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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Учебное пособие по истории России предназначено для 

иностранных граждан, изучающих дополнительные общеобразо-
вательные программы. Тексты составлены, прежде всего, опира-

ясь на основные этапы российской истории, персоналии, причин-

но-следственные связи, понятия и определения. Это способствует 
более комфортному изучению и пониманию истории, формирова-

нию аналитического мышления, развитию навыков работы с тек-
стами на русском языке.  
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ВВЕДЕНИЕ. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ 

 

Славяне – это часть индоевропейской семьи народов. В IV-

VI вв. славяне появились в Европе и разделились на три ветви: 

восточную, западную и южную. Восточные славяне поселились 

на Восточно-Европейской равнине. С VI века родовые отношения 

славян начали меняться на соседские. 

Первые сведения о славянах дают писатели Византии и 

первая русская летопись (запись исторических событий) «По-

весть временных лет», которую написал монах Нестор в XII веке. 

Главное занятие восточных славян - земледелие. Важную 

роль в хозяйстве играли скотоводство, охота, рыболовство, со-

бирание пчелиного меда (бортничество). Славяне торговали ме-

хами, медом, воском. 

Религией восточных славян было язычество – вера в ду-

хов, богов, силы природы. 

 В VII-VIII вв. сформировались крупные союзы племён. Го-

рода Киев и Новгород были главными центрами объединения  

восточных славян. 

Формирование государства было связано с разложением 

родоплеменного строя и появлением племенных военных союзов 

во главе с вождями (князьями). 

Политический строй восточных славян перед появлением 

государства можно назвать военной демократией. 
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РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

Текст 1. Киевская Русь 

Новые слова 

славяне  демократия феодализм 

летопись монархия  иконопись 

дружина кочевники крещение 

династия дань (налоги) язычество 

князь полководец усобица (конфликт) 

 

В летописи «Повесть временных лет» говорилось, что рус-

ская государственность появилась в Новгороде. В 862 г. новго-

родцы пригласили на Русь варягов (скандинавов, норманнов) как 

независимых лидеров для ликвидации внутренних конфликтов. 

Через несколько лет остался лишь один варяг - князь Рюрик. Он 

стал основателем русской царской династии Рюриковичей.  

В 882 г. князь Олег,  родственник Рюрика, совершил поход 

на Киев и объединил земли восточных славян в единое государ-

ство. Столицей стал Киев, поэтому государство называлось Ки-

евская Русь. Олег получил титул великого князя. Он имел свою 

армию - дружину. Она собирала дань (налоги) с земель, которые 

признавали власть Киева. Государство появилось как результат 

социально-экономического развития. Киевская Русь была ранне-

феодальной монархией. Землями внутри страны управляли род-

ственники князя.  

Игорь, сын Рюрика, стал следующим князем (912-945). Он 

погиб, когда решил собрать дань с племени древлян во второй 

раз. Его жена Ольга отомстила древлянам, но установила прави-

ла, размеры и места сбора дани. Святослав прославился как пол-

ководец. Он разгромил  государство Хазарию, воевал с болгара-

ми и Византией. Был убит кочевниками (печенегами).  
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Русь имела торговые и политические связи с Византией 

(Восточной Римской империей) - развитой и богатой страной. В 

988 году при Владимире I Русь приняла крещение от Византии. 

Христианство стало государственной религией, смягчило жесто-

кие языческие порядки в обществе, помогло развитию культуры: 

образования, письма, иконописи. 

Своего расцвета Киевская Русь достигла при Ярославе 

Мудром. Он проводил удачную внешнюю политику (окончатель-

но победил печенегов) и способствовал распространению хри-

стианства. Он создал первые законы Киевской Руси - «Русскую 

Правду». Были установлены дипломатические и династические 

связи с европейскими государствами. Владимир Мономах - сын 

Ярослава Мудрого. Вёл успешную борьбу с кочевниками. Создал 

новый свод законов, запретил превращать свободных людей в 

зависимых за долги. В 1097 году на съезде в городе Любече кня-

зья договорились прекратить усобицы, но конфликты не прекра-

тились. Они подорвали обороноспособность государства. Распад 

Руси был неизбежен.  

Понятия: 

1. Летопись - запись исторических событий. 

2. Язычество – вера в духов, богов (политеизм), силы 

природы. 

3. Родовая община – коллектив родственников. 

4. Соседская  община – община, основанная на 

совместной хозяйственной деятельности. 

5. Военная демократия – политический строй на 

стадии перехода от первобытного общества к государству; 
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народное собрание (вече), в котором право голоса имеют 

мужчины, у которых есть оружие. 

6. Усобица – борьба за власть между сыновьями князя. 

Вопросы: 

 Кто дал первые сведения о славянах? 

 Назовите основные занятия славян. 

 Кто стал первым князем на Руси? Почему его  

пригласили на Русь? 

 Кто и когда объединил земли восточных славян в 

единое государство? 

 Кто и когда ввёл на Руси христианство? 

 Кто создал первые законы на Руси? Как они 

назывались? 

 Какие меры принял Владимир Мономах? 

Текст 2. Феодальная раздробленность на Руси 

 
Новые слова 

 

раздробленность изгнание последствия 

княжество столица республика 

вече нашествие феодализм 

собрание орган власти функции 

 

В начале ХII века Русь разделилась на 15 самостоятельных 

княжеств, Между ними часто возникали конфликты. Киев потерял 

значение общерусской столицы. 

Наиболее крупными княжествами были Владимиро-

Суздальское (Северо-Восточная Русь), Галицко-Волынское 
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княжество (Юго-Западная Русь) и Новгородская земля (Северо-

Западная Русь). Каждое из образовавшихся княжеств имело свои 

особенности. В 1147 годом в летописи впервые упоминается 

Москва, - небольшой город во Владимиро-Суздальском княжестве. 

Появление Москвы связано с именем князя Юрия Долгорукого.  

В Новгородской земле сложился особый  политический 

строй – феодальная республика. Высшим органом власти было 

народное собрание (вече). Князь приглашался на определённых 

условиях, не имел своих земель и мог быть изгнан народным 

собранием. Князь и дружина защищали от врагов и осуществляли 

судебные функции. Новгородская земля находилась близко от 

Балтийскому моря и богатела за счет торговли с европейскими 

странами. 

Феодальная раздробленность имела противоречивые по-

следствия: рост городов, экономический подъём отдельных зе-

мель, но ослабление обороны всей Руси. Переход от феодальной 

раздробленности к централизованному государству был прерван  

нашествием захватчиков. 

Понятия: 

Вече - народное собрание. 

Феодальная раздробленность – период политического и 

экономического обособления русских земель, разделение их на 

княжества. 

Вопросы: 

1. Когда Русь разделилась на 15 самостоятельных 

княжеств? 

2. Когда в летописи впервые упоминается Москва? 
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3. С кем связано появление Москвы?  

4. Где сложился особый  политический строй – 

феодальная республика? 

5. Какие последствия имела феодальная 

раздробленность? 

Текст 3. Борьба с нападениями в XIII веке 

 

Новые слова 
 

воинствующий иноземный разорение 

захватчик кочевники разрешение 

Золотая Орда централизация феодал 

 

В Азии в начале ХIII века Чингисхан создал государство 

монголо-татар. Они были воинствующими племенами и захватили 

много стран и земель. 

 В 1223 году монголо-татары впервые победили русских 

князей и половцев в битве на реке Калке. Зимой 1237 года армия 

хана Батыя снова напала на русские земли, разрушила Рязань, 

Москву, Владимир, Киев и другие города Руси, которые не 

помогали друг другу. Только Новгород избежал разорения. Далее 

Батый отправился в Европу и дошел до Италии. В низовьях Волги 

хан основал  государство Золотую Орду (1243 г.).  

Началась зависимость Руси от монголо-татар (иго). 

Население Руси было переписано и обязано платить дань. Города 

были разрушены, исчезли многие виды ремёсел, а ремесленники 

уведены в плен, было много человеческих жертв. Русские князья 

должны были получать разрешение на княжение (ярлык) у 

монголо-татарских ханов. Сократилась внутренняя и внешняя 
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торговля.  

Одновременно с монголами с северо-запада на Русь 

(новгородские и псковские земли) напали немцы и шведы. Их 

походы были организованы католической церковью для захвата 

прибалтийских земель и распространения  своей веры.  

В 1240 году новгородский князь Александр Ярославич побе-

дил шведских рыцарей на реке Неве. За это он получил  прозви-

ще «Невский». Новгород сохранил независимость и выход в Бал-

тийское море. В 1242 году состоялось Ледовое побоище, в кото-

ром армия Александра Невского победила немецких рыцарей. 

Агрессия немецких и шведских феодалов на Русь была остановле-

на. 

В период феодальной раздробленности и борьбы с 

иноземными захватчиками постепенно складываются 

предпосылки для централизации отдельных русских земель. 

 Понятия: 

Иго – гнет, владычество, порабощение. 

Ярлык –  ханская грамота (документ), которую получали 
князья для управления княжеством. 

Вопросы: 

1. В каком году войска Батыя впервые напали на русские 

земли? 

2. Почему монголо-татарам удалось захватить Русь? 

3. Кто напал одновременно с монголами с северо-запада? 

4. В каком году произошла Невская битва? 

5. Чем закончилось Ледовое побоище? 

6. Какое прозвище получил князь Александр 

Ярославович? 
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РАЗДЕЛ 2. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Текст 1. Возвышение Москвы  

Образование единого русского государства. 

Новые слова. 

авторитет союз путь 

ветвь прозвище церковь 

возвышение покупка центр 

завоевание пересечение зависимость 

крепость право Монголы и татары 

 

Москва была небольшим городом на территории Владими-

ро-Суздальского княжества. Младший сын Александра Невского 

Даниил Александрович стал основателем московской ветви дина-

стии Рюрика. Его сыновья Юрий и Иван Даниловичи (Иван Кали-

та) постепенно сделали Москву столицей Руси. Возвышению 

Москвы способствовало несколько причин:  

1. Мудрая политика московских князей. Они завоёвывали 

силой, покупали земли, использовали династические союзы и 

даже монгольские армии для подавления внутренних бунтов и 

конфликтов.  

2. Удобное географическое положение. Москва 

находилась на пересечении торговых путей, леса защищали её от 

нападений кочевников);  

3. Москва становится центром христианства В 1326 году в 

Москву переносит свою резиденцию митрополит – глава 

православной церкви. 

В 1380 году на Куликовом поле возле реки Дон армия мос-

ковского князя Дмитрия Ивановича одержала крупную победу 

над монголо-татарами во главе с Мамаем. Князь Дмитрий после 
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Куликовской битвы получил прозвище «Донской». Куликовская 

битва повысила авторитет Москвы и её  правителя. После неё 

Дмитрий Донской назначил своего сына Василия следующим кня-

зем без монгольского разрешения. 

Князь Иван III перестал платить дань Орде. Осенью 1480 

года хан Ахмат с большим войском двинулся на Москву. У реки 

Угры он был остановлен русской армией. Большой битвы так и не 

случилось. Хан Ахмат вернулся в Орду. Эти события получили 

название «стояние на реке Угре». Так завершилась долгая зави-

симость Руси от монголо-татар. 

Постепенно складывается единое устройство и управление 

в государстве. Новгород и Тверь были присоединены к Москве. 

Иван III принял титул «великий князь всея Руси».  

В 1497 году был принят Судебник, свод законов, который 

ограничил переход крестьян от одного хозяина к другому. В Рос-

сии начала складываться система  крепостного права. 

При Иване III  перестроили Московский Кремль, ввели герб 

с двуглавым орлом. Москва осознает себя наследницей Визан-

тии, появились первые приказы (органы центрального управле-

ния). Русь стала независимым государством и получила междуна-

родное признание.  

Понятия: 

1. Централизация  – объединение страны под властью 

одного правителя. 

2. Боярская Дума – совет при князе, орган 
государственной власти. 

3. Судебник – сборник законов, которые действовали на 

территории всей Руси. 

4. Крепостное право – личная зависимость крестьян от 
земли  и её владельца (помещика). 
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Вопросы: 

1. В каком году произошла битва на Куликовом поле? 

2. Какое прозвище после Куликовской битвы получил 

князь Дмитрий Иванович? 

3. В чем значение этой битвы для Руси? 

4. Какой князь продолжил политику объединения вокруг 
Москвы? 

5. В каком году окончилось иго монголо-татар? 

6. Какой титул получил князь Иван III? 

Текст 2. Завершение объединения Руси 

Новые слова 

впечатлительность  казнь регент 

сословие объединение представительство 

правительство правление титул 

террор расправа царь 

 

Василий III - сын Ивана III завершил процесс объединения 

Руси: были присоединены города Смоленск (1510), Псков (1514) и 

Рязань (1521).  

Когда Василий III умер, его сыну Ивану было всего три го-

да; через 5 лет умерла и мать Ивана IV — Елена Глинская, кото-

рая была регентом при маленьком сыне. После этого почти 10 лет 

происходило правление бояр. Они много конфликтовали между 

собой. Считается, что это повлияло на характер молодого Ивана, 

который часто видел кровавые расправы бояр и стал более впе-

чатлительным. В 1547 году Иван IV принял титул царя. Авторитет 

Ивана IV повышался,  так как царь считался выше титула князя. 

Иван IV создал Избранную Раду — правительство из своих 

друзей, с которыми осуществил реформы.  

1. В 1549 году был созван первый Земский собор — орган 
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представительства различных социальных групп (сословий) при 

решении важных государственных проблем. Он помогал царю и 

боярам узнать мнение разных групп общества. Земские соборы 

действовали более ста лет. Этот период называют сословно-

представительной монархией. 

2. В 1550 году был принят новый Судебник, который под-

твердил зависимость крестьян. Иван IV провел реорганизацию 

войска, появилась профессиональная армия — стрельцы. Была 

упорядочена деятельность приказов, которые стали постоянными 

органами. 

3. В 1551 году появился Стоглав - были упорядочены рели-

гиозные правила. 

Иван IV проводил активную внешнюю политику. Осколки 

Золотой Орды —  Казанское, Астраханское и Сибирское ханства 

вошли в состав России. Россия участвовала в многолетней Ли-

вонской войне (1558-1583 г.г.), результатом которой стало разо-

рение страны. В 1565 году Иван IV ввёл опричнину. Она сопро-

вождалась массовыми казнями и террором. Последствия оприч-

нины были трагическими. Экономика пришла в упадок, многие 

земли были разорены.  

Понятия: 

1. Избранная Рада – правительство из друзей Ивана IV, 

созданное для проведения реформ . 

2. Земский собор – орган сословно-представительной 

власти в  России XVI-XVII вв., собрание представителей разных 
сословий и земель России. 

3. Приказы – органы центрального управления в России 

XV-XVII веков, предшественники коллегий и министерств. 

4. Опричнина – 1.жестокая политика для усиления 
личной власти Ивана Грозного. 2.личная земля царя Ивана IV. 

5.  Стоглав — сборник религиозных правил. 
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6.  Регент – временный правитель страны до 

совершеннолетия царя. 

Вопросы: 

1. Какой князь завершил объединение Руси? 

2. Почему молодой Ивана стал более впечатлительным? 

3. Как изменилась  деятельность приказов во времена 
Ивана IV? 

4. Какие события во времена Ивана IV  привели к 
разорению страны? 

5. Какой период и почему называют периодом сословно-
представительной монархии? 

Текст 3. «Смутное время» 

Новые слова 
 

заговор смутный аномальный 

голод самозванец монастырь 

наследник обещание вторжение 

обстановка освобождение эпидемия 

вина претендент интервенция 

 

Конец XVI - начало XVII века называют Cмутным временем. 

Экономическая и политическая обстановка в стране была неста-

бильной. На это влияли отрицательные последствия Ливонской 

войны и опричнины.  

Одной из причин Смуты был династический кризис. У Ива-

на Грозного не осталось наследника. Старшего сына Ивана он 

убил сам, младший сын – царевич Дмитрий погиб, власть полу-

чил Федор Иванович (1584-1598), наследников у которого не бы-

ло. Фактически государственными делами управлял брат его же-

ны Борис Годунов. Он был избран царём после смерти бездет-

ного Федора. Династия Рюрика прервалась (закончилась). 

В правление  Бориса Годунова Россия пережила 

аномальный холод, несколько неурожайных лет, голод и 
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эпидемии. Люди думали, что это Бог наказывает их за смерть 

Димитрия - маленького сына Ивана IV. В этой смерти винили 

Бориса Годунова.  

Появляются самозванцы — люди, каждый из которых 

говорил, что он — тот самый царевич Димитрий, который 

«чудесно» выжил. Так из Польши  появился Лжедмитрий I. В 1605 

году он стал царём, но не выполнил своих обещаний. Не 

освободил крестьян от зависимости и не дал им земли. В 1606 

году Лжедмитрий был убит в Кремле в результате боярского 

заговора. Одним из его организаторов был следующий царь - 

боярин Василий Шуйский (1606-1610). Но ему не удалось 

стабилизировать обстановку и бояре отправили его в монастырь. 

Власть получила группа из семи бояр — Семибоярщина. В стране 

шла гражданская война. Появился новый самозванец – 

Лжедмитрий II. В Россию вторглись польские и шведские войска. 

Началась   иностранная интервенция. Русский народ проявил 

самоорганизацию. Было создано первое, а потом и второе 

народное ополчение во главе  с Кузьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским. В октябре 1612 года Москва была освобождена. В 

январе 1613 года был Земский собор избрал нового царя. Им стал 

16-летний Михаил Романов (1613-1645).  На престол был выбран 

не самый достойный, а самый удобный претендент, который 

устраивал всех бояр. В России появилась новая царская династия 

Романовых. 

Понятия: 

Смутное время – династический, хозяйственный, полити-
ческий кризис конца XVI-начала XVII века в России.  

Самозванец – незаконный претендент на престол. 

Интервенция – насильственное вмешательство  одного 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

История России 

 

 18 

или нескольких государств во внутренние дела другого государ-

ства. 
Народное ополчение – армия, созданная из народа, 

представителей разных сословий, не имеющих военного опыта. 

Вопросы: 

1. Кто стал фактическим царем после смерти Ивана 

Грозного? 

2. Как звали царя-самозванца, который стал царём после 

Бориса Годунова? 

3. Какую политику проводил царь Василий Шуйский? 

4. Назовите имена героев народного ополчения. 

5. В каком году интервенты были изгнаны из России?  

Текст 4.  Россия  в ХVII веке 

Новые слова 

бунт воссоединение стандарт 

восстание православие старообрядцы 

закрепощение посольство юридически 

возвращение потеря эксплуатация  

 

Трудности смутного времени не закончились после осво-

бождения Москвы. В плену у поляков было русское посольство и 

отец нового царя Филарет (Фёдор). Перед Михаилом Романовым и 

Россией стояли сложные задачи: восстановить хозяйство, вернуть 

потерянные земли. Договоры с Польшей (1618)  и Швецией и 

(1617 гг.) закрепили потерю больших территорий: прибалтийских, 

смоленских, черниговских и северских земель. Это потребовало 

введения новых налогов, эксплуатация крестьян увеличилась. 

Много изменений произошло в России в царствование 

Алексея Михайловича Романова (1645-1676). В 1649 году на 
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Земском соборе  было принято Соборное уложение, которое 

утвердило единую систему управления страной, сильную власть 

царя, юридически оформило крепостное право в России. Теперь 

крестьяне вместе со своими семьями были навсегда прикрепле-

ны к своей земле. Беглых крестьян искали и наказывали бес-

срочно.  

В середине XVII века патриарх Никон провёл церковную 

реформу. Главной целью реформы было ввести общие стандарты 

церковных служб. Реформа не затронула основ православия. 

Российское общество разделилось на тех, кто поддерживал 

реформу и тех, кто был против. Их назвали староверы (или 

старообрядцы). Власть долгое время наказывала старообрядцев, 

которые прятались, уходили в леса. 

Возвращение потерянных в смуту территорий затянулось до 

середины века. После походов Богдана Хмельницкого (1648-1649) 

в 1654 году произошло воссоединение Украины с Россией (для 

этого был созван последний в истории Земский собор). 

XVII век — называют «бунташным» веком не только из-за 

смутного времени. В результате закрепощения крестьян во мно-

гих городах России прошли восстания и бунты. Наиболее извест-

ными были восстания в Москве: Соляной бунт (1648) из-за увели-

чения налогов на соль и медный бунт (1662) из-за введения 

быстро обесценившихся медных денег. В 1670-1671 годах на 

Дону и Волге произошёл бунт (народное восстание) под предво-

дительством Степана Разина. Восставшие захватили города: Аст-

рахань, Царицын, Саратов, Самару, но под Симбирском они по-

терпели поражение. Степан Разин был казнен.  
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Понятия: 

1. «Бунташный век» – период массовых городских, 

крестьянских, казачьих восстаний   в XVII веке. 

2. Соборное уложение – кодекс законов, окончательно 
оформивший крепостное право в России.  

3. Казачество – военное сословие России в XVII – 

начале XX века. Казаки – вольные (свободные) люди, которые не 
облагались налогами и несли военную службу в пограничных 

районах. 

Вопросы: 

1. Почему XVII век в России назвали «бунташным веком»? 

2. Назовите новую царскую династию, которая была 

установлена в России в 1613 году. 

3. Какие изменения произошли в России во времена 

правления Алексея Михайловича? 

4. Когда произошло воссоединение Украины с Россией? 

5. Почему во многих городах России в середине века 

прошли восстания и бунты? 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

История России 

 

 21 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Текст 1. Россия в ХVIII веке. Становление  
абсолютной монархии  

 

Новые слова 

абсолютизм академия строительство 

заслуги происхождение способности  

мануфактура репрессии экспорт 

музей самодержавие импорт 

 

К началу ХVIII века в России сложилась абсолютная монар-

хия (абсолютизм, самодержавие). В начале правления Петра I 

(1682-1725) экономическая жизнь России была затруднена отсут-

ствием выходов к морям на юге и северо-западе страны. У России 

не было своего флота, а армия (стрельцы) участвовали в попытке 

свержения Петра и подверглись репрессиям.   В 1695-1696 годах 

состоялись Азовские походы, но в итоге не удалось получить вы-

ход к Черному морю. Пётр I путешествовал по Европе, изучал 

различные науки и искал союзников для будущих войн. 

Стимулом к проведению реформ стала Северная война со 

Швецией (1700-1721 гг.) за выход к Балтийскому морю. Петром I 

была проведена военная реформа. Была создана регулярная ар-

мия, флот. В 1703 году началось строительство Санкт-

Петербурга, а в 1712 году этот город стал столицей России. 

Дворяне составляли офицерский корпус, но офицером мог 

стать и солдат, который отличился на службе. Пётр I относился к 

людям не по их происхождению, а по способностям и заслугам. 

Был принят «Табель о рангах». Он позволял продвигаться по 

службе за заслуги, независимо от происхождения. 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

История России 

 

 22 

 В 1711 году был учрежден Сенат. Приказы были заменены 

на коллегии. Пётр I провёл новую налоговую реформу, первую 

перепись населения, ввёл подушную подать, провёл реформу 

церкви (отменил патриаршество), которая стала частью государ-

ственного аппарата. 

С началом Северной войны связана реформа промышлен-

ного производства. Было создано около 200  предприятий (ману-

фактур).  Пётр I поддерживал российских производителей, ввёл 

большие налоги на импортные товары, которые создавались и в 

России (политика протекционизма), а также стремился к превы-

шению доли экспорта над импортом товаров (политика мерканти-

лизма). В результате экспорт стал превышать импорт в 2 раза. 

Пётр ввёл много реформ в области культуры: 

- создал Академию наук, 

- открыл первый музей-Кунсткамеру, 

- ввёл новое летоисчисление с 1.01.1700 г., 
- появилась первая печатная газета  «Ведомости», 

- ввел европейскую одежду, заставил бояр сбрить бороды; 
- ввел ассамблеи. 

Пётр I ввёл новый порядок престолонаследия, по которому 

монарх сам называет своего преемника. Но Пётр I умер внезапно, 

не оставив наследников.  

После победы в Северной войне Петр I получил титул им-

ператора, а Россия стала империей и одним из сильнейших евро-

пейских государств.  

 Пётр проводил реформы как абсолютный монарх, по свое-

му личному желанию. Дворяне были обязаны служить, церковь 

потеряла независимость, продолжились гонения на старообряд-

цев, крестьяне получили новый налог подушную подать и рекрут-

ские наборы. Однако Пётр I провёл крупнейшую в истории России 
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модернизацию, «прорубил» окно в Европу, создал новые направ-

ления образования и науки, отрасли промышленности и сферы 

культуры. 

Вопросы: 

1.Назовите даты начала и конца Северной войны. 

2.Почему России был нужен выход к морю? 

3.Какой титул получилПетр I после Северной войны? 
4.Назовите год основания Санкт-Петербурга. 

5.Перечислите реформы Петра I. 
 

Понятия: 

 
Самодержавие – политический строй, при котором вся  

власть принадлежит государю. 
«Табель о рангах» – порядок прохождения службы, до-

кумент, по которому дворянское звание могли получать выходцы 
из других сословий. 

Сенат – высший государственный орган, который подчи-

нялся царю, занимался  делами законодательства и государ-
ственного управления. 

Мануфактура – промышленное предприятие, основанное 
на разделении труда.  

 

Текст 2. Эпоха дворцовых переворотов.  
«Просвещённый абсолютизм» 

Новые слова 

гвардия переворот  привилегия 

дворец предпринимательство рекомендация 

иностранец пренебрежение секуляризация  

комиссия режим фаворит 

 
После смерти Петра I в России началась эпоха дворцовых 

переворотов, власть часто переходила от одного правителя к 

другому. По указу Пётра I о престолонаследии монарх должен 

был сам назвать своего преемника, но императоры не успевали 
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это сделать из-за постоянных заговоров и переворотов. Смена 

правителей в основном происходила при помощи гвардии. Пра-

вители мало занимались делами государства. Процветал фавори-

тизм. Увеличивались дворянские привилегии. Перевороты  ослаб-

ляли политический режим.  

В 1725 году императрицей стала Екатерина I - жена Пет-

ра I. Потом правил Пётр II (1727-1730), - внук Петра I. После 

него — Анна Иоановна (1730-1740) племянница Петра I. Верхов-

ный тайный совет попытался ограничить абсолютную власть им-

ператрицы, но эта попытка не удалась. Фактическим правителем 

государства был фаворит императрицы немец Эрнст Бирон. В 

1741 году власть получила Елизавета Петровна, (1741-1761) - 

дочь Петра I. Она захотела вернуть порядки Петра I, удалила 

иностранцев с важных государственных должностей. Семилетняя 

война с Пруссией (1756-1763) стала самой успешной войной Рос-

сии в Европе. Однако Петр III после смерти Елизаветы отказался 

от русских завоеваний в этой войне. Он освободил дворян от 

обязательной государственной службы, но был свергнут за пре-

небрежение традициями  и военными победами. 

«Просвещённый абсолютизм» 

К власти пришла жена Петра III — немка Екатерина II 

(1762-1796). Её политика получила название «Просвещённый аб-

солютизм». Век просвещения, расширение прав человека соеди-

нился с русским абсолютизмом — самодержавием. Она захотела 

реформировать политическую систему России, создала комиссию 

для создания новых законов (Соборного уложения) и написала 

свои рекомендации - наказ. Но комиссия не смогла создать новые 

законы. Она приняла только одно решение — назвала Екатерину 
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II великой императрицей. Екатерина II не отказалась от реформ. 

1. Новое административное деление на 50 губерний 

(губернская реформа). 

2. Жалованная грамота дворянству: расширение 

дворянских привилегий.  

3. Реформа церкви: секуляризация церковных земель.  

4. Введение бумажных денег, открытие дворянского и 

купеческого банков. 

5. Создание создание системы образовательных 

учреждений, попытка ввести всеобщее начальное образование.  

6. Введение свободы предпринимательства, учреждение 

купеческих гильдий. 

Однако имелась и другая сторона реформ: появилось право 

помещиков ссылать крестьян на каторгу в Сибирь, запрещение 

крестьянам  жаловаться на помещиков. В результате произошло 

масштабное и организованное крестьянское восстание Е. Пугаче-

ва (1773-1775), которое было подавлено. Внешняя политика кон-

ца ХVIII века была успешной.  В ходе войн с Турцией (1768-1774; 

1787-1791) Россия обеспечила выход к Черному морю, были при-

соединены Крым, Причерноморье, подписан договор с Восточ-

ной Грузией (Георгиевский трактат). 

Политика просвещённого абсолютизма была противоречи-

вой:  развитие экономики (первые ростки капитализма)и культу-

ры, повышение роли страны в мире, сопровождались расшире-

нием дворянских привилегий и усилением эксплуатации кресть-

ян. 

Павел I стремился изменить преобразования матери - Ека-
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терины II правил недолго: уволил её фаворитов, восстановил 

обязательную службу дворян, вернул закон о престолонаследии, 

по которому трон передавался старшему сыну императора. Не-

стабильность внешней политики, прусские порядки в армии, ко-

нец дворянских привилегий — всё это привело к новому заговору. 

Последний дворцовый переворот произошёл в ночь с 11 на 12 

марта 1801 года: заговорщики убили Павла I и возвели на пре-

стол его сына Александра I.  

Вопросы: 

1. Какое название получила эпоха после правления Петра 

I? 

2. Перечислите царей, которые правили после Петра I? 

3. Почему Екатерину II называют Великой? 

4. Какие реформы Екатерины II развивали экономику? 

5.  В чём противоречия политики просвещённого 
абсолютизма? 

Понятия: 

Дворцовые перевороты – период (эпоха) частой смены 
власти при помощи гвардии. 

Гвардия – отборная  часть войск. 
«Бироновщина» – название внутренней политики Анны 

Иоановны, засилье иностранцев у престола, неуважение к рос-

сийским традициям, жестокость в армии, политический террор. 
Заговор – тайное соглашение о смещении с престола пра-

вителя при участии гвардии. 
«Манифест о вольности дворянства» – закон, осво-

бождающий дворян от службы государству. 
Уложенная комиссия – собрание сословий для разработ-

ки законов (Соборного Уложения). 

Секуляризация церковных владений – передача цер-
ковной земли в собственность государства. 

Жалованная грамота – документ, расширяющий дворян-
ские привилегии. 

Дворянские привилегии – особые права дворян: выбор-

ное самоуправление, право иметь в собственности землю и кре-
стьян, обращаться к импера- трице с просьбами, освобожде-
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ние от телесных наказаний. 

Текст 3. Россия в первой половине ХIХ века.  
Реформы Александра I. Отечественная война 1812 г. 

Консервативная политика Николая I 

Новые слова 

главнокомандующий господство продовольствие 

Воля =свобода выкуп битва=сражение 

либерализм конгресс безопасность 

консерватизм помещик дисциплина 

анестезия подвиг цензура 

 

Александр I (1801-1825) решил продолжить реформы Ека-

терины II. Начало правления молодого императора — период 

либеральных реформ:  

1. Коллегии были заменены на министерства: появился 

принцип личной ответственности министров перед императором. 

2. Появился Государственный Совет.  

3. Расширен доступ в образование, появились новые 

университеты.  

4. Правительство пыталось решить крестьянский вопрос. 

В 1803 году был издан указ о «вольных хлебопашцах», по 

которому помещики при желании могли отпускать своих 

крестьян с землей за большой выкуп. Но помещики не хотели 

отпускать крестьян, реформа удалась только в Прибалтике. 

Международное положение было сложным. Французский 

император Наполеон стремился к мировому господству и в июне 

1812 года напал на Россию. Главный удар Наполеон направил  

на Москву. Русская армия отступала. Александр I назначил глав-
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нокомандующим талантливого полководца – М.И. Кутузова. У 

деревни Бородино состоялась важнейшая битва войны. Но что-

бы сохранить армию Кутузов отдал приказ отступать и оставить 

Москву. Французы вошли в столицу и оставались в ней 36 дней. 

Наполеон ждал просьбу о заключении мира, но не дождался. В 

Москве нарастал холод, голод, пожары. Наполеон решил уйти на 

юг, чтобы пополнить запасы продовольствия. Кутузов направил 

французов на дорогу, где война не оставила ничего кроме пепла 

(Тарутинский маневр). Непобедимая французская армия потер-

пела ещё несколько поражений и была разбита. Наполеон бежал 

во Францию. Для России война была освободительной и получи-

ла название Отечественной войны.  

После попыток Наполеона вернуть власть русская армия 

участвовала в заграничных походах. После них в Вене прошёл 

конгресс, который стал первой попыткой европейских стран дого-

вориться о системе коллективной безопасности.  

После победы в войне прогрессивное общество осознало 

необходимость перемен, но Александр I отказался от продолже-

ния либеральных реформ. Офицеры, участники Отечественной 

войны 1812 года хотели добиться ограничения царской власти, 

введения конституции и отмены крепостного права. 14 декабря 

1825 года, в день коронации нового императора Николая I, они 

организовали вооружённое восстание на Сенатской площади пе-

ред царским дворцом. Восстание было подавлено. Руководители 

были казнены, а остальные отправлены в Сибирь. Декабристы 

проиграли, потому что не отражали интересов больших групп 

народа. Несмотря на поражение, декабристы пробудили созна-

ние народа и стали первыми русскими революционерами.  
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Время правления Николая I – период усиления самодержа-

вия. Николай I был сторонником жёсткой дисциплины и военных 

порядков. Даже в некоторых деревнях распространились военные 

поселения, где у крестьян появился военный быт. Николай I по-

могал европейским странам бороться с революциями. За это его 

называли «жандармом» Европы. Он увеличил полицию,  главную 

опору своей власти видел в армии, ввел строгую цензуру в печа-

ти. Николай I провел кодификацию законов: российские законы 

были хронологически упорядочены и изданы (15 томов). Была 

проведена денежная реформа и реформа управления государ-

ственными крестьянами.  

В противовес революционным и либеральным идеям ми-

нистр просвещения граф Уваров создал государственную идеоло-

гию. Она называлась «теория официальной народности» или пра-

вославие, самодержавие, народность». Она показывала, что им-

ператор тесно связан с народом через православие.  

В 1830-1840-е годы на страницах журналов появилась пер-

вая общероссийская дискуссия. Что такое Россия? Как ей разви-

ваться? Западники говорили, что нужно следовать пути Европы, 

развивать либерализм, права и свободы человека, отстаивать за-

кон. Славянофилы предлагали идти собственным путём, не за-

падным и не восточным. 

В 1853 году Россия вступила в Крымскую войну с Турцией 

за черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Из-за слабого 

развития дорог, оружия и организации армии Россия проиграла 

войну и потеряла право иметь свой флот в Чёрном море. Импе-

рия оказалась на пороге кризиса. Это военное поражение стало 

главной причиной отмены крепостного права и либеральных ре-
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форм в России. Но Крымская война, героическая оборона города 

Севастополь стала подвигом, который бережно хранит русская 

история. В этой войне впервые опробовал анестезию знаменитый 

хирург Н.И. Пирогов, а в будущем писатель с мировым именем 

Л.Н. Толстой написал в осаждённом Севастополе свои первые 

литературные труды — «Севастопольские рассказы».  

Вопросы: 

1. Как называлась война между Россией и Францией? 

2. Когда  была Бородинская битва и каково её значение? 

3. Какой полководец возглавлял русскую армию в 

Бородинской битве? 

4. Кто такие декабристы? 

5. В чём значение восстания декабристов? 

6. Какую политику проводил Николай I? 

7. Почему Николая I называли «жандармом» Европы? 
Понятия:    

Либерализм – идеология, проповедующая идеи свободы 
(слова, собраний, печати, религии). 

Главнокомандующий – руководитель вооруженных сил в 

стране. 
Отечественная война – освободительная народная война 

против захватчиков. 
Революционеры – сторонники социализма, вооруженной 

смены политической системы. 
Кодификация – систематизация законов и правил. 

Западники – сторонники европейского пути развития. 

Славянофилы – защитники русских традиций и обычаев. 
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Текст 4. Россия во второй половине ХIХ века. Отмена 
крепостного права. Либеральные реформы и контр-

реформы 

Новые слова 

адвокат повинность капитализм 

больница  презумпция промышленность 

имущество престол инфраструктура 

манифест тюрьма ценз  

 

После смерти Николая I престол занял его старший сын 

Александр II (1855-1881). Он понимал необходимость отмены 

крепостного права в стране: «Лучше отменить крепостное право 

сверху», чем ждать, когда оно само  отменится снизу. 19 февра-

ля 1861 года император издал манифест об освобождении кре-

стьян (поэтому его называют «Освободителем»). Крестьяне по-

лучили только личную свободу. Чтобы стать собственниками 

земли, крестьяне должны были взять кредит и заплатить выкуп. 

 В 1864 году была проведена реформа местного управ-

ления: были созданы земства - выборные органы из представи-

телей всех сословий. Однако имущественный ценз был высоким, 

земства были лишены политических функций и должны были за-

ниматься только хозяйственными вопросами (содержанием школ, 

больниц, тюрем, дорог и т.п.). В 1870 году таким же образом бы-

ла проведена городская реформа. 

Одним из наиболее прогрессивных преобразований была 

судебная реформа. Она установила независимость суда от ад-

министрации, гласность, адвокатуру, ввела присяжных заседате-

лей – все это повысило законность суда. Появилась состязатель-

ность и принцип презумпции невиновности — никто не мог быть 
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признан виновным до решения суда.  

В результате проведения военной реформы была введе-

на всеобщая воинская повинность, срок службы в армии сокра-

тился до 6 лет в пехоте и до 7 лет на флоте. В армии появились 

новые виды вооружения.  

Реформа образования позволила представителям разных 

сословий получить право на образование, университеты стали 

автономными в праве самостоятельно выбирать своё управление 

и политику.  

Либеральные реформы Александра II изменили жизнь рус-

ского общества, способствовали развитию капитализма и бурно-

му росту промышленности и инфраструктуры империи. 

Крестьянство было недовольно реформой 1861 года. В за-

щиту  крестьян выступили революционеры-народники, интелли-

генты, мелкие чиновники. Пропаганда, которую народники про-

водили среди крестьян, не имела успеха, крестьяне не понимали 

идей революции. Члены организации «Народная воля» перешли 

к насильственным действиям – террору. Они хотели убить импе-

ратора, вызвать панику, захватить власть и ввести конституцию. 

Логичным продолжением реформ могло стать превращение Рос-

сии в конституционную монархию. 1 марта 1881 года  импера-

тор вёз проект конституции, но народовольцы убили Александра 

II. После этого продолжать реформы было  невозможно. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ века раз-

вивалась поступательно.  

1) Поражение Франции в войне с Германией в 1871 году 

помогло России восстановить военный флот на Чёрном море. 

2) Присоединение Средней Азии (Бухарского, Кокандского 
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и Хивинского ханств) помогло отодвинуть южную границу в Азии.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., где русская армия по-

могла достичь независимости славянским народам Балканского 

полуострова. 

Александр III (1881 – 1894 гг.) провёл контрреформы: 

положил конец террору и государственному либерализму: раз-

громил народовольцев, уволил либеральных чиновников, отменил 

всеобщее образование и самостоятельность университетов, зем-

скую реформу и уничтожил всё, что могло помочь революционе-

рам. Александр III – единственный русский правитель, при кото-

ром Россия не вела войн, поэтому в истории он – миротворец.  

К концу XIX века в основных отраслях промышленности 

России завершился промышленный переворот. Начался эконо-

мический подъём. Не было инфляции, страна имела стабильную 

золотую валюту. Быстрыми темпами шло строительство желез-

ных дорог. В экономике сложился государственный капитализм. 

Страна вступала в новый XX век. 

Вопросы: 

1. Перечислите реформы Александра II. 

2. Какая реформа среди проведенных реформ  была 

самой главной. Почему? 

3. В какую стадию развития вступает Россия в конце XIX 
века? 

4. Почему Александр III получил прозвище 

«Миротворец»? 

5. В какое время в России начинается экономический 
подъём? 

Закончите следующие предложения: 
1. 19 февраля 1861 года Александр II... 

2. В 1861–1874 годах была проведена серия военных 

реформ, которые... 
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Понятия: 

Либеральные реформы – меры по изменению социаль-
но-экономического строя, замены феодализма капитализмом. 

Народники – революционеры, стремящиеся освободить 

народ путем революции.  
Терроризм – насилие(убийства), направленные против 

существующей власти. 
Компромисс – умение заключить соглашение между раз-

ными политическими силами. 

Контрреформы - политика корректировки реформ. 
Промышленный переворот – переход от ручного труда 

к машинному, от мануфактуры к фабрике. 

 

Текст 5. Россия в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Новые слова 

буржуазия интеллигенция пенсия 

демонстрация металлургия  противоречие 

конституция оппозиция страхование  

машиностроение парламент уровень 

 

В начале ХХ вв. Россия вышла на уровень лучших стран ми-

ра по темпам развития капитализма. Главными отраслями про-

мышленности были металлургия и машиностроение. Промышлен-

ность зависела от государства (государственный капитализм). В 

политическом отношении Россия оставалась абсолютной монар-

хией, не было конституции, политических свобод. Постепенно в 

России усилились противоречия, которые вызвали кризис. 

Большинство жителей Российской империи были крестья-

нами. Они работали на земле, которая им не  принадлежала.  

 Российские рабочие имели плохие условия жизни и труда. 

Они получали низкую зарплату. Рабочий день длился до 14 часов, 

был распространён детский труд, не было страхования, пенсий, 
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жилья. 

Даже богатые промышленники и предприниматели (буржу-

азия) не были довольны ситуацией в стране. Они получили богат-

ства, но не имели представительства во власти.  

На рубеже XIX-XX веков образовались политические пар-

тии. Самыми популярными стали революционные, либеральные и 

монархические партии. Российская социал-демократическая ра-

бочая партия (РСДРП делилась на две партии: большевики и 

меньшевики); и партия социалистов-революционеров (эсеры) — 

это революционные партии. Партия конституционных демократов 

(кадеты), и партия 17 октября - либеральные партии; «Союз рус-

ского народа»,- монархическая партия. 

В 1904-1905 годах Российская империя вела войну с Япони-

ей. Война закончилась поражением России. Неудача увеличила 

недовольство в обществе. Началом революции стали события 

«Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года в Петербурге. Рас-

стрел мирной демонстрации привёл к народным выступлениям. 

Рабочие устраивали стачки, забастовки, восстания. Крестьяне 

захватывали землю помещиков. Революция была буржуазно-

демократической, в ней принимали участие интеллигенция, бур-

жуазия, рабочие, крестьяне. П.А. Столыпин, премьер-министр и 

министр внутренних дел (1906-1911), пытался проводить рефор-

мы. Аграрная реформа Столыпина предлагала разрушение кре-

стьянской общины, переселение крестьян из европейской части 

на свободные земли в Сибирь. Однако реформы были свёрнуты 

после его убийства террористом. Революция потерпела пораже-

ние. 

Осенью 1905 был пик революции. Император выпустил 
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«Манифест 17 октября», который стал началом реформы государ-

ственного строя. В России появился парламент - «Государствен-

ная Дума». Сначала в парламенте были разные политические 

партии и идеологии. Нормальной работы не было, парламентарии 

много ругались, спорили. Император распустил и первую, и вто-

рую Думы.  

3 июня 1907 года - роспуск второй Думы стал днём конца I 

русской революции. Новый закон о выборах уничтожил оппози-

цию в Думе.  

Результаты Первой русской революции: 1) отменены вы-

купные платежи и телесные наказания для крестьян 2) зарплата 

рабочих выросла на 12-14%, рабочий день сократился до 9-10 

часов; 3) появился парламент – Государственная Дума. 4) «Ма-

нифест 17 октября» предоставил людям гражданские права и 

свободы: свободу совести, свободу слова и свободу собраний. 

Вопросы: 

1. Чем закончилась русско-японская война? 

2. Каковы причины первой русской революции? 

3. Назовите  характер первой революции в России? 

4. Приведите положительные последствия  первой 
русской революции. 

5. Кто был автором крестьянской реформы. 

6.  Какова главная цель крестьянской реформы? 

Понятия: 

Революция- переворот, глубокие, качественные изменения в 

обществе 
Манифест- призыв, обращение верховной власти к населению 

Стачка- организованное прекращение работы с целью добиться  
Восстание- вооруженное выступление 

Реформа- изменение существенных сторон жизни обще-

ства, не затрагивающие основ существующего строя. 
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Текст 6. Россия в I мировой войне 

Новые слова 

командование несогласованность сбыт 

 колония покровитель разгром 

 

Причинами Первой мировой войны стали противоречия 

между странами Антанты (Англия, Россия, Франция) и Тройствен-

ным союзом (Германия. Австро-Венгрия и Италия) из-за колоний, 

сфер влияния и рынков сбыта. 

 Поводом к войне 1914 года стало убийство наследника ав-

стрийского престола Франца Фердинанда сербским студентом. 15 

июля 1914 Австро-Венгерская империя ввела армию на террито-

рию Сербии. Россия являлась  покровительницей славян и встала 

на защиту сербов. В ответ Германия ( австрийская союзница) 

объявила 1 августа войну России.  

С этого момента война стала мировой. В 1914 году. Война 

ни кому не принесла успеха. Германский план («План Шлиффе-

на») быстрого разгрома Франции провалился. Неудачным было 

наступление русских войск в Восточной Пруссии.  

В 1915 году Германия перенесла главные силы на Восточ-

ный фронт. Русская армия из-за несогласованности действий ко-

мандования потеряла территории Польши, Украины, Белоруссии, 

Прибалтики.  

В 1916 г. основные военные действия проходили на Запад-

ном фронте. Армия генерала А.А. Брусилова прорвала фронт и 

разгромила австро-венгерские войска. «Брусиловский прорыв» 

поставил Австро-Венгрию на грань поражения, но поддержки у 

этого прорыва не было. 
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К 1917 году Россия устала от войны, армия отказывалась 

воевать. Начался внутренний кризис, который привёл к револю-

циям и гражданской войне.  

В марте 1918 года большевики заключили не выгодный се-

паратный договор с Германией (Брестский мир). Поэтому в ноябре 

1918 года страны Антанты победили, а Советская Россия объяви-

ла, что больше не признаёт договор, заключённый в марте. 

Вопросы. 

1. Когда началась I мировая война? 

2. Назовите причины I мировой воны. 

3. Перечислите союзников России в I мировой войне. 

4. Проследите ход военный действий в начальный период 

войны. 

5. Назовите причины нового политического кризиса в 
России. 

6. Каковы последствия участия в этой войне для России? 

Понятия:  

Мировая война – вооруженное столкновение крупных союзов 
государств друг с другом. 

Антанта – союз Великобритании, Франции и России, сложив-
шийся перед I мировой войной против Германии. 

 

Текст 7. Февральская революция и двоевластие 

Новые слова 

запас отправка социализация 

коалиция ожидание солдат 

обстановка продовольствие эйфория 

 

В феврале 1917 г. I мировая война вызвала кризис в Рос-

сии. Власть была нестабильной, министры менялись, а война про-

должалась. Отсутствие продовольствия в Петрограде вызвали 
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забастовки рабочих. В конце февраля начались массовые демон-

страции и беспорядки под лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!», 

«Долой самодержавие!». Неожиданно на сторону восставших пе-

решли запасные солдаты, которые ждали отправки на фронт. Это 

стало началом Февральской буржуазно-демократической револю-

ции в России. 

Под давлением промышленников и генералов в начале мар-

та 1917 г. Николай II отрекся от престола. Монархия в России за-

вершилась. 

Власть получило Временное правительство (представ-

ленного буржуазией и либеральными партиями). В это же время 

сложилась и вторая власть, Советы (рабочие, крестьяне, рево-

люционные партии). Эта ситуация получила название - двоевла-

стие.  

В первые дни революции в стране была эйфория: провоз-

глашались политические и гражданские свободы. Но потом Вре-

менное правительство не оправдало ожиданий. Оно пережило три 

политических кризиса: апрельский, июньский и июльский.  

Люди требовали мира, а правительство продолжало вести 

войну. В апреле министр иностранных дел П.Н.Милюков официально 

подтвердил, что Россия будет продолжать войну до победного кон-

ца. Это вызвало протест населения. Крестьяне требовали землю, 

но аграрная реформа откладывалась до созыва Учредительного 

собрания. Оно должно было решить вопрос и о будущем поли-

тическом устройстве России. На выборах в Учредительное собра-

ние победили эсеры, партия, которая имела программу социали-

зации земли для крестьян. Эсеры и меньшевики склонялись к 

мирному переходу из капитализма в социализм. Они вошли в коа-
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лиционное правительство, но и оно не успело стабилизировать 

обстановку. 

Летом 1917 года Временное правительство перестало при-

знавать мнение Советов. Двоевластие закончилось. В этих усло-

виях партия большевиков взяла курс на подготовку вооружённого 

восстания против Временного правительства. 

Вопросы. 

1. Назовите причины февральской революции 1917 года. 

2. Какой по характеру была революция февраля 1917 года? 
3. Назовите требования российского народа к правитель-

ству. 
4. Когда России прекратила быть монархией? 

5. Назовите ситуацию, которая сложилась в России в начале 

марта 1917 года. 
6. Каких решений народ ждал от Временного правитель-

ства? 
Понятия: 

 

Временное правительство- высший законодательный и 
исполнительный орган государственной власти в России между 

Февральской и Октябрьской революциями. 
Советы-органы рабочего, крестьянского и солдатского са-

моуправления. 
Двоевластие- соединение двух властей в России, Времен-

ного правительства и Советов после Февральской революции. 

Учредительное собрание- парламент, который созывался 
для выбора новой политической системы страны. 
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РАЗДЕЛ 4. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ 

Текст 1. Октябрьская революция и гражданская  
война 

Новые слова 

 декрет лагерь интервенция 

диктатура собрание национализация 

изъятие  справедливость разруха = хаос 

 

Партия большевиков проиграла выборы в Учредительное 

собрание и начала подготовку вооружённого захвата власти. Вос-

стание во главе с В.И.Лениным  началось 24 октября 1917г. Вре-

менное правительство было арестовано. Социалистическая ре-

волюция под руководством большевиков победила. В этот же 

день в Петрограде открылся II съезд Советов. Он провозгласил 

советскую власть. Первыми декретами советской власти стали 

Декрет о мире и Декрет о земле. Было сформировано новое 

правительство во главе с Лениным. Но целью большевиков была 

мировая социалистическая революция. С конца октября 1917 г. по 

февраль 1918 г. Советская власть утвердилась на большей части 

территории России, но появились города, в которых власть не 

признала октябрьской революции. С весны 1918 г. начались во-

енные действия - гражданская война. 

Страна разделилась на два лагеря: белых и красных. Это 

не было разделение по социальному, географическому или иму-

щественному принципу. Гражданская война разделила города, 

сёла и даже семьи по идеологии, по признанию или не признанию 

захвата власти большевиками. 

Страны Антанты - Франция, Англия - бывшие союзницы Рос-
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сии в I мировой войне поддержали белое движение. Они имели 

свой план разделения России на сферы влияния. Началась ино-

странная интервенция, но она не смогла помочь белым победить. 

Белое движение так и не смогло найти единого лидера идеоло-

гию, и чёткую программу действий. А большевики действовали 

всё более организованно. Они проводили политику красного тер-

рора в общественно-политической и «военного коммунизма» в 

социально-экономической сферах .  

- уничтожение товарно-денежных отношений, 

- национализация промышленности,  

- запрещение свободы торговли,  

-введение для всех трудовой повинности  

-установление продовольственной диктатуры.  

 «продразвёрстка», изъятие у крестьян излишков зерна 

(чаще всего это были необходимые в условиях голода и войн за-

пасы). 

Большевики объявили вне закона целые слои общества: 

дворян, помещиков, офицеров, священников, казаков, учёных, 

промышленников.  

Военные успехи белого движения закончились осенью 1919 

года. Следующей осенью Красная армия заставила уйти остатки 

белого движения (армии Деникина и Врангеля) из Крыма, самой 

южной точки европейской России. В Сибири до 1922 года ещё со-

противлялись отряды адмирала Колчака, но самого его уже не 

было в живых. 

Таким образом, в ходе гражданской войны большевикам 

удалось удержать власть. Гражданская война принесла разруху и 

хаос на земли бывшей империи. Большевики начали строить но-
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вое социалистическое общество и создавать нового человека. 

Вопросы: 

1. Когда в России произошла социалистическая револю-

ция? 

2. Назовите первые декреты советской власти. 

3. Кто был лидером советской России в период граждан-

ской войны? 

4. Какое название получила вооруженная борьба против 

советской власти? 

5. Когда началась гражданская война? 

6. Какие мероприятия входили в политику «военного 

коммунизма»? 

7. Что такое «продразверстка»? 

Понятия: 
 

Иностранная интервенция - насильственное вмешатель-

ство одного или нескольких государств во внутренние  дела дру-
гого государства. Нарушение суверенитета. 

Гражданская война - вооружённая борьба за власть 
между классами и социальными группами внутри страны. 

Белое движение - название политических движений, ор-
ганизаций и формирований, противостоявших советской власти в 

годы гражданской войны. 

Военный коммунизм - экономическая политика советского 
государства в годы гражданской войны. Ее цель - мобилизация 

всех ресурсов на оборону страны и победу над белыми. 
Продразверстка -   
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Текст 2. Образование СССР и советское государство в 
1920 -1930-е гг. 

Новые слова 

аренда инфляция объединение 

валют матрос репрессии 

жертва найм сближение. 

 
Во время гражданской войны нарастал острый экономиче-

ский и социальный кризис. В 1921 году голод охватил и город, и 

деревню. Население было недовольно политикой «военного ком-

мунизма». 

Весной 1921г. начались антибольшевистские выступления 

крестьян и забастовки рабочих. Восстали даже верные защитники 

идей большевиков – матросы Кронштадта. Чтобы выйти из кризи-

са советское правительство начало проводить «новую экономиче-

скую политику» (НЭП), которую предложил В.И. Ленин. 

Прежде всего, продразвёрстка была заменена продналогом. 

Он был в 2 раза меньше продразвёрстки. Крестьяне получили 

право продавать продукты на рынке. Допускалась аренда земли. 

Был отменён Декрет о  национализации. Всеобщая трудовая по-

винность была заменена свободным наймом рабочей силы через 

биржи труда. К 1922 г. была отменена карточная система и про-

ведена денежная реформа. Новая экономическая политика укре-

пила валюту и покончила с инфляцией. Условия жизни улучши-

лись. 

После октября 1917 года на территории России образова-

лось несколько самостоятельных советских республик. В годы 

гражданской войны началось  их сближение. Победа большевиков 

привела к решению об объединении республик в единое государ-
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ство. 30 декабря 1922 г. на съезде представителей была приня-

та Декларация и Договор об образовании Союза Советских Соци-

алистических Республик — СССР. В январе 1924 г. II Всесоюзный 

съезд Советов одобрил Конституцию СССР. 

В начале 1930-х гг. в стране установился режим личной 

власти Сталина или тоталитаризм. Средством укрепления этого 

режима стали массовые репрессии. 

Жертвами сталинских репрессий сначала стали бывшие 

противники  советской власти, потом мнимые противники, а по-

том и партийные руководители, советские и хозяйственные ра-

ботники, начальники Красной Армии, имевшие опыт службы в 

царской армии. Для многих людей Сталин стал символом социа-

лизма, а достижения советского строя они воспринимали как ре-

зультат «мудрой сталинской политики». 

Основными направлениями экономической политики во 

второй половине 1920-х гг. и в 1930-е гг. стали индустриализа-

ция страны и насильственная коллективизация деревни.  

Государство в этот период решило превратить страну из аг-

рарной в индустриальную, обеспечить экономическую независи-

мость страны, укрепить оборону. Индустриализация должна была 

создать мощную систему тяжёлой промышленности, которая смо-

жет обеспечить возможность борьбы за мировую социалистиче-

скую революцию. С в советской промышленности самого начала 

возник перекос: большинство предприятий было занято в тяжё-

лой промышленности, а на лёгкую промышленность было меньше 

внимания со стороны государства. Частная собственность и част-

ные предприятия не развивались. Появились огромные промыш-

ленные предприятия: Днепрогэс, Турксиб, Ростсельмаш и др. 
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Коллективизация помогла  решить проблему государственных за-

готовок зерна, а также ликвидировать оппозицию в деревне. Все, 

кто не хотел объединять своё хозяйство с коллективом называли 

«кулаками», контрреволюционерами и врагами народа. Также 

коллективизация была важным источником для индустриализа-

ции. Ещё одним источником индустриализации стало появление 

ГУЛАГа — главного управления лагерей (тюрем). Эти учреждения 

стали грозной карательной силой советского общества, а также 

обеспечили бесплатной рабочей силой все великие стройки СССР.  

Не менее важный источник успехов советского народа — 

массовый трудовой подвиг. Труд стал популярен. «Кто не работа-

ет - тот не ест», - писали на обратной стороне советских тарелок. 

Люди поверили, что могут создать и создают светлое будущее 

уже сейчас. Появились люди, подобные Алексею Стаханову — 

знаменитому шахтёру, который давал угля каждый рабочий день 

примерно в три раза больше нормы. 

В 1936 г. была принята новая Конституция, которая вошла 

в историю как Конституция «победившего социализма». К дости-

жениям советского строя в этот период относятся: ликвидация 

безработицы, развитие экономики, преодоление неграмотности 

населения, бесплатное здравоохранение и система социального 

обеспечения. Всё это укрепляло веру советских людей в то, что 

они создали новое социалистическое общество. 

Вопросы: 

 

1. Когда образовался СССР? 

2. Какие республики вошли в состав СССР? 

3. Когда была принята 1-я Конституция СССР? 

4. Что такое «культ личности»? 
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5. Назовите основные направления экономической поли-

тики советского государства в этот период? 

6. В каком году была принята новая Конституция? 

7. Какая политика получила название «новой экономиче-
ской политики»? 

8. Назовите главную задачу НЭПа. 

Понятия: 

Федерация - форма государственного устройства, при ко-
торой несколько государственных образований объединяются в 

одно союзное государство. 
Унитарное государство - государство, части которого 

имеют равные полномочия перед центром. 

Республика - форма правления государством, в котором 
власть принадлежит народу. 

Индустриализация - процесс создания крупного машин-
ного производства в промышленности и других отраслях экономи-

ки. 

Коллективизация - преобразование сельского хозяйства в 
СССР путем массового создания коллективных хозяйств. 

НЭП - (новая экономическая политика) рыночные меры 
партии большевиков для выхода из кризиса с 1921 года. 

 

Текст 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Новые слова 

 

блокада концлагерь тыл 

капитуляция оккупация реванш 

контрнаступление = пе-

релом 

сопротивление фронт 

 

Международная обстановка в 1930-е осложнилась. Фашист-

ская  Германия хотела реванша после I Мировой войны и присо-

единяла европейские территории: Австрию, Чехословакию. Веду-

щие страны Европы проводили политику умиротворения агрессо-
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ра. Попытка СССР заключить договор с Англией или Францией 

оказалась неудачной и в августе 1939 года был заключён совет-

ско-германский договор о ненападении. 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Это 

считается началом Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война - часть второй мировой вой-

ны (1939–1945). Союзниками СССР стали Великобритания, США, 

Франция и другие страны антигитлеровской коалиции.  

22 июня 1941 г. Германия нарушила договор и напала на 

Советский Союз. К этому времени Германия и её союзники захва-

тили почти всю Европу. Ослабили советскую армию сталинские 

репрессии против командиров армии. В  первые дни войны была 

уничтожена значительная часть советских самолётов и танков. 

Крупные соединения Красной Армии были  окружены немцами,  

уничтожены или захвачены в плен. За первые месяцы войны СССР 

потеряла 5 млн. человек (убитыми, ранеными и пленными). Были 

оккупированы Украина, Крым, Прибалтика, Белоруссия. С 8 сен-

тября 1941 г. началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся по-

чти 900 дней. Упорное сопротивление Красной Армии летом–

осенью 1941 г. сорвало гитлеровский план молниеносной войны 

(план быстрой победы в войне назывался «Барбаросса»). 

Осенью 1941 г. Гитлер подошел к Москве, была проведена 

немецкая  операция «Тайфун», в ходе которой частям врага уда-

лось приблизиться к столице на 25–30 км. Под Москвой шли же-

стокие бои, немцы были остановлены. Значение битвы под Моск-

вой в том, что был разрушен миф о непобедимости немецкой ар-

мии.  

Следующим важным событием стала Сталинградская битва. 
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Немцы дошли до Волги, за ней открывался путь к Каспийскому 

морю. Сталин поставил задачу: «Немцев за Волгу не пускать». 

Борьба за город Сталинград на Волге стала символом стойкости и 

героизма советских солдат. Сталинградская битва продолжалась с 

июля 1942 года по февраль 1943 г. Больше 90 тыс. немецких сол-

дат и офицеров сдались в плен. Победа под Сталинградом поло-

жила начало коренному перелому (контрнаступлению СССР) в 

Великой Отечественной войне. Инициатива перешла к советской 

армии. Зимой 1943 г. началось широкое наступление Красной Ар-

мии на всех фронтах. В январе 1943 г. была прорвана блокада 

Ленинграда. В феврале 1943 г. был освобождён г. Ростов-на-Дону 

и Северный Кавказ. Летом 1943 г. состоялось крупнейшее танко-

вое сражение второй мировой войны – Курская битва. В 1944 

году территория СССР была полностью освобождена от захватчи-

ков.  

Только в июне 1944 года союзники высадились в Норман-

дии и был открыт второй фронт в войне. В начале 1945 г. Совет-

ская Армия освободила страны Европы: Польшу, Венгрию, Ав-

стрию. 

В апреле 1945 г. началась Берлинская операция под коман-

дованием маршала Жукова. 1 мая Берлин был взят, а затем под-

писан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая 1945 

года стало Днём Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. 

Основную тяжесть борьбы против фашизма вынес Совет-

ский Союз. Главным фронтом весь период войны оставался Со-

ветско-германский фронт. Победа досталась советскому народу 

дорогой ценой: за годы войны погибло более 27 млн. человек. 
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Были разрушены 1710 городов, сожжены свыше 70 тыс. сёл и де-

ревень. На оккупированной территории были уничтожены тысячи 

заводов и фабрик, разграблены музеи и библиотеки, огромное 

количество людей были угнаны в рабство или погибли в немецких 

концлагерях.  

Победа над фашисткой Германией была одержана благода-

ря массовому героизму на фронте в тылу. Несколько тысяч заво-

дов были полностью эвакуированы, перенесены на Восток и рабо-

тали на благо победы и освобождения. На защиту своей страны 

встали все от мала до велика, поэтому это была народная Вели-

кая Отечественная война. 

Вопросы: 
 

1. Назовите дату начала II мировой войны. 

2. Какое государство развязало II мировую войну? 

3. Когда началась Великая Отечественная война? 

4. Как назывался план молниеносной войны немецкого 
командования? 

5. В чем значение битвы под Москвой? 

6. Когда началось контрнаступление советских войск? 

7. Когда советская страна освободила страны Европы от 

фашизма? 

8. Какой день отмечается как День Победы? 

9. Почему война для советского народа стала народной и 
Великой Отечественной? 

10. Назовите главный фронт II мировой войны. 

Понятия: 

Великая Отечественная война - война Советского Союза 
против нацистской Германии и её европейских союзников. 

Блокада - окружение крепостей и городов с целью отре-

зать от подвоза продовольствия и оружия для принуждения жи-
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телей к капитуляции. 

Капитуляция -договор о прекращении военных действий. 
Признание поражения. 

Контрнаступление- встречное наступление, ответ на 
наступление противника. 

 

Текст 4. СССР в  послевоенный период. «Оттепель» и 
«Застой» 

Новые слова 

диссиденты свободомыслие электростанция 

железный занавес реабилитация разоблачение 

инакомыслящие культ личности орбита 

 
5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. После его смерти начал-

ся период коллективного руководства. Пост Первого секретаря 

коммунистической партии занял Никита Сергеевич Хрущёв. 

Годы правления Н.С. Хрущёва (1953–1964) вошли в историю 

страны как период «оттепели». В этот период начались процес-

сы либерализации внутренней и внешней политики, на короткое 

время упал «железный» занавес в отношениях между СССР и за-

падным миром. Большое количество заключённых ГУЛАГа вышли 

на свободу. Начались процессы реабилитации. 

В 1956 году на XX съезде партии Хрущев выступил с докла-

дом о разоблачении культа личности Сталина, который заменил 

собой всю партию. С этого времени началась эпоха повышения 

роли КПСС (Коммунистической партии советского союза) в жизни 

общества. Но в критике Хрущёва было противоречие. Хрущёв 

критиковал Сталина, но не критиковал тоталитаризм – политиче-

ский строй, который заставлял страдать всё общество.  

Несмотря на противоречивый характер руководства, в пе-
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риод деятельности Хрущева, страна добилась больших научно-

технических и бытовых успехов: Однако были и успехи. В 1954 

году в Обнинске начала работать первая в мире атомная электро-

станция. В 1957 году на орбиту был выведен первый в мире спут-

ник. В 1959 году был спущен на воду первый атомный ледокол 

«Ленин». В 1961 году состоялся первый полёт человека в космос. 

Первым космонавтом Земли стал Юрий Гагарин. 

Много внимания уделялось преобразованиям в промышлен-

ности и сельском хозяйстве. Но в решениях по поводу реформ 

часто пренебрегался научный подход. Это приводило к пробле-

мам. Появились очереди за молоком и хлебом. СССР начал поку-

пать зерно за рубежом. 

В стране появилась знаменитая творческая интеллигенция, 

поколение шестидесятников — поэтов, писателей, режиссёров, 

которые мыслили по-новому и которым дал жизнь именно период 

оттепели. Однако власть опасалась развития свободомыслия. На 

встречах с интеллигенцией Хрущёв сказал, что в искусстве он 

сталинист и нельзя нарушать принципы социалистического реа-

лизма. Оттепель быстро закончилась. 

Ухудшение экономической ситуации в стране, повышение 

цен на продовольствие вызвали недовольство политикой Н.С. 

Хрущёва. Партийная номенклатура была недовольна частыми 

кадровыми перестановками. В результате в кругах высшего пар-

тийного руководства возник заговор против Хрущева. В октябре 

1964 г. Н.С. Хрущёв был отправлен в отставку. К власти пришло 

новое руководство во главе с Леонидом Ильичём Брежневым. 

Новый лидер был консерватором и проводил более спокойную 

политику. 
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В 1965 г. была предпринята последняя попытка провести 

хозяйственную реформу в стране. Суть этой реформы сводилась к 

расширению  самостоятельности предприятий. Но для реализации 

этой реформы в сельском хозяйстве и промышленности не было 

условий. Местные партийные лидеры  саботировали реформу.   

Эти годы называются в истории СССР «эпохой застоя». 

СССР развивался не по интенсивному, а по экстенсивному пути 

развития. Страна старалась достичь военного паритета (равен-

ства) в вооружениях со второй крупнейшей державой мира – 

США. Однако достигнуто это было ценой  отставания в лёгкой 

промышленности, отсутствием развития новых технологий в про-

изводстве, ослаблением деревни и сохранением невысокого уров-

ня жизни людей. Основой советской экономики были стабильные 

цены на нефть и плановый характер.  

Остановилась и политическая система. Власть почти не ме-

нялась. Средний возраст лидеров КПСС превысил 70 лет.  

В 1977 году появилась новая Конституция — законы разви-

того социализма, где КПСС получила новый статус — гегемона и 

руководящей силы всего общества. Привилегированное положе-

ние в обществе закрепили за собой представители партийно-

государственной номенклатуры. 

Усиление социального неравенства, рост благополучия ру-

ководящих работников при аскетизме всего общества, славосло-

вия на партийных съездах и в печати вызывали скрытое недо-

вольство в обществе. Появились инакомыслящие (диссиденты). 

Слабое развитие частной собственности и отсутствие рынка при-

вели к появлению теневой экономики. Однако «Застой» дал об-

ществу стабильность, бесплатную медицину, образование и тру-
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доустройство.  

Вопросы: 
 

1. Кто стал Первым секретарем Коммунистической партии 

после И.В.Сталина? 

2. Какое название в истории СССР получили годы правле-

ния Н.С.Хрущева? 

3. Назовите успехи СССР в этот период. 

4. В каком году Н.С.Хрущев был смещен со своего поста? 

5. Назовите нового лидера , который пришел к власти после 

отставки Н.С.Хрущева. 

6. Как назывался период правления Л.И.Брежнева? Объяс-

ните название данной эпохи. 

Понятия 

Холодная война - период противостояния в разных сфе-
рах СССР (и стран 

социалистического лагеря)  и США (стран капиталистиче-
ского лагеря). Они принимали участие в вооруженных конфликтах 

в разных частях мира, но прямую войну удалось избежать. 

Культ личности - политика обожествления лидера страны. 
Возвеличивание роли одного человека. 

Тоталитаризм- политический режим, при котором осу-
ществляется полный контроль всех сфер жизни общества со сто-

роны власти. 

«Оттепель»- изменения, которые произошли в стране по-
сле смерти И.Сталина, смягчение тоталитарного режима. 

Консерватизм - приверженность к сохранению существу-
ющих порядков.  

«Эпоха застоя»- период в истории страны, когда проис-
ходило торможение темпов развития. 
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Текст 5. Внешняя политика. Перестройка и распад 
СССР 

Новые слова 

 

военные базы напряжённость мышление 

Гонка вооружений разрядка давление 

катастрофа взаимопомощь ядерное оружие 

гласность плюрализм суверенитет 

депутат роспуск чрезвычайный 

 

В сфере международных отношений период 1946-1991 го-

дов получил название «Холодной войны». После победы над Гер-

манией между СССР и другими странами антигитлеровской коали-

ции возникли противоречия. В 1949 году был создан военно-

политический союз западных стран (НАТО). США начали строить 

военные базы вдоль советских границ. Под давлением СССР уста-

новились просоветские режимы в странах Восточной Европы 

(Болгария, Югославия, Румыния, Албания, Польша, Венгрия, Че-

хословакия) и Азии (Северная Корея, Северный Вьетнам). Герма-

ния была разделена на два государства. В 1949 году был создан 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Через него СССР ока-

зывал материальную помощь дружественным странам. В ответ 

советское руководство требовало подчинения внешней политике 

СССР.  

В 1955 году страны социалистического лагеря создали во-

енно-политическую организацию Варшавского договора (ОВД). В 

период правления Н.С. Хрущева ухудшились отношения с Китаем 

и Албанией, которые выступили против критики «культа лично-

сти». 
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В это время происходил распад колониальной системы. 

СССР старался привлечь новые независимые государства Африки 

и Азии на социалистический путь развития. 

В 1949 году Советский Союз провёл испытания ядерной 

бомбы. Холодная война сопровождалась гонкой вооружений, ко-

торые угрожали привести к третьей мировой войне. Так, на грани 

катастрофы мир оказался во время Карибского кризиса в 1962 

году, когда Советский Союз ввез ракеты на Кубу, а США разме-

стили ядерное оружие в Турции. Путем переговоров кризис был 

разрешен.  

В 1970-е годы обеими сторонами были предприняты усилия 

по «разрядке» международной напряжённости и ограничению 

вооружений. Тем не менее советское руководство продолжало 

расширять сферу своего влияния. Попытка установить просовет-

ский режим в Афганистане втянула СССР в длительную кровопро-

литную войну (1979-1989). 

В период «перестройки» появилось понятие «новое мышле-

ние». Оно стало символом внешней политики СССР в М.С. Горба-

чёва и обозначало отказ Советского Союза от гонки вооружений и 

продолжения холодной войны.  

В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС был из-

бран Михаил Сергеевич Горбачёв - молодой, энергичный ли-

дер. Это означало победу группы политиков, которые выступали 

за перемены. Начался новый и последний этап в истории СССР, 

получивший название «перестройка».  

Этот период сопровождался кризисом экономики, падением 

цен на нефть, пустотой на прилавках магазинов, очередями. Ле-

том 1987 г. началась экономическая реформа. Она предполагала 



 

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации 

История России 

 

 57 

частичный отказ от административных методов управления про-

изводством, расширение самостоятельности предприятий. В 1988 

году были разрешены частная трудовая деятельность и создание 

кооперативов. В аграрном секторе появились фермерские хозяй-

ства. Однако улучшения положения в экономике не наступило. 

Напротив, усилилась нехватка продовольствия и товаров народ-

ного потребления.  

Также началось реформирование политической системы. 

Это была попытка соединить социализм и демократию. Реформа 

началась с политики гласности. Была снята цензура и разреше-

но издание новых газет, журналов, книг и фильмов ранее запре-

щённых к показу, появился плюрализм различных мнений о бу-

дущем страны.  

Для передачи власти из Коммунистической партии к Сове-

там в 1988 г. был учреждён новый орган – Съезд народных депу-

татов, который впервые за долгое время избирался населением 

путем альтернативных выборов. В стране появился  пост прези-

дента. Первым и последним президентом СССР в марте 1990 г. 

стал Горбачёв  

В 1990 г. была отменена 6-я статья Конституции СССР о ру-

ководящей роли КПСС. На её осколках появились политические 

партии и организации. Большинство новых политических партий 

имели антикоммунистические позиции.  

В конце 1980-х годов усилились проблемы центра и респуб-

лик. Начался период суверенитетов. КПСС переживал кризис. 

Весной 1991 г. состоялись переговоры Горбачёва с руководителя-

ми девяти союзных республик о новом союзном договоре. Участ-

ники переговоров поддержали эту идею. Горбачев хотел дать 
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республикам больше самостоятельности, сохранить государство 

путём подписания нового союзного договора. Оно было назначе-

но на 20 августа 1991 г. 

 В ночь на 19 августа президент СССР Горбачёв был отстра-

нён от власти. Министры СССР ввели чрезвычайное положение в 

стране (ГКЧП). Они видели в новом договоре распад страны и хо-

тели помешать Горбачёву. Но реальной власти у министров уже 

не было. Им помешал избранный президент РСФСР Борис Нико-

лаевич Ельцин. После упразднения ГКЧП он издал указ о за-

прещении деятельности КПСС на территории России . 

События 19–22 августа приблизили распад Советского Сою-

за. В декабре 1991 г. в Белоруссии состоялась встреча лидеров 

России, Украины и Белоруссии. Итогом этой встречи стало заяв-

ление о роспуске СССР и создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 21 декабря к СНГ присоединились ещё во-

семь бывших республик. 25 декабря М.С. Горбачёв подал в от-

ставку с поста Президента СССР. 

Таким образом, главным итогом «перестройки» стали рас-

пад СССР и завершение «советского периода» в истории страны. 

Вопросы: 
 

1. Кто был избран Генеральным секретарем в 1985 году? 

2. Какое направление развития воплощал новый руково-

дитель? 

3. Как назывался период правления Горбачева? 

4. Какое название получила политика Горбачева в сфере 
общественной жизни? 

5. Кто стал первым президентом СССР? 

6. Почему появилась необходимость нового союзного до-

говора? 
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7. Когда появилось новое союзное государство? 

8. Какое название получило новое союзное государство? 

Понятия: 

Перестройка- политика реформ 1985-1991 гг., направлен-
ная на преобразование социально-политической системы СССР на 

демократических началах в рамках социализма. 
Гласность- политика 1980-х годов, направленная на рас-

ширение информирования общества. 

Многопартийность- общественная система, имеющая 
много политических партий. 

Олигархия- политическое и экономическое господство не-
большой группы представителей крупного финансового капитала. 

Плюрализм- многообразие и свобода взглядов, идей, 

форм деятельности. 

Суверенитет- независимость от других государств . 
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РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Текст 1. Россия на рубеже ХХ – ХХI вв. 

Новые слова 

акция олигарх приватизация 

вклад перераспределение демография 

демократия приватизация модернизаця 

либерализация стоимость вертикаль власти 

здравоохранениие полномочия гражданское обще-

ство 

 
В декабре 1991 года начался новый этап в развитии России. 

Президентом нового государства стал Борис Николаевич Ельцин. 

В начале 1990-х гг.  Россия попыталась перейти от социализма и 

командной экономики к демократии и рыночной экономике.  

В 1992 году начались радикальные экономические рефор-

мы. Они получи́ли назва́ние «шоковая терапия». Она включала 

две главных меры: 1)Либерализация цен: государство прекратило 

контролировать цены на товары и услуги. Цены стали свобо́дными 

и за год выросли на 2400%. Вклады населе́ния обесце́нились. Ма-

териа́льное положе́ние населе́ния ре́зко уху́дшилось. 2) Привати-

зация (продажа государственных предприятий частным владель-

цам). Населению вы́дали приватизацио́нные чеки (ваучеры) но-

мина́льной стоимостью 10 тысяч рублей (приблизительно 330 $), 

которые можно было обме́нять на акции предприя́тий. 

Эти меры не решили проблемы страны. Начался огромный 

кризис и гиперинфляция. Реформы привели к перераспределению 

государственной собственности. Перераспределение произошло в 

интересах меньшей части населения. Наиболее значимые ресурсы 
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оказались в собственности олигархов. В результате реформ 

ослаб экономический, научно-технический потенциал страны. 

3—4 октября 1993 года в Москве произошёл разгон Верхов-

ного Совета России. Этому предшествовало вооружённое проти-

востояние между президентом  и парламентом. В результате 9 

октября 1993 года президент прекратил полномочия Совета, а в 

декабре вступила в действие новая Конституция. По новой Кон-

ституции законодательная власть в стране принадлежала Госу-

дарственной Думе. Вершинами исполнительной власти стали пра-

вительство и президент РФ. 

Реформы 1990-х гг. привели к деиндустриализации эконо-

мики, отъезду за границу талантливых учёных. В 2000 году новый 

президент Владимир Владимирович Путин приостановил 

угрозу распада государства, укрепил «вертикаль власти», восста-

новил единство местных и федеральных законов. Российская Фе-

дерация была разделена на 7 федеральных округов, В них Путин 

назначил своих полномочных представителей. В 2003 году партия 

«Единая Россия» получила наибольшее количество голосов на 

выборах в парламент. 

В стране начали осуществляться национальные проекты в 

социальных сферах - образовании, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, демографической политике. В 2006 году  с целью раз-

вития гражданского общества была создана Общественная пала-

та. 

Президент Путин посетил десятки стран мира, принимал 

участие во встречах большой «восьмерки». Правительство обра-

тило внимание и приняло меры к устранению социальных про-

блем в стране.   
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Таким образом, Путин укрепил вертикаль власти и автори-

тет страны в мире. В РФ начался период стабильности.  

В 2008 году президентом РФ стал Дмитрий Анатольевич 

Медведев. Проблемой нового президента стал мировой эконо-

мический кризис, он отразился и на российской экономике: сокра-

тилось производство, выросла безработица, замедлился рост эко-

номики и уровня жизни граждан. Медведев провозгласил курс на 

модернизацию. 

В Конституцию РФ были внесены изменения, по новой кон-

ституции президент избирается сроком на 6 лет, а Дума на 5 лет. 

В 2012 году президентом РФ вновь был избран В.В. Путин. 

Изменилась не только внутренняя обстановка, но и международ-

ные условия. Россия столкнулась с новыми задачами и угрозами, 

осмысление которых предстоит истории будущего. 

Вопросы: 

1. Назовите, кто становится президентом нового государ-
ства? 

2. Какие реформы были проведены в период правления 

Б.Н.Ельцина? 

3. Назовите результаты экономических реформ. 

4. Какие мероприятия провел В.В.Путин, когда пришел к 
власти? 

5. В каких сферах начали осуществляться национальные 

проекты? 

6. В каком году стал президентом Д.А.Медведев? 

7. Какие изменения были внесены в Конституцию РФ в 
2008 году? 

 

Понятия: 

Радикальные реформы- резкие и решительные измене-

ния в экономике. 
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«Либерализация цен»- снятие ограничения на цены, сво-

бодное ценообразование.  
Шоковая терапия- комплекс радикальных экономических 

реформ. Эти реформы направлены на оздоровление экономики 
государства  и  вывод её  из  кризиса. 

«Вертикаль власти»- укрепление полномочий централь-
ных органов власти.. 
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