
сделку, на обязательный выкуп (с 1 января 1883 г.); 
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 затруднение семейных разделов и переделов земли; 

 затруднение выхода из общины. 
 Укрепление позиций дворянства: 

 учреждение Дворянского банка (1885 г.); 
 «Положение о земских участковых начальни-

ках» (1889 г.): 

- упразднило мировые суды в деревне; 
- земские начальники сосредоточили в своих ру-

ках административную и судебную власть; 
- назначение на должность земских начальников 

местного дворянства; 

- осуществление предводителями дворянства 
руководства земскими начальниками. 

 «Положение о земских учреждениях» (1890 г.): 
- усилен надзор над местным самоуправлением; 

- снижен имущественный ценз для дворян-

землевладельцев; 
- повышен имущественный ценз для горожан; 

- крестьянские гласные назначались губернато-
ром. 

 
6. Рабочее движение. 

 Причины рабочего движения: 

- тяжелые условия работы; 
- жестокая эксплуатация; 

- использование женского и детского труда на тяже-
лых работах; 

- отсутствие «рабочего законодательства». 

 Первые стачки (1870-1880-е гг.): 
 на Невской бумагопрядильне (1870 г.), на Кренгольм-

ской мануфактуре (1872 г.), на Никольской мануфак-
туре (1885 г.); 

 носили исключительно стихийный экономический ха-
рактер; 

 силовая и судебная расправа над стачечниками; 

 уступки властей: 
- введение фабричной инспекции; 

- запрет на использование детского и женского 
труда в ночное время (1885 г.); 

- принятие закона о штрафах. 

 Первые рабочие организации: 
 «Южнороссийский союз» во главе с Е. Заславским 
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(1875 г.); 

 «Северный союз русских рабочих» во главе с В. Об-
норским и С. Халтуриным (1878 г.); 

 
7. Проникновение марксизма в Россию. 

 Деятельность группы «Освобождение труда»: 

 лидеры: 
- Г.В. Плеханов; 

- В.И. Засулич; 
- П.Б. Аксельрод; 

 задачи: 

- пропаганда идей К. Маркса в России; 
- борьба с народнической идеологией. 

 Первые марксистские кружки в России: 
 кружок Д. Благоева (1883 г.); 

 кружок Н.Е. Федосеева в Казани (1888 г.); 

 группа М.И. Бруснева (1889 г.); 
 «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

(1895 г.). 
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Тема 3.8. Россия в системе международных отно-
шений второй половины XIX в. 

 Тезисы 

1. Основные направления внешней политики Рос-

сии во второй половине XIX в. 

Основ-

ные 
направ-

ления 
внешней 

политики 

Цели 

внешней 
политики 

Задачи 

внешней 
политики 

Пути решения внеш-

неполитических за-
дач 

Итоги 

внешнеполити-
ческой деятель-

ности 

Западное 
направ-

ление 

преодо-
ление 
между-
народной 
изоляции 
и  
восста-
новление 
положе-
ния Рос-
сии как 
влия-
тельной 
европей-
ской 
державы 

- отмена 
условий 
Парижско-
го мира 

1. Отказ России в 
1870 г. в односто-
роннем порядке со-
блюдать условия Па-
рижского мирного 
договора 

Восстановление 
суверенных 
прав России на 
Черном море. 

- укрепле-
ние пози-
ций на за-
падных 
рубежах 

1. Заключение союза 
с Германией и Ав-
стрией («Союз трех 
императоров») в 
1873 г. 

Договор на 
время обезопа-
сил Россию и 
Европу от 
агрессивного 
австро-
германского 
блока 

«Союз трех императоров» не был 
прочным и долговечным, но для 
России он означал не только выход 
из международной изоляции, но и 
восстановление ее влияния на ев-
ропейскую политику 

противо-
действие 
расшире-
нию влия-
ния Герма-
нии и Ав-

1.Отказ России со-
хранять нейтралитет 
в случае войны меж-
ду Германией и 
Францией (1875 г., 
1885 г., 1887 г.) 

Сохранение по-
литического 
баланса в Евро-
пе 
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стрии в 
Европе 

2.Подписание фран-
ко-русского союза 
1893 г.  

- Начало фор-
мирования во-
енно-
политического 
блока, направ-
ленного против 
Тройственно-
го союза 1882 
г.; 
- На время вос-
становлено рав-
новесие поли-
тических сил в 
Европе 

3.Гаагская конфе-
ренция по разору-
жению 1899 г. 

- Соглашения по 
разоружению не 
были достигну-
ты; 
- Приняты до-
кументы о пра-
вилах ведения 
войны 

В Европе было положено начало 
оформлению военно-политических 
боков, готовившихся к войне за 
передел сфер влияния 

- расшире-
ние влия-
ния на 
Балканы 

1. Подписание Лон-
донского протоко-
ла 1877 г. (предло-
жение Турции прове-
сти реформы в поль-
зу народов Балкан-
ского полуострова) 

Отклонение 
Турцией Лон-
донского прото-
кола использо-
вано как пред-
лог начать вой-
ну против нее 
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2.Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг. 

Сан-
Стефанский 
мирный договор 
1878 г.: 
- Болгария – 
получила авто-
номию; 
- Сербия, Чер-
ногория, Ру-
мыния – полу-
чили независи-
мость и терри-
ториальные 
приращения; 
- Россия верну-
ла себе Бесса-
рабию и Кар-
скую область 

3.Уступки России на 
Берлинском кон-
грессе 1878 г. 

- Получила ав-
тономию только 
Северная Бол-
гария; 
- Территории 
Сербии и Чер-
ногории значи-
тельно урезаны; 
- Австро-
Венгрия полу-
чила право ок-
купировать 
Боснию и Гер-
цеговину; 
- Англия полу-
чила право вве-
сти войска на 
Кипр 

Пересмотр Сан-Стефанского мир-
ного договора расценивался рос-
сийской общественностью как по-
ражение русской дипломатии 
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В Европе российское правительство вело взве-
шенную и расчетливую политику, поддержи-
вая равновесие политических сил и добиваясь 
сохранения мира. 

Восточ-
ное 

направ-

ление 

 - укрепле-
ние пози-
ций на 
Дальнем 
Востоке 

1. Укрепление ди-
пломатических от-
ношений с США 

Обеспечение 
поддержки со 
стороны США во 
время Крымской 
войны 

2.Продажа Аляски 
США  

Обеспечение 
поддержки со 
стороны США в 
противостоянии 
с Англией 

3. Подписание Ай-
гунского договора 
1858 г. с Китаем 

Разграничение 
земель в районе 
Амура и Уссу-
ри между Рос-
сией и Китаем 

4.Подписание Пе-
кинского договора 
1860 г. с Китаем 

- Установлена 
граница между 
Китаем и Росси-
ей. 
- Уссурийский 
край закреплен 
за Россией. 
- Укреплены 
позиции России 
на Дальнем Во-
стоке. 

- расшире-
ние влия-
ния на Ки-
тай 

1.Создание оборони-
тельного русско-
китайского союза 
(1896 г.) 

- Укрепление 
военно-
политического 
положения в 
противостоянии 
с Японией  
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2.Подписание дого-
вора с Китаем о 
строительстве 
КВЖД 

-Укрепление 
экономического 
и военно-
стратегического 
положения на 
Дальнем Восто-
ке 

3.Подписание дого-
вора об аренде 
Ляодунского по-
луострова (1898 
г.) 

-Укрепление 
военно-
стратегического 
положения на 
Дальнем Восто-
ке 

4.Введение россий-
ских войск на терри-
торию Манчжурии 
(при подавлении 
восстания ихэтуаней 
1898 г.) 

- Закрепление 
за Россией Ман-
чжурии как 
сферы влияния 

- укрепле-
ние пози-
ций в 
Средней 
Азии 

1.Военные экспеди-
ции в Казахские 
земли 

- Включение в 
состав России в 
начале 1860-х 
гг. Казахских 
земель 

2.Вторжение россий-
ских войск в Ко-
кандское ханство 

- Присоедине-
ние Коканда к 
России. Созда-
ние на его тер-
ритории в 1876 
г. Ферганской 
области 

3.Признание Хивин-
ским ханством вас-
сальной зависимости 
от России. 

- Присоедине-
ние Хивы к 
России 

4.Признание Бухар-
ским эмиратом 
вассальной зависи-
мости от России. 

- Присоедине-
ние Бухары к 
России 
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 На Дальнем Востоке политика царского прави-
тельства становилась все более агрессивной, 
что неминуемо вело к столкновению с другими 
странами (прежде всего с Японией) в борьбе за 
сферы влияния в этом регионе 

 

Тема 3.9. Интеллектуальная и художественная 
жизнь пореформенной России 

Тезисы 
1. Развитие образования. 

 Решение проблемы безграмотности: 
 увеличение количества земских и городских школ; 

 расширение сети церковно-приходских школ; 

 создание письменности народов Поволжья. 
 Развитие среднего образования: 

 основа среднего образования – классические гим-
назии (мужские и женские (с 1862 г.); 

 мужские реальные училища. 

 Развитие высшего образования: 
 увеличение числа студентов (за период с 1862 г. до 

середины 1890-х гг. – в 3 раза); 
 начало высшего образования в Сибири – открытие 

Томского университета (1888 г.); 
 развитие высшего технического образования отстава-

ло от потребностей страны; 

 открытие Петербургской (1862 г.) и Московской 
(1866 г.) консерваторий; 

 начало высшего образования для женщин – открытие 
в Петербурге Высших женских (Бестужевских) 

курсов (1878 г.). 

 
2. Развитие русской науки. 

 Математика: 
 П.Л. Чебышев; 

 А.М. Ляпунов. 

 Физика: 
 А.Г. Столетов; 

 П.Н. Яблочков; 
 А.Н. Лодыгин; 

 А.С. Попов; 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 124 

 А.Ф. Можайский. 

 Химия: 
 А.М. Бутлеров; 

 Д.И. Менделеев. 
 Биология и физиология: 

 В.В. Докучаев; 

 И.М. Сеченов; 
 И.И. Мечников. 

 История: 
 С.М. Соловьев; 

 В.О. Ключевский; 

 М.М. Ковалевский. 
 Русские путешественники: 

 П.П. Семенов-Тян-Шанский; 
 П.А. Кропоткин; 

 Н.М. Пржевальский; 

 С.П. Крашенинников; 
 Н.Н. Миклухо-Маклай. 

 
3. Литература. 

 Ведущее направление – критический реализм: 
 объективное изображение правды жизни; 

 острая критическая направленности против негатив-

ных сторон жизни. 
 Писатели-реалисты: 

 Л.Н. Толстой («Севастопольские рассказы», 
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресе-

ние»); 

 И.С. Тургенев («Дворянские гнездо», «Нака-
нуне», «Дым», «Новь», «Отцы и дети»); 

 М.Е. Салтыков-Щедрин («Пошехонская старина», 
«Господа Головлевы», «Помпадуры и помпа-

дурши»); 
 Н.А. Некрасов («Крестьянские дети», «Кому на 

Руси жит хорошо», «Мороз – Красный Нос»); 

 Н.А. Гончаров («Обломов», «Обрыв»); 
 А.Н. Островский («Гроза», «Бесприданница», «На 

всякого мудреца довольно простоты», «Доход-
ное место»); 

 Ф.М. Достоевский («Братья Карамазовы», «Пре-

ступление и наказание», «Идиот»); 
 А.П. Чехов («Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три 
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сестры»); 

 В.Г. Короленко («Дети подземелья»); 
 Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

 
4. Архитектура. 

 Период эклектики: 

 К.А. Тон (здания вокзалов); 
 А.И. Кракау (Балтийский вокзал в Петербурге); 

 К.В. Трайман, А.Т. Тромбицкий, А.И. фон Гоген (глав-
ное здание Нижегородской ярмарки); 

 А.Н. Померанцев (Верхние торговые ряды в 

Москве); 
 В.Г. Шухов (центральный световой купол Верхних 

торговых рядов в Москве); 
 В.А. Шретер (здания театров в Рыбинске, Иркутске, 

Нижнем Новгороде); 

 И.А. Монигетти, Н.А. Шохин (здание Политехниче-
ского института в Москве); 

 В.О. Шервуд (здание Исторического музея в 
Москве). 

 
5. Скульптура. 

 М.О. Микешин (памятники «Тысячелетие России» в 

Новгороде, Екатерине II в Петербурге, Богдану 
Хмельницкому в Киеве); 

 А.М. Опекушин (памятник А.С. Пушкину в Москве). 
 

6. Живопись. 

 Ведущее направление – критический реализм. 
 «Товарищество передвижных художественных выставок»: 

 И.Н. Крамской (портреты Гончарова, Салтыко-
ва0Щедрина, Некрасова, «Христов в пустыне»); 

 В.Г. Перов («Чаепитие в Мытищах», «Тройка», 
портреты Островского, Достоевского, Тургенева); 

 С.А. Коровин («На миру»); 

 Г.Г. Мясоедов («Косцы»); 
 А.К. Саврасов (Грачи прилетели»); 

 И.И. Шишкин («Утро в сосновом бору», «Рожь»); 
 И.И. Левитан («После дождя», «Хмурый день», 

«Над вечным покоем»); 

 И.Е. Репин («Бурлаки», «Крестный ход в Курской 
губернии», «Не ждали», «Арест пропаганди-
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ста», «Иван Грозный и его сын Иван», портреты 

Пирогова, Толстого, Мусоргского, Крамского); 
 В.И. Суриков ((Утро стрелецкой казни», Менши-

ков в Березове», «Боярыня Морозова»); 
 В.А. Серов («Девочка с персиками», «Девушка, 

освещенная солнцем»). 

 
7. Театр. 

 Ведущее направление – критический реализм. 
 Императорские театры: 

 Московский Малый театр: 

- основа репертуара – пьесы А.Н. Островского; 
- ведущие актеры – П.М. Садовский, П.А. Стрепе-

това, М.Н. Ермолова; 
 Петербургский Александринский театр. 

 Провинциальные театры: 

 в репертуаре пьесы: 
- А.Н. Островского; 

- Н.В. Гоголя; 
- И.С. Тургенева; 

- А.С. Грибоедова; 
- А.К. Толстого; 

- А.П. Чехова; 

- М.Ф. Достоевского; 
- В. Шекспира; 

 театральные центры: 
- Казань; 

- Саратов; 

- Астрахань; 
- Воронеж. 

 Частные театры (с 1890-х гг.) 
 Московский художественный театр (К.С. Стани-

славский, В.И. Немирович-Данченко). 
 

8. Музыкальное искусство. 

 Ведущее направление – критический реализм. 
 «Могучая кучка»: 

 М.А. Балакирев («Сборник русских народных пе-
сен»); 

 М.П. Мусоргский (опера «Борис Годунов», музы-

кальная драма «Хованщина»); 
 Н.А. Римский-Корсаков (опера «Псковитянка», 
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«Садко», «Царская невеста»); 

 Ц.А. Кюи; 
 А.П. Бородин (опера «Князь Игорь»). 

 П.И. Чайковский: 
 опера «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Ма-

зепа», «Черевички», «Иоланта», «Чародейка»; 

 симфонические поэмы «Ромео и Джульетта», «Бу-
ря», «Франческа и Римини»; 

 балеты «Лебединое озеро», «Спящая красави-
ца», «Щелкунчик»; 

 симфонии; 

 романсы. 
 А.К. Глазунов: 

 балеты «Раймонда», «Барышня-крестьянка», 
«Времена года». 

 

9. Печать и книгоиздательское дело. 
 Периодические издания: 

 газеты: 
- «Санкт-Петербургские ведомости»; 

- «Московские ведомости»; 
- «Русские ведомости»; 

- «Новое время». 

 журналы: 
- «Современник»; 

- «Отечественные записки»; 
- «Русское богатство»; 

- «Русский вестник»; 

- «Вестник Европы». 
 Провинциальные издания: 

 «Сибирская жизнь» (Томск); 
 «Приазовский край» (Ростов-на-Дону). 

 Издательство Ф.Ф. Павленкова (общественно-
политическая, научно-популярная, художественная, дет-

ская литература). 

 Издательство И.Д. Сытина (общедоступная учебная, худо-
жественная, детская литература). 

 Издательская фирма Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (энцик-
лопедическая, справочная, научно-популярная, учебная 

литература). 

В пореформенный период произошло социальное и 
духовное раскрепощение народа, появились новые куль-
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турные запросы и возможности их удовлетворять. Четко 
обозначились особенности развития русской культуры во 
второй половине XIX в.: 

1. Общественно-политическая жизнь, ставившая 
насущные вопросы современности, оказывала 
сильнейшее воздействие на культуру, определяла 
тематику и содержание художественного творче-
ства. 

2. Научно-технический прогресс служил фактором и 
показателем развития культуры. 

3. Интенсивно шел процесс демократизации культу-
ры. 

4. Происходило дальнейшее расширение культурных 
связей с другими странами и народами. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Тема 4.1. Россия в начале XX в. 

Тезисы 
1. Российская модель экономической модернизации. 

 Результаты индустриализации России: 
 занимала пятое место в мире по общему объему про-

мышленного производства (после Англии, Франции, 

Германии, США, Японии); 
 отставала по темпам развития промышленного произ-

водства, уступая Англии, Франции, Германии, США, 
Японии; 

 отставала от передовых стран по производству на ду-
шу населения. 

 Особенности индустриализации в России: 

 Россия встала на путь индустриального развития поз-
же (с XVIII в.); 

 промышленный переворот произошел позже и охватил 
непродолжительный период (с 1830 г. до 1890 г., не 

более 60 лет). 

 Особенности российского капитализма по сравнению с ве-
дущими странами Западной Европы: 

 высокая степень концентрации капитала и произ-
водительных сил: 

- в начале XX в. акционерным обществам при-
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надлежало свыше 70% производственных фондов 

промышленности; 
- Россия опережала зарубежные страны по ко-

личеству предприятий с численностью более 1500 ра-
бочих; 

 монополистические союзы существовали в простейших 

формах: 
- синдикаты; 

- картели; 
 процесс монополизации шел параллельно с индустри-

ализацией; 

 ведущие позиции в финансовой сфере принадлежали 
всего 5-ти крупным акционерным банкам; 

 в процессе промышленного развития заметную роль 
играл иностранный капитал (35% от всей суммы 

капиталовложений); 

 российский капитал успешно размещался и был конку-
рентноспособен лишь в отсталых странах (Иран, Аф-

ганистан, Китай); 
 высокая степень вмешательства государства в эконо-

мику: 
- система государственных заказов; 

- предоставление льготных кредитов; 

- отстаивание интересов дворянства. 
Россия – страна II эшелона развития: 

1. Догоняющий тип развития. 
2. Важную роль в развитии капитализма играет госу-

дарство, которое насаждает капиталистическое от-
ношения. 

3. Быстрое, но неравномерное и скачкообразное раз-
витие капитализма с пропуском или перестановкой 
отдельных его фаз. 

4. Сохраняются остатки феодальных отношений. 
5. Повышенная конфликтность в обществе. 
6. Отсутствие или незначительные колониальные 

владения. 
Характер российского империализма – военно-

феодальный. 
 

2. Особенности российской монархии. 

 Россия – абсолютная монархия: 
 вся полнота власти в руках императора; 
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 Государственный Совет – главный совещательный 

орган; 
 Сенат – высший орган надзора и высший орган поли-

тического суда; 
 отсутствовало объединенное правительство; 

 отсутствовала конституция; 

 отсутствовали демократические свободы; 
 отсутствовал представительный орган; 

 отсутствовали легальные политические партии; 
 сохранение сословного строя. 

 Внутренняя политика царизма: 

 укрепление экономических и политических позиций 
дворянства; 

 сохранение общины и сословной обособленности кре-
стьянства; 

 подавление стачечного движения; 

 традиционно-попечительская политика по отношению 
к рабочему классу: 

- организация рабочих чайных; 
- создание в Москве Общества взаимного 

вспомоществования рабочих; 
- создание в Петербурге «Собрания русских 

фабрично-заводских рабочих г. Санкт-

Петербурга»; 
- реорганизация системы фабричной инспекции; 

- осуществление мер по «упорядочению» про-
должительности рабочего дня; 

 политика русификации в национальных окраинах; 

 
3. Русско-японская война. 

 Причины: 
- обострение противоречий между Россией и Япони-

ей на Дальнем Востоке из-за сфер влияния. 
 Характер: 

- империалистический. 

 Основные военные события: 
 нападение японского флота на русские корабли на 

рейде Порт-Артура 27 января 1904 г.; 
 нападение японских кораблей на крейсер «Варяг» и 

канонерку «Кореец» в пору Чемульпо 28 января 

1904 г.; 
 гибель командующего Тихоокеанской эскадрой адми-
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рала С.О. Макарова 31 марта 1904 г.; 

 героическая оборона Порт-Артура русскими вой-
сками (июнь-декабрь 1904 г.); 

 сражение при Ляояне (август 1904 г.); 
 сражение на р. Шахэ (сентябрь 1904 г.); 

 поражение русских войск при Мукдене (февраль-

март 1905 г.); 
 разгром русской эскадры вице-адмирала З.П. Рожде-

ственского в Цусимском проливе (14-15 мая 1905 
г.); 

 Портсмутский мирный договор (23 августа 1905 г.): 

 Россия признала Корею сферой влияния Японии; 
 Россия уступила Японии арендные права на Порт-

Артур и южную часть острова Сахалин; 
 Причины поражения России в войне: 

 слабая подготовка России к войне; 

 техническая отсталость русской армии; 
 недостаток железнодорожных транспортных маги-

стралей для своевременной доставки вооружений, бо-
еприпасов и резервных сил; 

 отсутствие в русской армии талантливых военачаль-
ников. 

 ошибки и непродуманность действий русского коман-

дования; 
 плохая организация разведки; 

 взяточничество и казнокрадство в русской армии; 
 Последствия поражения России в русско-японской войне: 

 ослабление позиций России на Дальнем Востоке; 

 недовольство российской общественности самодержа-
вием, проигравшим войну; 

 дестабилизация политической обстановки, приведшая 
к росту революционной борьбы. 

 
4. Революция 1905-1907 гг. 

 Причины: 

 обострение экономических, политических и социаль-
ных противоречий. 

 Задачи: 
 ликвидация феодально-крепостнических пережитков; 

 решение аграрного вопроса – основного вопроса 

революции; 
 решение «рабочего вопроса»; 
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 решение национального вопроса. 

 Характер революции: 
 буржуазно-демократический; 

 крестьянская; 
 народная. 

 Социальные силы революции: 

 рабочие; 
 крестьяне; 

 мелкая буржуазия; 
 либеральная интеллигенция. 

 Движущая сила революции: 

 рабочий класс. 
 Повод к началу революции: 

 события «кровавого воскресенья» (9 января 
1905 г.). 

 Основные революционные события 1905 г.: 

 рабочее движение: 
- основное средство борьбы рабочих – стачка; 

- увеличение числа стачечников; 
- увеличение количества политических стачек; 

- появление первого Совета уполномоченных как 
центра руководством стачечным движением (май 

1905 г. Иваново-Вознесенск); 

- всероссийская политическая стачка (октябрь 
1905 г.); 

- вооруженное восстание в ряде российских горо-
дов (декабрь 1905 г.) – вершина развития рево-

люции; 

 крестьянское движение: 
- основное средство борьбы крестьян – стихий-

ные бунты; 
- увеличение числа повстанцев; 

- увеличение количества восстаний; 
- создание Всероссийского крестьянского 

союза (июль 1905 г.); 

 либеральное движение: 
- основное средство борьбы – забастовки, ми-

тинги, манифестации; 
- увеличение числа участников забастовок, ми-

тингов, манифестаций; 

- увеличение количества митингов, манифеста-
ций и забастовок; 
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 движение в армии и на флоте: 

- основное средство борьбы – восстание; 
- восстания солдат в ряде военных гарнизонов 

(май-июнь 1905 г.); 
- восстание на броненосце «Князь Потем-

кин-Таврический» (июнь 1905 г.); 

- восстания моряков в Кронштадте и Све-
аборге (июль 1905 г.); 

- восстание на крейсере «Очаков» (ноябрь 
1905 г.); 

 Спад революционного движения в 1906-1907 гг. 

 Реакция самодержавия на революционные события: 
 попытки силовыми методами подавить рабочее, кре-

стьянское движение, выступления в армии и на флоте; 
 отмена выкупных платежей (ноябрь 1905 г.); 

 Манифест «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка» (17 октября 1905 г.): 
- провозглашение демократических свобод; 

- учреждение Государственной думы с зако-
нодательными функциями; 

- расширение круга избирателей; 
- учреждение Совета министров – объединен-

ного правительства. 

 Начало становления российского парламентаризма: 
 I Государственная дума (апрель-июнь 1906 г.): 

- партийный состав: либералы – 43%, социали-
сты – 23%, националисты – 14%; 

- основные вопросы – аграрный, рабочий; 

- причина роспуска – «левый» состав думы; 
 II Государственная дума (февраль- 3 июня 1907 г.): 

- партийный состав: либералы – 19%, социали-
сты – 43%, правые – 10%, националисты – 15%; 

- основные вопросы – аграрный, реформа 
народного образования, реформа налогообложения, о 

политических свободах; 

- причина роспуска – еще более революционная 
дума. 

 Итоги революции 1905-1907 гг.: 
 революция потерпела поражение. 

 Значение революции 1905-1907 гг.: 

 введены демократические права; 
 созданы легальные политические партии; 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 134 

 учреждена Государственная дума; 

 отменены выкупные платежи; 
 установлена максимальная продолжительность рабо-

чего дня; 
 установлен минимальный уровень заработной платы; 

 

5. «Третьеиюньская монархия». 
 Новый избирательный закон 3 июня 1907 г. (ограниче-

ние избирательного права) – государственный переворот, 
конец революции. 

 Установление «третьеиюньской монархии»: 

Третьеиюньская монархия – это период в истории 
России, охватывающий период с 1907 г. до 1911 г., для 
которого характерна политика бонапартизма, политика 
лавирования властей между экономическими и политиче-
скими интересами дворянства и буржуазии. Этот истори-
ческий период связан с именем председателя Совета ми-
нистров П.А. Столыпина. 

 III Государственная дума (1907-1912 гг.): 
- партийный состав – либералы – 22%, социали-

сты – 4%, консерваторы – 68%, националисты – 6%; 
- правительство имело возможность опираться на дум-

ское большинство; 

- основные вопросы – аграрный, реформа 
народного образования, реформа налогообложения; 

- работала полный, отведенный законом срок. 
 реформы А.П. Столыпина: 

- местного самоуправления (предоставление сельским 

хозяевам больших возможностей для участи в работе 
земств) – не была реализована; 

- образования (переход ко всеобщему начальному об-
разованию; сделать среднее и высшее образование 

более доступным; улучшить материальное обеспече-
ние учителей) – не была реализована; 

- аграрная (разрушение общинной организации 

сельской жизни; передача земли в личную соб-
ственность крестьян; предоставление Крестьянским 

банком кредитов для приобретения земли; право 
крестьян сводить свои наделы в единый отруб; право 

крестьян переселяться на хутор; крестьяне уравне-

ны в правах с другими сословиями; право крестьян 
переселяться в восточные районы страны) – реали-
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зация началась с 1906 г.; 

 Итоги и значение столыпинской аграрной реформы: 
- рост сельскохозяйственного производства и 

улучшение культуры землепользования; 
- развитие предпринимательства сельской бур-

жуазии; 

- рост свободной рабочей силы за счет выхода 
из общины или разорения крестьян-бедняков; 

- реформа после смерти П.А. Столыпина не была 
завершена; 

- большинство малоземельных крестьян были 

против разрушения общины; 
- в нечерноземных районах не прижилась хутор-

ная система (в целом по стране на хутора вышло не 
более 10% крестьянских хозяйств; 

- ограниченность ассигнований на переустрой-

ство крестьянских хозяйств (29,1 млн. рублей в год 
было недостаточно); 

- крестьяне, лишенные государственной под-
держки, разорялись; 

- реформа не сняла социальной напряженности 
ни в деревне, ни в обществе; 

- не произошло изменений в психологии кресть-

янства в отношении к частной собственности. 
 IV Государственная дума (1912-1917 гг.): 

- партийный состав мало отличался от состава III Ду-
мы; 

- правительство сохранило возможность опираться на 

думское большинство; 
- распущена в дни Февральской революции. 

Тема 4.2. Февральская революция в России 

Тезисы 

1. Обстановка в стране накануне революции. 

 Экономическое положение: 
 сокращение посевных площадей; 

 падение сельскохозяйственного производства; 
 ухудшение снабжения продовольствием городов и ар-

мии; 
 сокращение промышленного производства. 

 Социальное положение: 

 нехватка товаров первой необходи-



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 136 

мости; 

 падение жизненного уровня всех слоев населения 
страны. 

 Политическое положение: 
 нежелание и неумение самодержавия наладить диалог 

с обществом; 

 неспособность власти обеспечить себе поддержку; 
 всеобщее недовольство внутренней и внешней поли-

тикой царизма: 
- рост рабочего движения; 

- рост крестьянских выступлений; 

- рост волнений в армии и на флоте; 
- рост недовольства в либеральной среде, в Думе и 

правительственных кругах. 
 

2. Февральская революция. 

 Причины: 
 обострение экономических, политических и социаль-

ных противоречий, вызванных длительной и изнури-
тельной войной. 

 Задачи: 
 ликвидация феодальных пережитков; 

 решение аграрного вопроса – основного вопроса 

революции; 
 решение «рабочего вопроса»; 

 решение национального вопроса; 
 преодоление социально-экономического и политиче-

ского кризиса, вызванного войной. 

 Характер революции: 
 буржуазно-демократический. 

 Социальные силы революции: 
 рабочие; 

 крестьяне; 
 мелкая буржуазия; 

 либеральная интеллигенция. 

 Движущая сила революции: 
 рабочий класс. 

 Основные события начала революции: 
 забастовки в Петрограде под лозунгами «Хлеба!», 

«Мира!», «Долой самодержавие!» (23 февраля 1917 

г.); 
 общегородская стачка (26 февраля 1917 г.); 
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 переход петроградского гарнизона на сторону рабочих 

(27 февраля 1917 г.); 
 создание эсеро-меньшевистского Петроградского Со-

вета рабочих и солдатских депутатов во главе с Н.С. 
Чхеидзе (27 февраля 1917 г.); 

 создание Временного комитета Государственной думы 

М.В. Родзянко (27 февраля 1917 г.); 
 арест царского правительства (27 февраля 1917 г.); 

 отречение Николая II от престола в пользу брата Ми-
хаила (2 марта 1917 г.); 

 отречение великого князя Михаила от престола, паде-

ние самодержавия (3 марта 1917 г.). 
 Развитие революции (март-октябрь 1917 г.): 

 предложение Петросовета Временному комитету Госу-
дарственной думы сформировать буржуазно-

либеральное правительство; 

 создание кадетско-октябристского Временного (до со-
зыва Учредительного собрания) правительства во гла-

ве с князем Г.Е. Львовым (1-2 марта 1917 г.); 
 образование двоевластия; 

Двоевластие – система управления, сложившаяся в 
ходе Февральской революции 1917 г., когда важнейшие 
государственные вопросы решались соперничавшими ор-
ганами власти – легитимным (но не обладавшим фор-
мальной властью) Петроградским Советом рабочих и сол-
датских депутатов и законным Временным правитель-
ством (но не имевшим прочной опоры среди народа). 

 первые шаги Временного правительства: 

- введение демократических свобод (слова, пе-
чати, собраний, политической деятельности); 

- отмена смертной казни; 
- проведение амнистии; 

- демократизация армии под давлением Петро-
совета (принятие «Декларации прав солдата и граж-

данина», Приказа № 1); 

 I-й кризис Временного правительства (апрель 1917 
г.): 

- причина: затягивание выборов в Учредитель-
ное собрание; неразрешенность аграрного вопроса, 

вопроса о мире, власти и других острых проблем; 

- проявление: массовые демонстрации в Петро-
граде с требованием отставки Временного правитель-
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ства; 

- повод выступлений: нота министра иностран-
ных дел П.Н. Милюкова, подтверждавшая готовность 

России вести войну до «победного конца»; 
- выход из кризиса: формирование нового со-

става Временного правительства (I коалиционного) – 

около 25% социалистов (эсеров, меньшевиков); 75% 
«министров-капиталистов»; 

 курс большевиков за передачу власти от Временного 
правительства Советам (мирным путем); 

 II-й кризис Временного правительства (июль 1917 

г.) 
- причина: затягивание выборов в Учредитель-

ное собрание; неразрешенность аграрного вопроса, 
вопроса о мире, власти и других острых проблем; 

- проявление: массовые демонстрации в Петро-

граде с требованием отставки Временного правитель-
ства, под большевистским лозунгом «Вся власть Сове-

там!»; 
- повод выступлений: провал июньского наступ-

ления российской армии на фронте; 
- выход из кризиса: формирование нового со-

става Временного правительства (II коалиционного) – 

около 50% социалистов; 50% «министров-
капиталистов»; 

В ходе июльского кризиса закончился период двое-
властия, поскольку эсеро-меньшевистское руководство 
Петроградского Совета полностью взяло на себя всю от-
ветственность за политику Временного правительства 

 III-й кризис Временного правительства (август 

1917 г.): 
- причина: затягивание выборов в Учредитель-

ное собрание; неразрешенность аграрного вопроса, 
вопроса о мире, власти и других острых проблем; 

- проявление: массовые демонстрации в Петро-

граде с требованием отставки Временного правитель-
ства, под большевистским лозунгом «Вся власть Со-

ветам!»; попытка властей обуздать ширящуюся анар-
хию путем введения Директории (Л.Г. Корнилов, 

А.Ф. Керенский); мятеж генерала Л.Г. Корнилова с 

целью установления военной диктатуры); 
- выход из кризиса: объявление России респуб-
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ликой (1 сентября 1917 г.); создание при Временном 

правительстве предпарламента (консультативного 
органа из представителей ведущих политических пар-

тий); формирование нового состава Временного пра-
вительства (III коалиционного) – около 75% социали-

стов; 25% «министров-капиталистов». 

 падение авторитета Временного правительства и эсе-
ро-меньшевистского Петросовета; 

 большевизация Петроградского Совета (председатель 
– большевик Л.Д. Троцкий). 

 

3. Октябрьская революция. 
 Курс большевиков на вооруженное восстание: 

 захват власти должен произойти до начала работы II 
Всероссийского съезда Советов и до созыва Учреди-

тельного собрания; 

 центр подготовки восстания – Смольный дворец; 
 руководитель восстания – Л.Д. Троцкий. 

 Победа вооруженного восстания в Петрограде и арест 
Временного правительства (24-26 октября 1917 г.). 

Тема 4.3. Первые шаги советской власти 

Тезисы 
1. Работа II Всероссийского съезда Советов. 

 Принятие первых декретов: 
 Декрет о мире: 

- предложение воюющим странам заключить 
демократический мир без аннексий и контрибу-

ций; 

- отменить тайную дипломатию; 
- в политике руководствоваться принципом ува-

жения прав больших и малых народов; 
 Декрет о земле: 

- отмена частной собственности на землю; 

- национализация всей земли; 
- запрет купли-продажи земли; 

- передача земли в пользование крестьянам. 
 Декрет о власти: 

- передача власти Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов; 

- высший орган власти – Всероссийский съезд 

Советов (ежегодно); 
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- в перерывах между съездами – Всероссийский цен-

тральный исполнительный комитет (ВЦИК) (избирается 
съездом); 

- высший исполнительный орган – Совет народных ко-
миссаров (СНК); 

 Декрет об установлении 8-часового рабочего 

дня; 
 Декрет об уничтожении сословий, званий и 

гражданских чинов. 
 

2. «Триумфальное шествие советской власти». 

3. Первые шаги новой власти. 
 Признавалось право народов и наций на 

самоопределение. 
 Отделение Церкви от государства и школы от 

Церкви. 

 Уравнивание в правах мужчин и женщин. 
 Утверждение свободы вероисповедания мусульман. 

 Национализация крупных банков и предприятий 
тяжелой индустрии. 

 Создание Высшего Совета народного хозяйства 
(ВСНХ) для управления экономикой. 

 Создание Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
саботажем и спекуляцией (ВЧК). 

 Создание революционных трибуналов. 
 Декрет СНК от 15 января 1918 г. о создании 

Красной Армии. 

 Введение с 10 июля 1918 г. всеобщей воинской 
повинности. 

 Учреждение в сентябре 1918 г. Революционного 
Военного Совета (РВС) во главе Л.Д. Троцким. 

 Учреждение института военных комиссаров 
(конец 1918 г.). 

 

4. Работа и роспуск Учредительного собрания (5-7 
января 1918 г.). 

 Выборы в Учредительное собрание: 
 большевики получили не более 25% голосов. 

 отказ Учредительного собрания утвердить Деклара-

цию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа; 
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 решение ВЦИК распустить Учредительное собрание. 

 
5. Работа III Всероссийского съезда Советов. 

 Одобрил роспуск Учредительного собрания. 
 Россия провозглашена Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республикой (РСФСР). 

 
6. Работа IV Всероссийского съезда Советов. 

 Принятие Конституции РСФСР (1918 г.): 
 важнейшая задача Советской власти – уничтожение 

эксплуатации человека человеком, устранение деле-

ния общества на классы, построение социалистическо-
го общества; 

 равноправие граждан независимо от их расовой и ре-
лигиозной принадлежности; 

 свобода союзов, собраний, совести; 

 ограничение в избирательных правах лиц, использу-
ющих наемный труд, бывших полицейский, священно-

служителей и т.д.; 
 устанавливалось неравное представительство в Сове-

тах горожан и селян (1:5). 
 

7. Политика «военного коммунизма». 

Военный коммунизм – это чрезвычайная социально-
экономическая политика советской власти (1918-1921 
гг.), направленная на обеспечение выживания населения 
и сохранение советской власти в сложных условиях граж-
данской войны и иностранной военной интервенции. 

 Введение в мае 1918 г. продовольственной диктатуры 
государства: 

 введение продовольственной разверстки (январь 
1919 г.): 

 создание продовольственных отрядов; 
 создание комитетов бедноты. 

 Массовая национализация промышленных и торговых 

предприятий летом 1918 г. 
 Введение всеобщей трудовой повинности. 

 Распределение продуктов питания и товаров первой необ-
ходимости по карточкам. 

 Свертывание товарно-денежных отношений: 

 отмена платы за коммунальные услуги, транспорт и 
т.д.; 
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 запрет на свободную торговлю продуктами питания и 

товарами первой необходимости. 
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Тема 4.4. Гражданская война и иностранная ин-
тервенция 

Тезисы 

1. Причины и начало иностранной военной интервен-

ции в России. 
 Начало военной иностранной интервенции в России – ко-

нец февраля-март 1918 г. (высадка вооруженных сил 
империалистических стран на территории России): 

 Великобритания – Северный Кавказ, Закавказье, 

Средняя Азия, Дальний Восток, Архангельск, Мур-
манск; 

 Франция – Юг Украины, Крым, Дальний Восток, Ар-
хангельск, Мурманск; 

 Германия – Прибалтика, большая часть Белоруссии, 
Украина, Крым, Орловская, Курская, Воронежская гу-

бернии России; 

 США - Дальний Восток, Архангельск, Мурманск; 
 Япония - Дальний Восток. 

 Причины военной иностранной интервенции: 
 нежелание участников блока Антанта терять Россию 

как союзника в Первой мировой войне; 

 стремление западноевропейских правительств терри-
ториально разделить бывшую Российскую империю 

(конвенция Англии и Франции от 23 декабря 1917 г.); 
 желание стран Западной Европы максимально слабить 

Россию; 
 стремление стран-кредиторов заставить Россию вер-

нуть долги царского и Временного правительств; 

 стремление стран Западной Европы и США защитить 
интересы предпринимателей, чья собственность была 

национализирована Советским правительством; 
 подавление очага «революционной заразы». 

 

2. Причины и начало гражданской войны в России. 
 Начало гражданской войны в России – дискуссионный во-

прос в исторической науке (основные позиции историков 
по проблеме начала гражданской войны): 

 с февраля 1917 г. (противостояние различных полити-

ческих сил в борьбе за власть после свержения мо-
нархии); 

 с октября 1917 г. (локальные воору-
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женные выступления против Советской власти – 

наступление на Петроград генерала П.Н. Краснова, 
мятеж на Дону атамана А.М. Каледина, действия на 

Дону и Кубани Добровольческой армии под руковод-
ством А.И. Деникина, выступление на Урале атамана 

Дутова, восстание в Забайкалье атамана Семенова и 

др.); 
 с конца мая 1918 г. (широкомасшатбные вооруженные 

действия между силами Красной Армии и Доброволь-
ческой армии). 

 Причины гражданской войны в России: 

 столкновение во взглядах на пути решения проблем 
социально-экономического и политического развития 

России; 
 взаимная нетерпимость различных политических сил; 

 их неготовность к диалогу и нежелание искать ком-

промиссные решения. 
 

3. Основные этапы гражданской войны. 
 Весна – осень 1918 г.: 

 начало иностранной военной интервенции на терри-
тории России; 

 решающие бои Красной Армии и сил белогвардейцев 

под руководством адмирала А.В. Колчака на Волге под 
Казанью; 

 наступление войск П.Н. Краснова с юга на Царицын с 
целью соединиться с войсками А.В. Колчака; 

 напряженные бои на Северном Кавказе между частями 

Краской Армии и восками А.И. Деникина; 
 наступление немецких войск на западе (до заключе-

ния Брестского мирного договора). 
 Осень 1918 г. – весна 1919 г.: 

 расширение иностранной военной интервенции в свя-
зи с окончанием Первой мировой войны; 

 освобождение Красной Армией Белоруссии в декаб-

ре 1918 г.; 
 наступление войск А.В. Колчака на Вятку с целью со-

единиться с войсками белогвардейцев и интервентов, 
действовавшими на севере (декабрь 1918 г.); 

 наступление войск П.Н. Краснова на Воронеж и Цари-

цын (начало 1919 г.); 
 разгром войск П.Н. Краснова частями Красной Армии и 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 145 

освобождение Донской области, Украины (весна 

1919 г.); 
 начало вывода иностранных войск с территории Укра-

ины, Северного Кавказа, Крыма (весна 1919 г.); 
 срыв Красной Армией попытки соединения А.В. Колча-

ка с силами белогвардейцев на севере страны (весна 

1919 г.). 
 Весна 1919 г. – весна 1920 г.: 

 начало польской интервенции в Литве и Западной Бе-
лоруссии (весна 1919 г.); 

 наступление войск А.В. Колчака на Волгу (весна 1919 

г.); 
 освобождение частями Красной Армии от колчаковцев 

Поволжья, всей Сибири (апрель1919 г. – январь 
1920 г.); 

 наступление войск Н.Н. Юденича на Петроград (май – 

октябрь 1919 г.); 
 разгром Красной Армией войск Н.Н. Юденича и начало 

вывода иностранных войск с северных районов стра-
ны, освобождение Архангельска и Мурманска (осень 

1919 г. – март 1920 г.); 
 наступление армии А.И. Деникина на Москву (лето – 

октябрь 1919 г.); 

 разгром Красной Армией войск А.И. Деникина и осво-
бождение центральных губерний России, юга Украины, 

Северного Кавказа (октябрь 1919 г. – январь 1920 
г.). 

 Весна – осень 1920 г.: 

 вторжение польских войск на Украину (апрель 1920 
г.); 

 освобождение Красной Армией Украины, Белоруссии, 
Литвы, начало военных действий на территории 

Польша (май – сентябрь 1920 г.); 
 окончание военных действий между Россией и Поль-

шей (Рижский мирный договор 18 марта 1921 

г.): 
- Западная Белоруссия и Западная Украина от-

ходили к Польше. 
 наступление войск П.Н. Врангеля (июнь 1920 г.); 

 взятие Перекопа и освобождение Крыма от белогвар-

дейцев частями Красной Армии (осень 1920 г.). 
 Продолжение военных действий в ходе гражданской вой-
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ны на территории Средней Азии и Дальнего Востока (до 

1922 г.). 
 

4. Причины поражения антибольшевистских сил. 
 Советская власть опиралась на однородную политическую 

и идеологическую платформу. 

 Советская власть сохранялась в центральных районах 
страны и располагала мощным экономическим потенциа-

лом, основными природными и людскими ресурсами, хо-
рошо развитой транспортной системой. 

 Большевики смогли хорошо организовать работу тыла. 

 Созданный большевиками государственный аппарат поз-
волил сконцентрировать все ресурсы, подавить оппози-

цию («красный террор»), создать мощную армию. 
 Большая часть населения поддержала Советскую власть, 

которая вела борьбу со сторонниками старых порядков: 

 крестьяне получили землю; 
 рабочие получили личные и политические права и 

свободы; 
 представители национальных окраин получили суве-

ренитет. 
 Белое движение не имело политического обеспечения 

(белые офицеры были в большинстве аполитичны, правые 

и либеральные политические силы слабы). 
 Белое движение оставалось политически разнородным, 

его участников объединяла лишь только ненависть к Со-
ветской власти. 

 Несогласованность и внутренние антагонизмы между ли-

дерами Белого движения (формальное лидерство призна-
валось за Колчаком, фактический общепринятый лидер 

отсутствовал). 
 Лидеры белого движения оттолкнули от себя большую 

часть население тем, что опирались на помощь иностран-
ных интервентов и реставрировали старые порядки, ис-

пользуя «белый террор». 

 Организаторы иностранной интервенции действовали раз-
розненно, преследуя только свои корыстные интересы. 

 Международная солидарность трудящихся и их поддержка 
Советской России (движение «Руки прочь от Советской 

России»). 

 Рост стачечного и революционного движения (Германия, 
Австро-Венгрия) в Западной Европе заставил правитель-
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ства европейских стран прекратить интервенцию в Рос-

сии. 
5. Брестский мир. 

 Предложение союзным державам заключить перемирие и 
начать мирные переговоры со странами Тройственного 

союза. 

 Отказ стран Антанта от советских предложений. 
 Сепаратные переговоры между Россией и Германией: 

 начало переговоров 9 декабря 1917 г. в Брест-
Литовске; 

 выдвижение Германией советской стороне территори-

альных притязаний (включение Польши, Литвы, части 
Эстонии, Латвии, Белоруссии в состав Германии и Ав-

стро-Венгрии); 
 острая дискуссия в Совнаркоме и ЦК партии больше-

виков по проблеме заключения мира на этих услови-

ях: 
- Г.Е. Зиновьев (В.И. Ленин)– заключать мир на 

этих условиях; 
- Н.И. Бухарин – продолжение революционной 

войны; 
- Л.Д. Троцкий – объявить войну прекращенной, 

но мира на этих условиях не подписывать; 

 отказ Л.Д. Троцкого выполнить директиву ЦК партии 
большевиков о затягивании переговоров (10 февраля 

1918 г.); 
 возобновление наступления немецких войск на западе 

России; 

 возобновление переговоров между Россией и Герма-
нией; 

 выдвижение Германией 23 февраля 1918 г. нового 
ультиматума (включение в состав Германии и Австро-

Венгрии Украины, Белоруссии, Финляндии, Грузии, 
Польши, Прибалтики, выплата Россией контрибуции в 

6 млрд. марок); 

 подписание 3 марта 1918 г. Брестского мирного до-
говора на условиях Германии. 

 последствия Брестского мира: 
- ослабление экономического положения Совет-

ской России; 

- усиление борьбы внутри партии большевиков; 
- обострение отношений большевиков с другими 
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социалистическими партиями (в частности, левыми 

эсерами) 

Тема 4.5. Строительство социализма в СССР 

Тезисы 

1. Новая экономическая политика. 
 Причины перехода к новой экономической политике: 

 углубление экономического кризиса в стране: 
- после окончания гражданской войны предстояло вос-

станавливать разрушенную экономику страны; 
- политика «военного коммунизма» была политикой 

выживания в тяжелых экономических условиях; 

- «военный коммунизм» не содержал механизмы эко-
номического развития; 

 социальный кризис: 
- подавляющее большинство населения, особенно кре-

стьянство, было крайне недовольно продолжением поли-

тики «военного коммунизма»; 
- по всей стране вспыхивали многочисленные стихий-

ные крестьянские волнения; 
- рост массовых демонстраций в городах; 

- Кронштадтский мятеж в марте 1921 г.; 

 политический кризис: 
- усиление борьбы внутри партии большевиков по 

проблеме отношения к политике «военного коммуниз-
ма»; 

- обострение отношений большевиков с другими соци-
алистическими партиями, особенно с левыми эсерами, 

не согласными с внешней и внутренней политикой 

большевиков; 
- активизация разнородных антибольшевистских поли-

тических сил, стремящихся ликвидировать власть 
большевиков. 

 Переход к новой экономической политике: 

 продразверстка заменена подналогом (решения X 
съезда ВКП(б) - март 1921 г.); 

 отменен запрет на частную торговлю продовольстви-
ем; 

 принят новый земельный кодекс (октябрь 1922 г.); 
 крестьянам разрешен свободный выбор формы земле-

пользования; 

 разрешена аренда земли и примене-
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ние наемного труда; 

 развитие простых форм кооперации (потребительской, 
промысловой, кредитной, сельскохозяйственной и 

т.д.); 
 восстановлены товарно-денежные отношения; 

 частным лицам разрешено открытие или аренда мел-

ких и средних промышленных предприятий; 
 введен хозрасчет на государственных предприятиях; 

 отменена трудовая повинность; 
 упразднена уравнительная оплата труда; 

 отменена карточная система распределения продо-

вольствия и товаров первой необходимости (к 1922 
г.); 

 проведена денежная реформа (1922-1924 гг.); 
 введен подоходный налог; 

 введена прогрессивная шкала налогообложения; 

 введены концессии для иностранного капитала. 
 Значение НЭПа: 

 с помощью НЭПа советская власть разрешила кон-
фликт частью населения страны;  

 в короткие сроки восстановлена разрушенная эконо-
мика (к середине 1920-х годов); 

 НЭП способствовал раскрепощению хозяйственной 

жизни страны. 
 Противоречия НЭПа: 

 в области политической жизни сохранялась косность 
большевистской диктатуры; 

 любые попытки демократизировать общество, расши-

рить гражданские права населения пресекались. 
 

2. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
 Причины образования СССР: 

 выживание однотипных политических режимов, воз-
никших на руинах Российской империи (РСФСР, Укра-

инская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, 

Армянская ССР, Грузинская ССР); 
 совместная защита экономических и политических ин-

тересов новых советских государств; 
 необходимость защиты советских республик от интер-

венции извне. 

 Предпосылки образования СССР: 
 создание военно-политического союза суверенных со-
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ветских республик в годы гражданской войны; 

 создание дипломатического союза в рамках подготов-
ки к Генуэзской международной конференции (1922 

г.). 
 Принципы образования СССР: 

 «план автономизации» (план Комиссии Политбюро 

ВКП(б) под руководством И.В. Сталина); 
 добровольный союз равноправных республик (ленин-

ский план создания федеративного государства). 
 Подписание 30 декабря 1922 г. Декларации и Дого-

вора об образовании Союза Советских Социалисти-

ческих Республик. 
 Конституция СССР 1924 г. – Конституция федеративного 

государства. 
 

3. Внутрипартийная борьба. Становление единоличной 

власти И.В. Сталина. 
 Усиление внутрипартийной борьбы в 1920-е годы: 

 столкновение различных взглядов в связи с поиском 
правильных путей построения социалистического об-

щества в начале 1920-х годов; 
 начало ожесточенной борьбы за личное лидерство в 

период болезни и после смерти В.И. Ленина: 

- борьба за лидерство между Л.Д. Троцким и 
блоком в составе Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и И.В. 

Сталина; 
- одновременная борьба внутри «тройки» меж-

ду Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевы и И.В. Сталиным; 

- ослабление позиций Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зино-
вьева и Л.Б. Каменева в процессе внутрипартийной 

дискуссии вокруг статьи Л.Д. Троцкого «Уроки Октяб-
ря»; 

- создание Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым 
«новой оппозиции», направленной против блока в со-

ставе И.В. Сталина, А.И. Рыкова, М.П. Томского и Н.И. 

Бухарина; 
- разгром «троцкистско-зиновьевского блока»; 

- укрепление позиций И.В. Сталина внутри пар-
тии; 

- начало формирования единоличной власти 

И.В. Сталина. 
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4. Расширение территории СССР.  

 Рост военной угрозы на Западе. 
 Присоединение Западной Украины и Западной Бело-

руссии к СССР: 
 ввод советских войск на территорию Западной Украи-

ны и Западной Белоруссии 17 сентября 1939 г.; 

 заключение 28 сентября 1939 г. между Германий и 
СССР договора о новых границах; 

 выборы в Западной Украине и Западной Белоруссии 
новых правительств (октябрь 1939 г.); 

 провозглашение в Западной Украине и Западной Бе-

лоруссии Советской власти; 
 обращение правительств Западной Украины и Запад-

ной Белоруссии в Верховный Совет СССР с просьбой 
воссоединить с УССР и БССР. 

 Присоединение Прибалтики к СССР: 

 заключение между СССР и странами Прибалтики пак-
тов о взаимопомощи (сентябрь – начало октября 1939 

г.); 
 введение, в соответствии с этими документами, на 

территорию Эстонии, Латвии и Литвы ограниченного 
контингента советских войск (от 20 до 25 тыс. чел.); 

 неоднозначное отношение населения прибалтийских 

государств к этим шагам своих правительств; 
 рост фашистской угрозы в 1940 г.; 

 требование СССР от Латвии, Литвы и Эстонии сфор-
мировать новые правительства, которые способны 

обеспечить выполнение ранее подписанных пактов; 

 формирование в Латвии, Литве и Эстонии новых пра-
вительств (июнь 1940 г.); 

 введение дополнительных сил советских войск на тер-
риторию прибалтийских государств; 

 выборы в сеймы Латвии, Литвы и Эстонии (середина 
июля 1940 г.); 

 провозглашение сеймами Латвии, Литвы и Эстонии 

установления Советской власти (21-22 июля 1940 г.); 
 заявления полномочных комиссий парламентов Лат-

вии, Литвы и Эстонии о просьбе включить прибалтий-
ские государства в состав СССР (3-6 августа 1940 г.). 

 Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР: 
 требование Советского правительства к Румынии вер-
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нуть СССР Бессарабию и Северную Буковину (26 июня 

1940 г.); 
 Румыния удовлетворила требования СССР; 

 Бессарабия вошла в состав СССР, воссоединившись с 
Молдавией (август 1940 г.); 

 некоторые уезды Бессарабии и Северная Буковина 

вошли в СССР в составе УССР. 

Тема 4.6. Социалистическая модернизация обще-
ства 

Тезисы 
1. Причины свертывания нэпа. 

 Противоречия НЭПа: 
 сохранение старой политической системы, основанной 

на диктатуре большевиков: 
- пресечение любых попыток демократизировать 

общество, расширить гражданские права населения; 

- столкновение различных взглядов внутри пар-
тии большевиков в связи с поиском путей построения 

социалистического общества; 
 сохранение централизованного государственного 

управления крупной промышленностью: 

- убыточность крупной промышленности; 
- поддержание крупной индустрии с помощью ценовой 

политики «ножниц» (завышение цен на промышлен-
ную продукцию и занижение – на сельскохозяйствен-

ную); 
- ярко выраженный приоритет промышленности над 

сельским хозяйством; 

- неэквивалентный товарообмен между городом и де-
ревней; 

 классовая ориентация аграрной политики Советской 
власти: 

- всесторонняя поддержка экономически не-

мощных бедняцко-середняцких хозяйств; 
- сдерживание развития крупных крестьянских 

предпринимателей (их удельный вес не превышал 
5%); 

- уравнительный передел земли, приводил к 

дроблению крестьянских дворов и падению их мощно-
сти; 

- слабые еди- ноличные хозяйства не могли 
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использовать сельскохозяйственную технику; 

- стагнация сельскохозяйственного производ-
ства; 

- снижение социальной мобильности сельского 
населения. 

 Кризисы хлебозаготовок 1927-1928 гг. и 1929 г. 

 
2. Индустриализация. 

Индустриализация – это процесс создания крупного 
машиностроительного производства, прежде всего тяже-
лой промышленности (электроэнергетики, металлургии, 
машиностроения, нефтехимии и других базовых отрас-
лей). 

В СССР в 1920-1930-е годы речь шла о возобновле-
нии индустриализации, начатой еще в дореволюционное 
время и прерванной Первой мировой войной и революци-
онными событиями 1917 года. 

 Причины перехода к форсированной индустриализации: 

 технико-экономическая отсталость СССР по сравнению 
с мощными индустриальными державами; 

 сохранение угрозы независимости и суверенитету 
СССР со стороны империалистических держав; 

 преодоление экономического кризиса середины 1920-х 

годов; 
 недостаточная численность основной социальной опо-

ры правящей партии - промышленного рабочего клас-
са; 

 низкий уровень жизни населения страны по сравне-

нию с развитыми странами Запада. 
 Решения XIV съезда ВКП(б) (декабрь 1925 г.) – курс на 

форсированную индустриализацию. 
 Источники средств для осуществления индустриализации 

в СССР: 
 перераспределение доходов легкой промышленности 

и сельского хозяйства; 

 доходы от монополии внешней торговли зерном, ле-
сом, пушниной и другими природными ресурсами; 

 увеличение налогообложения на нэпманскую буржуа-
зию; 

 «замораживание» роста заработной платы трудящих-

ся; 
 государственные «займы индустриализации»; 
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 повышение цен на предметы роскоши. 

 Реализация первого пятилетнего плана экономического 
развития страны (1928-1932 гг.): 

 начало строительства 1500 крупных предприятий тя-
желой индустрии; 

 начало движения ударников (с 1929 г.); 

 по большинству плановых показателей пятилетний 
план не выполнен. 

 Реализация второго пятилетнего плана экономического 
развития страны (1933-1937 гг.): 

 особое внимание уделялось освоению новых произ-

водств, завершению реконструкции народного хозяй-
ства; 

 начало стахановского движения (с 1935 г.); 
 в целом удачное выполнение пятилетки; 

 планы развития легкой промышленности и энергети-

ческого комплекса не выполнены. 
 Реализация третьего пятилетнего плана экономического 

развития страны (1938-1942 гг.). 
 Итоги индустриализации: 

 СССР по отраслевой структуре и техническому осна-
щению тал на одном уровне с передовыми странами 

мира; 

 СССР занял второе место в мире по развитию инду-
стрии (после США); 

 доля СССР в мировом промышленном производстве 
достигла 14,1 %; 

 создана мощная индустриальная база в Западной Си-

бири и на Дальнем Востоке; 
 появились новые отрасли промышленности (станко-

строительная, автомобилестроительная, тракторная, 
авиационная, химическая); 

 в строй вступило более 6000 крупных промышленных 
предприятий; 

 значительно улучшилось транспортное сообщение.; 

 обеспечена полная занятость населения. 
 Противоречия индустриализации: 

 индустриализация мало затронула легкую и пищевую 
промышленности; 

 сохранялся ручной труд в строительстве и сельском 

хозяйстве; 
 медленное освоение предприятий тяжелой индустрии; 
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 нехватка квалифицированных кадров; 

 не были четно налажены связи между предприятиями; 
 сохранялась невысокая производительность труда. 

 
3. Коллективизация. 

 Причины коллективизации деревни: 

 низкая техническая оснащенность сельскохозяйствен-
ного производства; 

 стагнация сельскохозяйственного производства во 
второй половине 1920-х годов; 

 осуществление социалистических преобразований в 

деревне. 
 Решения XV съезда ВКП(б) (1927 г.): 

 коллективизация – основная задача партии в деревне. 
 Закон «Об общих началах землепользования и земле-

устройства» (1928 г.): 

 предоставление колхозам льгот по получению в поль-
зование земли; 

 проведение постепенной коллективизации на добро-
вольной основе; 

 предоставление крестьянам свободного выбора формы 
объединения; 

 создание в помощь колхозам МТС; 

 предоставление колхозам льготных кредитов и льгот-
ного налогообложения; 

 ограничение аренды земли кулаками; 
 запрет на выделение на хутора зажиточных хозяйств. 

 Причины перехода к массовой коллективизации: 

 необходимость введения административных рычагов 
для изъятия продовольствия с целью финансирования 

индустриализации и бесперебойного снабжения быст-
рорастущих городов. 

 Начало насильственной коллективизации (1929 г.): 
 работа И.В. Сталина «Год великого перелома» (ноябрь 

1929 г.); 

 постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации 
и мерах помощи государства колхозному строитель-

ству» от 5 января 1930 г.: 
- установление сроков проведения коллективизации 

по отдельным районам; 

- ликвидация кулачества как класса; 
 агитационная деятельность «двадцатипятитысяч-
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ников»; 

 массовое раскулачивание (от 3,5 до 15 млн. чел.); 
 утверждение Примерного устава сельскохозяйствен-

ной артели (1 марта 1930 г.): 
- обобществлению полежат основные средства 

производства (пахотные земли, рабочий скот, инвен-

тарь, семенное зерно); 
- оставлялись в единоличном пользовании кол-

хозников приусадебные земли (сад, огород), мелкий 
инвентарь, домашний скот и птица; 

 введение паспортной системы (1932 г.); 

 ужесточение мер наказания за хищение колхозной 
собственности («закон о пяти колосках»). 

 Итоги коллективизации: 
 коллективные хозяйства объединили более 90% кре-

стьянства; 

 повысился уровень технической оснащенности сель-
скохозяйственного производства; 

 увеличился валовый сбор сельскохозяйственных куль-
тур; 

 СССР получил независимость от импорта хлопки и ря-
да других важных сырьевых сельскохозяйственных 

культур; 

 обеспечены условия для гигантского индустриального 
скачка; 

 создана система перекачки финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсов из аграрного сектора эконо-

мики в индустриальный. 

 Последствия коллективизации: 
 гибель большого количества раскулаченных в тюрьмах 

и лагерях; 
 подорван средний, наиболее трудолюбивый и пред-

приимчивый слой крестьянства; 
 утрата крестьянами личной заинтересованности в ре-

зультатах своего труда; 

 гибель около 5 млн. человек (по некоторым данным до 
15 млн. чел.) в результате голода 1932-1933 гг.; 

 резкое сокращение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции в начале 1930-х гг. (положе-

ние стабилизировалось лишь в середине 1930-х гг.); 

 сокращение поголовья крупного рогатого скота; 
 введение обязательных государственных поставок 
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сельскохозяйственной продукции по номинальным це-

нам; 
 введение многочисленных налогов в деревне; 

 сокращение численности сельского населения (при-
мерно на 1/3) в результате оттока молодежи на объ-

екты индустриализации. 

Таким образом, в результате социалистической мо-
дернизации экономики, было преодолено качественное 
отставание СССР от развитых стран мира. 

К концу 1930-х гг. сформировалась целостная адми-
нистративно-командная система управления народным 
хозяйством, жестко контролировавшая все отрасли эко-
номики. 

 
4. Культурная революция. 

Культурная революция в СССР – это процесс коренных 
изменений в культурной жизни советского общества. 

 Причины культурной революции: 

 необходимость идеологической перестройки обще-
ства; 

 ликвидация неграмотности и малограмотности насе-
ления; 

 создание рабоче-крестьянских кадров интеллигенции; 

 создание условий для развития науки как одной из 
производительных сил общества; 

 перестройка духовной жизни общества на основе еди-
ной идеологии. 

 Борьба с неграмотностью: 

 принятие декрета «О ликвидации безграмотности сре-
ди населения РСФСР» (26 декабря 1919 г.): 

- обязанность населения в возрасте с 8 до 50 
лет обучаться грамоте; 

- для трудящегося населения, обучающегося 
грамоте, сокращение рабочего дня на 2 часа при со-

хранении заработной платы; 

 создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности (19 июля 1920 г.); 

 увеличение ассигнований на нужды народного обра-
зования; 

 создание общества «Долой неграмотность!» (1921 

г.); 
 издание пособий и учебников для неграмотных и ма-
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лограмотных; 

 создание бригад из числа грамотных рабочих для про-
ведения культурно-просветительской работы на селе; 

 создание школ ликбеза для взрослого населения; 
 осуществление обучения на русском или родном языке 

(по выбору). 

 к концу 1930-х гг. СССР из страны тотальной негра-
мотности стал страной сплошной грамотности; 

 за период 1920-1940 гг. обучено грамоте 60 млн. 
взрослых. 

 Развитие школьного образования: 

 проведение работы по улучшению материальной базы 
среднего образования за счет государственных 

средств и средств населения; 
 создание новых школьных программ (1923 г.) – по-

пытка ликвидировать формализм в системе обучения; 

 подготовка и выпуск новых учебников и учебных по-
собий; 

 повышение квалификации педагогических кадров и 
привлечение кадров молодых специалистов; 

 улучшение материального положения учителей: 
- увеличение заработной платы; 

- улучшение пенсионного обеспечения педаго-

гических работников; 
 создание системы среднего школьного образования в 

СССР (1920-1930-е гг.): 
- начальная школа (4 класса) – для детей 8-12 

лет (как база для профессиональных технических 

школ низшего типа); 
- семилетняя школа – 8-15 лет (как база для 

профессиональных технических школ среднего типа); 
- девятилетняя школа (с 1932 г. – десятилет-

няя)– 8-17 лет (как база для высшего образования); 
 обеспечение бесплатными учебниками, письменными 

принадлежностями, обувью и одеждой детей мало-

обеспеченных рабочих и крестьян; 
 осуществление обучения на русском или родном языке 

(по выбору); 
 - введение обязательного изучения русского языка 

наряду с родным (1938 г.); 

 результаты развития школьного образования: 
- в начале 1930-х гг. завершалось введение обя-
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зательного начального образования; 

- в начале 1930-х гг. в крупных городах завер-
шалось введение обязательного семилетнего образо-

вания. 
 Начальное и среднее профессиональное образование: 

 создание фабрично-заводских училищ (ФЗУ) (с 

1920 г.); 
 создание школ крестьянской молодежи (ШКМ) (с 

1923 г.); 
 создание профессионально-технических школ (с 

1926 г.); 

 расширение сети техникумов. 
 Высшее профессиональное образование: 

 ликвидация автономии высшей школы; 
 ректоры и директора назначаются органами народно-

го просвещения; 

 создание Института красной профессуры (Москва, 
Ленинград) для подготовки преподавателей обще-

ственных дисциплин (политическая экономия, истори-
ческий материализм, новейшая история и др.) (1921 

г.); 
 создание новых учебных планов и программ; 

 введение во всех учебных заведениях социально-

экономических дисциплин (1921 г.) в целях усиления 
идейно-политической подготовки студенчества; 

 изменение порядка приема студентов: 
- создание сети рабфаков при вузах; 

- прием на рабфаки по направлениям партий-

ных, комсомольских и профсоюзных организаций: 
- введение квот при приеме выходцев из непро-

летарской среды (отменены в конце 1930-х гг.); 
 результаты развития высшего образования: 

- к началу 1930-х гг. количество инженерно-
технических работников увеличилось в 15 раз, специ-

алистов в сельском хозяйстве – более чем в 12 раз, 

работников просвещения – в 5 раз, работников здра-
воохранения – более чем в 4 раза. 

 Развитие советской науки: 
 создание в составе Наркомпроса управления 

Главнаука (1921 г.); 

 улучшение материального положения и условий труда 
ученых: 
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- увеличение заработной платы; 

- выделение дополнительных средств для веде-
ния исследования выдающимся ученым (Павлов, 

Жуковский, Циолковский, Мичурин и др.); 
 реформирование Российской академии наук: 

- переименование в АН СССР (1925 г.); 

- укрепление материальной базы; 
- создание филиалов АН СССР (Уральский, Даль-

невосточный, Закавказский) (конец 1920-х гг.); 
- создание баз АН СССР (Казахстанская, Таджик-

ская); 

- попытки учреждений АН планировать научные 
исследования (1923 г.); 

 создание Всесоюзной Академии Сельскохозяй-
ственных Наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) (1929 

г.); 

 организация и проведения научных съездов и конфе-
ренций с целью дальнейшего развития науки и обмена 

опытом работы ученых; 
 создается сеть научно-исследовательских институтов: 

- физико-математический институт (рук. – В.Н. 
Стеклов) (1921 г.); 

- радиевый институт (рук. – В.И. Вернадский) 

(1922 г.); 
- химический институт (рук. – Н.С. Курнаков) 

(1924 г.); 
- физиологический институт (рук. – И.П. Пав-

лов) (1925 г.). 

 Развитие советского искусства: 
 литература: 

- возникновение в 1920-е гг. большого количества ли-
тературных групп и объединений («Кузница», «Се-

рапионовы братья», Московская ассоциация 
пролетарских писателей, Российская ассоциа-

ция пролетарских писателей и др.); 

- главная тематика в 1920-е гг. – революция, граждан-
ская война, восстановление страны; 

- наиболее известные писатели – А. Фадеев, К. Тре-
нев, К. Федин, Ф. Гладков, М. Шолохов и др.; 

 изобразительное искусство: 

- возникновение в 1920-е гг. большого количе-
ства объединений художников («Бытие», «Четыре 
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искусства», «Общество русских скульпторов», 

«Общество станковитов», «Круг» и др.); 
- создание Российской ассоциации проле-

тарских художников (1931 г.); 
 театральное искусство: 

- создание Главреперткома (1923 г.) для кон-

троля над репертуаром театров; 
- использование театров для массовой пропа-

ганды идей борьбы за коммунизм (решения XII съез-
да ВКП(б)); 

- создание театров в союзных республиках; 

- создание сети детских театров (ТЮЗов); 
- развитие самодеятельного театрального твор-

чества; 
 развитие советского кинематографа: 

- создание новых кинофабрик в союзных рес-

публиках; 
- появление звукового кино («Путевка в 

жизнь» - реж. Н. Экк); 
- выдающиеся режиссеры – С. Эйзенштейн 

(«Броненосец Потемкин»), В. Пудовкин 
(«Мать»), И. Пырьев («Свинарка и пастух»), С. 

Герасимов («Семеро смелых»), братья Василье-

вы («Чапаев»), Г. Александров («Веселые ребя-
та»), М. Ромм («Ленин в 1918 году») и др. 

1920-1930-е годы – это эпоха всестороннего разви-
тия культуры в СССР. 

Вместе с тем, в духовной жизни страны были нега-
тивные явления: 

 господство одной идеологии - социалистической; 
 проводилась политика унификации и жесткой ре-

гламентации (Постановление ЦК ВКП(б) от 23 ап-
реля 1932 г. «О перестройке литературно-
художественных организаций»); 

 запрещались другие идеологические направления, 
течения, не совпадавшие с государственно-
партийной линией; 

 вследствие чего, забвению или даже преследова-
нию подвергся целый ряд ученых, писателей, ху-
дожников (М. Булгаков, И. Бабель, О. Мандельш-
там, А. Ахматова, В. Конашевич, В. Мейерхольд и 
др.) 
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Тема 4.7. СССР в годы Великой Отечественной 
войны 

Тезисы 

1. Начало Великой Отечественной войны. 

 Основные положения плана «Барбаросса» (Директива 
№ 21): 

 уничтожение основных сухопутных сил Красной Армии 
посредством быстрого выдвижения танковых клиньев; 

 немецкими войсками должен быть достигнут загради-

тельный барьер по общей линии Архангельск-
Волга; 

 осуществление наступления силами трех групп армий 
«Север» (через Прибалтику к Ленинграду и Архан-

гельску), «Центр» (через Белоруссию к Москве), 
«Юг» (через Украину и побережью Черного моря); 

 использование тактики «молниеносной войны» 

(предполагалось завершить военные действия к концу 
лета 1941 г.); 

 начало нападения – 22 июня 1941 г. 
 

2. Причины поражений Красной Армии в первые меся-

цы войны. 
 Отмобилизованность немецких войск, которые уже не-

сколько лет вели военные действия в Европе. 
 Основные силы Красной Армии находились вдали от за-

падной границы и были не отмобилизованы. 
 Внезапное вероломное нападение фашистских войск на 

СССР. 

 К середине 1941 г. не были завершены техническое пере-
вооружение и реорганизация советской армии. 

 Некоторые виды современной техники накануне войны не 
выпускались промышленностью в достаточном количе-

стве, либо еще не были запущены в серийное производ-

ство. 
 Репрессии конца 1930-х годов ослабили командный состав 

вооруженных сил, молодые командиры не имели доста-
точных практических навыков и боевого опыта. 

 Репрессии деморализовали значительную часть офицер-

ского корпуса и снизили его инициативность. 
 Угроза войны на Дальнем Востоке против Японии вынуди-

ла советское руководство сосредоточить многочисленные 
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вооруженные силы в этом регионе. 

 В конце 1930-х годов советским военным руководством 
была избрана неверная стратегия ведения предстоящей 

войны - войны «на чужой территории и малой кровью». 
 Оборонительные сооружения на старой границе СССР (су-

ществовавшей до 1939 г.) были демонтированы, возведе-

ние новый к началу войны не было завершено. 
 В начале войны была избрана тактика нанесения против-

нику контрударов, что повлекло за собой многочисленные 
людские и территориальные потери. 

 

3. Основные периоды Великой Отечественной войны. 
 22 июня 1941 г. – январь 1942 г.: 

 нападение фашистской Германии на СССР – 22 июня 
1941 г.; 

 стремительное наступление немецких войск и оккупа-

ция Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молда-
вии – июль-ноябрь 1941 г.; 

 оборона Смоленска – июль-сентябрь 1941 г.; 
 оборона Киева - июль-август 1941 г.; 

 оборона Одессы – август-октябрь 1941 г.; 
 начало блокады Ленинграда – сентябрь 1941 г.; 

 начало обороны Севастополя – ноябрь 1941 г.; 

 Московская битва (30 сентября 1941 г. – январь 
1942 г.): 

- наступление немецких войск на Москву – 30 
сентября – конец ноября 1941 г. (план «Тайфун»); 

- контрнаступление советских войск под Моск-

вой – 5-6 декабря 1941 г. – январь 1942 г. 
 итоги Московской битвы: 

- общие потери противника составили (по неко-
торым данным) около 500000 человек; 

- стратегическая инициатива перешла в руки со-
ветского командования; 

- освобождены Московская, Тульская, часть Ка-

лининской и Смоленской областей; 
 значение Московской битвы: 

- поражение фашистских войск под Москвой по-
влекло за собой окончательный провал всех первона-

чальных стратегических и политических расчетов 

немецкого командования; 
- стал меркнуть ореол «непобедимой армии» 
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Германии; 

- победа под Москвой подняла боевой дух Крас-
ной Армии и всего советского народа; 

- успехи советских вооруженных сил способ-
ствовал подъему национально-освободительной и ан-

тифашистской борьбы порабощенных народов; 

- победы Красной Армии способствовали росту 
международного авторитета СССР; 

- под влиянием победы под Москвой завершился 
процесс создания антигитлеровской коалиции; 

 январь 1942 г. - 23 августа 1943 г.: 

 оборона Керчи – май 1942 г.; 
 окончание обороны Севастополя – начало июля 

1942 г.; 
 попытка освобождения советскими войсками 

Харькова – май 1942 г.; 

 битва за Кавказ (план «Эдельвейс») (17 июля 
1942 г. – январь 1943 г.): 

- наступлений немецкой группы армий «А» на Кавказ – 
17 июля – середина ноября 1942 г.; 

- освобождение Северного Кавказа – январь- 1943 г.; 
 итоги битвы за Кавказ: 

- освобождены Чечено-Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия, большая часть Ростовской 
области и Краснодарского края 

 Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 фев-
раля 1943 г.): 

- наступлений немецкой группы армий «Б» на 

Сталинград – 17 июля – конец сентября 1942 г.; 
- уличные бои в Сталинграде - конец сентября – 

середина ноября 1942 г.; 
- контрудар советских войск под Сталинградом 

(план «Уран») – 19 ноября 1942 г. – 31 января-2 
февраля 1943 г.; 

 итоги Сталинградской битвы: 

- освобождены Воронеж, Курск, Ворошиловград, 
Харьков (через 1 месяц опять сдан); 

- прорвана блокада Ленинграда; 
- линия фронта отодвинута от Москвы на 130-

160 км; 

 значение Сталинградской битвы: 
- немецкие войска понесли большие потери в 
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живой силе и технике; 

- поражение под Сталинградом привело к рез-
кому падению боевого настроения в немецких вой-

сках; 
- еще более ухудшилось экономическое положе-

ние Германии; 

- победа под Сталинградом показала советскому 
народу и мировой общественности неотвратимость 

разгрома немецких войск; 
- начало распада фашистского блока; 

- успехи советских вооруженных сил способ-

ствовал подъему национально-освободительной и ан-
тифашистской борьбы порабощенных народов; 

- победы Красной Армии способствовали росту 
международного авторитета СССР; 

- Сталинградская битва подготовила коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны и вто-
рой мировой войны. 

 Курская битва (5 июля 1943 г. - 23 августа 1943 
г.): 

- наступление немецких войск в направлении 
Орла и Белгорода (план «Цитадель») – 5 июля – 12 

июля1943 г.); 

- контрудар советских войск (12 июля – 23 авгу-
ста 1943 г.); 

 итоги Курской битвы: 
- освобождены Орел, Белгород, Харьков 

 значение Курской битвы: 

- немецкие войска понесли большие потери в 
живой силе и технике; 

- поражение под Курском повлекло за собой 
дальнейшее падение боевого духа в немецких вой-

сках; 
- экономика Германии не справлялась с возло-

женными на нее нагрузками; 

- победа Красной Армии способствовала даль-
нейшему росту международного авторитета СССР; 

- победа на Курской дуге привела к коренному 
перелому в ходе Великой Отечественной войны и вто-

рой мировой войны. 

 23 августа 1943 г. – 9 мая 1945 г.: 
 освобождение Смоленска, Гомеля, Киева, Левобереж-
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ной Украины, Новороссийска, Таманского полуострова 

– сентябрь-декабрь 1943 г.; 
 снятие блокады Ленинграда – 27 января 1944 г.; 

 освобождение Ленинградской, Калининской областей 
– январь-февраль 1944 г.; 

 освобождение Правобережной Украины (Корсунь-

Шевченковская операция) – 28 января – 17 фев-
раля 1944 г.; 

 освобождение Северного Причерноморья, Молдавии, 
вступление советских войск на территорию Румынии – 

февраль-март 1944 г.; 

 освобождение Крымского полуострова – апрель-май 
1944 г.; 

 освобождение Белоруссии (план «Багратион») – 23-
24 июня – август 1944 г.; 

 освобождение Прибалтики, Карелии - июнь-сентябрь 

1944 г.; 
 освобождение Закарпатской Украины, юго-западной 

Польши – июль-август 1944 г.; 
 освобождение Болгарии, Югославии, Словакии – осень 

1944 г.; 
 освобождение Польши, Венгрии, Австрии, Чехослова-

кии – зима-весна 1945 г.; 

 Берлинская операция (16 апреля – 2 мая 1945 
г.): 

- окружение советскими войсками группировок 
немецких войск в районе Берлина и в районе Котбуса 

- 16 – 25 апреля 1945 г.; 

- уничтожение группировок немецких войск – 26 
апреля 1945 г. – 1-2 мая 1945 г.; 

 ликвидация пражской группировки немецких войск – 
9-11 мая 1945 г.; 

 подписание акта о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии – 9 мая 1945 г. 

 

4. Боевые действия советских войск против империа-
листической Японии. 

 Объявление войны Японии – 9 августа 1945 г. 
 Капитуляция Японии перед советскими войсками – 19 ав-

густа 1945 г. 

 Окончательное подавление сопротивления японских войск 
– начало сентября 1945 г. 
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 Подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии и 

окончание Второй мировой войны – 2 сентября 1945 г. 
 

Тема 4.8. Советское общество в годы войны 

 Тезисы 
1. Героизм советских людей в годы войны. 

 Героизм советских солдат и офицеров на фронте: 
 упорное сопротивление советских войск: 

- оборона Брестской крепости; 
- сопротивление гарнизона Лиепаи; 

- оборона Одессы, Севастополя; 

- подвиг разведгруппы сержанта Я.Ф. Павлова; 
 случаи самопожертвования: 

- воздушные тараны (подвиг Н.Ф. Гастелло); 
- самоподрыв (подвиг 28 бойцов 316-й стрел-

ковой дивизии И.В. Панфилова, подвиг А. Матросо-

ва); 
 Формирование народного ополчения (около 40 диви-

зий). 
 Борьба мирного населения, оказавшего в зоне боевых 

действий: 

 блокада Ленинграда; 
 оборона Одессы; 

 оборона Новороссийска; 
 оборона Севастополя; 

 оборона Сталинграда и др. 
 Саботаж мирного населения на оккупированной террито-

рии. 

 
2. Партизанское движение и деятельность подполь-

ных групп. 
 Партизанское движение: 

 создание Центрального штаба партизанского 

движения (май 1942 г.); 
 широкий размах партизанского движения в Брян-

ской, Орловской, Смоленской, Ленинградской 
областях, в Белоруссии, в украинском Полесье (к 

концу 1941 г. в тыле врага действовало около 65 тыс. 
коммунистов); 

 осуществление операций «Рельсовая война» и 

«Концерт»; 
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 партизанские отряды и соединения (насчитывали бо-

лее 1 млн. человек): 
- К.С. Заслонова (Белоруссия); 

- С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова (Брянская область); 
- Д.Н. Медведева (Орловская, Смоленская, Ровен-

ская, Львовская области); 

- П.М. Машеров (Белоруссия) 
 Деятельность подпольных групп: 

 «Молодая гвардия» (Краснодон); 
 подвиг З. Космодемьянской и др. 

 Участие советских граждан в движении антифашистского 

Сопротивления в Польше, Франции, Италии и других 
западноевропейских странах. 

 
3. Роль советского тыла. 

 Создание Государственного Комитета Обороны. 

 «Все для фронта! Все для победы!»: 
 перестройка в кратчайшие сроки всей экономики на 

военные рельсы; 
 максимально эффективное использование производ-

ственных и трудовых ресурсов; 
 напряженная работа промышленных предприятий, 

колхозов, госпиталей: 

- увеличение продолжительности рабочего дня; 
- введение сверхурочных работ; 

- введение жесткой трудовой дисциплины; 
- высокая интенсивность труда; 

- высокие производственные задания 

- добровольный приход на производство женщин, 
подростков, стариков; 

- проведение плановой мобилизации в промыш-
ленность и строительство трудоспособного городского 

и сельского населения, включая подростков с 14 лет 
(с февраля 1942 г.); 

 реквизиции для нужд фронта. 

 Деятельность Русской Православной Церкви в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

 
4. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. 

 На советско-германском фронте Германия потеряла: 

 около 2/3 сухопутных сил; 
 73% личного состава; 
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 около 75% танков, артиллерии и минометов; 

 более 75% авиации. 
 

5. Цена и значение Победы в Великой Отечественной 
войне. 

 Великая Отечественная война – самая масштабная и раз-

рушительная война в истории нашей страны: 
 погибло около 27 млн. человек; 

 разрушено 1710 городов и поселков; 
 вышли из стоя 32000 крупных и средних промышлен-

ных предприятий; 

 разорено более 100000 колхозов, совхозов и МТС; 
 разрушено 48000 км железных дорог; 

 уничтожено 1870 мостов; 
 уничтожено и разграблено 427 музеев; 

 разрушено 6000 больниц, 82000 школ, 43000 библио-

тек; 
 утрачено около 30% национального богатства; 

 сократилось производство зерна в 2 раза, мяса – на 
45%; 

 стоимость прямого материального ущерба СССР – 679 
млрд. рублей. 

 Были разгромлены страны, ставшие на путь откровенной 

агрессии, пренебрегли нормами международного права. 
 Потерпела поражение политика, основанная на воинству-

ющем национализме и расизме, воплощенная в идео-
логии фашизма. 

 Победа способствовала признанию значимости таких цен-

ностей, как гуманизм, свобода и равноправие народов. 
 Подверглись наказанию высшие руководители фашисткой 

Германии и ее союзников, лица, сотрудничавшие с окку-
пационными властями. 

 Осуждение расизма, геноцида, признание странами мира 
прав народов на самостоятельный выбор своей историче-

ской судьбы облегчили народам колониальных стран 

национальное освобождение. 
 Война показала, что народы, живущие при различных по-

литических системах, имеющие различные системы цен-
ностей и идеологии, способны к сотрудничеству и могут 

преодолеть разногласия. 

 Сотрудничество и совместная борьба народов во время 
войны положили начало созданию Организации Объ-
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единенных Наций. 

 Укрепился авторитет СССР, возросло его влияние на меж-
дународной арене. 

 Сложилась новая геополитическая ситуация – нарастание 
противостояния капиталистических стран и СССР. 

 

Тема 4.9. СССР в 1945-1953 годы 

Тезисы 

1. Переход к мирной жизни. 
 Упразднение ГКО, передача его функций Совнаркому СССР 

(преобразован в Совет Министров СССР). 

 Восстановление 8-часового рабочего дня. 
 Отмена обязательных сверхурочных работ. 

 Возобновлено предоставление отпусков. 
 Демобилизация в вооруженных силах. 

 Репатриация советских граждан. 

 Принятие государственного бюджета на 1945-1946 гг. 
(предусматривал сокращение военных расходов). 

 Принятие IV пятилетнего плана на 1946-1950 гг. 
(мартовская 1946 г. сессия Верховного Совета СССР): 

 рост производства промышленной продукции на 48% 

(по сравнению с довоенным уровнем); 
 рост сельскохозяйственной продукции – на 25-27%; 

 рост производительности труда – на 36%; 
 отмена карточной системы распределения продоволь-

ствия (отменена в 1947 г.). 
2. Восстановление хозяйства. 

 Начато в 1943 г. 

 Завершение милитаризации экономики к 1947 г. 
 В годы IV пятилетки 

 восстановлено и вновь сооружено 6200 крупных пред-
приятий: 

- Ижорский завод; 

- Кировский завод; 
- металлургический завод «Красный Октябрь»; 

- Сталинградский тракторный завод; 
- Тульский комбайновый завод; 

- Воронежский каучуковый завод; 
- «Ростсельмаш»; 

- Днепрогэс; 

- угольные шахты Донбасса и др. 
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- Фархадская электростанция; 

- шахты Печорского угольного бассейна; 
- шахты Ленинградского угольного бассейна; 

 увеличение промышленного производства к 1950 г. на 
73% по сравнению с довоенными показателями; 

 достижение довоенного уровня производства сельско-

хозяйственной продукции только к началу 1950-х гг.: 
- засуха 1946 г.; 

- неэквивалентный обмен между городом и де-
ревней; 

- обложение приусадебных участков большими 

налогами; 
- подтверждение обязательного минимума тру-

додней (1947 г.); 
 Итоги IV пятилетки: 

 восстановлено большинство городов и промышленных 

предприятий; 
 построено около 100 млн. кв. м жилой площади, шко-

лы, библиотеки, больницы; 
 показатели экономического развития в 1948 г. достиг-

ли 118% уровня 1940 г. в промышленности; 
 по производству промышленной продукции на душу 

населения СССР вошел в 20-ку развитых стран мира; 

 показатели обеспечения товарами пищевой и легкой 
промышленности были намного хуже; 

 Причины высоких темпов восстановления экономики: 
 высокая мобилизационная способность директивной 

экономики; 

 репарации с Германии (4,3 млрд. долларов); 
 бесплатный труд узников ГУЛАГа (8-9 млн. чел.) и во-

еннопленных (1,5 млн. немцев, 0,5 млн. японцев); 
 политика перераспределения средств из легкой про-

мышленности в тяжелую индустрию; 
 перекачка средств из сельского хозяйства в промыш-

ленность. 

 
3. Апогей культа личности И.В. Сталина. 

 Симптомы политической нестабильности после войны: 
 надежды общества на смягчение политического режи-

ма; 

 открытое вооруженное сопротивление Советской вла-
сти (Прибалтика, Западная Белоруссия, Западная 
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Украина); 

 демократические настроения в номенклатурной среде. 
 Реакция сталинского режима: 

 оживление общественной и культурной жизни: 
- прекращение чрезвычайного положения (сен-

тябрь 1945 г.); 

- упразднение неконституционного органа – 
ГКО; 

- перевыборы Советов всех уровней; 
- рост коллегиальности в работе Советов (регу-

лярные созывы); 

- первые прямые и тайные выборы народных су-
дей и заседателей; 

- возобновление съездов общественных и поли-
тических организаций СССР; 

- переименование ВКП(б) в КПСС (XIX съезд 

компартии, 1952 г.); 
- СНК преобразован в Совет министров (первая 

сессия Верховного Совета СССР, 1946 г.); 
- замена парторгов ЦК ВКП(б), ЦК республикан-

ских партий, обкомов и т.д.; 
- увеличиваются ассигнования на развитие 

науки, народного образования, учреждений культуры; 

 борьба с вольномыслием, укрепление личной власти 
И.В. Сталина: 

- постановления ЦК ВКП(б) «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драма-

тических театров и мерах по его улучшению», 

«О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере 
Мурадели «Великая дружба» и др.; 

- травля деятелей культуры (А.А. Ахматова, 
М.М. Зощенко, Э.Г. Казакевич, Ю.П. Герман, В.И. 

Мурадели, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, Д.Д. 
Шостакович, Г.М. Козинцев, В.И. Пудовкин, С.М. 

Эйзенштейн и др.); 

- унификация и жесткая регламентация культур-
ной жизни; 

- программные «дискуссии» по философии, био-
логии, языкознанию, политэкономии; 

- запрет на исследования в области генетики, 

кибернетики, социологии; 
- борьба с «космополитизмом» и «низкопо-
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клонством перед Западом»; 

 новая волна социального террора направлена против 
(возобновление массовых репрессий в 1948 г.): 

- возвратившихся из фашистского плена; 
- репатриантов; 

- находившихся на оккупированной территории; 

- маршала Г.К. Жукова; 
- участников «ленинградского дела»; 

- участников «дела врачей»; 
- семитов. 

 

4. Внешняя политика СССР в послевоенный период. 
 Начало «холодной войны». 

 Противостояние СССР и США в Европе и других регионах: 
 стремление СССР расширить свое влияние в странах 

Европы: 

- установление коммунистических и просовет-
ских режимов в Болгарии (1944 г.), Югославии (1945 

г.), Албании (1946 г.), Польше (1947 г.), Румынии 
(1947 г.), Венгрии (1948 г.), Чехословакии (1948 г.); 

- оказание этим странам материальной помощи; 
- создание Информационного бюро комму-

нистических и рабочих партий (1947 г.); 

- создание Совета Экономической Взаимо-
помощи (1949 г.); 

- политическое давление на страны, получаю-
щие советскую материальную помощь; 

- провозглашение Демократической Респуб-

лики Германия; 
 стремление СССР расширить свое влияние в других 

регионах: 
- поддержка КНДР в войне против Южной Ко-

реи; 
- поддержка Северного Вьетнама в противостоя-

нии с Южным Вьетнамом; 

- задержка вывода советских войск из Ирана 
(выведены в 1946 г.); 

- всесторонняя поддержка коммунистов Китая в 
ходе гражданской войны; 

- подписание Договора о дружбе, сотрудниче-

стве и взаимопомощи с КНР (1950 г.); 
 стремление США расширить свое влияние в Европе; 
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- оказание материальной помощи европейским 

странам («план Маршалла»); 
- политическое давление на страны, получаю-

щие американскую материальную помощь; 
- подрыв позиций коммунистических партий в 

европейских странах (Франция, Италия); 

- создание блока НАТО (1949 г.); 
- развертывание вдоль границ СССР военных баз 

США; 
 стремление США расширить свое влияние в других ре-

гионах: 

- поддержка Южной Кореи в войне против 
КНДР; 

- поддержка Южного Вьетнама в противостоя-
нии с Северным Вьетнамом; 

- провозглашение Федеративной Республики 

Германия (раскол страны); 
- всесторонняя поддержка гоминьдана в граж-

данской войне в Китае; 
- защита Тайваня после окончания гражданской 

войны в Китае; 
- подписание сепаратного мирного договора и 

договора о военном союзе между США и Японией 

(1951 г.); 
- ввод американских войск в Грецию и Турцию 

для защиты от «коммунистической агрессии». 
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Тема 4.10. СССР в 1953-1964 годы 

Тезисы 
1. Борьба за власть в партийном руководстве. 

 Смерть И.В. Сталина (5 марта 1953 г.). 

 Причины реформирования «государственного социализ-
ма»: 

 необходимость проведения экономических преобразо-
ваний; 

 необходимость реформирования системы ГУЛАГа; 
 стремление партийной номенклатуры к большей само-

стоятельности на местах и гарантиям личной безопас-

ности; 
 сложность международной обстановки. 

 Критическое переосмысление сталинской политики: 
 Л.П. Берия – заместитель Председателя Совета Ми-

нистров СССР, министр внутренних дел: 

- инициировал пересмотр «дела врачей» и дру-
гих дел репрессированных; 

- инициировал проведение массовой амнистии в 
1953 г. (в том числе и по уголовным статьям); 

- запрещено применять к подследственным мер 

физического воздействия; 
- начал ликвидация ГУЛАГа; 

- выступил с инициативой восстановить отноше-
ния с Югославией и воссоединения «двух Германий» 

на демократической основе; 
В июне 1953 г. арестован, в декабре 1953 г. приговорен к 

расстрелу. 
 Г.К. Маленков – Председатель Совета Министров 

СССР: 

- способствовал снижению вдвое суммы сель-
скохозяйственного налога; 

- предложил списать задолженности колхозов; 

- повышены закупочные цены на аграрную про-
дукцию; 

- разрешено увеличение размеров крестьянских 
приусадебных участков; 

- выступил с осуждением культа личности И.В. 
Сталина 9июльский 1953 г. Пленум ЦК КПСС); 

- высказался за увеличение средств, выделяе-

мых на развитие легкой, пищевой промышлен-
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ности, сельского хозяйства; 

- предлагал принять меря по повышению уровня 
жизни населения; 

- выступал за переход к политике разрядки 
международной напряженности, воссоединение Гер-

мании; 

В феврале 1955 г. освобожден от обязанностей главы пра-
вительства. 

 Н.С. Хрущев (Первый секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров с марта 1958 г.). 

 

2. Попытки преодоления культа личности. 
 XX съезд КПСС (февраль 1956 г.): 

 доклад Н.С. Хрущева «О преодолении культа лич-
ности и его последствий»: 

- не затрагивал вопроса о насильственной кол-

лективизации 1930-х гг.; 
- не ставил под сомнение обоснованность ре-

прессий против «троцкистско-зиновьевской» и 
«правой» оппозиций; 

- вся ответственность за репрессии возлагалась 
на покойных Сталина, Ежова, Берию; 

- подчеркивалась неосведомленность других 

партийных руководителей о творившихся злодеяниях; 
- не анализировались феномен сталинизма и ха-

рактер политической системы страны; 
- не ставился вопрос о гарантиях недопущения 

злоупотреблений властью в будущем. 

 Директивное письмо ЦК КПСС «Об усилении политиче-
ской работы партийных организаций в массах и 

пресечении вылазок антисоветских и враждебных 
элементов». 

 Решение XXII съезда КПСС (1961 г.) о выносе тела И.В. 
Сталина из Мавзолея и предании земле. 

 Введение возможности пересмотра решений коллегий 

ОГПУ, «троек» НКВД, «особого совещания» при НКВД-
МГБ-МВД. 

 Начало реабилитации жертв репрессий: 
 освобождение и посмертная реабилитация (к 1956 г. – 

около 16000 чел.); 

 снятие политических обвинений и восстановление 
государственности репрессированных народов. 
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3. Экономические реформы 1950–1960-х годов. 

 Реализация решений сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК 
КПСС: 

 принятие мер по подъему сельского хозяйства: 
- увеличение закупочных цен на сельскохозяй-

ственную продукцию; 

- увеличение финансирования аграрного секто-
ра (с 7,6 % от капиталовложений в 1950 г. до 18.% в 

1955 г.); 
- укрепление материальной базы сельского хо-

зяйства; 

- развитие кадрового потенциала. 
 Освоение целинных и залежных земель (с 1954 г.): 

 введение в оборот 42 млн. га пашни; 
 увеличение доли зерновых, выращенных на целинных 

землях до 40 %; 

 увеличение объема производства сельскохозяйствен-
ной продукции на 34 % (с 1953 по 1958 гг.). 

 Реализация решений июльского (1955 г.) пленума ЦК 
КПСС: 

 принятие мер по «всемерному повышению техниче-
ского уровня производства на базе электрификации, 

комплексной механизации и автоматизации»; 

 результаты реализации: 
- начало использования энергии атома в мирных 

целях (первая атомная электростанция – 1954 г.; 
первый атомный ледокол «Ленин» - 1959 г.); 

- запуск первого спутника на околоземную 

орбиту – 1957 г.; 
- первый полет человека в космос – 1961 г.; 

- изменение топливного баланса страны за счет 
использования нефти и газа; 

- быстрое развитие химической промышленно-
сти; 

- переход к использованию на железной дороге 

тепловозов и электровозов. 
 недостатки развития промышленности: 

- преобладание экстенсивной направленности 
развития; 

- нарастание структурных диспропорций (сни-

жение доли производства средств потребления с 38,8 
% в 1940 г. до 27,5 % в 1960 г.); 
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- срыв выполнения пятилетних плановых зада-

ний. 
 Административные реорганизации: 

 замена отраслевых министерств совнархозами (1957 
г.); 

 создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) (1962 г.); 
 разделение партийных комитетов на промышленные и 

сельскохозяйственные; 
 создание Комитета партийно-государственного 

контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР с 

целью пресечения коррупции и злоупотреблений вла-
стью; 

 ликвидация МТС и распродажа сельскохозяйственной 
техники колхозам (1958 г.); 

 укрупнение колхозов; 

 массовое преобразование колхозов в совхозы (вторая 
половина 1950-х гг.); 

 учреждение колхозно-совхозных управлений 
(КСУ); 

 полное огосударствление промысловой кооперации 
(вторая половина 1950-х гг.). 

 

4. Социальная политика государства. 
 Меры по улучшению жизни населения: 

 регулярное повышение заработной платы; 
 прекращение выпуска обязательных облигаций госу-

дарственных займов; 

 сокращение рабочей недели с 48 до 46 часов; 
 рост заработной платы низкооплачиваемых категорий 

рабочих и служащих; 
 принятие закона о пенсиях для рабочих и служащих; 

 снижение пенсионного возраста; 
 увеличение размера пенсий; 

 введение пенсионного обеспечения колхозников (с 

1964 г.); 
 отмена всех видов платы за обучение; 

 массовое строительство жилья (отдельные квартиры 
получила ¼ населения страны). 

 Ухудшение положения населения страны: 

 снижение тарифных расценок на производстве (почти 
на 1/3); 
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 повышение розничных цен на продовольствие на 1/3 в 

1962 г.; 
 рост дефицита на продовольственные товары; 

 социально необеспеченные масштабные сокращения 
Вооруженных Сил. 

 

5. «Оттепель» в политической и культурной жизни 
страны. 

 Политическая жизнь СССР: 
 реорганизация МГБ в КГБ (апрель 1954 г.): 

- смена кадров; 

- судебные процессы против лиц, фабриковавших 
фальшивые «дела»; 

- введение прокурорского и партийного надзора за 
службой госбезопасности; 

 расширение прав Совмина союзных республик в 

управлении экономикой; 
 отмена антирабочих законов (апрель 1956 г.); 

 решения XXI съезда КПСС: 
- вывод о «полной и окончательной победе» социа-

лизма в СССР; 
- курс на строительство «развернутого коммунизма»; 

- задача – к 1969 г. догнать и перегнать США по 

основным показателям экономического развития; 
 решения XXII съезда КПСС: 

- принятие третьей Программы партии, наметив-
шей: 

а) выйти на I место в мире по производительно-

сти труда и выпуску продукции на душе населения, 
уровню жизни народа; 

б) преобразовать «социалистическую государ-
ственность в общественное коммунистическое само-

управление»; 
в) воспитать «нового человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство». 
 Культурная жизнь советского общества: 

 особенности: 
- формирование духовной оппозиции; 

- сосуществование официального, подцензурно-

го пласта и неофициального (андеграунд, самиз-
дат); 
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- зарождение диссидентского движения; 

 проявления «оттепели» в духовной жизни: 
- начало издания журналов «Иностранная ли-

тература» (1955 г.), «Москва», «Нева», 
«Юность», «Новый мир», «Наш современник», 

«Дружба народов», иностранных журналов и газет 

на русском языке; 
- публикация произведений И.Г. Эренбурга 

(«Оттепель»), А.И. Солженицына («Один день Ива-
на Денисовича»), Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, 

В.И. Белова, В.В. Быкова, Ф.А. Искандера, В.М. 

Шукшина, А.А. Ахматовой, С.А. Есенина, М.И. 
Цветаевой; 

- творчество Д.Д. Шостаковича, С.С. Проко-
фьева, В.Я. Шебалина, Н.Я. Мясковского, Г.Н. 

Данелия, Г.Н. Чухрая, М.К. Калатозова, А.В. Ба-

талова, Т.Е. Самойловой, В.С. Ивашова; 
- создание театра «Современник» (1956 г.); 

- «реабилитация» генетики; 
- проведение VI Всемирного фестиваля мо-

лодежи и студентов (1957 г.); 
- приобщение советских граждан к творчеству 

зарубежных деятелей культуры (выставка П. Пикассо – 

1957 г., демонстрация современного американского, 
французского и английского кино и др.); 

- реформа среднего образования (введение обя-
зательного восьмилетнего образования); 

- увеличение выпуска высококвалифицирован-

ных кадров; 
- реорганизация Академии наук; 

- создание Сибирского отделения АН СССР 
(май 1957 г.); 

- увеличение числа научных учреждений (инсти-
туты и лаборатории проблемно-теоретического харак-

тера, Объединенный институт ядерных исследований в 

Дубне; 
- присуждение Нобелевской премии советским 

ученым (Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, И.М. 
Франк, И.Е. Тамм, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, А.М. 

Прохоров); 

- успешное развитие советской науки и техники 
(С.П. Королев, М.А. Леонтович, Н.Н. Боголюбов, 
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Л.А. Арцимович, М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, 

А.Н. Туполев); 
- развитие новых средств массой информации 

(телевидение); 
 отступление от «оттепели»: 

- ужесточение партийного контроля над состоя-

нием духовной жизни страны; 
- регулярные встречи первых лиц партии и госу-

дарства с писателями и художниками; 
- осуждение деятелей искусства, чье творчество 

не укладывалось в установленные партией рамки и 

отказ в публикации их произведений (В.Д. Дудинцев, 
Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, В.П. Некра-

сов, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, Б.А. Ахма-
дулина, Б.Ш. Окуджава, В.Т. Шаламов, О.Я. Ра-

бин, Д.М. Краснопевцев, Э. И. Неизвестный, В.Н. 

Немухин, М.М. Хуциев); 
- партийная критика юбилейной выставки 

Московского отделения Союза художников (де-
кабрь 1962 г.); 

- возобновление гонений на Русскую Православ-
ную Церковь. 

Тема 4.11. Внешняя политика СССР в 1953-1964 го-
ды 

Тезисы 

1. Новая концепция внешней политики СССР. 
 Решения XX съезда КПСС: 

 возможность предотвращения новой мировой войны; 

 необходимость мирного сосуществования госу-
дарств с различным общественным строем; 

 многовариантность путей построения социализма. 
 

2. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 Отношения со странами социалистического содружества: 
 борьба за сохранение единства социалистического ла-

геря: 
- создание Организации Варшавского Договора 

(ОВД) (1955 г.); 

- нормализация по инициативе СССР отношений с 
Югославией (1955 г.); 

- подавление анти- тоталитарных сил в странах 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 182 

социалистического содружества: 

а) события в Венгрии 1956 г.; 
б) стабилизация положения в Польше в 1956 г.; 

в) события 1961 г. в ГДР (возведение «берлинской 
стены»). 

 противостояние с консервативно-коммунистическими 

силами после смерти И.В. Сталина: 
а) осложнение отношений с КНР; 

б) осложнение отношений с Албанией. 
 Отношения с капиталистическими странами Запада: 

 борьба за ядерный паритет с США: 

- дальнейшее оснащение армии и флота СССР 
межконтинентальными ракетами с ядреными боего-

ловками, атомными подводными лодками и т.д.; 
- успешные испытания Советским Союзом меж-

континентальной баллистической ракеты пора-

жения более 10000 км (август 1957 г.); 
- отказ СССР в 1961 г. от соглашения с США о 

моратории на ядерные взрывы в атмосфере (провел 
серию масштабных ядерных испытаний); 

- инцидент с американским самолетом-
разведчиком У-2 под Свердловском (1960 г.); 

- введение СССР на Кубу ядерных ракет (1962 г.); 

- «карибский кризис» (1962 г.); 
 смягчение «холодной войны»: 

- заключение перемирия в Корее (1953 г.); 
- вывод войск СССР, США и Великобритании из Ав-

стрии (1955 г.); 

- заключение договора с Австрией (обеспечивал 
независимость и нейтралитет Австрии); 

- предложение СССР заключить мирные договоры с 
Германией и Японией (1955 г.); 

- предложение СССР подписать договор о коллек-
тивной безопасности в Европе (совещание глав прави-

тельств СССР, США, Англии и Франции 1955 г.); 

- подписание декларации с Японией о прекращении 
состояния войны и восстановлении дипломатических от-

ношений (1956 г.); 
- объявление СССР одностороннего моратория на 

ядерные испытания; 

- заключение соглашения между СССР и США о со-
трудничестве в области культуры и экономики (1958 г.); 
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- визит Н.С. Хрущева в США (1959 г.); 

- одностороннее сокращение Вооруженных сил СССР 
на 1840000 чел. (1955-1956 гг.); 

- ликвидация советских баз в Финляндии и Китае; 
- прекращение СССР в одностороннем порядке ядер-

ных испытаний (1958 г.); 

- разрешение «карибского кризиса» (вывод со-
ветских ракет с Кубы, вывод американских ракет с во-

енных баз в Турции); 
- установление линии прямой связи между 

Кремлем и Белым домом; 

- подписание СССР, США, Англией Московского 
договора о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космосе и под водой (август 1963 г.). 
 Отношения СССР со странами «третьего мира»: 

 борьба за социалистическую ориентацию стран «тре-

тьего мира»: 
- широкомасштабная экономическая помощь 

странам Азии, Африки и Латинской Америки; 
- подписание соглашений о сотрудничестве; 

- противостояние Англии, Франции, Израиля, 
Египта, СССР вокруг Суэцкого канала (1956 г.); 

- конфликт вокруг Ливана и Иордании (1958 г.); 

- поддержка режима Ф. Кастро на Кубе; 
Несмотря на международные кризисы 1950-начала 

1960-х гг., грозившие перерасти в вооруженное столкно-
вение, к середине 1960-х гг. произошла некоторая стаби-
лизация отношений между системами во главе СССР и 
США. 
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Тема 4.12. СССР в 1960-начале 1980-х годов 

Тезисы 
1. Приход к власти Л.И. Брежнева. 

 Причины отстранения от власти Н.С. Хрущева (решение 

Пленума ЦК КПСС, 13 октября 1964 г.): 
 противоречивость политики; 

 хозяйственные неудачи; 
 непродуманные эксперименты. 

 
2. Административное реформирование. 

 Ликвидация разделения партийных структур на сельские и 

промышленные (1964 г.). 
 Роспуск совнархозов и восстановление отраслевых мини-

стерств (1965 г.). 
 Преобразование органов партийно-государственного кон-

троля в Народный контроль (1965 г.). 

 Прекращение ротаций в руководящем звене партии. 
 Введение коллективного руководства. 

 
3. Экономические реформы 1960-х годов. 

 Причины экономических реформ: 

 снижение темпов экономического развития: 
- с 1956 г. выпуск сельскохозяйственной про-

дукции не увеличился; 
- производство зерновых на душу населения не-

намного превосходило уровень 1913 г.; 
- реальные доходы промышленных рабочих 

уступали США в 2,3 раза; 

- потребление продовольственных товаров на 
душу населения составляло 2/3 уровня США; 

- потребление непродовольственных товаров на 
душу населения составляло менее 1/5 уровня США. 

 темпы внедрения новых технологий в экономике были 

ниже, чем в странах Запада. 
 Решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС: 

 новые ориентиры аграрной политики: 
- повышение закупочных цен на продукцию сов-

хозов и колхозов; 
- установление твердого плана государственных 

закупок; 

- установле- ние надбавки за сверхплано-
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вую продажу продукции государству; 

- уменьшение налога на денежный доход колхо-
зов; 

- выделение больших средств на развитие сель-
ского хозяйства в 1966-1980 гг. направлено 383 млрд. 

рублей, что составляло 78 % капиталовложений в 

сельское хозяйство за все годы Советской власти); 
- списание долгов колхозов и совхозов; 

- осуществление программы ирригации и хими-
зации земель; 

- осуществление комплексной механизации 

сельского хозяйства. 
 Реформы в промышленности А.Н. Косыгина: 

 повышение степени экономической самостоятельности 
предприятий: 

- введение хозрасчета; 

- сокращение количества нормативных плано-
вых показателей; 

- возможность для предприятий корректировать 
устанавливаемые планы; 

 введение системы материального стимулирования 
производителей: 

- предприятиям оставляли часть прибыли; 

- полученную прибыль предприятие использо-
вало самостоятельно (на расширение производства, 

материальное поощрение работников, социальное 
развитие) 

 Результаты экономических реформ: 

 улучшение снабжения населения продовольствием; 
 сокращение числа убыточных колхозов и совхозов; 

 ввод в строй около 2000 крупных предприятий: 
- Красноярская ГЭС; 

- Западно-Сибирский металлургический комби-
нат; 

- Карагандинский металлургический комбинат; 

- Тюменский нефтегазовый комплекс; 
 изменения пропорций инвестирования групп «А» и 

«Б» (в пользу группы «Б»); 
 увеличение выпуска товаров народного потребления; 

 повышение благосостояния народа: 

- увеличение среднемесячной заработной платы 
рабочих и служащих (1960 г. – 80,6 руб., 1970 г. – 122 
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руб., 1080 г. – 168,9); 

- увеличение накоплений граждан в сберега-
тельных кассах (с 10,9 млрд. до 156,5 млрд. руб.); 

- приобретение многими семьями товаров дли-
тельного пользования (телевизоры, холодильники, 

стиральные машины, радиоприемники, автомобили); 

- большая доступность импортных товаров; 
- продолжение политики обеспечения граждан 

отдельным жильем, включая кооперативное жилищ-
ное строительство; 

- предоставление гражданам приусадебных и 

садовых участков; 
- введение 5-дневной рабочей недели (1967 г.); 

- расширение возможностей для полноценного 
проведения досуга, включая отдых на черноморских и 

балтийских курортах; 

- расширение системы бесплатного летнего от-
дыха детей в пионерских лагерях и санаториях; 

- развитие практики международного туризма 
 

4. Начало застойных явлений в экономической жизни. 
 Проявления застойных явлений: 

 рост зависимость страны от ввоза сельскохозяйствен-

ной продукции из-за рубежа; 
 снижение прироста объема производства сельскохо-

зяйственной продукции (8-я пятилетка – 21 %, 9-я пя-
тилетка – 13 %, 10-я пятилетка – 9 %, 11-я пятилетка 

- 6 %); 

 снижение прироста объема производства промышлен-
ной продукции (8-я пятилетка – 50 %, 9-я пятилетка – 

43 %, 10-я пятилетка –24 %, 11-я пятилетка - 20 %); 
 падение темпов прироста производства национально-

го дохода; 
 ухудшение показателей фондоотдачи (выпуск продук-

ции на единицу стоимости основных фондов); 

 рост затрат ресурсов на выпуск единицы продукции 
(нерентабельность экономики); 

 отставание от Запада в области освоения достижений 
научно-технического прогресса; 

 повышение уровня затрат электроэнергии на выпуск 

единицы продукции выше в 2 раза, чем в США); 
 низкая производительность труда (в 3-4 раза ниже, 
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чем в США); 

 приостанавливается рост жизненного уровня населе-
ния; 

 прекращение роста жилищного строительства; 
 снижение доли социальных расходов (затраты на 

здравоохранение – 4 % национального дохода, в раз-

витых странах – 10-12 %); 
 введение карточной системы распределения продук-

тов (конец 1980-х гг.); 
 рост доли «теневой экономики» (занято около 

15000000 человек). 

 Причины «застоя»: 
 преобладание экстенсивных методов развития эконо-

мики; 
 коллективная безответственность в экономической 

сфере; 

 неэффективное использование финансовых и других 
средств; 

 отсутствие у предприятий стимулов для внедрения но-
вой техники, повышения производительности труда, 

улучшения качества выпускаемой продукции; 
 высокие плановые задания приводили к искусственно-

му сдерживанию роста производства; 

 повышение цен на продукцию в результате приписок и 
мнимого обновления ассортимента выпускаемой про-

дукции; 
 отсутствие конкуренции не учитывало потребностей 

потребителя; 

 использование новой техники приводило не к росту 
заработной платы, а к снижению расценок; 

 противоречие в оплате труда рабочих и инженерно-
технического персонала; 

 отсутствие стимула у рабочих повышать свою квали-
фикацию, а у инженерно-технических работников - 

работать с полной отдачей; 

 нехватка рабочих рук (из-за низкой рождаемости); 
 нерациональное использование рабочей силы; 

 в системе высшего образования не учитывались по-
требности производства; 

 большой управленческий аппарат (18000 чел. В 1980-х 

гг., что составляло 1/7 трудоспособного населения 
страны); 
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 большие расходы на содержание управленческого ап-

парата (около 10 % бюджета); 
 увеличение количества долгостроев; 

 перекос в пользу тяжелой и оборонной промышленно-
сти; 

 снижение вложений в развитие предприятий группы 

«Б» (вернулись к показателям 1950-х-начала 1960-х 
гг.). 

Директивная экономика в СССР подошла к пределу 
своих возможностей. 

Важнейшим ресурсом поддержания стабильности в 
обществе стали высокие цены на нефть и газ на мировом 
рынке. Это спасало экономику СССР от краха. Доля экс-
порта углеводородов увеличилась за 1960-1985 гг. с 16,2 
% до 54,4 %. От их продажи СССР получил в 1975-1985 гг. 
около 180 млрд. долларов. 

 
5. Общественно-политическая и культурная жизнь в 

середине 1960-х - середине 1980-х гг. 
 Правящая партия и общество: 

 увеличение рядов партии (с 6,8 млн. чел. в 1952 г. до 
18,3 млн. чел в 1985 г.); 

 переход правящей партийной элиты на режим само-

производства; 
 рост привилегий и материальных благ партийной но-

менклатуры; 
 сращивание коррумпированной номенклатуры с «те-

невой экономикой» («узбекское дело», «сочинское де-

ло», «рыбное дело»). 
 Политика «неосталинизма» брежневской администра-

ции: 
 тезисы идеологического обеспечения курса «неоста-

линизма»: 
- о перманентном обострении идеологической 

борьбы социалистической и капиталистической си-

стем; 
- о построении в СССР «развитого социалисти-

ческого общества»; 
 законодательное оформление «преимуществ» социа-

листического общества: 

- принятие новой Конституции (1977 г.); 
 контроль партии над СМИ: 
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- ужесточение цензуры; 

- отсутствие дискуссий на нежелательные для руко-
водства страны темы; 

- прекращение критики «культа личности» и реабили-
тации жертв сталинских репрессий; 

- привлечение к уголовной ответственности по 

«политическим статьям» 381 чел. 348 чел. в 1971-1974 
гг.; 

- использование различных форм «профилакти-
ческого воздействия» (принудительное психиатриче-

ское лечение, задержание, проведение бесед, «прора-

ботка» на собраниях общественности, ссылка (А.Д. 
Сахаров)) в отношении 58298 чел. в 1967-1970 гг. и 

63108 чел. в 1971-1974 гг. 
 Духовная жизнь: 

 партийный контроль в духовной сфере: 

-запрет на публикацию трудов ученых, писате-
лей, чьи взгляды не соответствовали официальной по-

зиции; 
- открытые судебные процессы над писателями 

А.Д. Синявским и Ю.М. Даниэлем (1960 г.) (имели 
публикации за рубежом); 

- лишение гражданства и выдворение из страны 

ряда деятелей культуры и искусства (А.И. Солжени-
цын, Р. Ростропович, Г.П. Вишневская); 

 проявления инакомыслия: 
- эмиграция за границу деятелей культуры и ис-

кусства (И.А. Бродский, Ю.А. Любимов, В.П. 

Некрасов, А.А. Тарковский, М. Барышников, Р. 
Нуриев, О. Видов); 

- «кухонные разговоры»; 
- дальнейшее развитие самиздата; 

- рост популярности «Литературной газеты», 
журнала «Новый мир», театра «Современник», Театра 

на Таганке; 

- рост интереса населения к международному 
радиовещанию на русском языке; 

- развитие правозащитной деятельности (А.Д. 
Сахаров, И.Р. Шафаревич); 

- демонстрация на Красной площади в знак про-

теста против ввода советских войск в Чехословакию; 
- диссидентское движение; 
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- создание Комитета защиты прав человека 

(1970 г.); 
- создание русской секции организации 

«Международная амнистия»; 
- создание офицерами Балтийского флота под-

польного «Союза борьбы за демократические 

права»; 
- восстание на корабле «Сторожевой» Балтий-

ского флота против существующего режима (1975 г.); 
- создание произведений нонконформистского 

характера в различных областях художественного 

творчества. 
 достижения советской культуры: 

- развитие аэрогидродинамики, авиации, космо-
навтики, математики, физики (М.В. Келдыш, Л.В. Кан-

торович, П.Л. Капица); 

- развитие литературы (деревенская проза – 
В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, В.Г. Распу-

тин, В.М. Шукшин; военная проза – Ю.В. Бондарев, 
Г.Я. Бакланов, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.О. Бо-

гомолов, В.В. Быков; национальная литература - Ч.Т. 
Айтматов, Р.Г. Гамзатов, П.У. Бровка, М.С. Карим, Ф.А. 

Искандер, Ю.С. Рытхэу, К.Ш. Кулиев, историческая 

проза – В.С. Пикуль, фантастическая литература – 
братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие); 

- развитие театра; 
- развитие кинематографа (С.Ф. Бондарчук, И.А. 

Пырьев, А.Г. Зархи, Л.А. Кулиджанов, Г.М. Козинцев, 

С.И. Ростоцкий, Л.Е. Шепитько, А.Г. Герман, С.Я. Ку-
лиш, В.П. Басов, Т.М. Лиознова, Г.А. Панфилов, С.А. 

Герасимов, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Гай-
дай, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов); 

- развитие музыкального искусства (И.К. Архи-
пова, Г.П. Вишневская, Е.В. Образцова, В.А. Атлантов, 

Е.А. Нестеренко); 

- развитие балетного искусства (Г.С. Уланова, 
М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Ва-

сильев); 
- развитие эстрады (Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, 

Л.В. Лещенко, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачева, С.М. Ро-

тару, «Песняры», «Самоцветы», «Веселые ребята»); 
- развитие авторской песни (В.С. Высоцкий, Б.Ш. 
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Окуджава); 

- развитие живописи и скульптуры (портрет – 
Т.Т. Салахов; пейзаж – Т.Н. Яблонская, П.П. Оссов-

ский; Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков); 
- развитие спорта (фигурное катание - Л.А. Па-

хомова и А.Г. Горшков, И.К. Роднина и А.Г. Зайцев; 

хоккей - В.М. Бобров, В.Б. Харламов, В.А. Третьяк, А.Н. 
Мальцев; футбол – Л.И. Яшин; шахматы – М.М. Бот-

винник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров). 
 

6. Приход к власти Ю.В. Андропова. 

 Смерть Л.И. Брежнева (ноябрь 1982 г.). 
 Политика Ю.В. Андропова: 

 публичное признание существующих проблем в обще-
стве; 

 отсутствие открытого обсуждения этих проблем; 

 борьба с коррупцией в высших эшелонах власти (дело 
министра внутренних дел Н.А. Щелокова и его заме-

стителя Ю.М. Чурбанова); 
 реорганизация МВД; 

 смещение с постов министров, секретарей обкомов и 
т.д. (первый секретарь Краснодарского крайкома С.Ф. 

Медунов, первый секретарь компартии Узбекистана 

Ш.Р. Рашидов); 
 борьба со злоупотреблениями в хозяйственной сфере 

(выявление злоупотреблений в системе московской 
торговли); 

 борьба за соблюдение трудовой дисциплины; 

 расширение борьбы с инакомыслием; 
 отсутствие критики сталинизма 

 Смерть Ю.В. Андропова (февраль 1984 г.), приход к вла-

сти К.У. Черненко. 

Тема 4.13. «Разрядка» 

Тезисы 
1. Развитие отношений со странами социалистического 

содружества. 

 Кризисные явления в «социалистическом лагере»: 
 конфликт с Китаем: 

- территориальные претензии Китая к СССР 
(1964 г.); 
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- нападение на советское посольство в Пекине 

(1967 г.); 
- военный конфликт близ острова Даманский 

(1969 г.); 
- сближение китайского руководства с США и их 

союзниками; 

 сложности в Восточной Европе: 
- события 1968 г. в Чехословакии; 

- обострение отношений со странами, не одоб-
рившими ввод войск в Чехословакию (Югославия, Ал-

бания, Румыния, Китай); 

- стремление предотвратить перемены в Восточ-
ной Европе любой ценой («доктрина Брежнева»); 

 война между Китаем и Вьетнамом (1979 г.); 
 парламентский кризис в Польше (1980 г.). 

 

2. СССР и международные конфликты. 
 Вьетнамская война. 

 «Шестидневная война» между Израилем и арабскими 
странами (Египет, Сирия, Иордания) (1967 г.). 

 
3. Политика разрядки международной напряженности. 

 Улучшение отношений между СССР и США: 

 установка системы прямой связи между лидерами 
СССР и США (1970 г.); 

 подписание Договора об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-1) (1972 г.): 

- признавался паритет стратегических сил СССР и 

США; 
- сохранение паритета – это основа мирных отноше-

ний; 
- ограничение систем ПРО; 

 подписание Договора об основах взаимоотношений 
между СССР и США (1972 г.): 

- понимание недопустимости возникновения ядерной 

войны; 
- обязательство учитывать интересы друг друга; 

 соглашение 1973 г. о предотвращении ядерной войны; 
 договоренности о прекращении войны и восстановле-

нии мира во Вьетнаме (1973 г.); 

 развитие отношений в экономической сфере (США – 
крупнейший поставщик сельскохозяйственной продук-
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ции в СССР); 

 советско-американский полет в космос («Союз-19»-
«Аполлон») (1975 г.); 

 подписание Договора об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-2) (1979 г.): 

- ограничены качественные параметры совер-

шенствования ядерного оружия. 
 Улучшение отношений между странами Европы: 

 подписание договора с ФРГ (1970 г.); 
 подписание Соглашения СССР, США, Францией и Ве-

ликобританией по Западному Берлину (1971 г.); 

 установление дипломатических отношений между ФРГ 
и ГДР (1972 г.); 

 Хельсинкское Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе (1975 г.): 

- закрепление послевоенных границ в Европе; 

- укрепление безопасности и взаимного доверия в Ев-
ропе; 

- расширение экономических, политических и 
гуманитарных связей между Востоком и Западом; 

 
4. Обострение международных отношений в конце 70-х 

— начале 80-х годов. 

 Размещение Советским Союзом в ГДР и Чехословакии ра-
кет средней дальности (середина 1970-х гг.). 

 Размещение Соединенными Штатами в Европе крылатых 
ракет. 

 Принятие в США поправки Джексона-Вэника (отказ 

предоставления режима наибольшего благоприятствова-
ния в торговле в ответ на нарушение права евреев на 

эмиграцию (1974 г.). 
 Дальнейшее наращивание военной мощи США (работы по 

повышению точности наведения ракет, увеличению коли-
чества боеголовок на одном носителе, развитие систем 

предупреждения о ядерном нападении). 

 Оказание Советским Союзом прямой помощи сторонникам 
социалистического развития в Анголе и Эфиопии (1970-е 

гг.). 
 Перевооружение советских войск в Восточной Европе но-

выми ракетами СС-20 с повышенной точностью наведе-

ния. 
 Развертывание в Европе новых американских ракет сред-
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ней дальность «Круз» и «Першинг» (1978 г.). 

 Введение ограниченного контингента советских войск в 
Афганистан (1979 г.). 

 Расширение Соединенными Штатами поддержки силам, 
ведущим вооруженную борьбу против правительств, дру-

жественных СССР (Афганистан, Никарагуа, Ангола). 

 Разработка США программы «звездных войн» (1983 г.) 
 

5. Причины окончания разрядки. 
 Восприятие лидерами СССР и США разрядки как следствие 

ослабления оппонента в «холодной войне». 

 Опасение сторон, что готовность к компромиссам будет 
воспринята как проявление слабости, приводила к попыт-

кам добиться односторонних уступок от партнеров по пе-
реговорам. 

 Опасения советских лидеров, что углубление разрядки 

приведет к нежелательным для них внутренним переме-
нам в СССР и союзных ему странах. 
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Тема 4.14. СССР в период перестройки. Окончание 
«холодной войны» 

Тезисы 

1. Приход к власти М.С. Горбачева (1985 г.). 

 Продолжение курса Ю.В. Андропова: 
 борьба с коррупцией и бюрократизмом: 

- активизация расследования «узбекского дела»; 
- выявление злоупотреблений в Азербайджане, 

Казахстане, Москве; 

- следствие по делу чиновников МИДа, Мини-
стерства внешней торговли, Государственного комите-

та по экономическим связям; 
 обновление и омоложение правящей элиты. 

 
2. Политика перестройки в сфере экономики. 

 Причины реформирования советского общества: 

 остановить распад системы «государственного социа-
лизма»; 

 обеспечить интересы правящей элиты. 
 Стратегия ускорения (принята на апрельском (1985 г.) 

Пленуме ЦК КПСС): 

 концентрация ресурсов для проведения модернизации 
производства; 

 расширение выпуска машин и оборудования; 
 механизация и автоматизация силами местных рацио-

нализаторов; 
 ужесточение трудовой дисциплины; 

 максимальная загрузка имеющихся промышленных 

мощностей; 
 повышение ответственности руководителей предприя-

тий за хозяйственные нарушения; 
 повышение качества выпускаемой продукции; 

 введение системы государственной приемки (вневе-

домственного контроля за качеством выпускаемой 
продукции). 

 Результаты политики ускорения: 
 низкие темпы роста национального дохода и произво-

дительности труда (по сравнению с 1985 гг.); 

 увеличение дефицита государственного бюджета в 3 
раза (по сравнению с 1985-1986 гг.); 

 рост внешней за- долженности (1985 
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г. – 27,2 млрд. долларов, 1086 г. – 39,4 млрд. долла-

ров). 
 Причины провала политики ускорения: 

 падение цен на нефть и нефтепродукты на мировом 
рынке; 

 рост внешнего долга СССР в результате замены 

нефтедолларов внешними займами; 
 последствия антиалкогольной кампании; 

 отсутствие новых экономических стимулов для улуч-
шения работы предприятий; 

 последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Перестройка в экономике: 
 принятие Закона о государственном предприятии 

– 1987 г.: 
- перевод предприятий на самоокупаемость и хозрас-

чет; 

- право предприятий самостоятельного поиска по-
ставщиков; 

- право выхода предприятий на зарубежные рынки; 
- создание предприятий с участием иностранного ка-

питала; 
- право трудовых коллективов выбирать руково-

дителей и контролировать администрацию; 

 принятие законов, разрешающих создание коопера-
тивов и индивидуальную (частнопредпринима-

тельскую) трудовую деятельность (1988 г.): 
- создание фермерского хозяйства на селе; 

- активизация частной деятельности по произ-

водству товаров и услуг; 
 лишение райкомов и обкомов КПСС хозяйственных 

функций; 
 постановление Верховного Совета СССР «О концепции 

перехода к регулируемой рыночной экономике»: 
- перевод промышленных предприятий на арен-

ду; 

- постепенная демонополизация, децентрализа-
ция и разгосударствление собственности; 

- создание акционерных обществ; 
- развитие частного предпринимательства. 

 Результаты перестройки: 

 сокращение аграрного производства (с 1988 г.); 
 сокращение промышленного производства (с 1990 г.); 
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 спад производства валового национального продукта 

(ВНП) (более чем на 11 %); 
 увеличение дефицита государственного бюджета (10 

% к ВНП к 1989 г.); 
 увеличение государственного долга (2/3 ВНП); 

 официальное признание инфляции (2-4 % в год); 

 нехватка товаров первой необходимости. 
 Причины провала перестройки в экономике: 

 отсутствие целостной концепции экономической ре-
формы; 

 упущено время для проведения перемен; 

 кризис общества носил глубокий тотальный характер; 
 половинчатость и непоследовательность экономиче-

ской политики правительства; 
 сопротивление переменам со стороны части населе-

ния, руководителей страны, ведущих экономистов. 

 
3. Политика гласности. 

 Решения XXVI съезда КПСС (1986 г.): 
 гласность – средство укрепления социализма; 

 гласность – средство упрочения веры масс в возмож-
ность искоренения негативных явлений в обществе; 

 гласность - средство повышения активности граждан; 

 повышение роли средств массовой информации 
(СМИ). 

 Реализация политики гласности: 
 смена руководства некоторых центральных изданий 

(газета «Правда», журнал «Коммунист»); 

 расширение критики в СМИ; 
 ограничение функций Главлита (1988 г.); 

 рост популярность некоторых изданий (газета «Мос-
ковские новости», журналы «Огонек» и «Литератур-

ная газета»); 
 политическая дифференциация СМИ и развитие по-

литического плюрализма: 

- проперестроечное направление (поддержка 
курса М.С. Горбачева); 

- консервативное направление (его сторонники 
считали, что процесс перестройки пошел в ошибочном 

направлении и требует серьезной корректировки); 

- радикально-демократическое направление (его 
сторонники разделяли либеральные ценности и нахо-
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дились в оппозиции КПСС); 

- державно-патриотическое направление (его 
сторонники скептически относились к партийной бю-

рократии, вместе с тем не разделяли либерально-
демократические взгляды); 

- националистическое направление (отражало 

настроения, существовавшие в союзных республиках). 
 переосмысление исторического прошлого в СМИ, 

науке и произведениях культуры: 
- создание и деятельность Комиссии по реа-

билитации жертв сталинских репрессий (1987 

г.); 
- снятие грифа секретности с секретных архив-

ных документов и их публикация; 
- научные дискуссии по острым проблемам оте-

чественной истории; 

- издание без ограничений трудов зарубежных и 
отечественных авторов 1920-1970-х гг.; 

- дискуссии в СМИ по проблемам исторического 
прошлого страны и проблемам современности. 

 Результаты гласности: 
 формирование основ для развития политического 

плюрализма; 

 появление легальных политических групп и объедине-
ний, оппозиционных КПСС; 

 изменение общественного сознания; 
 подъем национализма в союзных республиках; 

 падение авторитета КПСС; 

 снижение численности членов КПСС; 
 утверждение демократических принципов устройства 

общества в сознании людей; 
 проведение первых альтернативных выборов народ-

ных депутатов СССР (1989 г.); 
 отмена 6-й статьи Конституции СССР (1990 г.); 

 развитие у многих советских граждан комплекса 

неполноценности по отношению к странам Запада. 
 

4. Новые ориентиры во внешней политике. 
 Идея нового политического мышления М.С. Горбаче-

ва: 

 признание мира единым и взаимосвязанным; 
 признание приоритета общечеловеческих ценностей; 
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 поиск компромиссов, взаимоприемлемых решений, 

учитывающих интересы всех народов и государств; 
 строгое соблюдение международно-правовых норм. 

 Нормализация отношений с США: 
 встречи М.С. Горбачева и Р. Рейгана в Женеве (1985 

г.): 

- стремление сторон к исключению риска ядер-
ной войны; 

 встреча лидеров СССР и США в Рейкьявике: 
- договоренность сократить арсенал стратегиче-

ских вооружений на 50 %; 

- отказ от ракет средней и малой дальности; 
 соглашение между СССР и США о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности в Европе (1987 г.); 
 начало одностороннего сокращения Вооруженных сил 

СССР на 500 тыс. человек (1988 г.); 

 начало вывода контингентов Советской Армии из 
стран Восточной Европы (1988 г.); 

 подписание договора о взаимном сокращении сил в 
Европе между странами-членами НАТО и Организации 

Варшавского договора (1990 г.); 
 подписание Договора об ограничении стратегических 

наступательных вооружений на 30 % между СССР и 

США (ОСНВ-1) (1991 г.). 
 Отношения с союзниками: 

 отказ от политики двойных стандартов (признание 
права народов на свободный выбор своей судьбы); 

 подписание СССР, США, Афганистаном, Пакистаном 

Соглашения о политическом урегулировании ситуации 
вокруг Афганистана (апрель 1988 г.); 

 вывод советских войск из Афганистана (май 1988 – 
февраль 1989 гг.); 

 улучшение советско-китайских отношений: 
- визит М.С. Горбачева в Пекин; 

 формированный вывод советских войск из Централь-

ной и Восточной Европы (1989 г.); 
 подписание договоренностей между СССР и ФРГ об 

объединении Германии (1990 г.): 
- вывод советских войск с территории ГДР; 

- вопрос о членстве единой Германии в военных 

блоках оставлялся на усмотрение руководства единой 
Германии; 
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 падение советской модели социализма в странах Во-

сточной Европы (1989-1990 гг.); 
 роспуск Организации Варшавского договора и Совета 

Экономической Взаимопомощи (1991 г.). 
 Итоги политики нового мышления: 

 улучшение отношений между СССР и США; 

 отказ США рассматривать СССР как «империю зла» 
(1988 г.); 

 освобождение СССР от экономического бремени, свя-
занного с поддержкой ненадежных союзников; 

 достижение политическими и дипломатическими сред-

ствами упрочения международной безопасности СССР; 
 сокращение гонки вооружений; 

 ослабление позиций СССР в военно-политической и 
экономической областях в результате односторонних 

уступок; 

 потеря Советским Союзом старых и отсутствие новых 
союзников; 

 потеря СССР международной инициативы и следова-
ние в форватере политики США и стран НАТО. 

 
5. Распад СССР. 

 Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР: 

 эмоциональный и провокационный характер некото-
рых публикаций в СМИ по проблемам давних межна-

циональных конфликтов и массовых репрессий наро-
дов; 

 заполнение духовного вакуума, возникшего в резуль-

тате падения авторитета КПСС и ослабления коммуни-
стической идеологии, националистическими идеями; 

 произвольная перекройка границ между территориями 
компактного проживания этносов; 

 пренебрежительное отношение властей к националь-
ным традициям; 

 разногласия между центральной властью и нацио-

нальными партийно-государственными элитами; 
 ухудшение экономического положения в стране; 

 запоздалая реакция центра на обострение межэтниче-
ских отношений и изменение политического климата в 

обществе. 

 Попытки сохранения СССР: 
 переговоры Президента СССР с руководством союзных 
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республик о заключении нового Союзного договора 

(Ново-Огарево, апрель 1991 г.); 
 подготовка проекта создания Содружества Суве-

ренных Государств (ССГ) (к августу 1991 г.): 
- фактическая конфедерация; 

- сохранение единой президентской власти (су-

щественно ограниченной); 
 деятельность Государственного комитета по 

чрезвычайному положению (ГКЧП) (18-22 авгу-
ста 1991 г.): 

- недовольство проектом Союзного договора 

(слабая центральная власть, утрата контроля над рес-
публиканскими органами власти); 

- введение чрезвычайного положения в отдельных 
районах СССР; 

- расформирование структур власти, действовавших 

вопреки Конституции 1977 г.; 
- запрет митингов и демонстраций; 

- введение контроля над СМИ; 
- введение войск в Москву. 

 Прекращение существования СССР: 
 подавление ГКЧП; 

 выход из состава СССР прибалтийских республик (сен-

тябрь 1991 г.); 
 подписание «беловежского соглашения» (8 де-

кабря 1991 г.) (Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, С.С. Шуш-
кевич): 

- роспуск СССР; 

- создание Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ); 

 присоединение к СНГ Азербайджана, Армении, Казах-
стана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмени-

стана, Узбекистана (Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.); 
 отставка М.С. с поста Президента СССР (25 декабря 

1991 г.). 

Тема 4.15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

Тезисы 

1. Становление новой российской государственно-
правовой системы. 

 Политический кризис 1993 г.: 

 противостояние Президента и оппо-
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зиционного Верховного Совета; 

- требование оппозиционных Президенту сил 
принять решение об импичменте; 

- бойкот Верховным Советом законов, предлага-
емых Президентом; 

- попытки Верховного Совета ограничить власть 

Президента и Правительства (поправки, внесенные VII 
съездом народных депутатов в Конституцию в декабре 

1992 г.); 
- предложение Б.Н. Ельцина провести рефе-

рендум по вопросу доверия съезду народных депута-

тов и Верховному Совету или Президенту и Прави-
тельству; 

- работа над текстом новой Конституции (пол-
номочия Президента значительно расширялись); 

- освобождение от должности вице-

президента А.В. Руцкого (указом Президента от 1 
сентября 1993 г.); 

- требование Совета Федерации досрочных вы-
боров Президента и народных депутатов; 

- роспуск Верховного Совета, назначение 
выборов в новый парламент и референдума по приня-

тию новой Конституции (указом Президента от 21 

сентября 1993 г.): 
- принятие Верховным Советом постановления 

о прекращении полномочий Б.Н. Ельциным и 
возложении обязанностей Президента на А.В. Руцкого; 

- попытки сторонников А.В. Руцкого захватить 

мэрию и телецентр в Останкино (2-3 октября 1993 
г.); 

- введение Президентом в Москве военного по-
ложения; 

- захват Белого дома и арест сторонников А.В. 
Руцкого (4 октября 1993 г.); 

- прекращение деятельности Советов всех уров-

ней (указ Президента) и передача власти главам мест-
ных администраций. 

 Принятие всенародным референдумом новой Конститу-
ции РФ (12 декабря 1993 г.). 

 Становление российского парламентаризма: 

 парламентские выборы 1993 г.; 
 парламентские выборы 1996 г.; 
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 парламентские выборы 1999 г.; 

 парламентские выборы 2003 г.; 
 парламентские выборы 2007 г.; 

 парламентские выборы 2011 г. 
 

2. Экономические реформы. 

 «Шоковая терапия» Е.Т. Гайдара (премьер-министр): 
 ключевые звенья программы: 

- либерализация цен; 
- массовая приватизация государственной соб-

ственности (переход в частную собственность 47000 

предприятий из 250000); 
- структурная перестройка экономики; 

- сокращение дотаций предприятиям; 
 негативные последствия реализации программы Е.Т. 

Гайдара: 

- сокращение национального дохода и промыш-
ленного производства на 1/5; 

- гиперинфляция (рост цен в среднем на 2400 
% в год); 

- сокращение доходов населения (в среднем на 
2/3); 

- резкое снижение жизненного уровня населе-

ния (расходы на питание доходят до 60-70 %); 
- сокращение рождаемости (с 1992 г. происходит 

абсолютное сокращение населения); 
- утечка капиталов за границу (в результате не-

стабильности рубля); 

- бесконтрольный вывоз за границу дефицитных 
материалов, сырья, технологий (по причине отсут-

ствия таможенных границ со странами СНГ); 
 первые результаты реформ Е.Т. Гайдара: 

- устранение угрозы экономического и финансо-
вого коллапса; 

- нормализация ситуации на потребительском 

рынке; 
- исчезновение дефицита на товары народного 

потребления; 
- увеличение доходов государства на 150 млрд. 

рублей за счет приватизации; 

- макроэкономическая стабилизация не до-
стигнута; 
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 отставка правительства Е.Т. Гайдара (декабрь 1992 

г.). 
 Коррекция курса реформ: 

 назначение на пост главы правительства В.С. Черно-
мырдина: 

- попытка придать реформам социальную направлен-

ность; 
 последствия действий правительства В.С. Черномыр-

дина: 
- рост безработицы; 

- рост преступности и криминализации экономи-

ки; 
- рост коррупции рэкета; 

- утаивание прибылей и их перевод за границу 
(за 1992-1999 гг. вывезено более 155 млрд. долла-

ров); 

- низкий уровень иностранных капиталовложе-
ний в экономику страны; 

- задержки заработной платы работникам бюд-
жетной сферы; 

- дальнейшее падение жизненного уровня насе-
ления (от 22 до 40 % населения жило ниже уровня 

бедности); 

- сокращение бюджетных расходов на армию, 
науку, культуру и образование (в 1997 г. – на 30 %); 

 отставка В.С. Черномырдина (март 1998 г.); 
 назначение на пост главы правительства С.В. Кириен-

ко: 

- предложение мер по стабилизации экономики 
(отклонила Дума); 

- объявление дефолта; 
 последствия дефолта: 

- резкий рост цен; 
- потеря сбережений собственниками и гражданами; 

- сокращение импорта; 

- повышение конкурентноспособности российской 
промышленности; 

- увеличение вложений в отечественного производи-
теля; 

 отставка С.В. Кириенко (август 1998 г.); 

 назначение на пост главы правительства Е.М. Прима-
кова: 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

Тезисные планы к курсу лекций по истории ( с древнейших времен до 
конца XX века) 

 

 205 

- укрепление роли государства в экономике; 

- реструктурирован внешний долг России; 
- медленный рост доходов населения; 

- увеличение разрыва между бедными и богаты-
ми; 

- высокая доля в экспорте России природных ре-

сурсов (углеводородов). 
 

3. Внешняя политика современной России. 
 Отношения со странами Запада: 

 прозападная, проамериканская направленность внеш-

ней политики в начале 1990-х гг. (министр иностран-
ных дел – А.В. Козырев): 

- вступление России Международный валют-
ный фонд; 

- подписание с США Договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2) 
(1993 г.); 

- вывод ядерного оружия из Украины, Белорус-
сии, Казахстана (1992-1994 гг.) 

- участие России в ежегодных совещаниях лиде-
ров «семерки» ведущих стран мира (США, Англия, 

ФРГ, Канада, Италия, Франция, Япония) (расширение 

«семерки» до «восьмерки); 
- присоединение России к программе НАТО 

«Партнерство во имя мира» (1994 г.); 
- вступление РФ в Совет Европы (1996 г.); 

 противоречия в отношениях с Западом: 

- распространение на Западе и в США идеи о 
поражении России в «холодной войне»; 

- отказ Запада учитывать интересы России; 
- отказ стран Запада «потесниться» на мировых 

рынках; 
- выступление американской дипломатии против 

продажи российского оружия на мировых рынках и 

экономических связей РФ с бывшими союзниками 
СССР; 

- нарушение США и странами Запада правил 
Всемирной торговой организации (ВТО) (повы-

шение пошлин на российские товары); 

- критика Западом действий российской армии в 
Чечне, поддержка сепаратистов и «борцов за свобо-
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ду» в России; 

- расширение НАТО на восток за счет бывших 
советских республик (Латвия, Литва, Эстония, Грузия) 

и стран Центральной и Восточной Европы (Венгрия, 
Чехия, Польша, Румыния, Болгария, Словакия); 

- операция НАТО против Сербии (1999 г.); 

 Новый приоритет внешней политики РФ (министр ино-
странных дел с 1996 г. – Е.М. Примаков, с 1998 г. – 

И.С. Иванов) - развитие взаимоотношений со странами 
СНГ: 

 проблемы: 

- полулегальный вывоз из России стратегическо-
го сырья (открытые границы и льготные условия тор-

говли); 
- споры по поводу раздела Черноморского флота 

и его баз; 

- споры по поводу порядка использования кос-
модрома Байконур; 

- споры по поводу раздела акватории Каспий-
ского моря; 

- не все страны-участницы СНГ ратифицировали 
его Устав (Украина, Таджикистан); 

- не реализовывались планы создания Объеди-

ненных вооруженных сил (ОВС) СНГ; 
- межнациональные конфликты на территории 

бывших союзных республик (Приднестровье, Абхазия, 
Таджикистан); 

- разный уровень развития, степень демократи-

зации и направленность реформ в странах СНГ; 
 достижения: 

- развитие торгово-экономических, культурных 
связей; 

- создание Евроазиатского экономического со-
общества (2000) (Россия, Белоруссия, Армения, Казах-

стан, Киргизия, Таджикистан). 

 Преодоление последствий «холодной войны»: 
 ликвидация Россией в одностороннем порядке воен-

ных баз во Вьетнаме и на Кубе; 
 вступление в силу Договора о сокращении стратегиче-

ских наступательных потенциалов (2003 г.); 

 поддержка Россией военной операции США и их союз-
ников в Афганистане; 
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 расширение партнерства России с НАТО; 

 сближение России со странами Евросоюза (Германия, 
Франция, Италия); 

 вступление России в ВТО (22 августа 2012 г.); 
 международное сотрудничество в сфере освоения 

космического пространства 

 Экономическое и военно-техническое сотрудничество Рос-
сии с Китаем, Индией и странами Юго-Восточной Азии. 
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