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Введение 
 

В настоящем учебном пособии компактно и в хронологической 

последовательности представлены основные события  и вехи всемирной истории в 

контексте их причинно-следственных связей.  

Тексты большинства современных учебников по истории, как бы интересно они 

ни были написаны, всё-таки не дают четкого восприятия, понимания и уяснения 

сложных процессов исторического прошлого. Автор пособия постаралась коротко, но 

основательно, изложить в виде лекций основное содержание программы курса 

истории.  

В предлагаемом учебном пособии  ставятся следующие цели:  

– сформировать творческое отношение к изучаемому историческому прошлому; 

– на основе уже пройденного в школе материала дать обучающимся 

представление об основных закономерностях и направлениях мирового 

цивилизационного процесса; 
– показать место России в этом процессе; 

– выработать многомерное видение истории; 

– помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к мировой 

истории и истории своей страны; 

– привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою родину. 

Пособие состоит из 51 темы. Методика работы предполагает следующие формы 

учебной деятельности: самостоятельное изучение соответствующей темы по лекции 

пособия,  а затем закрепления её по вопросам.  

Пособие ориентированно как на обучающихся, так и на преподавателей и всех 

интересующихся историей.  
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Тема: Россия во второй половине XVIII в. 

 

План: 

1. Дворцовый переворот 1762 г.  
2. Просвещенный абсолютизм Екатерина II.  

3. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  
4. Внешняя политика.  
5. Уничтожение независимости Запорожской Сечи.  

6. Павел I. 

 

Дворцовый переворот 1762 г.  
В течение шести месяцев правления Петра III отношения Екатерины с мужем, 

который открыто появлялся в обществе любовницы Е. Р. Воронцовой, продолжали 

ухудшаться. При дворе ходили упорные слухи о возможном разводе и высылке 
Екатерины. В ночь на 28 июня 1762 года, когда император находился в Ораниенбауме, 

Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была 
провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим присоединились 

солдаты других полков. На следующий день Петр подписал отречение, а вскоре погиб 

при невыясненных обстоятельствах. Есть свидетельства как о естественных причинах 

его смерти, так и о том, что его убил один из фаворитов Екатерины. 

 
Василий Ключевский так отзывался о событиях 1762 года: «К возмущённому 

национальному чувству примешивалось в ней (Екатерине) самодовольное сознание, 

что она создаёт и даёт Отечеству своё правительство, хоть и незаконное, но 

которое лучше законного поймёт и соблюдёт его интересы». 
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Все свое правление Екатерина стремилась доказать и обосновать ту точку 

зрения, что она спасла Россию, отняв власть у своего супруга. Эти слова Ключевского 

лучше всего характеризуют точку зрения той эпохи. 

Просвещенный абсолютизм Екатерина II.  
«Просвещенный абсолютизм» не был единичным фактом русской политической 

жизни. В роли «просвещенных» монархов выступали и прусский король Фридрих II, и 

шведский — Густав III, и австрийский император Иосиф II. Историки по-разному 

оценивают цели и суть политики «просвещенного абсолютизма». Так, Н. П. Ерошкин 

отождествляет ее с «пропагандой показного либерализма». «Образ “просвещенной” 

государыни на троне России, — пишет он о Екатерине II, — должен был внести 

успокоение в общественное мнение Западной Европы и России перед фактом 

узурпации престола, укрепить царистские настроения в среде крестьянства, внушить 

народным массам мысль, что взгляды и действия императрицы милосердны, 

справедливы и гуманны». 

В течение двух лет Екатерина трудилась над программой своего царствования и 

предложила ее в 1767 г. в форме “Наказа” созванной Комиссии о сочинении нового 

Уложения. Сам созыв Уложенной комиссии 1767 г. явился ярким проявлением 

политики «просвещенного абсолютизма». Комиссия была задумана как сословно – 

представительное совещание, в работе которого должны были принять участие все 
сословия государства, кроме помещичьих крестьян. Правда, открытая с большой 

торжественностью и широко разрекламированная Комиссия не решила своей главной 

задачи — не создала нового кодекса законов. 

При Екатерине II дворянство добивается почти безграничных полномочий в 

отношении своих крепостных. В 1763 г. было установлено, что крепостные крестьяне, 

которые решились «на многие своевольства и продерзости», должны «сверх 

подлежащего за их вины наказания» оплачивать все расходы, связанные с высылкой 

воинских команд на их усмирение. В 1765 г. императрица разрешила помещикам 

ссылать по своей воле крепостных в Сибирь на каторгу. Наконец, в августе 1767 г. был 

издан указ, который объявлял государственным преступлением любую жалобу 

крестьян на своих помещиков и предписывал подвергать жестокому наказанию тех, 

кто составлял и подавал жалобы. Таким образом, дворянин становился полновластным 

судьей и его действия в отношении крестьян не подлежали контролю со стороны 

органов государственной власти, суда и управления. 

Хотя Екатерина II и отменила право дворян не служить, она начала работать над 

жалованными грамотами дворянству, городам и государственным крестьянам. После 

крестьянской войны под руководством Е. Пугачева, она поняла, что положиться она 
может только на дворян. Грамоты дворянству и городам получили силу закона в 1785 

г. Жалованная грамота дворянству закрепляла за каждым потомственным дворянином 

свободу от обязательной службы, от государственных податей, от телесного 

наказания, право собственности на движимое и недвижимое имущество, право 

судиться только «равными» (т. е. дворянами), вести торговлю, заводить «фабрики, 

рукоделия и всякие заводы». Дворянское общество каждого уезда и каждой губернии 

закрепляло за собой право периодически собираться, избирать сословных 

предводителей, иметь собственную казну. 
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Согласно грамоте городам представители «среднего рода людей» (мещане), 

подобно дворянам, получили личные и корпоративные права - наследственную 

неотъемлемость сословного звания, неприкосновенность и свободное распоряжение 
собственностью, свободу промышленной деятельности. Из состава жителей городов 

выделялись торговцы, записанные в гильдии и получившие особые привилегии - 

откупаться деньгами от рекрутской повинности и быть свободными от казенных 

нарядов. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  
Основной причиной восстания Пугачева явилось недовольство его участников 

своим положением и невозможность отстаивать свои права законными способами. 

Восстание Емельяна Пугачева поддерживалось различными группами: яицкими 

казаками, горнозаводскими рабочими, крепостными крестьянами, местными народами 

(казахами, башкирами, татарами, удмуртами и другими). Емельян Пугачев выдавал 

себя за чудом спасшегося Петра III. 

Восстание началось 17 сентября 1773 г. Перед 80 казаками, посвященными в 

«тайну» спасения Петра III, был зачитан манифест, и отряд двинулся в путь. Манифест 
удовлетворял чаяния казаков: царь жаловал их рекою, травами, свинцом, порохом, 

провиантом, жалованьем. Крестьянских интересов этот манифест еще не учитывал. Но 

и обещанного было достаточно, чтобы на следующий день отряд насчитывал уже 200 

человек, ежечасно в его состав вливалось пополнение. Началось почти трехнедельное 
триумфальное шествие Пугачева. 5 октября 1773 г. он подошел к губернскому городу 

Оренбургу – хорошо защищенной крепости с трехтысячным гарнизоном. Штурм 

города оказался безуспешным, началась его шестимесячная осада. 

Период, когда Пугачев был занят осадой Оренбурга, правительственный лагерь 

интенсивно готовился к борьбе с восставшими. Чтобы воодушевить дворян и выразить 

им свою солидарность, Екатерина объявила себя казанской помещицей. 

Первое крупное сражение пугачевцев с правительственной армией состоялось 22 

марта 1774 г. под Татищевой крепостью, оно длилось шесть часов и закончилось 

полной победой правительственных войск. Но стихия крестьянской войны такова, что 

потери были быстро восполнены. Пугачев вынужден был снять осаду Оренбурга и, 

преследуемый правительственными войсками, двинуться на восток. С апреля по июнь 

главные события крестьянской войны развернулись на территории горнозаводского 

Урала и Башкирии. 

В августе он подошел к Царицыну, но городом не овладел. С небольшим 

отрядом Пугачев переправился на левый берег Волги, где находившиеся при нем 

яицкие казаки схватили его и 12 сентября 1774 г. выдали властям. Крестьянская война 

закончилась поражением. 

10 января 1775 г. предводитель крестьянской войны и его соратники были 

казнены на Болотной площади в Москве. 

Причины поражения Пугачева заключались в стихийности и разрозненности 

движения, в отсутствии ясно осознанной программы борьбы за новый общественный 

строй. После восстания. правительство Екатерины II в целях предотвращения новых 

крестьянских выступлений укрепило местный государственный аппарат, усилив его 

карательные возможности. 
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Внешняя политика.  
Екатерина значительно раздвинула границы Российской империи. В это время 

армией руководят такие легендарные полководцы как П.А. Румянцев, А.В. Суворов 

Ф.Ф. Ушаков. Румянцев создал новый вид пехоты, действовавшей в рассыпном строю 

– егерей.  

 
Вступая в войну с Турцией (1768 - 1774 гг.), русское правительство определило 

как основную цель получение права на свободу мореплавания на Черном море, 

приобретение на черноморском побережье удобного порта, а также установление 
безопасных границ с Польшей. Война быля тяжелой для России. Она закончилась 

подписанием Кючук-Кайнарджийского договора, по которому Россия получила право 

на свободный проход своих судов через проливы Босфор и Дарданеллы, крепости 

Керчь и Еникале и значительную контрибуцию. Турция обязалась восстановить 

автономию Молдавии и Валахии, не притеснять православных в Закавказье, а также 
признало независимость Крыма, что, по замыслу русского правительства должно было 

обеспечить в дальнейшем его вхождение в состав Российской империи. 

В 1783 году в Георгиевске заключён трактат, по которому грузинский царь 

Ираклий II признавал покровительство России и отказывался от самостоятельной 

внешней политики, обязывался своими войсками служить российской императрице. 

Екатерина II со своей стороны ручалась за сохранение целостности владений Ираклия. 

Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. Условия договора уравнивали 

в правах грузинские привилегированные сословия (дворян, духовенство и купечество) 

с русскими. Особо важное значение имели 4 сепаратные статьи договора. По ним 

Россия обязалась защищать Грузию в случае войны, а при ведении мирных 
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переговоров настаивать на возвращении Картлийско-Кахетинскому царству владений, 

издавна ему принадлежавших (но отторгнутых Турцией). 

Русско-турецкая война 1787—1791 часто называется суворовской, т.к. самые 
яркие победы связаны с его именем. Это война между Россией и Австрией, с одной 

стороны, и Османской империей — с другой. Османская империя планировала в этой 

войне вернуть себе земли, отошедшие к России в ходе Русско-турецкой войны 1768—

1774, в том числе и Крым. Война закончилась победой России и заключением Ясского 

мира, по которому Турция окончательно признала аннексию Крыма, а новая граница 
между двумя странами была определена по Днестру.. На море в этой военной капании 

проявился талант адмирала Ушакова, который одерживал победы благодаря новой 

тактике ведения войны над числено превосходившим его противником. 

Екатерина успешно отразила нападение шведов в 1788 – 1790 годах, сохранив 

России все ее территориальные приобретения. 

В 18 в. Речь Посполитая переживала экономический и политический упадок. 

Соседние державы – Россия, Австрия, Пруссия – все чаще вмешивались в ее 

внутренние дела. В период 1772 – 1795 гг. состоялось три раздела Речи Посполитой 

между Россией, Австрией и Пруссией, уничтоживших Речь Посполитую как 

государство и возвративших в состав Российской империи земли Киевской Руси. 

17 февраля 1772 был осуществлен Первый раздел Речи Посполитой, в результате 
которого она лишилась ряда важных пограничных территорий: к России отошли 

Южная Лифляндия с Динабургом, восточная Белоруссия с Полоцком, Витебском и 

Могилевым и восточная часть Черной Руси (правобережье Западной Двины и 

левобережье Березины). 13 января 1793 Россия и Пруссия подписали тайное 
соглашение о Втором разделе Речи Посполитой; его условия были объявлены полякам 

27 марта в волынском местечке Полонном: Россия получила Западную Белоруссию с 

Минском, центральную часть Черной Руси, Восточное Полесье с Пинском, 

Правобережную Украину с Житомиром, Восточную Волынь и большую часть 

Подолии с Каменцом и Брацлавом. В 1795 Россия, Австрия и Пруссия произвели 

Третий, окончательный, раздел Речи Посполитой: к России отошли Курляндия и 

Семигалия с Митавой и Либавой (совр. Южная Латвия), Литва с Вильно и Гродно, 

западная часть Черной Руси, Западное Полесье с Брестом и Западная Волынь с 
Луцком 

Уничтожение независимости Запорожской Сечи. После одержанных побед 

необходимость в сохранении присутствия Запорожских казаков для охраны южных 

российских границ отпала. В то же время их традиционный образ жизни часто 

приводил к конфликтам с российскими властями. После неоднократных погромов 

сербских поселенцев, а также в связи с поддержкой казаками Пугачёвского восстания, 

Екатерина II приказала расформировать Запорожскую Сечь, что и было исполнено по 

приказу Григория Потёмкина об усмирении запорожских казаков генералом Петром 

Текели в июне 1775 года.  

Сечь была расформирована, а потом сама крепость уничтожена. Большинство 

казаков было распущено, но через 15 лет о них вспомнили и создали Войско Верных 

Запорожцев, впоследствии Черноморское казачье войско, а в 1792 году Екатерина 
подписывает манифест, который дарит им Кубань на вечное пользование, куда казаки 

и переселились, основав город Екатеринодар. 
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Павел I 
 

Генерал Я. И. Санглен писал: «Павел навсегда останется психологической 

задачей. С сердцем добрым, чувствительным, душою возвышенною, умом 

просвещенным, пламенной любовью к справедливости, духом рыцаря времен 

прошедших, он был предметом ужаса для подданных своих». Сложную, 

противоречивую натуру Павла I не смогли до конца понять ни его современники, ни 

последующие поколения историков. 

Родители будущего самодержца, цесаревич и великий князь Петр Федорович и 

великая княгиня Екатерина Алексеевна (впоследствии император Петр III и 

императрица Екатерина II), оставались бездетными более девяти лет. С нетерпением 

ожидала появления наследника его бабка, Елизавета Петровна. Рождение мальчика 
обеспечивало престолонаследие по линии Петра I и давало известную стабильность 

правящей династии. Рождение великого князя Павла Петровича пышно 

праздновалось: при дворе давались балы, маскарады, фейерверки, спектакли. 

Екатерине за рождение сына императрица пожаловала 100 тыс. рублей. Торжества 
продолжались около года. 

Павел воспитывался вдали от матери при дворе своей бабка Елизаветы. Когда 
произошел дворцовый переворот 1762 ода, Павел был еще ребенком, однако уже в том 

возрасте, когда уже был способен понять суть происходящего. Он понимал, что по 

вине его матери погиб его отец, а также то, что законным наследником должен был 

стать он сам. При этом Павел видел в матери, прежде всего, императрицу; входил к 

ней всегда церемонно, в сопровождении воспитателя. Екатерина была холодна с 

сыном, главным образом потому, что вокруг его имени группировалась оппозиция ее 

царствованию, да и утверждение, что престол по праву принадлежит Павлу, не 

лишено было оснований. 

6 августа 1783 г. Павел получил в подарок мызу Гатчина, ранее 
принадлежавшую Г. Орлову. С этого времени в его жизни начинается качественно 

иной этап. Павел замыкается в кругу гатчинских интересов: в этом малом мирке он все 
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устраивает по своему желанию. Цесаревич Павел имел теперь свой собственный двор, 

который состоял из лиц, принимаемых и Екатериной. В Петербурге были 

осведомлены о «чудачествах» великого князя и не стеснялись жестоко высмеивать их. 

Более того, лиц, пользовавшихся особым расположением Павла, двор императрицы 

откровенно третировал. 

Поэтому своё царствование Павел начал с изменения всех порядков 

екатерининского правления. Во время своей коронации в 1796 году Павел объявил ряд 

указов. В частности, Павел отменил петровский указ о назначении самим императором 

своего преемника на престоле и установил чёткую систему престолонаследия. С того 

момента престол мог быть наследован только по мужской линии, после смерти 

императора он переходил к старшему сыну или следующему по старшинству брату, 

если детей не было. Женщина могла занимать престол только при пресечении 

мужской линии. Этим указом Павел исключал дворцовые перевороты, когда 
императоры свергались и возводились силой гвардии, причиной чему было отсутствие 

чёткой системы престолонаследия (что, впрочем, не помешало дворцовому перевороту 

12 марта 1801, в ходе которого он сам был убит). Также сообразно этому указу 

женщина не могла занимать русский престол, что исключало возможность появления 

временщиков (которые в XVIII веке сопутствовали императрицам) или повторения 

ситуации, подобной той, когда Екатерина II не передала Павлу престол после его 

совершеннолетия. 

Павлом была восстановлена система коллегий, предпринимались попытки 

стабилизировать финансовое положение страны (в том числе знаменитая акция по 

переплавке дворцовых сервизов в монеты). 

Манифестом о трёхдневной барщине от 5 апреля 1797 года  запретил 

помещикам отправление барщины по воскресным дням, праздникам и более трёх дней 

в неделю. 

Павел существенно сузил права дворянского сословия по сравнению с теми, что 

были пожалованы Екатериной II, а порядки, заведённые в Гатчине, были перенесены 

на всю российскую армию. Жесточайшая дисциплина, непредсказуемость поведения 

императора привели к массовым увольнениям дворян из армии. За нерадивость и 

расхлябанность, грубое обращение с солдатами, император лично срывал эполеты с 
офицеров и генералов и отправлял их в Сибирь. Павел I преследовал воровство 

генералов и казнокрадство в армии. Как реформатор, он решил следовать 

примеру Петра Великого: взял за основу модель современной европейской армии — 

прусской. Военная реформа не была остановлена и после смерти Павла. 

Опасаясь распространения в России идей Французской революции, Павел I 

запретил выезд молодых людей за границу на учёбу, был полностью запрещен импорт 
книг, вплоть до нот, закрыты частные типографии. Регламентация жизни доходила до 

того, что устанавливалось время, когда в домах полагалось тушить огни. 

Специальными указами некоторые слова русского языка изымались из официального 

употребления и заменялись на другие. Так, среди изъятых были имеющие 
политическую окраску слова «гражданин» и «отечество» (заменённые на «обыватель» 

и «государство» соответственно), слово «отряд» менялось на «деташемент» или 

«команда», «выполнить» на «исполнить», а «врач» на «лекарь». 
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Внешняя политика Павла отличалась непоследовательностью. В 1798 году 

Россия вступила в антифранцузскую коалицию c Великобританией, Австрией, 

Турцией, Королевством обеих Сицилий. По настоянию союзников 

главнокомандующим русскими войсками был назначен опальный А. В. Суворов. В его 

ведение также передавались и австрийские войска. Под руководством Суворова 
Северная Италия была освобождена от французского господства. В сентябре 1799 года 
русская армия совершила знаменитый переход Суворова через Альпы. Однако уже в 

октябре того же года Россия разорвала союз с Австрией из-за невыполнения 

Австрийцами союзнических обязательств, а русские войска были отозваны из Европы. 

 

Вопросы и задания:  

Что такое «просвещенный абсолютизм»? 

1. Как развивались экономика и социальная сфера в годы правления Екатерины II? 

2. В чем причины крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева? 

3. Каковы достижения внешней политики России второй половины XVII в.? В чем 

причины побед русского оружия? 

 

Тема: Переход от традиционного общества к индустриальному 
 

План: 

1. Промышленный переворот. 
2. Социальные изменения в эпоху индустриализации. 

3.  Роль государства в экономике. 
 

Промышленный переворот. Промышленный переворот – система 
экономических и социально-политических изменений, в которых нашёл выражение 
переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной 

индустрии. Начало промышленного переворота — изобретение и применение рабочих 

машин, а завершение — производство машин машинами, т. е. развитие машинного 

производства, основанного на широком использовании машинной техники. 

Промышленный переворот начинается в Англии в конце XVIII века. Была 
изобретена механическая прялка, Дж Уатт построил паровую машину, люди 

научились производить из железа сталь. Развитие научной мысли требовало 

усиленной добычи полезных ископаемых, в частности угля. Для его транспортировки 

требовались сеть железных дорог, которая стремительно росла.  

Вслед за Великобританией на путь быстрого развития крупной промышленности 

вступили США, Франция, Германия и др. страны. В Японии условия для развития 

капиталистического фабричного производства были созданы революцией Мэйдзи 

(1867—68), о которой поговорим позже. 
Основные периоды научно-технической революции представлены в таблице. 
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Таблица 1 

Таблица 1. ПЕРИОДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ и их основная характеристика 

Элементы 

технического 

прогресса 

Периоды наибольшей концентрации качественных сдвигов 

Конец 18 – начало 19 вв. 

(первая промышленная 

революция) 

Последняя треть 19 – 

начало 20 вв. (вторая 

промышленная 

революция) 

Середина 20 в. (третья 

промышленная 

революция – научно-

техническая 

революция) 

Орудия и средства 

труда 

Возникновение 

машинного 

производства 

Охват машинным 

производством 

основных рабочих 

процессов; массовое 

производство машин 

Формирование систем 

машин, комплексная 

механизация, 

автоматизация 

производства 

Двигательная сила 

и энергия 

Паровая машина Производство 

электроэнергии, 

электродвигатель, 

двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Электрификация 

производства, атомный 

реактор, реактивный 

двигатель 

Предметы труда Массовое производство 

железа, чугуна 

Массовое 

производство стали 

Качественная 

металлургия, массовое 

производство алюминия 

и пластмасс 

Транспорт Железнодорожный 

транспорт на паровозной 

тяге, пароход 

Дизельные суда, 

автомобильный и 

авиационный 

транспорт 

Развитие единых 

транспортных систем, 

контейнеризация, 

реактивный транспорт и 

ракетная техника 

Средства связи  Почтовая связь Электросвязь 

(телеграф, телефон) 

Радиосвязь и 

электроника 

Сельское 

хозяйство 

Возникновение научных 

систем земледелия, 

селекция растений и 

животных 

Механизация 

сельского хозяйства, 

минеральные 

удобрения 

Комплексная 

механизация и 

химизация, 

микробиология, начало 

регулирования 

биологических 

процессов 

Строительство и 

строительные 

материалы 

Господство ручного 

труда, кирпич и дерево 

Первые 

строительные 

механизмы; цемент и 

железобетон 

Индустриальные 

методы строительства, 

использование новых 

строительных 

материалов и легких 

конструкций 

Формы Индивидуальная Возникновение Превращение науки в 
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организации 

науки 

научная деятельность специализированного 

научного труда 

индустрию знаний, в 

отрасль народного 

хозяйства 

Образование Распространение 

грамотности и 

возникновение 

профессионального 

обучения 

Массовое общее и 

специальное 

образование 

Значительное (в 

несколько раз) 
повышение среднего 

уровня образования, 

быстрое развитие 

высшего образования 

По: Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Екатеринбург, 2003 

Первоначальное накопление капитала обеспечивало дальнейшее развитие 
капиталистических отношений — с одной стороны, создание армии лишённых средств 

к существованию людей, которые могут предложить в качестве товара лишь свою 

рабочую силу, и, с другой стороны, накопление крупных денежных богатств, 

используемых формирующимся классом капиталистов для приобретения средств 

производства и рабочей силы. Это приводило к росту внутреннего и внешнего рынка.  

Социальные изменения в эпоху индустриализации. Повсеместно 

образовывается новый слой наемных рабочих. Первоначально их труд был достаточно 

прост, и не требовал специальной подготовки. Следовательно, на место уволенного 

рабочего можно было легко найти нового. Этим объяснялось тяжелое положение 
рабочих (большая продолжительность рабочего дня и маленькая зарплата). 
Изобретение новых машин приводило к массовым увольнениям. Недовольство 

рабочих вылилось в особое движение – луддизм – уничтожение оборудования на 
заводах и фабриках. 

В XIX веке в процессе борьбы рабочих за свои права возникают профсоюзы 

(тред-юнионы). Родиной рабочих союзов является Англия, где они стали возникать с 
середины XVIII в. Большинство тред-юнионов с 1899 было объединено «Всеобщей 

федерацией трейд-юнионов». 

В 1868 году был сформирован Конгресс тред-юнионов, являющийся с тех пор 

главным координирующим органом профсоюзного движения. 

Возникновение монополий. Существенные перемены в жизни 

капиталистических стран связаны с появлением монополий.  

Монополия – крупное хозяйственное объединение (картели, синдикаты, тресты, 

концерны и т. д.), находящиеся в частной собственности (индивидуальной, групповой 

или акционерной) и осуществляющие контроль над отраслями, рынками и экономикой 

на основе высокой степени концентрации производства и капитала с целью 

установления монопольных цен и извлечения монопольных прибылей. Их появление 
связано с экономическими кризисами, которые маленьким предприятиям легче было 

преодолевать совместно. 

Картель – (франц. cartel, от итал. cartello, от carta — бумага, документ), форма 
монополистического соглашения между фирмами, принадлежащими чаще всего к 

одной отрасли, с целью извлечения монопольной прибыли посредством 

регулирования объёмов производства и сбыта (квот) для его основных участников. 

Синдикат – объединение самостоятельных предприятий какой-либо отрасли для 

совместного сбыта товаров. 
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Трест – объединение предприятий, при котором они теряют свою 

самостоятельность и подчиняются едином руководству. 

Концерн – объединение предприятий на основе общей финансовой зависимости 

от группы капиталистов. 

Роль государства в экономике. В начале XIX века влияние государства на 

экономику резко сокращается. Однако с развитием колониализма государство вновь 

наращивает свое присутствие в экономике. Это проявляется и в затратах на войны, и в 

получении контрибуций, и во введении законодательства и страховании рабочих. Во 

владении государства остаются также отрасли, имеющие стратегический характер. К 

началу ХХ века происходит сращивание монополий с государственным аппаратом. 

В результате всех этих изменений появляются страны-лидеры в области 

промышленности. Англия носила гордое звание «мастерской мира» до начала ХХ 

века. Благодаря самому сильному флот Англия сумела захватить огромные 
территории по всему земному шару, что позволяло ей получать необходимые ресурсы 

и рынки сбыта товаров. А раннее начало развития капиталистических отношений 

вывело ее на первое место в мире по росту промышленности. 

Однако, к началу ХХ века на первое место по темпам роста выходят Германия и 

США. После ликвидации внутренних торговых пошлин и объединение в целостное 
государства в Германии начинает развиваться капитализм бурными темпами. 

Общие экономические условия для быстрого развития капиталистического 

производства в США были созданы после победы в Войне за независимость (1775—

83). К началу ХХ века в США было самое развитое профсоюзное движение.  

 

Вопросы и задания:  

1. Что такое промышленный переворот? Как развивалась экономика передовых 

стран в XIX в.? 

2. Какие перемены в политической жизни стран Европы и США произошли в XIX 

в.? 

 

Тема: Развитие капиталистических отношений 

 

План: 

1. Европейский колониализм в XIX в. 

2. Особенности духовной жизни Нового времени. 

3. Политическое развитие.  
 

 

Европейский колониализм в XIX в. 

Одним их принципиальных моментов нового времени было существенно 

расширение жизненного пространства человека. Начавшаяся эпоха географических 

открытий дала толчок для развития колониализма.  

• Колониализм – система господства промышленно развитых стран над 

остальным миром 

• Метрополия – господствующая страна 
• Колония – зависимая страна 



16 

 

Причины колониализма. В условиях развивающегося капитализма колонии 

получают особое значение.  

• Эксплуатация природных и людских ресурсов. 

• Оптимизация торговли путем ликвидации посредников. 

• Безопасность торговли 

• Переселение неблагонадежных слоев общества 
• Формирование плацдарма для военных баз 

 
 

Признаки колоний 

• Политическая несамостоятельность 

• Географическая обособленность от метрополии 

• Часто этническое, религиозное и культурное отличие коренных жителей от 
жителей метрополии 

• Ущемление прав коренного населения 

• Наличие освободительного движения 

• В 19 веке на смену внеэкономическому принуждению приходят экономические 
способы эксплуатации колоний. Расширение торгового оборота между колонией 

и метрополией 

• Подавление в колонии местной промышленности при помощи конкуренции 

• Европейцы стараются создавать на востоке европейскую инфраструктуру 

• Первоначально новое воспринимают только верхи восточного мира 
 

Особенности духовной жизни Нового времени 

Культурное развитие. Европейские революции привели к коренным переменам 

не только в политической жизни людей, но и в их мировоззрении. Развивается 

представление о человеке, как об активном участнике своей жизни и жизни целых 

народов. Развивается идея о всеобщем равенстве  несправедливости того, что жизнь 

человека всецело зависит от его социального статуса. В литературе, музыке, 
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архитектуре, театре и живописи появляются новые стили: романтизм, реализм, 

декаданс. 

Приверженцы романтизма говорили о главенстве чувств над разумом. 

Критические реалисты проявляли интерес к всестороннему изучению мира. 

Представители декаданса писали о нереальном мире. Уходя в мир иллюзий, фантазии 

и мечтаний, они в то же время заставляли задуматься о месте человека в современной 

жизни. 

Начало XIX века – это огромное количество научных открытий. Бурно 

развивались физика, химия, биология. Происходит дифференциация отдельных 

отраслей научных знаний на более узкие специальные отрасли.  

В течение столетия были сделаны неслыханное ранее количество открытий, а на 
основе накопленного экспериментального, аналитического материала разработан 

обобщающие теории.  

В рамках классической физики появились новые отрасли - термодинамика и 

учение об электричестве, вызваны к жизни развитием техники. Французский физик С. 

Карно изучил закономерности преобразования тепловой энергии в механическую, 

заложив тем самым основы теплотехники. А со временем немецкий исследователь Ю. 

Майер, англичанин Дж. Джоуль и немец Г. Гельмгольц завершили обоснование закона 
сохранения и превращения энергии (термин «энергия» ввел в 60-е годы XIX века В. 

Томпсон). Следовательно, было установлено, что все виды энергии - механическая, 

тепловая, электрическая и магнитная - переходят друг в друга.  

Открытие в 1831 г. англичанином М. Фарадеем явления электромагнитной 

индукции, которое опиралось на исследование датского физика Х. Эрстеда и француза 

А. Ампера, позволило впоследствии создать Магнитоэлектрическими генераторы и 

электродвигатели.  

Большим достижением науки XIX в. была выдвинута английским ученым Д. 

Максвеллом электромагнитная теория света (1865 г.), которая обобщила исследования 

и теоретические выводы многих физиков разных стран в отраслях электромагнетизма, 

термодинамики и оптики. Впервые на практике наблюдать распространения 

электромагнитных волн удалось немецкому физику Г. Герцу. А. С. Попов применил 

их для передачи первой в мире радиограммы. Она состояла всего из двух слов: 

«Генрих Герц».  

Дальнейшим шагом в изучении строения материи стало открытие первой 

элементарной частицы – электрона. В 1878 г. голландский физик Г. Лоренц начал 

разрабатывать электронную теорию вещества и предоставил теории 

электромагнетизма совершенного математического вида.  

Обобщением всего предыдущего развития химии стало открытие российским 

ученым Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов.  

В XIX в. появляется эволюционная теория Ч. Дарвина. В 1859 он издал труд 

«Происхождение видов путем естественного отбора», в которой изложил выводы о 

том, что виды растений и животных не постоянны, а изменчивы, что современный 

животный мир сформировался в результате длительного процесса развития. Правда, о 

причинах изменчивости видов Дарвин, по его словам, выдвинул лишь «догадливые» 

предположение. Эти причины удалось разгадать австрийскому исследователю Г. 

Менделю, который сформулировал законы наследственности. В 1871 Дарвин 
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выпустил книгу «Происхождение человека и половой отбор», где выдвинул и 

обосновал гипотезу о происхождении человека от обезьяноподобных предков. Учение 

Дарвина произвело ошеломляющее впечатление на общественное сознание.  

В XIX в. публикуются также многочисленные обобщающие труды по всемирной 

истории, истории стран и народов, истории искусства и истории философии. Такие 
мыслители, как Гегель, Конт, Спенсер, Маркс и Энгельс, пытаются построить 

всеобъемлющие философские и социальные системы.  

Л. Пастер стал основоположником новой науки – микробиологии, произвел 

революцию в медицине. Он обнаружил возбудителей многих инфекционных 

заболеваний, дал пояснения иммунитета и разработал метод применения меры 

прививки. Его открытия были настолько важны, что на средства, собранные по 

международной подписке, был создан институт.  
В 1895 г. немецкий ученый В. Рентген открыл лучи, которые сейчас носят его 

имя. Вслед за ним французские ученые А. Беккерель, Пьер и Мария Кюри открыли 

явление радиоактивного распада, а английский физик Э. Резерфорд установил, что при 

распаде радиоактивных элементов выделяются альфа, бета и гамма-лучи, а затем он 

вместе с Содди предложил общую теорию радиоактивности. Мир был потрясен: 

неделимости атома пришел конец, осталось лишь заглянуть в него и представить себе 
его строение. Вскоре тем же Резерфордом была предложена, а датчанином Н. Бором 

уточнена «планетарная» модель атома.  

И, наконец, классические представления человечества о времени и пространстве 
были разрушены теорией относительности Альберта Эйнштейна.  

Такие же прорывы на рубеже веков произошли и в познании человеком самого 

себя. Американский биолог Т. Морган, опираясь на забытые труды Г. Менделя, 

сформулировал законы наследственности. Трудами Г. Менделя и Т. Моргана были 

заложены основы науки генетики, которая сейчас триумфально шагает по странам и 

континентам.  

Наибольшие достижения в области физиологии связаны с именем И. П. Павлова, 

который опирался в своей научной деятельности на труды И. М. Сеченова. В 1903 на 

конгрессе медиков в Мадриде он делает свое первое сообщение о теории условных 

рефлексов. Его исследования высшей нервной деятельности (второй сигнальной 

системы, типов нервной системы, локализации функций, системности работы больших 

полушарий коры головного мозга и др.) сыграли большую роль в развитии 

физиологии, медицины, психологии и педагогики.  

Политическое развитие.  
Социализм. Новое социальное движение бурно развивается в условиях 

бедственного положение рабочих. Социализм — экономическая, социально-

политическая система социального равенства. Социалисты считают, что процесс 
производства и распределения доходов должен находиться под контролем общества; 

необходимо сохранить собственность в форме общественной собственности на 
территориальное, интеллектуальное пространство и пространство производства 

продуктов. Индивидуальная собственность и групповая собственность присутствует 

на средства производства продукта, природные, средства производства арендуются у 

общества, что позволяет убрать монополию на ответственность и владение общим 

отдельными членами общества.  
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Еще в 1516 году была издана книга Т.Мора «Утопия», в которой создана первая 

стройная социалистическая система. Мор описал несуществующий остров Утопия, на 
котором отменена частная собственность, уничтожена всякая эксплуатация. Взамен её 
устанавливается обобществлённое производство. Труд является обязательным в 

«Утопии» для всех. В «Утопии» господствует ручной труд, хотя он и продолжается 

только 6 часов в день и не изнурителен. Мор ничего не говорит о развитии техники. В 

связи с характером производства обмен в государстве Мора отсутствует, нет также и 

денег, они существуют только для торговых сношений с другими странами, причём 

торговля является государственной монополией. Распределение продуктов в «Утопии» 

ведётся по потребностям, без каких-либо твёрдых ограничений. Государственный 

строй утопийцев несмотря на наличие короля — полная демократия: все должности — 

выборные и могут быть заняты всеми, Мор предоставляет интеллигенции 

руководящую роль. Женщины пользуются полным равноправием.  

Первым вел термин «социализм» П. Леру.  

Самыми известными из социалистов стали Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Сен-Симон 

выдвинул лозунг «Все люди-братья» .Ш. Фурье выступал за создание фаланг – 

объединений людей, совместно занимающихся производством. Он даже пытался 

построить такое общества во Франции. Оуэн уповал на применение машин и введение 
общественной собственности для обеспечения благосостояния людей. 

Как производное социализма возникает марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс 

рассматривали развитие общества как смену общественно-экономических формаций, 

одной из которых является капитализм. Т.к. интересы рабочих и работодателей не 
совпадают (одни хотят меньше работать за большую зарплату, другие хотят меньше 
платать за большую работу), то возникает классовая борьба. Классовая борьба с точки 

зрения Маркса непреодолима, поэтому для создания благополучного общества 

необходима социалистическая революция, основной движущей силой которой станут 

рабочие. После ее победы будет создано новое общество без частной собственности, 

неравенства, войн и принуждения. 

Влияние марксизма постепенно усиливалось в рабочем движении. По всей 

Европе возникали рабочие организации, было создано Международное товарищество 

рабочих – 1-й Интернационал. В Уставе Интернационала было закреплено 

утверждение, что рабочие должны завоевать сами. 

Объединяя вокруг себя наиболее революционно настроенных членов совета, 

Маркс фактически возглавил Первый Интернационал. В отдельных городах и странах 

Европы создавались секции международного товарищества рабочих – местные 

организации. Генеральный Совет находился в Лондоне. Первый Интернационал 

прекратил свое существование после раскола в руководстве, произошедшего в 1876 

году. 

В 1889 году создается Второй Интернационал. Исключительную роль в создании 

нового социалистического объединения сыграл Ф. Энгельс. Он приложил огромные 
усилия к тому, чтобы инициатива созыва международного социалистического 

конгресса оказалась в руках марксистских сил. Второй Интернационал способствовал 

борьбе рабочих за их права, созданию рабочих партий и организаций. Самая сильная 

социал-демократическая организация сложилось в Германии. 
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Вопросы и задания:  

1. Как происходила колониальная экспансия европейцев в XVI-XVII вв.? 

2. Какие перемены в политической жизни стран Европы и США произошли в XIX 

в.? Какие социалистические учения возникли в этот  период? В чем суть 

марксизма? 

 

Тема: Попытки модернизации в странах  Востока 
 

План:  

 

1. Османская империя. 

2. Китай. 

3. Япония. Революция Мэйдзи. 

 

 

Османская империя 

 

       Карта Османской Империи периода ее наивысшего расцвета 

 

Османская империя – государство, существовавшее в период 1299 – 1923 гг. 
Взятие Константинополя в 1453 году сделало Османское государство могущественной 

державой. Это было государство, способное выставить армию в 250 000 чел., сохраняя 

в то же время сильные гарнизоны в различных местах обширной территории. Своего 

наибольшего могущества Империя достигла при Сулеймане II в XVI веке.  

Османская империя – государство сильное и воинственное – вызывало 

беспокойство у многих Европейских правительств. Так в 1684 оду была создана 
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Священная лига – Коалиция против Османской империи в составе Австрии, Польши, 

Венгрии, а позднее, и России. 

В Османской империи существовало несколько форм собственности на землю 

Верховным распорядителем государственной земли был султан; часть земли была 
собственностью религиозных организаций. Основой турецкого землевладения была 
тимарная или военно-ленная система, когда часть земли была розданы в 

наследственное владение при условии несения военной службы. Изначально тимариот 
не жил в своем тимаре, но получал с него доход посредством системы сбора налогов. 

Начиная с 16 века, тимариоты поселяются в тимарах и начинают заниматься 

собственным хозяйством, эксплуатируя зависимое население. Эта система была 
идеальной пока государство завоевывало новые территории. 

Основную военную силу представляло ополчение, собирающееся в каждой 

области. Отдельно заслуживает внимания  войско янычар. Это было платное войско, 

формировавшееся из христианских молодых людей, которых отобрали у их семей и 

воспитывали в военных училищах. 

Начало упадка Османской империи связано с кризисом тимарной системы. 

Бесконечные войны, которые вели в XV—XVI вв. султаны, обогащая массу 

тимариотов, столь тяжким бременем ложились на крестьян, что у них со временем 

исчезла возможность осуществлять в своих хозяйствах расширенное воспроизводство. 

Тимарную систему со второй половины XVI в. подрывало и начавшееся 

использование пехотой огнестрельного оружия, что значительно уменьшило военное 
значение тимариотской кавалерии.  

Распад тимарной системы привел к тому, что в XVI—XVII вв. в Османской 

империи разгорелась борьба за перераспределение земельного фонда, по-прежнему 

юридически находившегося в руках государства, между ленниками и умножавшейся 

бюрократией. 

Кроме того, развивающаяся в империи коррупция серьезно подрывала ее силы. 

Во внешней политике следовали одна за другой проигрыши.  

Китай 
К началу XIX века стал отсталой страной. XIX век для Китая – период восстаний 

и катастроф.  

В результате Европейцы получают право почти бесконтрольной торговли, 

деньги, территории.  

Опиумные войны. «Опиумные» войны в Китае – агрессивные войны Англии и 

Франции при поддержке США против Китая в середине XIX в. с целью превращения 

его в зависимую страну. Торговцы, в первую очередь английские, с XVIII в. ввозили в 

Китай опиум, что приносило им огромные деньги.  

В 1839 Китай прекратил торговлю с иностранцами, блокировал фактории 

английских купцов, конфисковал и в июне 1840 уничтожил до 1200 т опиума. 

Английское правительство, воспользовавшись этим, развязало (без объявления войны) 

военные действия против Китая. Началась англо-китайская война 1840-1842 (первая 

«опиумная» война). 

В июне 1840 английская эскадра (18 воен. кораблей и ок. 30 других судов) вошла 

в китайские воды и блокировала Гуанчжоу (Кантон). Англичане предъявили Китаю 

требования: отдать под власть Англии Гонконг (о. Сянган), выплатить компенсацию за 
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уничтоженный опиум и возобновить китайско-английскую торговлю. Эти требования 

не были приняты. Тогда Англия послала в Китай новые подкрепления. Сопротивление 
было сломлено. Побеждённому Китаю был навязан кабальный Нанкинский договор 

1842, подписанный 29 авг. на борту английского корабля «Корнуоллис». 

В 1842 к берегам Китая подошла америкакнская эскадра. Американский 

уполномоченный, угрожая новой войной, потребовал предоставить США все 
преимущества, которые получила Англия по договору 1842. Китай вынужден был 

уступить. 

Вторая «опиумная» война происходила в период 1856—60 гг.. Социальный 

кризис Цинской империи после неудачи в первой «опиумной» войне ещё более 
усилился. Англия, Франция и США решили воспользоваться Тайпинским восстанием. 

США ставит вопрос о введении в Китае политики «открытых дверей». В результате 

массового вторжения США навязали Китаю договор, открывший китайские  порты 

для американских кораблей. Были открыты семь портов, в которые направлялись 

консулы США. Американцы получили ряд других прав и преимуществ. 

Китайское правительство разрешило англичанам и французам вербовать и вывозить из 
Китая кит. рабочих — кули. 

Опиумные войны оказали большое влияние на дальнейшую историю Китая. 

После них Китай всё больше терял свою самостоятельность.  

Япония. Революция Мэйдзи. 
История Японии с I в. до н. э. известна уже по письменным источникам. Самые 

ранние сведения содержатся в китайских исторических памятниках. На протяжении 

II—III вв. увеличение родов, разделение их на большие и малые и расселение 

отдельных групп в разных местах страны, а также развитие обмена способствовали 

укреплению межродовых и межплеменных связей. Несмотря на свое островное 
положение, Япония постоянно испытывала влияние более высокой китайской и 

корейской культуры. Прослеживаемое по историческим памятникам начало сношений 

Японии с Китаем относится к I в. до н. э., а в III в. н. э. Япония и Китай время от 
времени обмениваются посольствами. Эти связи Японии с Китаем, а особенно с 
Кореей, имели большое положительное значение для исторического развития Японии 

в данный период. 

Буддизм и конфуцианство стали играть в Японии роль своеобразной 

идеологической и моральной надстройки. Однако в системе религиозных доктрин 

Японии главенствующее место занимала истинно японская религия синто. 
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До 1857 г. была закрытой страной. Тогда в стране правил сегунат и 

существовали феодальные порядки. 

С 1192 года Японией управляли сёгуны. Сегунат употребляется в литературе 

наряду с японским названием бакуфу, являлся политической формой диктатуры 

феодалов. Феодальные князья нуждались в сильной власти для подавления 

крестьянских движений, а в позднее средневековье и для борьбы с нарождавшейся 

буржуазией. Императорская власть была формальной. 

В 1866 году император Муцухито предпринимает попытку восстановить 

реальную власть императора. Начинается период, получивший в истории название 
революции Мэйдзи. В этом движении приняли участие нарождавшаяся буржуазия, 

обедневшие, патриотически-настроенные самураи (рыцари), крестьяне, городская 

беднота. Императорское войско, разбив войско сёгуна (полководца), в мае 1868 г. 
вступило в столицу Эдо (Токио). Правительство бакуфу  было низложено. 

Революция приводит к коренным изменения в жизни страны: восстановлена 
монархия, ликвидирована феодальная сословная система, установлена частная 

собственность на землю, распущены цеховые монополии. 

В результате таких коренных преобразований в Японии начинается бурное 
развитие капитализма. Япония смогла отстоять свою политическую и экономическую 

независимость. Она стала превращаться в крупную капиталистическую державу. 

 

Вопросы и задания:  

1. Какие изменения произошли в Османской империи? Причины упадка. 

2. Каковы последствия проникновения европейцев  в Китай? 

3. Последствия реформ Мэйдзи. 
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Тема: Россия в первой половине XIX в. 

 

План:  

 

1. Территория и население. 
2. Социальный состав. 

3. Экономика.  
4. Политический строй. 

 

 
                   Территория и население 

 

 

Россия с первой половине XIX века 
В течение XVIII  века Россия приобрела огромные территории, став крупнейшим 

государством.  

На этом пространстве проживало около 40 млн. человек. Из них на долю Сибири 

приходилось 3,1 млн. человек, Северного Кавказа — около 1 млн. человек. Наиболее 
плотно были заселены центральные губернии. В 1800 г. плотность населения 

составляла здесь около 8 человек на 1 кв. версту (в большинстве европейских стран в 

то время —40 человек). К югу, северу и востоку от центра плотность населения резко 

уменьшалась. Основная часть населения занималась сельским хозяйством. Городское 
население составляло около 10%. Благодаря большой территории Россия имела 
возможность развиваться экстенсивно, так же как и ранее использовалась трехпольная 

система земледелия, мало использовались инновации. 

Россия была многонациональным и неоднородным в религиозном плане 
государством. Основное количество населения исповедовало православие, но кроме 
них были и мусульмане, и католики, и представители других религий. 
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Социальный состав 
В России существовало 5 основных сословий: дворянство, крестьянство, 

духовенство, купечество и мещанство. Кроме того, существовала совершенно 

отдельно стоящая группа – казачество.  

Главенствующим, самым богатым и образованным сословием было дворянство. 

Закон закреплял за ним ряд привилегий, важнейшей из которых было право владеть 

крепостными крестьянами. Имения, населенные «крепостными душами», были 

главным источником дворянских доходов. Обязательная служба дворянства (исключая 

военное время) была отменена еще в 1762 г. 
Ряд важных привилегий имело купечество. Оно было освобождено от некоторых 

податей и от рекрутчины. Самые богатые купцы (первой гильдии) имели 

преимущественное право вести внешнюю и внутреннюю торговлю. Купцы второй 

гильдии обладали привилегиями в крупной внутренней торговле, а третьей — в 

мелкой городской и уездной. 

К числу привилегированных сословий относилось и духовенство.  

В мещанство записывалось непривилегированное (податное) население городов 

— ремесленники, мелкие торговцы, наемные работники. В прежние времена всех их 

называли посадскими людьми. Мещане были обложены высокой податью, должны 

были поставлять рекрутов в армию и не были освобождены от телесных наказаний. 

Самым многочисленным сословием было крестьянство. К середине XIX в. 

численность крестьян в России составила более 30 млн. человек. Крестьянство 

подразделялось на несколько групп. Самую большую составляли государственные 
крестьяне (около 15 млн. – около 50% крестьянства). На севере России и в Сибири 

большинство населения принадлежало к этой категории. Много государственных 

крестьян было и в центральных губерниях. В этот разряд были зачислены народы 

Поволжья (чуваши, мордва, мари, татары), Сибири, европейского Севера. 

Государственные крестьяне платили разные подати и повинности в пользу 

государства. Они считались лично свободными. 

Крепостных крестьян насчитывалось более 14 млн. человек. В нечерноземных 

губерниях Центральной России 2/3 населения было крепостным. В черноземной 

полосе помещикам принадлежало менее половины всех крестьян, а в Среднем 

Поволжье — около 1/3. В Сибири крепостных было очень немного. 

Расслоение крестьянства по имущественному положению и зарождение 

товарных отношений в деревне сдерживалось крепостным правом.  

Крестьяне, сильно разбогатевшие на торговых операциях, как правило, 

выкупались на волю и переселялись в город. Вконец разорившихся крестьян 

помещики старались сбыть в рекруты, а их семейства присоединить к другим дворам. 

Так «подравнивалось» население деревни. 

Третья группа крестьян – удельные. По правовому положению они 

приравнивались к крепостным с той лишь разницей, что их хозяином была царская 

семья. 

Крестьянина невозможно было заставить работать на помещика столь же 

старательно, как на себя. Барщинные крестьяне на своем участке трудились примерно 

в два раза лучше, чем на помещичьей земле.  
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Особым сословием было казачество (1,5 млн. человек). К концу XVIII в. 

правительство установило полный контроль над районами расселения казаков, а в XIX 

в. стало даже создавать новые казачьи войска для охраны границ.  

Казак являлся на службу со своей строевой лошадью, обмундированием и 

холодным оружием. Благодаря хорошей боевой подготовке и военным традициям 

казачьи части сыграли видную роль в Отечественной войне 1812 г. и в других войнах. 

Сохранялось их значение в охране внешних рубежей России. 

Экономика.  

Промышленность, особенно крупная строилась на основе крепостного труда. 

Около 70 % промышленности – это мелкая промышленность, широко было развито 

ремесленное производство. В экономике большую роль играли ярмарки. В 

промышленности происходила конкуренция между крепостным трудом и 

вольнонаемным. Первый использовался на старых уральских заводах, переживавших с 
конца XVIII в. затяжной кризис, и в помещичьих мануфактурах. Второй применялся 

на мелких, но быстро развивавшихся предприятиях, которые открывали купцы, 

мещане и разбогатевшие крестьяне. К середине XIX в. доля вольнонаемных рабочих в 

русской промышленности составляла около половины. Вольнонаемным рабочим 

нередко был крепостной оброчный крестьянин. Кадры потомственных вольнонаемных 

рабочих были еще невелики. Промышленный переворот в России начнется после 
войны 1812 года.  

Главным товаром, который производили был хлеб, более 50% которого шло  

внешний рынок. Быстро росла торговля промышленной продукцией, спрос на которую 

повысился не только в городе, но и в деревне. Широкое распространение получила 

продажа сырья: железная руда, уголь, лес, нефть и так далее. Особым экспортным 

товаром, пользовавшимся спросом на внешнем рынке была пенька. 

Россия все больше втягивалась в мировой рынок. Неуклонно возрастал объем 

внешней торговли. Основными внешнеторговыми партнерами России являлась 

Англия, позже присоединяется и Германия. Особое место занимал импорт хлопка, 

необходимого для развития текстильной промышленности. В конце XIX века Россия 

имела устойчивый внешнеторговый баланс, главным образом за счет вывоза хлеба. 

Политический строй 

По своему политическому устройству Россия была самодержавной монархией. 

Во главе государства стоял император (в просторечии его по традиции называли 

царем). В его руках была сосредоточена высшая законодательная и распорядительная 

власть. 

Император управлял страной при помощи чиновников. По закону они были 

исполнителями воли царя. Но в действительности чиновничество играло более 
значительную роль. В его руках была разработка законов, оно же проводило их в 

жизнь. Чиновничество было полновластным хозяином в центральных органах 

управления и в местных (губернских и уездных).  

Высшая бюрократия состояла по преимуществу из дворян-помещиков. Из них 

же комплектовался офицерский корпус. Окруженный со всех сторон дворянами, царь 

проникался их интересами, защищал их как свои собственные. 
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Вопросы и задания:  

1. Охарактеризуйте структуру и вероисповедание населения России. 

2.  Как изменилась территория России в результате наполеоновских 

войн? 

 

 

Тема: Власть и реформы в первой половине XIX в. 

 

План: 

1. Последний дворцовый переворот. 
2. Реформы Александра I. Сперанский М. 

3. Правление Николая I. 

4. Начало общественно-политических движений. 

 

Последний дворцовый переворот 

Сразу после рождения Александр был взят у родителей своей бабкой 

императрицей Екатериной II, которая намеревалась воспитать из него идеального 

государя, продолжателя своего дела. В воспитатели к Александру по рекомендации Д. 

Дидро был приглашен швейцарец Ф. Ц. Лагарп, республиканец по убеждениям. 

Великий князь рос с романтической верой в идеалы Просвещения, сочувствовал 

полякам, лишившимся государственности после разделов Польши, симпатизировал 

Великой французской революции и критически оценивал политическую систему 

российского самодержавия. Екатерина II заставила его прочитать французскую 

Декларацию прав человека и гражданина и сама растолковала ему ее смысл. Вместе с 
тем в последние годы царствования бабки Александр находил все больше 
несоответствий между декларируемыми ею идеалами и повседневной политической 

практикой. Свои чувства ему приходилось тщательно скрывать, что способствовало 

формированию в нем таких черт, как притворство и лукавство. Это отразилось и на 
взаимоотношениях с отцом во время посещения его резиденции в Гатчине, где царил 

дух жесткой дисциплины. Александру постоянно приходилось иметь как бы две 

маски: одну для бабки, другую для отца.  
В последние годы царствования Екатерина II замышляла передать престол не 

сыну, а внуку, своему любимцу Александру.  

Однако ожиданиям этим не суждено было исполниться. 5 ноября 1796 г. 
Екатерину II постиг апоплексический удар, после которого она прожила еще 22 часа, 
фактически не приходя в сознание. 

После воцарения Павла положение Александра еще более осложнилось, ибо ему 

приходилось постоянно доказывать подозрительному императору свою лояльность. 

Отношение же Александра к политике отца носило резко критический характер. 

Именно эти настроения Александра способствовали его вовлечению в заговор против 

Павла, но на условиях, что заговорщики сохранят его отцу жизнь и будут добиваться 

лишь его отречения. Трагические события 11 марта 1801 серьезно повлияли на 

душевное cостояние Александра: чувство вины за смерть отца он испытывал до конца 
своих дней. 
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В заговоре участвовали Аграмаков, Н. П. Панин, вице-канцлер, 

Л. Л. Беннингсен, командир Изюминского легкоконного полка П. А. Зубов (фаворит 
Екатерины), Пален, генерал-губернатор Петербурга, командиры гвардейских полков: 

Семеновского — Н. И. Депрерадович, Кавалергардского — Ф. П. Уваров, 

Преображенского — П. А. Талызин, а по некоторым данным - флигель-адъютант 
императора, граф Пётр Васильевич Голенищев-Кутузов, сразу же после переворота 
назначенный командиром Кавалергардского полка. 

По одной версии Павел был убит Николаем Зубовым (зять Суворова, старший 

брат Платона Зубова), который ударил его золотой табакеркой. Согласно другой 

версии, Павел был задушен шарфом или задавлен группой заговорщиков, которые, 

наваливаясь на императора и друг друга, не знали в точности, что происходит. Приняв 

одного из убийц за сына Константина, закричал: «Ваше Высочество, и вы здесь? 

Пощадите! Воздуху, Воздуху!.. Что я вам сделал плохого?» Это были его последние 
слова. 

Реформы Александра I. Сперанский. 

 
 

5 апреля 1801 был создан Непременный совет— законосовещательный орган 

при государе, получивший право опротестовывать действия и указы царя. В мае того 

же года Александр внес на рассмотрение совета проект указа о запрещении продажи 

крестьян без земли, но члены Совета дали понять императору, что принятие подобного 

указа вызовет брожение среди дворян и приведет к новому государственному 

перевороту. После этого Александр сосредоточил свои усилия на разработке реформы 

в кругу своих «молодых друзей» (В. П. Кочубей, А. А. Чарторыйский, П. А. 

Строганов, Н. Н. Новосильцев).  

Ко времени коронации Александра (сентябрь 1801) Непременным советом были 

подготовлены проект «Всемилостивейшей грамоты, Российскому народу 
жалуемой», содержавшей гарантии основных гражданских прав подданных (свобода 
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слова, печати, совести, личная безопасность, гарантия частной собственности и т. д.), 

проект манифеста по крестьянскому вопросу (запрет продажи крестьян без земли, 

установление порядка выкупа крестьян у помещика) и проект реорганизации Сената. 

В ходе обсуждения проектов обнажились острые противоречия между членами 

Непременного совета, и в результате ни один из трех документов обнародован не был. 

Было лишь объявлено о прекращении раздачи государственных крестьян в частные 
руки.  

Дальнейшее рассмотрение крестьянского вопроса привело к появлению 20 

февраля 1803 указа о «свободных хлебопашцах», разрешавшего помещикам 

отпускать крестьян на волю и закреплять за ними землю в собственность (за это 

крестьяне должны были заплатить, в противном случае их возвращали помещику), что 

впервые создавало категорию лично свободных крестьян. 

С осени 1803 г. значение Негласного комитета стало падать, в 1805—1807 гг. 
внимание царя занимали главным образом внешнеполитические проблемы (войны с 
Наполеоном). В 1804 г. был принят самый либеральный в истории России цензурный 

устав. 

1809—1812 гг. Этот этап связан с деятельностью Сперанского, занявшего 

должность статс-секретаря и своим возвышением обязанного лично монарху (в 

отличие от «молодых друзей» начала царствования, Сперанский, происходивший из 
семьи сельского священника, не имел никаких связей в высшем свете).  

  

По проекту Сперанского предполагалось: 

— осуществить принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную; 

— создать систему представительных учреждений — выборных волостных, 

окружных, губернских дум, которую венчала бы Государственная дума, высший 

законодательный орган страны; 

— функции высшей судебной инстанции передать Сенату; 
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— уточнить функции и порядок деятельности министерств, усилить их 

ответственность как высших органов исполнительной власти; 

— учредить Государственный совет — совещательный орган при императоре, 
связующее звено между монархом и законодательными, исполнительными, 

судебными органами империи; 

— у императора оставалась вся полнота исполнительной власти, он обладал 

исключительным правом законодательной инициативы, мог распускать 

Государственную думу, назначал членов Государственного совета; 
— разделить все население России на три сословия — дворянство, «среднее 

состояние» (купцы, горожане, государственные крестьяне), «народ рабочий» 

(крепостные крестьяне, прислуга, мастеровые). Все сословия обретали гражданские 
права, а первые два — политические права (в частности, избирательное право). 

Наполеон назвал Сперанского "единственной светлою головою в России" и 

шутливо предложил Александру I обменять на Сперанского какое-нибудь немецкое 
княжество. За это Сперанский поплатится очень скоро.  

Войдя в конфликт с Петербургским обществом, в канун нашествия Наполеона, 

Сперанский был обвинен в измене и сослан в Нижний Новгород под строгий надзор 

полиции, затем в 1816 году был назначен пензенским гражданским губернатором. В 

1819 стал генерал-губернатором Сибири. В 1821 был возвращен в Петербург и, 

оставив конституционные проекты, как несвоевременные, являлся членом 

Государственного совета и управляющим Комиссией составления законов. После 
восшествия на престол Николая I Сперанский, доказав свою лояльность участием в 

Верховном суде над декабристами, возглавил грандиозную работу по кодификации 

законов (Полное собрание законов Российской империи в 45 т. (1830), "Свод законов" 

в 15 т. (1832) и др.), был членом ряда высших государственных комитетов 20 – 30-х 

гг.; читал курс юриспруденции будущему Александру II. В 1839 был пожалован 

графским титулом. 

В 1818 г. Александр поручил Н. Н. Новосильцеву разработать конституцию для 

введения ее в России. К 1820 г. была готова Уставная грамота Российской империи. 

Согласно этому проекту, Россия становилась федерацией, вводились гражданские 
права и свободы и ограниченное народное представительство. Учреждалась 

конституционная монархия. Однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь. 

— в 1818 г. Александру I был подан подготовленный по его поручению проект 
отмены крепостного права. Его разработал ближайший сподвижник последнего 

десятилетия его царствования А. А. Аракчеев. 
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В 1817—25 по поручению Александра I Аракчеев занимался организацией 

военных поселений. Первоначально он был противником создания военных 

поселений, но затем подчинился воле Государя. Поселяне должны были соединять 

военную службу с земледельческим трудом. При их создании использовались крайние 
формы принуждения, что часто способствовало массовым восстаниям. Военные 
поселения должны были значительно сократить государственные расходы на 
содержание армии, ликвидировать рекрутские наборы в мирное время и тем самым 

облегчить экономическое положение страны, создать зажиточное военно-

земледельческое сословие, обеспечить прикрытие границ и сократить передислокацию 

войск в случае военных действий. Эта реформа вызвала волну недовольства и бунтов 

среди крестьян. 

Одновременно с организацией военных поселений Аракчеев разработал в 1818 

проект освобождения крестьян. Согласно этому проекту крепостные крестьяне с 
согласия помещиков постепенно выкупались казной. Кроме того, государство должно 

было выкупать по две десятины пахотной земли на каждую ревизскую душу. На 

покупку крестьян и земли правительство должно было отпускать ежегодно по 5 млн. 

руб. Проект Аракчеева получил одобрение Александра I, но вместе с тем стал известен 

дворянским кругам и вызвал с их стороны сильное противодействие. В итоге 
Александр I не стал представлять его на обсуждение в Государственный Совет.  

В 1820— 1821 гг. восторжествовал реакционный курс, обычно называемый 

аракчеевщиной. С планами реформ было покончено.  
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Николай I 

 

После смерти Александра I и отречения от престола Константина, второго сына 

Павла, в декабре 1825 г. новым императором стал третий сын — Николай I. 

По словам В.О. Ключеского “два обстоятельства оказали сильное воздействие на 
характер царствования: император не готовился и не желал царствовать, и он шел к 

неожиданному и нежеланному престолу сквозь ряды мятежных войск”.  

Вот отрывок из письма Николая к брату Константину: «Дорогой мой 

Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, Боже мой! 

Ценою крови моих подданных!» 

Во многом жесткая политика Николая зависела от обстоятельств вступления его 

на престол. Восстание декабристов, о котором более подробно пойдет речь в 

следующей главе, способствовало стремлению укрепить централизованную 

государственную власть. Николай готовился к военной карьере. Одним из ключевых 

понятий для него была дисциплина. “Самодержавие, православие, народность”, так 

называемая теория официальной народности осеняла всю деятельность Николая I. 

Подавая пример для остальных, он и сам работал по 14 часов в сутки.  

Для описания внутренней политики Николая очень показательна расправа над 

петрашевцами. Петрашевцы – участники кружка М.В.Петрашевского и связанных с 
ним кружков. Члены кружков на собраниях обсуждали различные философские 
учения, предполагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой 

социалистических идей. За петрашевцами была предпринята слежка, и 23 апреля 1849 

г. все посещавшие собрания у Петрашевского были арестованы. Суду были преданы 

22 человека.  

Все подсудимые были приговорены к смертной казни — расстрелу; но, 

принимая во внимание разные смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние 
всех подсудимых, суд счел возможным ходатайствовать об уменьшении им наказания. 
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Наказания действительно были смягчены: Петрашевскому назначена каторга без 
срока, Достоевскому — каторга на 4 года с отдачей потом в рядовые, Дурову — то же 
самое, Толю — 2 года каторги, Плещееву — отдача рядовым в оренбургские линейные 
батальоны и т. д.  

Несмотря на это смягчение, Петрашевцам пришлось выдержать, как с 

содроганием вспоминает Достоевский, «десять ужасных, безмерно-страшных минут 

ожидания смерти».  

22 декабря 1849 г. они были привезены из Петропавловской крепости (где они 

провели 8 месяцев в одиночном заключении) на Семеновский плац. Им прочли 

конфирмацию смертного приговора; подошёл с крестом в руке священник в чёрной 

ризе, переломили шпагу над головой дворян; на всех, надели предсмертные рубахи. 

Офицер скомандовал солдатам целиться… Но вот ударили отбой; привязанным к 

столбу развязали глаза и прочли приговор в том виде, в каком он окончательно 

состоялся. Затем всех отправили обратно в крепость, за исключением Петрашевского, 

которого тут же на плацу усадили в сани и с фельдъегерем отправили прямо в Сибирь. 

Показательно, что после подобной расправы, пережив весь ужас ожидания смерти, 

члены кружка коренным образом поменяли мировоззрение и из ссылки многие 
вернулись убежденными монархистами. Вспомним произведение Достоевского 

«Бесы», в котором основная мысль о том, что это бесы толкают людей на подобные 
поступки. Для сравнения декабристы, отбывшие наказание в большинстве своем так и 

не изменили своих убеждений. 

По окончании следствия и суда над декабристами, Николай издал 13 июля 1826 

г. манифест, в котором, призывая "все состояния" соединиться "в доверии к 

правительству", указывал, что "не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, 

но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются 

недостатки, исправляются злоупотребления. 

6 декабря 1826 г. был образован секретный комитет из 7 лиц, для 

выработки общего плана необходимых государственных преобразований. Во 

главе комитета поставлен был граф В.П. Кочубей; главной рабочей силой в нем 

сделался М.М. Сперанский. Комитет этот должен был прежде всего рассмотреть 

бумаги из кабинета покойного императора, относившиеся к преобразованию 

государственных учреждений, и выяснить, что уже сделано и что остается выполнить. 

О ходе работ комитета Николай приказал еженедельно себе докладывать, и все 

журналы комитета поступали на его рассмотрение. 

В царствование Николая I была произведена кодификация (упорядочивание) 

запутанного российского законодательства. В 1830 г. было опубликовано “Полное 

собрание законов Российской империи” (45 томов). В отдельный “Свод законов” (15 

томов) в 1832 г. были помещены действующие законы. Эта работа была поручена 
юристам под руководством М.М. Сперанского. 

В отношении крепостного права Николай был уверен, что «крепостное право — 

это древо, оно осеняет и церковь, и престол, вырвать его с корнем невозможно», 

однако при этом он говорил: «Нет сомнения, что крепостное право  его нынешнем 

положении у нас, есть зло…, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более 
гибельным». Однако была принята попытка решить крестьянской вопрос частично. В 

1827 г. в комитет внесено было Высочайшее повеление о рассмотрении вопроса о 
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запрещении продажи крепостных крестьян без земли. В 1842 году был издан Указ об 

обязанных крестьянах, который разрешал помещикам отпускать крестьян без земли. 

Николай стремился поддержать промышленность. В крупных городах России 

устраивались промышленные выставки. Была снижена плата купечеству и 

крестьянству за право ведения торговли. В 1839 году основной денежной единицей 

России стал серебряный рубль. Стали выпускать бумажные деньги, которые можно 

было поменять на серебряные. 

Основное место в политической идеологии играло понятие «официальной 

народности», которое заключалось в представлении о том, что русский народ – это 

хранитель исконных ценностей, не совместимых с западными революционными 

идеями. Тогда выходили в свет произведения крестьянских поэтов, еще раз обратили 

внимание на события Смутного времени (Иван Сусанин в опере «Жизнь за царя»). 

С.С. Уваров сыграл немалую роль в пропаганде идеи официальной народности. Он 

доказывал, что православие, самодержавие и народность являются надежной опорой 

власти. Однако его идеи в свете европейских революций были восприняты 

государственными чиновниками как призывы к попустительству.  

Западники 

Западничество – течение русской общественной мысли, сложившееся в 40-х 

годах 19 века. Его смысл заключался в борьбе с крепостничеством и в признании 

«западного», то есть буржуазного пути развития России. Западничество представляли 

В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Т.Н.Грановский, В.П.Боткин, П.В.Анненков, 

И.С.Тургенев, К.Д.Кавелин, В.А.Милютин, И.И.Панаев, А.Д.Галахов, В.Н.Майков, 

Е.Ф.Корш, Н.Х.Кетчер, Д.Л.Крюков, П.Г.Редкин. Они высоко оценивали реформы 

Петра I, подготовившие дальнейшее прогрессивное развитие России. В области 

литературы западники выступали в поддержку реалистического направления и прежде 
всего творчества Н.В.Гоголя. 

Славянофилы 

Славянофилы – русские общественные деятели и выразители идей Святой Руси, 

сыгравшие большую роль в развитии русского национального сознания и 

формировании национально-патриотической идеологии. Славянофилы объявили об 

особом пути России, утвердились в мысли о спасительной роли Православия как 

единственно истинного христианского вероучения, отметили неповторимые формы 

общественного развития русского народа в виде общины и артели. Наиболее 
крупными выразителями славянофильских идей были И. В. Киреевский, А.С. 

Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. 

Славянофилы отстаивали мнение, что западный путь развития –  тупиковый. 

Призывая людей обратиться к своим историческим основам, традициям и идеалам, 

славянофилы способствовали пробуждению национального сознания. 

 

Вопросы и задания:  

1. Расскажите об основных событиях внутренней и внешней политики  России в 

начале XIX в. Почему Россия победила Наполеона? 

2. Охарактеризуйте общественно-политические движения. 
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Тема: Внешняя политика Александра I и Николая I. Восстание декабристов 

 

План: 

1. Внешняя политика Александра I до войны 1812 года. 
2. Отечественная война 1812 года и Заграничный поход русской армии. 

3. Восстание декабристов. 

4. Крымская война. 
 

Внешняя политика Александра I до войны 1812 года 

Вступив на престол, император Александр намеревался сохранять мир и 

нейтралитет. Он остановил приготовления к войне с Англией и возобновил дружбу 

как с этой державой, так и с Австрией. Отношения с Францией должны были стать от 
этого хуже, чем были пред кончиной императора Павла, так как Франция в то время 

находилась в острой вражде с Англией.  

После похищения и казни герцога Энгиенского (династия Бурбонов) Александр 

предлагает создать третью коалицию против наполеоновской Франции в составе 
России, Англии и Австрии.  

В 1805 г. открылась война с Наполеоном. Русские войска, под командой одного 

из учеников Суворова, Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, двинулись в 

Австрию на соединение с австрийскими войсками. Но раньше, чем они достигли 

театра военных действий, Наполеон разбил и пленил австрийскую армию и взял Вену. 

Кутузов успел увернуться от неравного боя с Наполеоном и отвел свои войска назад, 

на север от Вены. Однако, вслед за тем, по личному настоянию императора 
Александра он принял бой с Наполеоном у г. Аустерлица, хотя и не верил в победу 

над французами. Действительно, под Аустерлицем Наполеон разбил русских и 

австрийцев и принудил императора Франца к миру. Русская же армия должна была 

вернуться на русскую границу. Так окончилась кампания 1805 г. 
В следующем, 1806 г. император Александр возобновил войну против 

Наполеона в союзе с Пруссией. Но еще до соединения с русской армией Пруссия была 

разгромлена. В результате этого русская армия вновь оказалась под угрозой 

окружения. В июле 1807 года русская армия была разбита при Фридланде. После этого 

был заключен Тильзитский мир. Как показало дальнейшее развитие событий, 

Тильзитское соглашение оказалось более выгодным именно России, позволив ей 

скопить силы. По условиям этого договора Россия становилась союзником Наполеона 
и присоединялась к континентальной блокаде против Англии. Это привело в русско-

шведской войне, т.к. Россия закрыла для английских товаров шведские гавани. В этой 

войне Швеция проиграла и вынуждена была отдать России Финляндию. 

Однако для России блокада Англии была невыгодна, т.к. большая часть товаров 

потребления завозилась именно оттуда. Россия начинает торговлю со странами, не 
поддерживавшими блокаду Англии, получив, таким образом, доступ к английским 

товарам. Эта ситуация явно противоречила интересам Наполеона. 

Со стороны России также были претензии к Наполеону. Он восстановил 

герцогство Варшавское, что Россия восприняла как прямую угрозу для себя. На 
территории герцогства Варшавского Наполеон собрал 600-тысячную армию и 
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заключил союз с Австрией и Пруссией о предоставлении войск для возможной войны 

с Россией. 

Таким образом, складываются предпосылки для начала Отечественной войны 

1812 года. 

Отечественная война 1812 года и Заграничный поход русской армии 

На начало войны расстановка сил была такова. «Великая армия» Наполеона 
насчитывала более 600 тысяч человек.  

Русская армия была разделена на 3 части: 1-я армия под командованием 

военного министра, генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли дислоцировалась, 

в районе Вильно, прикрывая петербургское направление, и насчитывала 120 тыс.  

человек; 2-я армия генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона - возле Белостока, 
на московском направлении, - около 50 тыс. человек; 3-я армия генерала от кавалерии 

А.П. Тормасова - у Луцка, на киевском направлении, - 44 тыс. человек. Это точка 
зрения, которая принадлежит советским историкам. 

Кроме того, есть свидетельства, оставленные Аракчеевым, согласно которым на 

первой линии отпора французам стоял под Ригой корпус генерал-лейтенанта И.Н. 

Эссена (38 тыс. человек), а вторую линию составляли два резервных корпуса: 1 -и - 

генерал-адъютанта Е.И. Меллера-Закомельского (27 тыс. человек) - у Торопца, 2-й - 

генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля (37 тыс. человек) - у Мозыря. Фланги обеих линий 

прикрывали: с севера - 19-тысячный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф. Штейнгейля в 

Финляндии и с юга - Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова (57 тыс. человек) в 

Валахии. Войска Штейнгейля и Чичагова в начале войны бездействовали. 

 
В ночь на 12 июня 1812 г. "Великая армия" четырьмя потоками в разных местах 

перешла русскую границу. При известии о переходе французскими войсками русской 

границы Александр I направил к Наполеону генерала А. Д. Балашова с мирными 

предложениями, но они остались без ответа. 
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Обычно войны Наполеона сводились к нескольким или даже одному 

генеральному сражению, которые и решали исход всей кампании. И на этот раз 
Наполеон рассчитывал, используя свое численное превосходство, разбить в 

нескольких крупных сражениях рассредоточенные русские армии поодиночке, 

захватить Смоленск, где стать на зимние квартиры и диктовать Александру свои 

условия. Он планировал завершить кампанию 1812 г. в течение месяца. 

У русского командования не было заранее разработанного плана «заманивания» 

противника в глубь своей страны, как утверждал Наполеон, а впоследствии и 

некоторые западные историки. Русские армии вынуждены были отступать, ведя 

беспрерывные арьергардные бои. Главнокомандующим русской армией в то время 

был Барклай де-Толли, который такими маневрами старался сохранить армию и 

соединиться с частями Тормасова и Багратиона. В то время как потери русской армии 

восполнялись подходившими резервами, силы французской армии таяли в результате 

боевых действий, необходимости оставлять гарнизоны в захваченных городах, а также 
от болезней и дезертирства. Уже в первый месяц войны из наполеоновской армии 

дезертировало свыше 50 тыс. солдат (главным образом из войск его союзников). 

22 июля после тяжелых арьергардных боев армии Барклая де Толли и 

Багратиона соединились в Смоленске. План Наполеона разгромить обе армии 

поодиночке был сорван. Упорный бой русских с наседавшими передовыми частями 

французской армии под Красным (западнее Смоленска) позволил войскам укрепить 

Смоленск. 4 - 6 августа произошло кровопролитное сражение за Смоленск. Здесь 

особенно отличились 27-я дивизия Д. П. Неверовского и 7-й корпус Н. Н. Раевского, 

которые сдерживали натиск почти всей французской армии и помогли двум русским 

армиям организованно отступить. В ночь на 7 августа русские войска оставили 

сожженный и разрушенный город. Шесть дней Наполеон стоял в Смоленске, чтобы 

дать отдых своим войскам, подтянуть резервы и обозы.  

Оттуда он отправил Александру I письмо с предложением мира. Ответа не 
последовало. В Смоленске Наполеон принял решение наступать на Москву, овладеть 

ею и продиктовать Александру свои условия мира. 

Трудности русской армии усугублялись отсутствием единого командования. В 

августе под давлением тяжелых военных обстоятельств и требования широкого 

общественного мнения Александр I подписал приказ о создании единого 

командования всеми действующими русскими армиями и о назначении 

главнокомандующим М. И. Кутузова. "Общество желало его, и я его назначил. Что же 
касается меня, то я умываю руки", - заявил Александр. 

17 августа Кутузов прибыл в действующую армию и отдал приказ к 

дальнейшему отступлению. Для генерального сражения он избрал новую позицию - у 

с. Бородино. В донесении Александру I он назвал эту позицию "одной из наилучших, 

которую только на плоских местах найти можно". Пересеченная местность позволяла 
скрытно маневрировать резервами, а на господствующих над местностью 

возвышениях ("курганах") установить артиллерию. 

24 августа французская армия подошла к стоявшему в трех верстах перед 

Бородинским полем укреплению у с. Шевардина (Шевардинскому редуту). Завязался 

тяжелый бой: 12 тыс. русских солдат при 12 орудиях весь день сдерживали натиск 40-

тысячного французского корпуса, у которого было 186 орудий. Большинство 
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защитников Шевардинского редута пали смертью храбрых, но это сражение 
задержало на сутки французскую армию и помогло укрепить левый фланг на 
бородинской позиции. 

Перед Бородинским сражением русская армия насчитывала 154,5 тыс. человек (в 

том числе 11 тыс. казаков и 28,5 ополченцев) и 640 орудий, французская - 134 тыс. и 

587 орудий. 

Бородинское сражение началось в половине шестого утра 26 августа. О 

Бородинском сражении Наполеон писал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, 

которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать 

победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, 

мною данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и 

одержан наименьший успех.» 

К вечеру Кутузов приказал своим войскам отойти на новую линию обороны. 

Сгустились сумерки, пошел мелкий дождь. Наполеон прекратил атаки и отвел свои 

войска на исходные позиции, ограничившись артиллерийской канонадой. 

 

В Бородинском сражении потери французов составили 28 тыс., русских 46,5 

тыс. человек, в том числе 29 генералов. Был смертельно ранен П.И.Багратион. 

Большие потери и задержка с прибытием обещанных резервов не позволили Кутузову 

на следующий день возобновить сражение. Он отдал приказ об отступлении к Москве. 

В своем донесении Александру I он расценивал это сражение как победу русской 
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армии. Так считают и многие отечественные историки. Иначе оценивают результаты 

Бородинского сражения французские историки, говоря, что "в битве при Москве-реке" 

победили французы.  

1 сентября в деревне Фили, в трех верстах от Москвы, был собран военный 

совет. Кутузовым был поставлен на обсуждение вопрос: "Ожидать ли нападения на 
невыгодной позиции или уступить неприятелю Москву?" Мнения разделились, но 

Кутузов принял единственно правильное решение: оставить Москву, чтобы сохранить 

армию, ибо с потерей армии будет потеряна и Москва и проиграна вся кампания. 

На следующий день французская армия подошла к Москве. Напрасно Наполеон 

на Поклонной горе ждал депутацию «бояр» с ключами от города. Москва опустела: из 
270 тыс. ее жителей в ней осталось около 6 тыс. В ту же ночь в разных местах города 
вспыхнули пожары, которые бушевали целую неделю. В огне погибло более 2/3 

зданий. Жертвами пожара стали многие из оставшихся жителей, а также раненые в 

госпиталях. 

В литературе давно ведутся споры о виновниках московского пожара. 
Существуют версии поджоге самим Наполеоном, москвичами или отступавшей 

русской армией. Первоначально Наполеон намеревался всю зиму сидеть в Москве, с 
тем, чтобы подготовиться к новой кампании в предстоящему году. Но чем дольше его 

армия находилась в Москве, тем более она разлагалась: дисциплина падала, усилились 

мародерство и грабежи. Создались серьезные трудности в обеспечении армии 

продовольствием и фуражом. Москва была блокирована партизанами, 

уничтожавшими французских фуражиров. Во время своего пребывания в Москве 

французская армия потеряла до 30 тыс. человек. 

Из Москвы Наполеон неоднократно обращался к Александру I с предложениями 

о заключении мира. Но Александр был непреклонен. «Я отращу себе бороду и лучше 

соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу 

позор моего отечества», - заявил он. 

В Москве французская армия находилась 36 дней. 28 сентября начался второй 

пожар в городе. Перед выходом из Москвы, 7 октября, Наполеон отдал приказ 
взорвать Кремль и кремлевские соборы, разрушить то, что пощадил огонь. К счастью, 

пострадали только колокольня Ивана Великого и Никольская башня Кремля. 

Из Москвы выступила 116-тысячная еще боеспособная французская армия, с 

огромным обозом награбленных ценностей. Дальнейший план Наполеона состоял в 

том, чтобы, следуя по Калужской дороге, разгромить русскую армию, овладеть 

продовольственной базой в Калуге и военными арсеналами в Туле, далее направиться 

на юг в плодородные и не разоренные войной губернии. Но этот план был сорван 

Кутузовым. 

Русская армия, покинув Москву, сначала двигалась к Рязани. Отступление 
русской армии пркрывал арьергард под командованием генерала Милорадовича. 

Около Коломны Кутузов, оставив заслон из нескольких казачьих полков, повернул на 

Старокалужскую дорогу и вывел армию из-под удара французской конницы. На реке 
Наре в 80 км от Москвы по Калужской дороге был создан знаменитый Тарутинский 

лагерь, который сыграл решающую роль в подготовке русской армии к 

контрнаступлению. В течение 21 сентября - 11 октября численность армии была 
доведена с 85 тыс. до 120 тыс. человек, укреплен офицерский состав. Кроме того, в 
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губерниях были сформированы народные ополчения, благодаря которым армия 

получила еще 120 тыс. человек. 

 

Тарутинский маневр 

6 октября Кутузов внезапно нанес удар по корпусу Мюрата, стоявшему на р. 

Чернишне около Тарутина. Кутузов направил свою армию к Малоярославцу, где 12 

октября произошло крупное сражение, второе по значимости после Бородина. Город 

восемь раз переходил из рук в руки, и хотя в итоге его заняли французы, 

стратегическая инициатива с этого момента перешла к русской армии. Наполеон 

вынужден был отказаться от движения на юг и повернул к Вязьме, на разоренную 

Смоленскую дорогу.  
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Битва при Малоярославце 

Началось отступление французской армии и ее преследование русской армией. 

200-верстный путь от Малоярославца до Вязьмы обе армии проделали всего за 5 дней. 

Сражение под Вязьмой 22 октября нанесло существенный урон арьергарду французов. 

28 октября Наполеон прибыл в Смоленск. С востока двигались основные силы 

Кутузова, с севера наступал корпус Витгенштейна, с юга армия Чичагова. Создалась 

угроза окружения и захвата французской армии в Смоленске. Через 5 дней по 

прибытии в Смоленск Наполеон отдал приказ о дальнейшем отступлении на запад. 

Уже с начала вторжения французской армии в Россию в стране стала 
разгораться народная война против иноземных захватчиков. До оставления Москвы 

партизанские отряды возникали стихийно и состояли преимущественно из крестьян. 

Однако уже тогда Барклай де Толли подал мысль о создании «летучих отрядов» из 
состава регулярных войск (именно они и назывались тогда «партизанскими», т. е. 

действующими отдельно от основных сил). После того как была оставлена Москва, 

партизанское движение как отдельных армейских отрядов, так и крестьянских, 

приняло широкий размах. Большую помощь действующей армии оказывали 

крестьянские партизанские отряды Федора Потапова, Ермолая Четвертакова, Герасима 
Курина, старостихи Василисы Кожиной. Развернув «малую войну», они нарушали 

коммуникации противника, выполняли роль разведки, блокировали отступавшую 

французскую армию, лишая ее фуража и продовольствия. 

 
От Смоленска до Березины французская армия еще сохраняла боеспособность, 

хотя и несла большие потери от ранних в том году морозов, голода, болезней, 

арьергардных боев. 

После переправы через Березину 14 - 16 ноября, при которой Наполеон потерял 

50 тыс. солдат, всю артиллерию и обозы, началось уже беспорядочное бегство 

остатков французских войск. Из 650 тыс. солдат "Великой армии" Наполеона 
вернулись на родину, по одним данным, 30 тыс., по другим - 40 тыс. солдат. 
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В начале 1813 г.  русские войска перешли границу России. Были подписаны 

союзные договора о совместных военных действиях с Пруссией и Австрией. 16 апреля 

1813 года скончался Кутузов, после чего победы Русской армии несколько 

уменьшились. 

6 октября 1813 года состоялось сражение при Лейпциге, известное как битва 

народов. 

 

 
В марте 1814 года войска антифранцузской коалиции взяли Париж. Наполеон 

отрекся от престола и был сослан на остров Эльба. Но Наполеону удалось бежать из-
под стражи, вернуться в Париж и собрать новую армию. «Сто дней» власти Наполеона 
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завершились его разгромом в битве при бельгийской деревне Ватерлоо (18 июня 1815 

г.) и ссылкой на остров Святой Елены в южной Атлантике. 

В 1815 году начал работу Венский конгресс. Там был создан «Священный 

союз», призванный уничтожать в зародыше любую угрозу новой революции в Европе. 

Главную роль играли Россия, Англия, Австрия. Русскую делегацию представлял 

Александр I. Венский конгресс ликвидировал политические изменения и 

преобразования, произошедшие в результате Французской революции 1789 г. и 

наполеоновских войн. Франция была возвращена в дореволюционные границы. 

Венский конгресс восстанавливал монархические режимы во Франции, Италии, 

Испании и других государствах. Согласно решениям Венского конгресса к России 

отошла Центральная Польша с Варшавой. Из польских и части литовских земель в 

составе России было образовано Царство Польское. 

 



44 

 

Восстание декабристов 

Во время заграничного похода русской армии тысячи русских дворян побывали 

в Западной Европе в качестве победителей. Они обращали внимание на повседневную 

жизнь западноевропейских народов, на политическое устройство в их государствах. 

Их поразил высокий уровень свободы личности во Франции, демократичность нравов, 

свобода слова. Далее они вернулись на родину, где большая часть крестьян была в 

крепостной зависимости. Часть офицеров – дворян пришла к выводу, что 

западноевропейское общество более прогрессивно, чем русское. На их взгляд, 

причина отсталости русского общества – самодержавие и крепостничество.  

В 1816 г. возникла первая тайная офицерская организация "Союз спасения". Она 
насчитывала около 30 человек.  В числе организаторов общества были А.Н. Муравьев, 

П.И. Пестель, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, И.Д. Якушкин, М.С. Лунин и др. «Союз 
спасения» был первой организацией, имевшей революционную программу и устав – 

«Статут». Программа содержала две основные идеи переустройства общества – 

уничтожение самодержавия и ликвидация крепостного права. В 1818 г. «Союз 
спасения» был преобразован в «Союз благоденствия». Во главе его стояли те же лица, 
но в составе уже насчитывалось около 300 человек. В 1821 г. «Союз благоденствия» 

был распущен. Руководители движения решили создать новую революционную 

организацию, способную к более решительным действиям. 

В 1821 г. были образованы самые крупные революционные организации – 

Северное общество в Петербурге и Южное общество в армейских частях, 

расквартированных на Украине.  

Северное общество. Программный документ общества «Конституция» был 

написан Н.М. Муравьевым. Согласно этому документу, в России устанавливалась 

конституционная монархия, при этом законодательная власть должна принадлежать 

парламенту («Народное вече»), а исполнительная – императору. Наследственная 

власть царя для преемственности власти сохранялась. Помещичьи владения 

сохранялись, крестьяне освобождались с приусадебным участком и 2 десятинами 

земли на двор. Все равны перед законом, но избирательное право предоставлялось 

только гражданам, обладавшим 500 – рублевым имущественным цензом.  

Южное общество. Программа общества «Русская правда» была написана П.И. 

Пестелем. Россия провозглашалась парламентской республикой с президентской 

формой правления. Законодательной властью обладал однопалатный парламент – 

«Народное вече», а исполнительной – «Державная дума» в составе 5 человек. 

Ежегодно один из членов Державной думы выбывал, а новый человек в нее 
выбирался. Тот, кто в Державной думе находился последний год, становился 

президентом. Крепостное право и сословия уничтожались. К освобожденным 

крестьянам переходила половина всего земельного фонда, другая половина земли 

оставалась у помещиков, а также у тех, кто ее желал иметь. Избирательными правами 

наделялись все лица, достигшие 18 лет.  
В конце 1824 г. руководители обоих обществ договорились о совместном 

выступлении летом 1826 г.  
Восстание в Петербурге 14 декабря 1825 г. После неожиданной смерти 19 

ноября 1825 г. в Таганроге Александра I в России возникло междуцарствие. 

Наследником престола должен был быть второй сын Павла Константин. Однако 
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задолго до этого он отрекся от престола в пользу своего брата Николая, это было 

оставлено в тайне. После смерти Александра Николай присягнул на верность 

Константину, а Константин – Николаю. Этим решили воспользоваться декабристы. 

Целый месяц в России не было царя. Большая часть населения считала, что царем 

становится Константин.  

14 декабря 1825 г. в день обнародования манифеста нового императора 

декабристы назначили восстание. Они намеревались вынудить Сенат принять их 

документ «Манифест к русскому народу» и провозгласить переход к 

конституционному правлению. 

Рано утром члены "Северного общества" начали агитацию в войсках 

Петербурга. Лишь к 11 часам на Сенатскую площадь удалось вывести лейб-гвардии 

Московский полк. В час дня к восставшим присоединились матросы гвардейского 

морского экипажа и некоторые другие части петербургского гарнизона - всего около 3 

тыс. человек. Солдаты скандировали: «Да здравствует Конституция!»  

Оказалось, что принятие присяги произошло раньше намеченного, члены Сената 
уже разошлись. Кроме того, диктатор восстания С.П. Трубецкой не явился к месту 

выступления. Новый император Николай I начал переговоры с восставшими. Они 

затянулись до шести часов вечера и не приносили никаких результатов. Но после того 

как декабрист П.Г. Каховский смертельно ранил генерал-губернатора Петербурга 
графа М.А. Милорадовича, царь приказал стрелять по восставшим.  

К вечеру руководители восстания были арестованы, и выступление декабристов 

было подавлено. Руководитель Южного общества П.И. Пестель был к этому времени 

арестован и выдал все планы заговорщиков. Тем не менее, 29 декабря 1825 г. С.И. 

Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин подняли восстание Черниговского полка 
на юге. 3 января 1826 г. правительственные войска подавили и это выступление. 

Начались аресты членов общества и следствие. По делу декабристов было 

привлечено 579 чел., 289 чел. были признаны виновными. Пять человек – П.И. 

Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. 

Каховский были повешены. Остальные, в зависимости от степени виновности, были 

сосланы на каторжные работы, на поселение в Сибирь, разжалованы в солдаты, 

переведены на Кавказ в действующую армию. Помилованы декабристы были только 

сыном Николая I Александром II после его коронации. 

Когда проводилось следствие, солдаты показывали на допросах, что совершенно 

не ориентировались в планах дворян-революционеров. На вопрос, зачем им 

Конституция, они отвечали, что Конституция – это жена царя Константина, и они 

хотели ее поприветствовать. 

Оценка деятельности декабристов. Существуют различные оценки 

деятельности декабристов. Первая, что декабристы – честные и благородные люди, 

что их программные положения о ликвидации самодержавия, отмене крепостного 

права, сословного строя, создании республики – отражали самые насущные проблемы 

прогрессивного развития России.  

Есть и другая точка зрения на деятельность декабристов. Восстание декабристов 

– это утопическое движение. Проекты декабристов о введении в России 

республиканской формы правления или даже конституционной монархии были 

политически безрассудны. В первый день выступления лидеры движения не вышли на 
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Сенатскую площадь, чем предали товарищей и вовлеченных в мятеж солдат. Многие 
называют восстание декабристов революцией для народа, но без народа. Они хотели 

осчастливить людей, даже не поинтересовавшись, что этот самый народ хочет. 
Мятежные солдаты даже сами не подозревали, что участвуют в государственном 

перевороте. 

Крымская война 

Поводом к войне послужило столкновение между католиками и православными 

в Иерусалиме в 1852 году. Россия потребовала от Турции соблюдать права 

православных. Но Турция отвергла это вмешательство России. Тогда Россия в июне 
1853 года ввела свои войска в Молдавию и Валахию. В октябре 1853 года Турция 

объявила войну России. 

В ходе военных действий адмирал П.С. Нахимов уничтожил в Синопской бухте 
турецкий флот.  

Но после этого в войну на стороне Турции вступили Англия и Франция. В 

декабре 1853 г. английская и французская эскадры вошли в Черное море. В ночь на 4 

января 1854 г. английская и французская эскадры прошли через Босфор в Черное 
море. Затем эти державы потребовали от России вывести войска из Дунайских 

княжеств. Англии и Франции удалось высадится в Крыму, 8 сентября 1854 г. разбить 

русские войска у реки Альма. 14 сентября началась высадка союзных войск в 

Евпатории. 17 октября началась осада Севастополя. Она длилась 349 дней, попытки 

отвлечь войска от Севастополя не дали желаемого результата, после чего Севастополь 

все же был взят союзными войсками. 

Более удачно для России развивались события на Кавказе, где она одерживала 

победы. 

В феврале 1855 года неожиданно умирает император Николай I. Его наследник 

Александр II продолжает войну, именно при нем происходит сдача Севастополя. К 

концу 1855 года военные действия практически прекращаются и в начале 1856 года 
заключается перемирие.  
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В марте 1856 года воюющие стороны собрались на Парижскую мирную 

конференцию. Черное море объявлялось нейтральным, русский флот сводился до 

минимума, крепости уничтожались. Аналогичные требования были предъявлены 

Турции. Кроме того, Россия лишалась устья Дуная, южной части Бессарабии, 

захваченной в этой войне крепости Карс и права покровительства Сербии, Молдавии и 

Валахии. Парижский мирный договор ослабил международное влияние России в 

Европе и в восточных делах, привел к еще большему обострению так называемого 

Восточного вопроса, способствовал дальнейшей экспансии западных держав на 
Ближнем Востоке. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Причины победы русского народа в Отечественной войне 1812 г.? 

2. В чем причины и цели движения декабристов? Каково его назначение? 

3. Раскройте основные  направления внутренней и внешней политики Николая I. 

Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? 

 

 

Тема: Россия в период великих реформ Александра II. 

 

План: 

1. Начало царствования. 

2. Отмена крепостного права. 
3. Земская реформа (1864). 

4. Судебная реформа (1864). 
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5. Городская реформа (1870). 

6. Военные реформы.  

7. Реформы образования. 

8. Покушения на Александра II. Гибель царя. 

 

Начало царствования 

 

Вступив на престол в 1855, он получил 

тяжелое наследие. Ни один из кардинальных 

вопросов 30-летнего царствования его отца 
(крестьянский, восточный, польский и др.) 

решен не был, в Крымской войне Россия 

потерпела поражение. Не будучи 

реформатором по призванию и темпераменту, 

Александр стал им в ответ на потребности 

времени как человек трезвого ума и доброй 

воли. 

Первым из его важных решений было 

заключение Парижского мира в марте 1856. С 

воцарением Александра наступила «оттепель» 

в общественно-политической жизни России. По 

случаю коронации в августе 1856 он объявил 

амнистию декабристам, петрашевцам, 

участникам Польского восстания 1830-31, 

приостановил на 3 года рекрутские наборы, в 1857 ликвидировал военные поселения. 

Осознав первоочередную важность решения крестьянского вопроса, он в течение 4-х 

лет (от учреждения Секретного комитета 1857 до принятия закона 19 февраля 1861) 

проявлял неуклонную волю в стремлении отменить крепостное право.  

Отмена крепостного права 

Отмена крепостного права – важнейшая реформа Александра, за которую он 

получил прозвище Освободитель. 

3 января 1857 года для рассмотрения вопроса отмены крепостных отношений 

составлен был новый секретный комитет из ближайших доверенных лиц.  

19 февраля окончательный текст закона об освобождении и устройстве быта 
крестьян, а также Высочайший манифест об этом были подписаны, а 5 марта 
манифест прочитали во всех церквях. 

Основной акт — «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» — содержал главные условия крестьянской реформы: 

*Крестьяне перестали считаться крепостными. 

*Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако 

обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадеб оседлость» и полевой 

надел. 

*За пользование надельной землёй крестьяне должны были отбывать барщину 

или платить оброк и не имели права отказа от неё в течение 9 лет. 
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*Размеры полевого надела и повинностей должны были фиксироваться в 

уставных грамотах 1861, которые составлялись помещиками на каждое имение и 

проверялись мировыми посредниками. 

*Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы и по соглашению с 
помещиком — полевого надела, до осуществления этого они именовались 

временнообязанными крестьянами, те кто воспользовался этим правом, до 

осуществления полного выкупа назывались «выкупными» крестьянами.  

*Выкупные платежи предполагалось выплатить за 49 лет. 
*Также определялась структура, права и обязанности органов крестьянского 

общественного управления (сельского и волостного) суда. 

Однако лидер оппозиционного движения Чернышевский назвал реформу 

обманом, т.к. суммы выкупных платежей крестьян, с учетом процентов (6 % годовых) 

в 4-7 раз превышали рыночную стоимость выкупаемой ими земли. По стране 
прокатилась волна восстаний: крестьяне недовольны уменьшением наделов, высокими 

повинностями и выкупными платежами. В большинстве случаев крестьяне винили во 

всем помещиков, которые, как они считали, исказили царский указ. 
Отмена крепостного права, таким образом, неизбежно вела к другим 

преобразованиям. 

Смягчение цензуры 

3 декабря 1855 года был закрыт Высший цензурный комитет. Запрет, 
наложенный Николаем 1 на печатное слово, был отменен. Одно за другим стали 

возникать новые независимые издания. Как только режим был смягчен, Россию стали 

потрясать национальные восстания и революционное брожение. Уже с 1862 года 

появляются революционные прокламации, призывающие к свержению самодержавия 

и уравнительному разделу земли.  

Земская реформа (1864) 

1 января 1864 г. Александр II утвердил “Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях” — законодательный акт, которым вводилось земство. 

Избираемые различными сословиями русского общества, земские учреждения 

принципиально отличались от корпоративно-сословных организаций, таких, как 

дворянские собрания. В земствах были представлены различные сословия — дворяне, 

чиновники, духовенство, купцы, промышленники, мещане и крестьяне. Сфера 
деятельности новых органов власти была ограничена хозяйственно-культурными 

делами: содержанием местных путей сообщения, попечением о медицинской помощи 

населения, о народном образовании, местной торговле и промышленности, народном 

продовольствии. 

Судебная реформа (1864) 

Новый суд строился на бессословных началах, были провозглашены 

несменяемость судей, независимость суда от администрации, гласность, устность и 

состязательность судопроизводства; при рассмотрении уголовных дел в окружном 

суде предусматривалось участие присяжных заседателей.  

Была реорганизована прокуратура, ее включили в судебное ведомство, во главе 

ее стоял генерал-прокурор, он же — министр юстиции. 

Крупнейшим шагом по внедрению принципов буржуазной юстиции было 

учреждение института адвокатуры. 
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20 ноября 1866 г. было разрешено “во всех повременных изданиях печатать о 

том, что происходит в судах”.  

Городская реформа (1870) 

Городской реформой 1870 г. были созданы всесословные органы местного 

самоуправления. Распорядительные функции теперь возлагались уже не на все 
городское общество, а на его представительный орган — думу. Выборы в думу 

происходили раз в четыре года. Число членов думы — гласных — было довольно 

значительным: в зависимости от численности избирателей в городе — от 30 до 72 

человек. В столичных думах гласных было намного больше: в Московской — 180, 

Петербургской — 252. На заседании думы избирался исполнительный орган 

общественного управления — управа и городской голова, который являлся 

председателем одновременно исполнительного и распорядительного органов. 

Избирательное право базировалось на имущественном цензе. Право участия в 

выборах независимо от сословия получали владельцы недвижимой собственности, 

облагаемой налогом в пользу города, а также лица, уплачивающие ему определенные 
торгово-промышленные сборы. 

Военные реформы  

Необходимость военной реформы была подтверждены неудачей в Крымской 

войне. 

1 января 1874 г. был утвержден устав о воинской повинности. Призыву на 

службу подлежало все мужское население, достигшее 21-летнего возраста. Для армии 

в основном устанавливался 6-летний срок действительной службы и 9-летнее 
пребывание в запасе (для флота — 7 и 3). От действительной службы освобождались 

единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, некоторые 
национальные меньшинства и т.д. Новая система позволяла иметь сравнительно 

небольшую армию мирного времени и значительные резервы на случай войны. 

Реформы образования 

В 1863 г. был принят университетский устав, возвращавший университетам 

автономию: вводилась выборность ректора, деканов, профессоров; университетский 

совет получил право самостоятельно решать все научные, учебные и 

административно-финансовые вопросы. В 1864 г. вводилось новое положение о 

начальных народных училищах, согласно которому образованием народа совместно 

должны были заниматься государство, церковь и общество (земства и города). В том 

же году был утвержден устав гимназий, провозглашавший доступность среднего 

образования для всех сословий и вероисповеданий. 

Покушения на Александра II. Гибель царя. 

Многочисленные преобразования серьезно изменили жизнь в стране. Появилась 

сильная и агрессивная оппозиция. Александр пережили ряд ударов, как личного, так и 

политического порядка. Он тяжело переживал смерть старшего сына, видел, что его 

реформаторская деятельность приносит не облегчение народу, а вызывает рост 
революционных движений. Долгий роман с Екатериной Долгоруковой Александр с 
огромным трудом сумел превратить в морганатический брак. Все это измотало 

внутренние силы императора. 

Существует версия, что Александру предсказали, что на него будет совершено 7 

покушений. 
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Первое покушение состоялось 4 апреля 1866 года, когда на Александра 
покушался Дмитрий Каракозов. Императора спас крестьянин Осип Комиссаров, 

ударивший убийцу по руке, в результате чего пуля пролетела мимо. Второй раз  на 

Александра покушался в Булонском лесу поялк Антон Березовский. На этот раз 
причиной покушения было желание отомстить царю за подавление польского 

восстания 1863 года. 
4 апреля 1879 года в царя стрелял Александр Соловьев, царь спаса благодаря 

случаю.  

В августе 1879 года террористическая организация «Народная воля» выносит 
императору смертный приговор. 

Четвертое покушение сорвалось из-за того, что террористы ошиблись и 

подложили взрывное устройство не под поезд императора, и под поезд с багажом. 

 Узнав о том, что в очередной раз избежал гибели, Александр II, по словам 

очевидцев, горестно произнес: "Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему 

они преследуют меня, словно дикого зверя? Ведь я всегда стремился делать все, что в 

моих силах, для блага народа!". 

Пятое покушение сорвалось из-за того, что Александр чуть опоздал к обеду, т.к. 

ждал одного из важных гостей. Взрыв застал Александра II возле комнаты охраны, 

расположенной недалеко от столовой. 

В ноябре 1880 года полиция арестовала Александра Михайлова, а за несколько 

дней до даты запланированного покушения — в конце февраля 1881 года — Андрея 

Желябова. Именно арест последнего заставил террористов действовать без 
промедления, назначив день покушения на 1 марта 1881 года. 

1 марта 1881 года Александр II выехал из Зимнего дворца в Манеж. Его 

сопровождали семь казаков охраны и трое полицейских во главе с полицмейстером. 

Народоволец Рысаков бросил свою бомбу в сторону царской кареты. Раздался взрыв. 

Проехав еще некоторое расстояние, царская карета остановилась. Император не 
пострадал. Однако вместо того чтобы покинуть место покушения, Александр II 

пожелал увидеть преступника, говоря, что это не последнее покушение, должно быть 

еще и седьмое. Он подошел к схваченному Рысакову. В этот момент, не замеченный 

охраной Игнатий Гриневицкий кидает в ноги царю вторую бомбу. Из последних сил 

он прошептал: «Отвезите меня во дворец… Там я хочу умереть…». 

Это покушение не дало возможности России стать конституционной монархией. 

Накануне своей гибели Александр II утвердил проект «Правительственного 

сообщения», согласно которому было назначено обсуждение конституционного 

проекта Лорис-Меликова. Взошедший на престол сын царя — Александр III — 

полностью отказался от всех либеральных начинаний отца, вернув поезд Российской 

империи в колею абсолютного самодержавия. 

 

Вопросы и задания: 

1. Опишите главные реформы, проведенные в России в 60-70-х гг. XIX в. Каковы 

их причины и значение? Что такое контрреформы?  
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Тема: Россия в системе международных отношений  

второй половины XIX века 
 

План: 

1. Внешнеполитический курс России. 

2. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
3. Присоединение Казахстана и Средней Азии 

 

Внешне-политический курс России. 

Министром внешней политики в тот период был А.М.Горчаков. На Парижском 

конгрессе, начавшем работу в феврале 1856 года, интересы России представляли 

дипломаты А.Ф. Орлов и Ф.И. Бруннов. Героическая оборона Севастополя, взятие 
русскими войсками Карса и успешная работа Горчакова по ослаблению антирусской 

коалиции сыграли важную роль в уважительном отношении участников конгресса к 

российской делегации. 

Новое направление внешней политики министр Горчаков изложил в циркуляре от 
21 августа 1856 года и в личном докладе императору. В нем подчеркивалось желание 
правительства посвятить «преимущественную заботливость» внутренним делам, 

распространяя деятельность за пределы империи, «лишь когда того безусловно 

потребуют положительные пользы России». Отказ от активной внешнеполитической 

деятельности носил временный характер, что подтверждается фразой Горчакова: 
«Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, а сосредотачивается». Это 

означало, что Россия временно не станет активно вмешиваться в европейские дела и 

не будет жертвовать своими интересами ради поддержки принципов Священного 

союза, она будет собираться силами. 

Горчаков сделал ставку на Францию как на наиболее реального союзника. В 

сентябре 1857 года была достигнута договоренность с Наполеоном III, который в 

обмен за поддержку Россией своих планов обещал действовать в пользу России в 

ближневосточных делах. 

К разрыву союзных отношений между Россией и Францией привели события в 

Польше в 1861-1863 годах. 

Союзником становится Пруссия. Бисмарк, давно желавший объединить Германию 

«железом и кровью», первым начал предпринимать шаги для сближения двух стран. 

Поддержка России была ему необходима. 

В результате политики Горчакова Россия сохраняла нейтралитет в войне Пруссии с 
Данией (1864), Австрией (1866) и Францией (1870-1871). Поражение Франции дало 

возможность Горчакову, ставшему канцлером в 1867 году, объявить об отказе России 

от 2-й статьи Парижского договора о нейтрализации Черного моря и добиться 

признания этого державами на международной конференции в Лондоне в 1871 году. 

Теперь Россия могла иметь на Черном море флот и строить на побережье военно-

морские базы. Отмена унизительных статей Парижского договора явилась крупным 

успехом российской дипломатии, и этот успех общественное мнение справедливо 

приписывало Александру Михайловичу Горчакову. 
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Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов велась под флагом освобождения 

балканских народов от власти Турции. 

К началу войны в русской армии уже ощущались последствия военных реформ. 

Русские войска не имели хорошо обученных резервов, по качеству стрелкового 

оружия уступали турецкой армии (вооружавшейся с помощью Англии и США), по 

численности русский флот уступал турецкому. Однако артиллерия русских 

превосходила турецкую, русские суда использовали мины, а русские солдаты и 

матросы намного превосходили турецких как выучкой, так и высоким боевым духом. 

Успехи русский армии на Балканах вынудили турецкое правительство обратиться с 
предложением начать переговоры. 19(31) января 1878 г. в Адрианополе было 

подписано перемирие, а 19 февраля (3 марта) в Сан-Стефано был подписан мирный 

договор в соответствии с которым Черногория, Сербия и Румыния получали полную 

независимость, автономными становились Босния и Герцеговина. Особо важным 

пунктом договора становилось создание крупного автономного болгарского 

государства. Однако решения, принятые в Сан-Стефано, были пересмотрены по 

давлением Англии и Австро-Венгрии в Берлине. В Берлине Россия оказалась в 

дипломатической изоляции. Германия, на помощь которой рассчитывало царское 
правительство, формально не вмешивалась в дебаты и реальной помощи не только не 
оказала, но и поддерживала противников России. Новый Берлинский трактат 1878 г. 
существенно ущемлял интересы России и славянских стран. Это было воспринято в 

России как поражение русской дипломатии. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии 

В XVII веке Казахское ханство делилось на три жуза (района): Младший (Западный 

Казахстан), Средний (Центральный) и Старший (Семиречье). На территории каждого 

жуза образовались самостоятельные ханства, между которыми часто велись 

междоусобицы. Русское государство к этому времени граничило с Казахским 

ханством. Экономические и политические интересы России побуждали правительство 

укреплять связи и развивать торговлю со Средней Азией. В XVII веке на территории 

Западного Казахстана возникли русские города – Яицкий Городок (Уральск) и Гурьев.  

В 1726 году хан Абдулхайра от имени старшин Младшего жуза обратился к 

Российскому правительству с просьбой о подданстве, которая была удовлетворена в 

1731 году. Еще через четыре года (в 1735 г.) по просьбе Абдулхайры русские начали 

постройку крепости в устье реки Ори (современный Орск), сыгравшей важную роль в 

укреплении влияния России в Казахстане. Добровольное принятие российского 

подданства казахами Младшего, а затем и Среднего жуза (в 1740 г.) имело 

прогрессивное значение для исторических судеб казахского народа. Уже со второй 

половины XVIII века общественные отношения в Казахстане  развивались под 

влиянием экономики России. После смерти хана Среднего жуза царское правительство 

ликвидировало ханскую власть и в 1822 году ввело новую систему управления; в 

Младшем жузе то же самое было сделано через два года, в 1824 году. 

Туркменские племена абдалов, чаудоров, игдыров, бурунчуков и бузучи в мае 1802 

года официально вступили в подданство России. В конце XVIII века торговля 

прикаспийских туркмен с Астраханью достигла такого уровня, что купцы стали 

заключать между собой долгосрочные контракты. Туркмены изъявили  готовность 
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участвовать в русско-иранской войне и в 1812-1813 годах в Северном Харасане, затем 

в Астрабаде подняли восстание против иранского господства. 

В середине XIX в. в Средней Азии существовали Кокандское, Бухарское и 

Хивинское ханства, представлявшие собой феодальные образования с пережитками 

рабовладения. Политическая раздробленность приводила к бесконечным военным 

столкновениям, осложнявшимся напряженной классовой борьбой. Усугубляли 

положение и участившиеся попытки Англии усилить свое влияние в регионе.  

В 1864 г. русские войска вступили в Кокандское ханство и взяли Ташкент (1865). 

Попытки эмира Бухары вмешаться в события привели к его поражению и занятию 

Самарканда (1868). Бухарский эмират попал в вассальную зависимость от России. В 

1873 г. капитулировала Хива. Продвижение русских войск в Туркмении встретило 

упорное сопротивление местного населения, подстрекаемого англичанами. Только в 

1881 г. был занят Ашхабад. Окончательно присоединение Средней Азии к России 

завершилось в 1885 г.  
Результатом присоединения к Российской империи Казахстана и Средней Азии 

явилось создание нового военно-административного управления. Часть областей 

вошла в состав созданного в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства. Над 

урезанными в своих границах, номинально независимыми Хивинским ханством и 

Бухарским эмиратом был установлен контроль царской администрации. 

 

Вопросы и задания: 

1. Каковы основные черты внешней политики России во второй половине 
XIX? 

2. Какие территории Россия потеряла и какие приобрела?   

 

Тема: Пореформенная Россия 

 

План: 

1. Либералы. 

2. Народничество. 
3. Социал-демократы. 

4. Внешняя и внутренняя политика Александра III. 

 

Либералы 

После реформ Александра II либеральные идеи охватывают широкие слои 

образованных россиян.  

Эти идеи были высказаны Н.А. Милютиным в записке на имя императора. После 
утверждения последним, они стали руководящими принципами реформы. Принципы 

эти выражались в формуле: дать местному самоуправлению возможно больше 
доверия, возможно больше самостоятельности и возможно больше единства. 

Под руководством Д.А. Милютина проводилась и военная реформа. Отмена 
рекрутских наборов значительно повысила популярность Александра II среди 

крестьянства. 

Автором судебной реформы стал давний сторонник перемен в этой области статс-

секретарь Государствнного Совета (один из немногих, выступавших в ГС в 1861 г. за 
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одобрение крестьянской реформы) Сергей Иванович Зарудный. В 1862 г. императором 

были утверждены разработанные им основные положения судебной реформы: 1) 

бессословность суда, 2) равенство всех граждан перед законом, 3) полная 

независимость суда от администрации (что гарантировалось несменяемостью судей), 

4) тщательный подбор судейских кадров и их достаточное материальное обеспечение. 

Реформы 60—70-х годов — крупное явление в истории России. Новые, 

современные органы самоуправления и суда способствовали росту производительных 

сил страны, развитию гражданского самосознания населения, распространению 

просвещения, улучшению качества жизни. Россия подключалась к общеевропейскому 

процессу создания передовых, цивилизованных форм государственности, основанных 

на самодеятельности населения и его волеизъявлении. Но это были только первые 
шаги. В местном управлении были сильны пережитки крепостничества, оставались 

нетронутыми многие дворянские привилегии. Реформы 60—70-х годов не коснулись 

верхних этажей власти. Сохранялись самодержавие и полицейский строй, 

унаследованные от прошлых эпох. 

Народничество 

Народничество, у истоков которого стояли Герцен и Чернышевский, сложилось в 

мощное движение со своей идеологией. Народничество – общественно-политическое 
движение части интеллигенции Российской империи второй половины XIX – начала 
XX в. Его сторонники ставили целью выработать национальную модель 

некапиталистической эволюции, постепенно адаптировать большинство населения к 

условиям модернизации хозяйства. Народники решили учесть ошибки декабристов, не 
подготовивших социальную базу для восстания. 

В идейном отношении в народничестве выделялись три направления. 

Пропагандистское возглавлял П. Л. Лавров. Он разделял веру в социалистическую 

утопию, в самобытность исторического развития России, общину как основу ее 

будущего строя; признавал необходимость социальной революции; критиковал 

революционный авантюризм, поспешность. Революция, по Лаврову, должна 
готовиться неустанной пропагандой интеллигенции среди народа, насилие должно 

быть сведено к минимуму: «Мы не хотим новой насильственной власти на смену 

старой». 

Бунтарское направление возглавлял М. А. Бакунин. Его анархическое учение 
говорило об антигуманной сущности всякого государства. Бакунин требовал передачи 

всей земли — земледельцам, промышленности и капиталов — рабочим союзам, 

упразднение семьи и брака, общественного воспитания детей, уравнения прав женин с 
мужчинами. В России Бакунин связывал свои надежды с крестьянством; русского 

крестьянина считал «прирожденным социалистом». Последователи Бакунина 
составляли значительную часть народников и порою действительно прибегали к « 

пропаганде фактами ». 

Заговорщическое направление представлял П. Н. Ткачев. Он видел ближайшую 

цель в создании хорошо законспирированной дисциплинированной революционной 

организации, которая, не теряя времени на пропаганду, должна захватить власть. В 

отличие от Лаврова Ткачев полагал, что не просвещение народа должно 

предшествовать революции, а наоборот. После захвата власти уничтожаются 

консервативные и реакционные элементы и распространяется равенство и братство.  
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В 1869 г. в Москве создал свою организацию (на базе разгромленного ишутинского 

кружка) С. Г. Нечаев. Он написал труд «Катехизис революционера», в котором 

обосновывал идею, что для достижения высоких целей хороши любые средства, даже 

аморальные. 

Важнейшей задачей народники считали вовлечение крестьянства в революционную 

борьбу (отсюда и название течения). Как метод вовлечения крестьян в революцию 

было решено использовать «хождение в народ». Представители молодой 

интеллигенции отправлялись к крестьянам и пытались им объяснить прелести 

революции. Этот опыт был неудачен, т.к. крестьяне не воспринимали призывов 

революционеров. Слова «конституция», «демократия» и пр. были им непонятны. 

Часто молодых доброжелателей сами же крестьяне и сдавали в полицию. Все попытки 

поднять народ на борьбу были безуспешны. 

В 1876 г. возникла новая «Земля и воля», построенная на началах централизма. В ее 

состав вошли избежавшие арестов участники хождения в народ — М. А. Натансон, Г. 

В. Плеханов, С. Л. Перовская. 

Важнейшим пунктом программы общества являлся «переход всей земли в руки 

сельского рабочего сословия», выдвигался и ряд демократических требований, 

добиться которых можно было «только путем насильственного переворота». 

Подготовить переворот, по мнению землевольцев, следовало путем постоянной 

пропаганды и агитации в деревне, создания там опорных пунктов. Уделялось 

внимание и работе в «центрах скопления промышленных рабочих, заводских и 

фабричных». Однако рабочие расценивались только как сила, способная поддержать 

выступление крестьян. Агитационная деятельность замлевольцев велась и в среде 
недовольного студенчества и интеллигенции, предусматривались попытки 

привлечения сознательных прогрессивных офицеров и чиновников. 

«Земля и воля» 1879 г. раскололась на две организации: «Черный передел» 

(Г.В.Плеханов, П.Б.Аксельрод, П.Г.Дейч, Я.В.Стефанович и др.) и "Народную волю" 

(А.И.Желябов, С.Л.Перовская, Н.А.Морозов, Н.И.Кибальчич, А.Д.Михайлов и др.).  

Взгляды организаторов «Черного передела» в это время не отличались 

принципиально от взглядов землевольцев. Попытки продолжать пропаганду в деревне 
окончились неудачей и привели к новым арестам. Часть членов организации 

эмигрировала за границу. В целом «Черный передел» не сыграл существенной роли в 

народническом движении.  

«Народная воля» была хорошо законспирированной организацией, возглавляемой 

исполнительным комитетом. В условиях демократического подъема конца 70-годов 

организация активно включилась в политическую борьбу. Программные положения 

организации включали захват власти революционной партией и проведение 
демократических преобразований в стране. По представлениям народовольцев 

российское правительство не имело опоры и легко могло быть дезорганизовано в 

результате серии террористических актов. В 1880-1881 гг. народовольцы осуществили 

ряд покушений на Александра II  

Однако наиболее эффективным оружием народовольцев оказался террор; 

организация очень быстро стала приобретать преимущественно заговорщически - 

террористический характер. Это отчетливо проявилось в секретной инструкции 

«Подготовительная работа партии» : «Партия должна иметь силы создать сама себе 



57 

 

благоприятный момент действия, начать дело и довести его до конца. Искусно 

выполненная система террористических предприятий, одновременно уничтожающих 

10-15 человек — столпов современного правительства, приведет правительство в 

панику, лишит его единства действий и в то же время возбудит народные массы, т. 

е. создаст удобный момент для нападения». 

Социал-демократы 

Часть лидеров чернопередельцев (Плеханов, Аксельрод, Дейч, Засулич и др.) 

перешла от народничества к марксизму, основав в 1883 в Женеве группу 

«Освобождение труда». Эта группа участвовала в создании газеты «Искра» и журнала 

«Заря», подготовке 2-го съезда РСДРП (Российской социал-демократической рабочей 

партии), на котором она самораспустилась (1903). 

Социал-демократы считали основной движущей силой революции именно рабочий 

класс, а не крестьянство.  

Термин «социал - демократы» появился в последней трети XIX века. Он 

традиционно служил обозначением партий рабочего класса, которые стояли на 
позициях революционного марксизма. Российские социал-демократы заявили о себе в 

90-х годах XIX века. Одним из проявлений их существования были статьи В.И. 

Ульянова (Ленина), в которых он подверг резкой критике народническое движение и 

выдвинул идею создания революционной рабочей партии. Эта партия, по его мнению, 

должна была организовать классовую борьбу против буржуазного режима, 

уничтожить обществ порядки, угнетавшие трудящихся. Здесь просматривались два 
процесса — объединение промышленного пролетариата и его идеологическая 

обработка в духе революционного марксизма.  

Внешняя и внутренняя политика Александра III 

В реформах своего отца, Александра II, Александр III видел, прежде всего, 

негативные аспекты — рост правительственной бюрократии, тяжелое материальное 

положение народа, подражание западным образцам. 

Начало правления Александра III характеризовалось ужесточением 

административно-полицейских репрессий и цензуры. К середине 1880-х годов 

правительству путем репрессий удалось подавить революционное движение, прежде 

всего «Народную волю». В то же время был принят ряд мер, облегчающих 

материальное положение народа и смягчающих социальную напряженность в 

обществе (введение обязательного выкупа и снижение выкупных платежей, 

учреждение Крестьянского поземельного банка, введение фабричной инспекции, 

поэтапная отмена подушной подати и др.). 

В мае 1882 Александр III назначил министром внутренних дел Толстого — 

сторонника реакционно-охранительной политики. 

При поддержке Александра III Толстой и его преемник И. Н. Дурново проводили 

политику контрреформ, которые ограничивали либеральные преобразования 1860-70-

х годов. Университетский устав 1884 урезал автономию высшей школы. «Циркуляр о 

кухаркиных детях», затруднял поступление в гимназии детей из низших сословий 

1887. Крестьянское самоуправление с 1889 было подчинено земским начальникам. 

Земское и городовое положения (1890 и 1892) ужесточили контроль администрации 

над местным самоуправлением, ограничили права избирателей из низших слоев 

общества. 
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Во время коронации в 1883 Александр III объявил волостным старшинам: 

«Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства». Отражением 

этой установки стали меры по охране сословных прав дворян-помещиков, усиление 
административной опеки над крестьянством, консервация общины и большой 

патриархальной семьи. Предпринимались попытки повысить общественную роль 

православной. 

Внешняя политика России при Александре III в основном направлялась самим 

царем и отличалась прагматизмом, стремлением уберечь страну от втягивания в 

международные конфликты. Главным содержанием этой политики был поворот от 
традиционного сотрудничества с Германией к союзу с Францией. 

Для хозяйственной жизни России в годы правления Александра III характерен 

экономический рост, что во многом было связано с политикой усиленного 

покровительства отечественной промышленности. Благодаря деятельности министров 

финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте возросли доходы 

государственного казначейства. Правительство Александра III поощряло рост крупной 

капиталистической индустрии, достигшей заметных успехов (продукция металлургии 

в 1886-92 удвоилась, сеть железных дорог в 1881-92 выросла на 47%). Однако бурное 
развитие промышленности вступило в противоречие с отсталостью сельского 

хозяйства, крестьянской общиной, малоземельем, что во многом подготовило почву 

для социальных и экономических кризисов (голод и эпидемия холеры в 1891-92). 

 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте общественно-политическое движение.  Что такое 
народничество и в чем его значение? 

2. Каковы итоги правления Александра III? 

 

 

Тема: Западное общество в начале ХХ в. 

 

План:  

1. Борьба за передел мира. 
2. Объединение Германии. 

3. Экономическое положение ведущих стран. 

4. Складывание военно-политических блоков в Европе. 
 

 

Борьба за передел мира 

В большинстве стран Запада сложилось индустриальное общество. Поэтому 

проблема колоний перед ведущими мировыми странами встала еще более остро. 

Экономически развитее страны нуждались в колониях как в источнике ресурсов и 

рынке сбыта товаров. Это подталкивало экономически-развитые страны к новым 

колониальным захватам. Однако практически весь мир был уже поделен между 

странами-лидерами. В результате разворачивается борьба за колониальный передел 

мира. Особенно актуальна эта политика была для стран, опоздавших к разделу мира, 
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но с хорошо развитой промышленностью. К таким странам относились США, 

Германия, Япония.  

Как следствие захватнических действий развернулись война США с Испанией за 
независимость Кубы, США захватили Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, Гавайские. 

После русско-японской войны Япония установила фактическое господство над Кореей 

и Маньчжурией. Англо-бурская война 1899-1902 гг. завершила «собирание» Англией 

земель на юге Африки. Европейские державы активно вмешивались в экономическую 

и политическую жизнь стран, входивших в состав распадающейся Османской 

империи. 

Объединение Германии 

 
Отто фон Бисмарк 

 

В 50—60-е годы в германских государствах в полную силу развернулся 

промышленный переворот. Главным препятствием дальнейшему развитию 

капитализма в Германии оставалась ее политическая раздробленность. 

Объединение Германии было осуществлено под руководством Отто Бисмарка 
путем «революции сверху» в результате трех победоносных войн Пруссии: в 1864 

совместно с Австрией против Дании, в 1866 против Австрии, в 1870-71 против 

Франции. В провозглашенной 18 января 1871 Германской империи он получил 

высший государственный пост имперского канцлера, а в соответствии с конституцией 

1871 практически неограниченную власть. 

Объединение Германии означало шаг вперед по пути буржуазного развития 

страны. Оно способствовало бурному развитию экономики. В объединенной Германии 

поднялось на новую, более высокую ступень рабочее движение. Однако для 

развивашегося капитализма необходимы были колонии. Свободных территорий в 

мире в то время уже практически не оставалось. Этим и была обусловлена агрессивная 

внешняя политика молодой империи.  

Экономическое положение ведущих стран 

В начале ХХ века во всех промышленно развитых странах усиливается рабочее 
движение. Правительствам большие силы и средства приходится тратить не только на 
поддержание своей власти в колониях, но и на поддержание порядка в самой 
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метрополии. На фоне этого колониальные империи испытывают значительные 
трудности. «Мастерская мира» Великобритания постепенно теряет свое могущество. 

Франция, чей капитализм носил ростовщический характер, также испытывает 
значительные трудности. На первое место по уровню промышленного производства в 

Европе выходит Германия. Она уже готовится к переделу мира, увеличивая расходы 

на военную промышленность.  

Складывание военно-политических блоков в Европе 

В конце XIX – начале ХХ века в Европе складываются два противоборствующих 

блока: Тройственный союз, состоявший из Германии, Австро-Венгрии и Италии; и 

Антанта, состоящий из России, Франции и Великобритании. 

Вступительная часть договора Тройственного союза содержала заявление, что 

договаривающиеся стороны, «воодушевлённые желанием увеличить гарантии 

всеобщего мира, укрепить монархические принципы и обеспечить тем самым 

сохранение в неприкосновенности общественного и политического строя в их 

государствах», заключили данный «охранительный и оборонительный» договор. 

Германия не раз пыталась помешать формированию Антанты, воздействуя то на 
Россию, то на Англию, стремясь добиться их нейтралитета в будущей войне. Накануне 

и в ходе 1-й мировой войны на стороне Антанты. сгруппировалось более 20 

государств, в т. ч. США. Термин «Антанта» стал применяться для обозначения всей 

антигерманской коалиции.  

Создавая военные союзы, страны готовились к войне. Близость скорой войны была 
ясна всем правительствам. Однако мало кто рассчитывал, что война растянется на 
долгие годы. Все рассчитывали на выигрыш в быстрой войне. Автором Германского 

плана был Альфред фон Шлиффен. Главной идеей плана была молниеносность. При 

этом Шлиффен рассчитывал, что Россия не сможет вступить в войну сразу, т.к. 

мобилизация будет проходить не менее 6 недель. За это время необходимо было 

ударить по Франции через Бельгию и разгромить ее войска. Этим Германия 

обезопасила бы себя от войны на два фронта.  

Планы Франции носили выжидательный характер. Англия надеялась максимально 

преложить тяготы война на Францию и Россию (политика 2блестящей изоляции» – у 

Англии нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы). Россия рассчитывала 
основные силы направить против Австро-Венгрии. 

Преддверием Первой мировой войны стали Балканские войны – завершающий этап 

освобождения Балканского полуострова от власти Османской империи. 

Так складывались предпосылки для Первой мировой войны. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какова расстановка политических сил в конце XIX нач. ХХ вв. 

2. Какие войны предшествовали  Первой мировой войне? 

3. Какие военные блоки были созданы накануне войны? Цели участниц военных 

блоков. 
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Тема: Россия в начале ХХ в. 

 

План: 

1. Николай II. 

2. Русско-японская война. 
3. Революция 1905 – 1907 годов. 

4. Реформы П.А. Столыпина. 
5. Политические партии. 

 

 

 

Николай II 

 

18 мая 1896 г. во время коронации Николая II 

произошли трагические события на Ходынском 

поле, когда в давке погибло по официальным 

данным 1360 человек. Это событие было 

воспринято как недоброе предзнаменование. При 

Николае II Россия пережила ряд событий крайне 
тяжелых и приведших к свержению династии. 

Царствование Николая II совпало с началом 

бурного развития капитализма и одновременного 

роста революционного движения в России. Чтобы 

сохранить самодержавие и обеспечить дальнейшее 
развитие и процветание России, императором 

были приняты меры, обеспечивающие укрепление 
союза с нарождающимся буржуазным классом и 

перевода страны на рельсы буржуазной монархии 

при сохранении политического всевластия 

самодержавия: учреждена Государственная Дума, проведена аграрная реформа. 

В последние годы царствования император испытывал кризис окружения 

(недостаток надежных, способных людей, разделявших его идеи). Значительная часть 

самых способных государственных деятелей стояла на западнических позициях, а 
люди, на которых царь мог положиться, не всегда обладали нужными деловыми 

качествами. Отсюда постоянная смена министров, которую с легкой руки 

недоброжелателей приписывали Распутину. 

Роль и значение Распутина, степень его влияния на Николая II до сих пор и 

обсуждаемы и не имеют однозначной оценки. Привязанность царской четы к 

Распутину была связана с неизлечимой болезнью их сына и наследника престола 
Алексея гемофилией. Распутин непостижимым образом умел быстро останавливать 

кровь у наследника, чего не могли сделать лучшие дипломированные доктора.  

Русско-японская война 

В конце XIX в. происходит укрепление русско-китайских связей, вызванное войной 

Японии против Китая (1894-1895). Петербург оказал Пекину дипломатическую 
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поддержку и добился от японцев возвращения Китаю Ляодунского полуострова, 

захваченного японской армией. 

Россия и Китай в 1896 году заключили договор о дружбе и оборонительный союз 
против Японии. Согласно ему, российская сторона получала право проложить 

железную дорогу (КВЖД) от Читы до Владивостока через территорию Маньчжурии. В 

1898 г. был заключен договор на 25-летнюю аренду Россией юго-западной 

оконечности Ляодунского полуострова (район Квантунского полуострова) и 

прокладку туда железной дороги. На этом полуострове началось строительство 

российских морских баз – Дальний и Порт-Артур.  

После беспорядков в Китае (восстание боксеров 1900 г.) Россия ввела в 

Маньчжурию войска для защиты разрушенной повстанцами КВЖД. В 1902 г. Япония 

и Англия заключают союз, направленный против российско-китайского альянса. 

Русско-японскую войну (1904-1905) можно условно разделить на четыре этапа. 

Первый этап (с начала войны до середина апреля 1904 г.) характеризовался борьбой за 

достижение господства на море и накапливанием японских войск в Корее. Второй этап 

(со второй половины апреля до августа) ознаменовался рассечением российских войск 

на две изолированные друг от друга группировки - Квантунскую (в Порт-Артуре) и 

Маньчжурскую (в Южной Маньжчурии). Японцам удалось вытеснить русских к 

Ляояну и занять Ляодунский полуостров, приступив к блокаде Порт-Артура. В это же 

время японский флот добился полного господства на море. Третий этап (с августа 

1904 г. по февраль 1905 г.) – ьвремя кульминации борьбы на суше. Главным ее итогом 

стало взятие японцами Порт-Артура. Кроме того, русские войска были вытеснены из 
Южной Маньчжурии и отошли к Сыпингайским позициям. Четвертый этап (с марта до 

конца войны) характеризовался отсутствием крупных боевых действий на суше и 

попыткой российского командования перехватить инициативу на море. Эта попытка 

завершилась Цусимским сражением. Одержав в нем полную победу, японцы 

приступили к выполнению третьей части своего плана и захватили у России Сахалин.  

Революция 1905 – 1907 годов 

Причины революции коренились в экономическом и социально-политическом 

развитии России. Нерешенность крестьянского вопроса, сохранение помещичьего 

землевладения и крестьянского малоземелья, высокая степень эксплуатации рабочих, 

самодержавный строй, отсутствие у общества возможности влиять на власть и 

отсутствие демократических свобод — все это спровоцировало революционный 

взрыв. Катализатором, ускорившим возникновение революции, стало ухудшение 
материального положения трудящихся из-за экономического кризиса 1900—1903 гг. и 

поражение в русско-японской войне 1904—1905 гг. 
Революция 1905 – 1907 гг. – первая русская революция, т.к. до этого момента все 

преобразования, которые затевались в стране исходили от группы лиц, которые 
замышляли государственный переворот или захватывали власть, объявляя себя чудом 

спасшимся правителем или наследником престола. Т.е. до революции 1905 – 1907 гг. 
Участники всевозможных беспорядков на деле хотели не коренных перемен, а 
возвращения власти «законному» наследнику. С января по декабрь 1905 г. революция 

шла по нарастающей, дальше намечается постепенный спад революционного 

движения. 
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Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 г.) В своем 

развитии она прошла несколько этапов. 

1 этап революции. 09.09.1905 – апрель 1905 года. Поводом к началу первой 

русской революции стало Кровавое воскресенье.  

В ходе забастовки заводов Петербурга у радикально настроенных рабочих 

«Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» возникла идея 

о подаче царю петиции о народных нуждах, которая быстро получила всеобщую 

популярность. После некоторых колебаний эта идея была поддержана Г. Гапоном, 

который предложил организовать подачу петиции царю как массовое шествие рабочих 

к Зимнему дворцу. Празднично одетые люди шли с к Зимнему дворцу, к царю как 

защитнику их интересов. Этим лишний раз доказывается, что до 09.01.1905 люди все 
перемены в своей жизни связывали с царем и не считали своей целью свержение 
правящего режима. Они несли в руках иконы и портреты царя. 

Основным требованием прошения был немедленный созыв Учредительного 

собрания на условиях всеобщей, тайной и равной подачи голосов. В дополнение к 

этому выдвигался ряд политических и экономических требований — амнистия 

политических заключенных, расширение прав и свобод граждан, замена косвенных 

налогов прямым прогрессивным подоходным налогом, введение 8-часового рабочего 

дня.  Завершалась петиция обращением к царю: «Вот, государь, наши главные нужды, 

с которыми мы пришли к тебе… Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь 

Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших 

потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, — мы 

умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и 

незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу…» 

Николая в это время не было в столице, но власти решили не допустить шествия к 

Зимнему дворцу. До сих пор идут споры о том, кто виноват в трагедии, с чьей стороны 

раздались первые выстрелы…  

Опомнившись, рабочие попытались прекратить крестный ход, но попали в клещи 

между войсками, революционерами и напиравшими массами еще не осознавших, что 

происходит, задних рядов шествующих. 

В результате этого события был нанесен серьезный ущерб престижу царя, т.к. 

именно его обвиняли в трагедии.  

18 февраля Николай издал манифест о намерении созвать законосовещательную 

Государственную думу. Это ненадолго погасило волнения. 

2 этап революции. Май – сентябрь 1905 года. 

В мае начинается забастовка ткачей в Иваново-вознесенске. В ходе этого этапа 
произошло ряд важных событий. В мае пролетариат создал свои органы руководства 
революционной борьбы — Советы рабочих депутатов.  

Революция перекидывается в деревню. Летом состоялся 1 съезд Всероссийского 

крестьянского союза. В результате выступлений было разгромлено и сожжено более 2 

тыс. помещичьих усадьб. 

В июне вспыхнуло восстание на самом современном судне российского 

Черноморского флота “Князь Потемкин-Таврический”. Таким образом, к 

революционному движению примыкает и армия – недавний оплот власти. 
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6 августа 1905 г. Николай II подписал указ об учреждении Государственной Думы 

(Булыгинская дума – по фамилии министра внутренних дел), которая бы занималась 

«предварительной разработкой законов». Этот проект вызвал возмущение, т.к. он 

ограничивал избирательные права населения высоким сословным и имущественным 

цензом. 

3 этап революции. Октябрь — декабрь 1905 г. — высший подъем революции.   

Начавшаяся в Москве 19 сентября экономическая забастовка печатников в скором 

времени превратилась в общенародную массовую политическую стачку. В начале 
октября в забастовочное движение включился Московский железнодорожный узел, 

что явилось решающим фактором распространения забастовок на всю страну. Стачка 
охватила 120 городов России. В ней участвовало 1,5 млн. рабочих и 

железнодорожников, 200 тыс. чиновников и служащих государственных учреждений, 

около 500 тыс. представителей демократических слоев города, в это же время в 

деревне произошло около 220 выступлений крестьян. Страна оказалась 

парализованной, страдали все слои населения. 

Граф Витте представил царю программу срочных преобразований, и 13 октября 

1905 г. он стал председателем Совета Министров. Эта программа была положена в 

основу знаменитого Манифеста 17 октября. В Манифесте царь давал российскому 

народу обещания: 

* Даровать свободу личности, слова, свободу создавать организации; 

* Не откладывать выборы в Государственную думу, в которой должны участвовать 

все сословия (а Дума впоследствии выработает принцип всеобщих выборов); 

* Ни один закон не принимать без согласия Думы. Таким образом Николай 

ограничил свою власть, поставив Думу выше себя. 

Многие вопросы оставались неразрешенными: как именно будут сочетаться 

самодержавие и Дума, каковы полномочия Думы. Вопрос о конституции в Манифесте 
не ставился вообще. 

Накал революции так и не ослабел, после издания Манифеста 17 октября 1905 г. 
еще более поляризовались силы в либеральном лагере. 

Кульминацией данного этапа революции стало Декабрьское вооружённое 
восстание в Москве. 

4 этап революции – январь 1906 – июнь 1907 гг., главной его чертой которого 

было постепенное отступление революции. Начала работу I Государственная дума, в 

которой большинство мест было за кадетами и примыкающими к ним партиями, но 

она была распущена спустя 2,5 месяца со дня начала её работы.  

Состав II Государственной думы оказался еще более неприемлемым для 

правительства (около 100 депутатов — социалисты, 100 кадетов, 100 трудовиков, 19 

октябристов и 33 монархиста). В итоге II Дума оказалась еще более левой, чем I Дума. 

Основная борьба шла по аграрному вопросу, крестьянские депутаты выступили 

против аграрной программы правительства, разработанной Столыпиным. 

В условиях спада революции 3 июля 1907 г. по обвинению в подготовке переворота 
была арестована социал-демократическая фракция II Государственной думы. Сама 
Дума была распущена и объявлен новый избирательный закон. Так, был нарушено 

сформулированное Манифестом 17 октября положение о том, что ни один новый 

закон не имеет силы без одобрения Думы, т.е. Николай II совершил государственный 
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переворот, преступив свой собственный закон. Эту ситуацию в политической истории 

России принято называть «Третьеиюньским переворотом». Он положил конец 

революции. 

III Государственная дума была избрана уже после подавления революции и стала 

первой, проработавшей весь положенный пятилетний срок. Из 442 мест 146 занимали 

правые, 155 — октябристы, 108 — кадеты и лишь 20 — социал-демократы. Думским 

центром стал “Союз 17 октября”, а председателем сначала Н.А. Хомяков, затем А.И. 

Гучков. 

В 1912 — 1917 гг. работала IV Государственная дума (председатель — октябрист 
М.В. Родзянко). 

Среди причин поражения первой русской революции можно назвать: слабость и 

неопытность революционных сил; армия в целом поддерживала правительство; 

российское общество не было политизировано и выдвигало экономические 
требования. Сказалось также отсутствие опыта политической борьбы в стране, 

заседания в Государственной думе нередко превращались в митинги. 

Основное значение революции заключалось в изменении социально-политической 

системы: в России складываются основы парламентаризма. Вводятся демократические 
свободы, в том числе разрешено организовывать политические партии.  Появляется 

новый оппозиционный, но легитимный орган власти – Советы. Теперь революционное 
движение будет развиваться сообразно вектору, задаваемому руководством. 

Крестьяне добились отмены выкупных платежей. Улучшилось положение рабочих, 

продолжительность рабочего дня в некоторых отраслях промышленность 

уменьшилась до 9 – 10 часов. 

       С.Ю. Витте 

 
В 1892 г. Витте занял пост министра финансов. Важнейшей задачей Витте было 

поощрение развития отечественной промышленности. Он считал индустрию 

локомотивом народного хозяйства. В своей деятельности он опирался на концепцию 

Фридриха Листа — «теорию национальной экономии», суть которой заключалась в 

том, что «бедным странам» необходимо в целях экономической модернизации 

добиваться баланса импорта и экспорта с помощью таможенного покровительства. 
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Индустриализация требовала значительных капиталовложений из бюджета, что 

должно было обеспечить реализацию разработанной политики. Одним из направлений 

осуществленной им реформы было введение в 1894 г. государственной винной 

монополии, ставшей основной доходной статьей бюджета (365 млн. руб. в год). Были 

увеличены налоги, в первую очередь косвенные (они в 90-е годы выросли на 42,7 %). 

Был введен золотой стандарт, т.е. свободный размен рубля на золото. 

Последнее позволило привлечь иностранный капитал в российскую экономику, т.к. 

иностранные инвеститоры могли теперь вывозить из России золотые рубли. 

Таможенный тариф ограждал отечественную промышленность от иностранной 

конкуренции, правительство поощряло частное предпринимательство.  

Однако процесс индустриализации в России шел противоречиво. 

Капиталистические методы хозяйствования (прибыль, себестоимость и т.д.) не 
коснулись государственного сектора экономики — крупнейшего в мире. Это были 

заводы оборонного значения. И это создавало определенный дисбаланс в 

капиталистическом развитии страны. 

Реформы П.А. Столыпина 

 
Петр Аркадьевич Столыпин – государственный деятель, последний крупный 

реформатор в правительстве Российской империи. Министр внутренних дел с 9 мая, 

председатель Совета министров с 21 июля 1906 до своей гибели.  

Во время крестьянских волнений лета 1905 проявил энергию, жесткость, личную 

смелость. В апреле 1906 года был назначен министром внутренних дел и в июле – 

одновременно председателем Совета министров. На Столыпина было совершено  11 

покушений. 

Низкий уровень эффективности сельского хозяйства в России специалисты 

объясняли существованием общины, препятствовавшей развитию рыночной 

экономики, т.к. в условиях общинного землепользования было невыгодно прилагать 

максимум усилий для получения максимальных урожаев. Идея Столыпина 
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заключалась в разрушении крестьянской общины. После разрушения общины земля 

должна была перейти в собственность крепких мужиков, разорившиеся пойдут на 

работу в городскую промышленность и будут переселены на окраины страны. Вслед 

за появлением в деревне слоя личных собственников Столыпин предполагал 

предоставление им экономического и политического равноправия с помощью реформ 

местного управления и суда и таким образом создание мощной опоры для монархии.  

В ходе проведения реформы активно использовалась переселенческая политика. 

Крестьяне, пожелавшие переселиться на неосвоенные территории Сибири получали 

ряд льгот (большие земельные наделы, кредиты, смягчение налогового бремени). 

Активно создавались хутора и отруба, ликвидировалась чересполосица. 

Результаты реформ Столыпина, их экономическое и политическое воздействие 
обычно определяются на основе статистических данных, но различные историки 

истолковывают их по-разному: либеральные заявляют о том, что Столыпин просто не 
хватило времени, советские – о провале реформ. Если говорить о конечных целях 

реформ, то они не были достигнуты, и в этом смысле реформы потерпели неудачу. 

Но частные результаты весьма ощутимы: благодаря системе политических, 

экономических и финансовых мер, осуществлявшихся с 1906 по 1915 годы, из общины 

выделилось до четверти хозяйств, дававших до половины рыночного хлеба и 

поднявших свою эффективность с помощью сельскохозяйственной техники и 

удобрений. 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре, в присутствии царя 

Николая II и его дочерей, в Столыпина дважды выстрелил из револьвера Дмитрии 

Богров (двойной агент, работавший одновременно на эсеров и на полицию). 

Политические партии 

Манифест 17 октября дал возможность политическим силам России, в том числе и 

подпольным, начать открыто создавать политические партии для выборов в 

государственную Думу. Политические партии России делились на 3 блока. 

Помещичье-монархические – самый консервативный блок, отстаивавший идеи 

православие и самодержавия и представлявший интересы крупных помещиков. 

Либерально-демократический блок считал необходимым провести коренные 
преобразования в стране и величайшим достижением считал Манифест 17 октября и 

собирались вести политическую борьбу в парламенте (кадеты, октябристы, 

меньшевики). Наконец, третий, революционный блок выступал за проведение 
социалистической революции (большевики эсеры). 

РСДРП. Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) – социал-

демократическая партия, основана в 1898 году. 1 марта 1898 г. в Минске собрался 

первый учредительный съезд РСДРП, который должен был объединить 

многочисленные социал-демократические группы в единую партию. В июле 1903 г. 
выбранные на съезд представители съехались в Брюсселе, но полиция не допустила 

открытия съезда, и делегаты принуждены были перебраться в Лондон. Всего 

присутствовало 43 делегата. На съезде произошел раскол на РСДРП(б) - большевиков 

и партию меньшевиков.  На съезде была принята программа партии. Она делилась на 2 

части – программа минимум и программа максимум. Программа минимум 

предполагала путем революции установление демократического правления, отменяя 

выкупных платежей, 8-часовой рабочий день для рабочих; программа максимум 

требовала социалистической революции и установления диктатуры пролетариата. 
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Часть РСДРП, выступавшая за программу минимум стала называться меньшевиками, 

часть, выступавшая за программу максимум – большевиками. 

Эсеры (социалисты-революционеры) – крупнейшая мелкобуржуазная партия в 

России в 1901-22 гг. В ходе развития русского революционного движения партия 

эсеров проделала эволюцию от мелкобуржуазного революционаризма к 

сотрудничеству с буржуазией после Февральской революции 1917 г. и фактическому 

союзу с буржуазно-помещичьей контрреволюцией после Октябрьской революции 

1917 г. Главной социальной силой эсеры считали «трудовой народ» (крестьянство, 

пролетариат, демократическую интеллигенцию). Их тезис о «единстве народа» 

объективно означал отрицание классовых различий между пролетариатом и 

крестьянством и противоречий внутри крестьянства. В 1906 году от эсеров отделилось 

правое крыло, образовавшее партию народных социалистов, и крайне левое, 

объединившееся в союз социалистов-революционеров максималистов. в декабре 1917 

г. оформилось в самостоятельную партию левых эсеров. 

Союз 17 октября (октябристы) – партия крупных помещиков и торгово-

промышленной буржуазии в России, представлявшая правое крыло либерализма в 

России. Октябристы представляли и защищали интересы крупной буржуазии и 

помещиков. Основано в начале ноября 1905 г. сначала в Москве, затем в Петербурге; 
получила название от Манифеста 17 октября 1905 г., т.к. считали его важнейшим 

демократическим достижением в России. 

Кадеты (конституционно-демократическая политическая партия) или партия 

народной свободы образовалась в России 12-18 октября 1905 г. одновременно с 
провозглашением в манифесте 17 октября начала введения конституционного строя в 

России. Конституционалисты-демократы стремятся к введению в России 

парламентарного образа правления на началах конституционной монархии и к 

осуществлению широких демократических реформ (всеобщего избирательного права, 

равноправия национальностей, аграрной реформы с допущением начала 
принудительного отчуждения частновладельческих земель, свободы рабочих союзов и 

стачек и др.). 

Трудовики («Трудовая группа»), фракция депутатов-крестьян и народнической 

интеллигенции в 1-4-й Государственных думах (1906-1917 гг.). Программа близка 
программе партии народных социалистов, включала требования введения 

демократических свобод, национализации помещичьих земель. Печатный орган – 

газета «Трудовой народ». В июне 1917 г. слились с народными социалистами.  

 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику уровня развития, внутренней и внешней политики России 

в начале  XX в. 

2. Каковы причины русско-японской войны? Ее итоги? 

3. Каковы причины и ход революции 1905-1906 гг. в России? Какие она имела 

последствия? 

4. В чем суть аграрной реформы П.А. Столыпина? Каковы ее ход и результаты? 
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Тема: Первая мировая война 
 

План: 

1. Ситуация в мире накануне войны. 

2. Сараевское убийство. 
3. Ход военных действий. 

4. Версальская (Парижская) конференция. Последствия войны. 

 

Ситуация в мире накануне войны 

К началу ХХ века в условиях развивающегося капитализма наиболее промышленно 

развитые страны остро нуждались в колониях. Особенно характерно это было для 

стран, в которых капитализм начал развиваться в конце XIX века, таких как Япония 

или Германия. Они опоздали к колониальному переделу мира, а рынок сбыта товаров 

им был необходим. Отсюда и вытекает их агрессивная внешняя политика.  

Предпосылкой войны стал Боснийский кризис, когда освободившаяся от 
Османской империи Босния и Сербия подверглись аннексии (присоединению) со 

стороны Австро-Венгрии. Россия в данном конфликте выступила защитником 

Балканских государств, однако под давлением Германии и Австро-Венгрии и без 
поддержки союзников по Антанте вынуждена была отступить. Балканы становятся 

«пороховой бочкой Европы». 

Ситуация в мире складывалась таким образом, что было достаточно малейшего 

повода для начала военных действий. 

 
 

 

Сараевское убийство 

Таким поводом стало убийство в столице Боснии Сараево сербским националистом 

Гаврило Принципом австрийского наследника престола эрцгерцога Франца 

Фердинанда с супругой. 
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В результате покушения в Сараево убиты эрцгерцог Австро-Венгрии - Фердинанд и 

его супруга. Убийство совершено боснийским сербом Гаврилой Принципом, 

восемнадцатилетним студентом, связанным с националистической сербской 

организацией "Черная рука". 

     
Франц-Фердинанд                                      Гаврило Принцип 

Все шестеро заговорщиков были арестованы. Они отказывались отвечать на 
вопросы следователей, только один из них (вероятно, Данило Илич) сломался и 

рассказал все детали, в том числе заявил, что оружие было предоставлено сербским 

правительством. 

Принципа не могли приговорить к смертной казни, поскольку ему было только 19 

лет, и, по австро-венгерским законам, он был несовершеннолетним. Он был 

приговорён к максимально возможному сроку — 20 годам тюремного заключения. Он 

умер от туберкулёза 28 апреля 1918 года.  
Австро-Венгрия обвинила в покушении Сербское правительство и выдвинуло 

Сербии ультиматум. Сербия выполнила почти все его условия, однако Австро-

Венгрия 28.07.1914 года начала бомбардировку Белграда. Дальше события начинают 
развиваться по нарастающей. К конфликту присоединяются все новые и новые 
государства. Как это происходило представлено в таблице. 

 

Ход войны 

Страна, объявившая 

войну 
Кому объявлена война Дата 

Австро-Венгрия Сербия 28 июль 1914 

Германия Россия 1 Август 1914 

Германия Франция 3 Август 1914 
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Германия Бельгия 4 Август 1914 

Британия Германия 4 Август 1914 

Австро-Венгрия Россия 6 Август 1914 

Австро-Венгрия Бельгия 28 Август 1914 

Черногория Австро-Венгрия 7 Август 1914 

Германия Сербия 9 Август 1914 

Черногория Германия 9 Август 1914 

Франция Австро-Венгрия 10 Август 1914 

Британия Австро-Венгрия 12 Август 1914 

Япония Германия 23 Август 1914 

Япония Австро-Венгрия 26 Август 1914 

Турция Британия, Франция, Россия 5 Ноябрь 1914 

Италия Австро-Венгрия 23 Май 1915 

Италия Турция 20 Август 1915 

Болгария Сербия 12 Октябрь 1915 

Британия Болгария 14 Октябрь 1915 

Франция Болгария 17 Октябрь 1915 

Россия Болгария 19 Октябрь 1915 

Италия Болгария 20 Октябрь 1915 

Албания Австро-Венгрия Январь 1916 

Германия Португалия 10 Март 1916 

Австро-Венгрия Португалия Март 1916 

Румыния Австро-Венгрия 27 Август 1916 

Германия Румыния 27 Август 1916 

Италия Германия 28 Август 1916 
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Турция Румыния 30 Август 1916 

Болгария Румыния 1 Сентябрь 1916 

США Германия 6 Апрель 1917 

Куба Германия 7 Апрель 1917 

Панама Германия 7 Апрель 1917 

Гватемала Германия 27 Апрель 1917 

Никарагуа Германия 8 Май 1917 

Греция Германия, Австро-Венгрия 30 Июнь 1917 

Сиам Германия, Австро-Венгрия 22 июль 1917 

Либерия Германия 7 Август 1917 

Китай Германия 14 Август 1917 

Бразилия Германия 26 Октябрь 1917 

США Австро-Венгрия 7 Декабрь 1917 

Панама Австро-Венгрия 10 Декабрь 1917 

Куба Австро-Венгрия 11 Декабрь 1917 

Коста-Рика Германия 23 Май 1918 

Гаити Германия 12 июль 1918 

Гондурас Германия 19 июль 1918 

Всего Первая мировая война длилась 51 месяц и 2 недели. Охватила территории 

Европы, Азии и Африки, акватории Атлантики, Северного, Балтийского, Черного и 

Средиземного морей. Это первый военный конфликт мирового масштаба, в который 

были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. В 

войне участвовало две трети населения земного шара. Численность воюющих армий 

превысила 37 млн. человек. Общее количество мобилизованных в вооруженные силы 

составило около 70 млн. человек. Протяженность фронтов составляла до 2,5-4 тыс. км. 

Людские потери сторон составили около 9,5 млн. убитыми и 20 млн. ранеными. 
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1914 год 

Основные бои в 1914 году развернулись на Западном французском и восточном 

русском фронте.  

 

 
8 августа русская армия вторгается в Восточную Пруссию. Но затем Россия 

потерпела поражение в результате немецкого и австро-венгерского контрнаступления. 

В итоге произошел переход от маневренных к позиционным формам борьбы. 

Стало понятно, что быстрой войны не будет. 
1915 год 

На Западном фронте обе стороны вели стратегическую оборону. Частные операции 

(у Ипра, в Шампани и Артуа) не имели успеха, несмотря на применение отравляющих 

газов. 

На Южном фронте итальянские войска предприняли неудачную операцию против 

Австро-Венгрии на реке Изонцо. Германо-австрийским войскам удалось разбить 

Сербию. Англо-французские войска успешно провели Салоникскую операцию в 

Греции, но не смогли овладеть Дарданеллами. 
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На восточном фронте Россия оттягивала на себя более 50% сил противника. В 

августе 1915 года Николай II принял на себя командование войсками, надеясь таким 

образом воодушевить войска и переломить ход войны в свою пользу. 

В этом году немцы впервые применяют хлор.  

1915 год был тяжелым для обеих сторон, однако в более тяжелом состоянии 

оказалась Германия, которой приходилось воевать на два фронта. Однако Россия 

оставила ряд территорий Литвы и Белоруссии, что дало возможность Германии 

воевать и дальше. 

1916 год 

В 1916 году Германия начинает операцию под Верденом, вошедшее в Историю как 

Верденская мясорубка.  

По требованию союзников Россия провела наступление – брусиловский прорыв.  

 
На Балтийском море произошло решающее Ютландское сражение. В итоге 

кампании создались условия захвата Антантой стратегической инициативы. 

В 1916 оду Англия впервые использует такнки. Первая реакция противникана 
огромные грохочущие машины была паническая.  
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Однако вскоре стало ясно, что недостатков у первых танков больше, чем 

достоинств: тяжелые, медленные, неманевренные, способные стрелять только вбок, 

они часто становились опаснее для своих экипажей, чем для противников. 

 

 
1917 – 1918 года 

1917 – 18 года практически для всех стран были революционными. В государствах, 

выдерживавших все тяготы войны начинаются внутриполитические проблемы.  

Восточный фронт разваливается. Революционные партии активно ведут агитацию 

на фронтах, солдат призывают к дезертирству. Российская партия большевиков 

придерживается пораженческой политики, считая, что поражение в войне приведет к 

поражению властных структур.  

К 01.04 1917 г. Англия исчерпала свои финансовые резервы и взяла долг у США. 

06.04.1917 г. США вступают в войну. 
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В октябре 1917 года в России происходит революция, в ходе которой к власти 

приходят большевики. Они заключают с Германией перемирие, а потом и сепаратный 

мир. Это срывает планы Антанты на разгром Австро-Венгрии и дает центральным 

державам возможность воевать еще год. 

Со второй половины 1918 г. с вступлением в войну США союзники подготовили и 

развернули ответные наступательные операции (Амьенская, Сен-Мийельская, 

Марнская), в ходе которых ликвидировали результаты германского наступления. 

11 июня Германская делегация на переговорах о перемирии встречается с 
возглавляемой Фошем делегацией союзных держав в железнодорожном вагоне в 

Компьене. Заключено Соглашение о перемирии, которое должно войти в силу 11 

ноября. 

В 1918 году происходит революция в Германии. Вступает в силу Соглашение о 

перемирии между союзными державами и. 

Версальская (Парижская) конференция. Последствия войны 

Версальская (Парижская) конференция – международная конференция, созванная 

по окончании Первой мировой войны державами-победительницами для выработки и 

подписания мирных договоров с побежденными государствами. На ней были 

выработаны окончательные условия завершения войны. После ее окончания были 

подписаны: 1) Версальский мирный договор с Германией 28 июня 1919; 2) Сен-

Жерменский мирный договор с Австрией 10 сентября 1919; 3) Нейиский мирный 

договор с Болгарией 27 ноября 1919; 4) Трианонский мирный договор с Венгрией 4 

июня 1920; 5) Севрский мирный договор с Турцией 20 августа 1920. Впоследствии по 

Лозаннскому договору 24 июля 1923 в Севрский договор были внесены изменения. 

В результате первой мировой войны были ликвидированы Германская, Российская, 

Австро-венгерская и Османская империи. Австро-Венгрия и Османская империя были 

разделены, а Россия и Германия перестали быть монархиями, были урезаны 

территориально и экономически ослаблены. Численность немецкой армии 

ограничивалась и должна была составлять не более 115 000 человек; отменялась 

всеобщая воинская повинность; вооруженные силы Германии должны были 

комплектоваться из добровольцев со сроком службы 12 лет для солдат и до 45 лет для 

офицеров. Германии запрещалось иметь боевые самолеты и подводные лодки. 

Аналогичные условия содержались в мирных договорах, подписанных с Австрией, 

Венгрией и Болгарией. На Германию были наложены репарации; длительному 

обсуждению подвергался также вопрос о том, что следует включить в список 

разрушений, предъявленный к оплате. Сначала точная сумма не фигурировала, лишь в 

1921 был определен ее размер – 152 млрд. марок (33 млрд. долларов); в дальнейшем 

эта сумма была снижена. 

На Парижской конференции был принят Устав Лиги наций – международной 

организации, призванной обеспечить мирное урегулирование международных 

конфликтов. 

 

Вопросы и задания: 

Какие события стали предпосылками Первой мировой войны ?  

1. Каков ее ход и результаты?  
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2. Как война повлияла на внутреннее состояние воюющих стран, на развитие 

военной техники? 

 

 

Тема: Февральская революция в России. Борьба политических сил после 
февральской революции 

 

План: 

1. Причины революции. 

2. Апрельский кризис власти.  

3. Июльский кризис власти. 

4. Корниловский мятеж. 

 

Причины революции 

Февральская революция в России 1917 года стала одним из самых заметных 

событий двадцатого века. Ее итогом стало крушение монархии. 

К концу 1916 г. в России назрел глубокий экономический, политический и 

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

в первой мировой войне поначалу хотя и вызвало огромный всплеск патриотизма у 

народа, но война эта давалось России очень тяжело. 

К концу XIX в. – началу XX в. набирали оборот общественные движения, стоявшие  
в оппозиции монархии и некоторые из них имели представителей или поддержку во 

всех кругах общества. Война стала для них козырной картой в их борьбе с властью. 

Авторитет Николая II сильно подрывали скандалы, связанные с именем Распутина. 

Однако, несмотря на все перечисленное февральская революция развивалась стихийно 

и не была спланирована заранее. 

«Февральское восстание именуют стихийным, в феврале никто заранее не намечал 

путей переворота, никто не призывал к восстанию. Накоплявшееся в течение годов 

возмущение прорвалось наружу в значительной мере неожиданно для самих масс». 

                                                                                                        Л.Д.Троцкий 

 

18 февраля началась забастовка на Путиловском заводе; 25 февраля забастовка 
стала всеобщей; 26 февраля началось вооруженное восстание; 27 февраля 

значительная часть армии перешла на сторону революции. 

Николай II в то время находится на передовой. Как только он узнает о событиях в 

столице, он сразу же поспешил туда. Перед Государственной Думой встает вопрос: 
поддержать царя и погибнуть вместе с монархией или встать на сторону революции.  

28.02 Дума берет на себя инициативу по образованию нового правительства.  

Доехать до столицы царь не успел. По дороге в Петроград 01.03.1917 Николай II 

отрекается от престола за себя и своего сына в пользу своего брата Михаила. Но тот 
тоже отказывается от власти, передавая ее Временному правительству до созыва 

Учредительного собрания.  

Таким образом,  в нашей стране перестала существовать монархия. 

В состав Временного правительства вошли: министр-председатель и министр 

внутренних дел – князь Г. Е. Львов, министры: иностранных дел – П. Н. Милюков 
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(кадет), военный и морской – А. И. Гучков (октябрист), путей сообщений – Н. В. 

Некрасов (кадет), торговли и промышленности – А. И. Коновалов (прогрессист), 
финансов – М. И. Терещенко (внепартийный), просвещения – А. А. Мануйлов (кадет), 
земледелия – А. И. Шингарев (кадет), юстиции – А. Ф. Керенский (трудовик, с марта – 

эсер), обер-прокурор Синода – В. Н. Львов (центр), государственный контролёр – И. 

В. Годнев (октябрист). 
На практике в стране сразу сложилась ситуация двоевластия, причем реальная 

власть постепенно перетекала в руки Советов.  

Свою программу Временное правительство изложило в декларации, 

опубликованной 3 (16) марта, а затем в обращении к гражданам России 6 (19) марта. 

Временное правительство провозгласило начало подготовки к созыву Учредительного 

собрания, ряд демократических свобод, политическую амнистию, замену полиции 

народной милицией. Временное правительство заявило о стремлении довести войну 

«до победного конца» и выполнять договоры и соглашения, заключенные царем с 
союзными державами. Ничего не было сказано о восьмичасовом рабочем дне, об 

аграрной реформе. Это сделало позицию власти удобной для критики со стороны 

леворадикальной оппозиции. 

В результате амнистии, инициированной министром юстиции А.Ф. Керенским, 

страну наводнили уголовные элементы всех мастей. Они получили название «птенцы 

Керенского». Действия «птенцов Керенского» еще сильнее подрывали шаткое 
положение власти Временного правительства в стране. Один за другим разгораются 

кризисы власти. 

Апрельский кризис власти 

Первый кризис власти был вызван нотой Милюкова, в которой министр 

иностранных дел обещал Антанте вести войну до победного конца. Это вызвало 

стихийные народные восстания. Под давлением Петроградского Совета Милюков и 

Гучков вышли в отставку. 

Исполком Петроградского Совета, который в возникшей кризисной ситуации мог 
бы взять руководство на себя, поддержал правительство. Они обратились с воззванием 

к населению сохранять спокойствие, порядок и воздерживаться от демонстраций. С 

такими же призывами выступили почти все Советы. I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов, прошедший в июне 1917 года высказался за 
сотрудничество с Временным правительством. Ленин временно отказывается о 

лозунга «Вся власть Советам». 

Июльский кризис власти 

К вечеру 2 июля обстановка в Петрограде резко накалилась. Кадеты заявили о 

своем выходе из правительства в знак несогласия с намерением министров-

социалистов пойти на некоторые уступки Центральной Раде, настаивавшей на 
автономии Украины еще до созыва Учредительного собрания. Однако главная 

причина такого заявления заключалась в другом. ЦК кадетской партии, принимая 

подобное решение, явно рассчитывал, что эсеры и меньшевики ради сохранения 

коалиции согласятся на более жесткие условия в проведении внутренней политики 

(разоружение рабочих, вывод революционно настроенных частей гарнизона из 
столицы, запрещение деятельности левых партий и т. д.). 
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Первыми на улицу вышли анархистски настроенные солдаты 1-го пулеметного 

полка, взбунтовавшиеся против возможной отправки на фронт. 3 июля в Петрограде 
начались стихийные манифестации вооруженных солдат и рабочих. Еще более 
масштабные демонстрации состоялись на следующий день. 

Правительство официально объявило июльские события результатом «заговора 
большевиков с целью вооруженного захвата власти». 

Корниловский мятеж 

Для нормализации обстановки в столице и наведения порядка по всей стране 
министр-председатель Временного правительства А.Ф Керенский решается на 
сотрудничество с армией.  

Генерал Л.Г.Корнилов предлагал восстановить дисциплинарную власть офицеров, 

ограничить компетенцию войсковых комитетов «интересами хозяйственного быта 

армии», распространить на тыловые части закон о смертной казни, расформировать 

неповинующиеся воинские подразделения с направлением нижних чинов в 

«концлагеря с самым суровым режимом», перевести железные дороги, большую часть 

заводов и шахт на военное положение с запретом митингов и забастовок. 

Керенский принимал к исполнению все пункты докладной записки Корнилова, а 

генерал обязывался направить в Петроград верные ему воинские части для жесткого 

подавления «возможных беспорядков», иначе говоря, для репрессий против всех 

неугодных власти сил. К моменту прибытия войск премьер должен был объявить в 

городе военное положение. Главковерх тут же отдал приказ о движении к столице 
конного корпуса и двух конных дивизий в эшелонах по железной дороге. 

Однако в последний момент Керенский отказывается о т договоренностей и идет на 
союз с левыми партиями.  

В Петрограде спешно формировались вооруженные отряды рабочей Красной 

гвардии. Перед арестованными в июльские дни - членами РСДРП(б) были раскрыты 

двери тюрем. 

В Ставке заявление А. Ф. Керенского произвело впечатление разорвавшейся 

бомбы. Л. Г. Корнилов, по свидетельству очевидцев, был потрясен случившимся до 

глубины души, но отказался сложить обязанности Верховного Главнокомандующего и 

отозвать дивизии. В своем обращении к «русским людям», переданном из Ставки 

утром 28 августа, он расценил действия главы правительства «как великую 

провокацию, которая ставит на карту судьбу Отечества». Этими действиями 

продвижение корниловских частей к Петрограду из вполне легального, 

санкционированного сверху, переводилось в разряд открытого 

антиправительственного выступления, мятежа.  

К подобному повороту не были готовы ни войска, ни их командиры. Среди них 

царила растерянность. Неразбериха усугублялась «разъяснительной» работой 

революционных агитаторов, беспрепятственно проникавших в воинские эшелоны по 

пути их следования к столице. 

В итоге корпус и две дивизии были остановлены и рассеяны, Л. Г. Корнилов и его 

сподвижники арестованы, а непосредственно командовавший военной экспедицией 

генерал А. М. Крымов застрелился. Данные события приводят также и к 

большевизации Советов, большевики возвращаются к лозунгу «Вся власть Советам!». 
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А. Ф. Керенский попытался, опираясь на широкую антикорниловскую волну, 

укрепить свое положение и стабилизировать обстановку в стране. С тем «чтобы дать 

моральное удовлетворение общественному мнению», Россия 1 сентября была 

провозглашена республикой. 14 сентября было созвано Демократическое совещание. 

В нем участвовали представители политических партий, земств и городских дум, 

профсоюзов, Советов, армии. Было решено избрать на Совещании постоянный орган 

— Временный Совет Российской республики (Предпарламент) и наделить его правом 

контроля над правительством до Учредительного собрания. Одновременно А. Ф. 

Керенскому путем сложных закулисных маневров удалось добиться согласия группы 

политиков из числа эсеров, меньшевиков, кадетов и беспартийных войти в третье по 

счету коалиционное правительство. Его состав, пополненный военными чинами, был 

одобрен Предпарламентом, и с 25 сентября новый кабинет министров приступил к 

работе. Почти сразу правительство освободило себя от подотчетности 

Предпарламенту, превратившемуся после этого в бесправный орган, место 

бесплодных дискуссий. 

Поражение корниловского выступления вызвало в рядах правых смятение и 

дезорганизацию, ненависть к Керенскому, которого не без основания обвиняли в 

беспринципности и политическом коварстве, в окончательном подрыве 
боеспособности русской армии. Утратив их поддержку, власти оказались перед 

прямой угрозой очередного государственного переворота. 

Большевики начинают готовиться к захвату власти. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем причины падения самодержавия в России?  

2. Расскажите об основных событиях февраля- октября 1917г. 
 

 

Тема: Приход к власти большевиков 

 

План: 

1. Причины революции. 

2. Ход революции. 

3. Формирование нового правительства. Первые мероприятия большевиков. 

4. Первые послереволюционные меры большевиков. 

5. Внешняя политика. 
 

Причины революции 

01 августа 1914 года в России началась Первая мировая война, продлившаяся до 11 

ноября 1918 года. Россия в этой войне истратила огромное количество ресурсов как 

материальных, так и духовных. Положение в стране, измотанной войной, было очень 

тяжелое. Народ требовал окончания военных действий уже давно. Пришедшее на 
смену Никола II Временное правительство не выполнило своих обещаний. Период с 
марта по октябрь сопровождался бесконечными кризисами власти и постоянным 

противоборством политических сил страны.  
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В России только начал складывать капиталистический уклад, поэтому два новых 

класса – рабочие и буржуазия – еще не осознали взаимную заинтересованность друг в 

друге. Отсюда высокий накал классовой борьбы. 

Острые конфликты в деревне из-за неудовлетворенности крестьян реформой 1861 

года и Столыпинской реформой. Благодаря последней в деревне стали появляться 

зажиточные крестьяне, которые вызывали неприязнь своих более бедных соседей. 

Если раньше «кулаки» снабжали всю крестьянскую общину, то теперь они стлали все 
заработанное использовать для себя, чем вызывали ненависть своих соседей. 

 
Война, унесшая миллионы жизней с одной стороны вызывала в обществе массовое 

недовольство, с другой – научила мирных людей обращаться с оружием. 

В обществе были необычайно популярны идеи марксизма. Самая революционная 

партия большевиков пользовалась понятными народу лозунгами, она была самой 

организованной и целеустремленной. Нельзя не отметить и личность самого 

руководителя большевистской партии – В.И. Ленина. Именно благодаря его 

расчетливости и умению убеждать. 

В итоге  Октябрьское вооруженное восстание одержало победу в Петрограде  с 
большей легкостью, чем Февральская революция, и почти  бескровно именно в 

результате  сочетания всех названных выше факторов. Ее результатом явилось 

возникновение Советского государства. 

Если Февральская революция 1917 года была явлением стихийным, то Октябрьская 

революция была тщательно спланирована и подготовлена. Чтобы она закончилась 

успешно для большевиков она должна была произойти в строго определенное время. 

 



82 

 

 
Вот что писал об этом один из идеологов большевистской партии Л. Троцкий. 

«Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской 

революции; руководство большевисткой партии помешало бы ей совершиться…»         

Л. Д. Троцкий «Дневники и письма». 

Как мы видим из слов Троцкого многие из руководства большевистской партии 

были не согласны с необходимостью революционных действий, более того, они были 

против революции.  

Здесь проявляется действие антропологического детерминизма – человеческого 

фактора в истории. Во многом благодаря позиции В.И. Ленина революция 

совершилась. Он сумел не только просчитать идеальный момент для нее, но и убедить 

в необходимости решительных действий своих однопартийцев. 

«24 октября будет слишком рано действовать — для восстания нужна 

всероссийская основа, а 24 не все ещё делегаты на съезд приедут. С другой стороны, 

26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени съезд 

организуется. Мы должны действовать 25 октября — в день открытия съезда, так, 

чтобы сказать ему — вот власть…»  

              В. И. Ленин из выступления 21 октября на совещании ЦК партии  

Октябрьская революция – событие неоднозначное, которое оценивается как 

величайшее зло ХХ века и как мощный прорыв в борьбе за права рабочих. Она 

изменила на долгие годы не только историю нашей страны, но и всего мира. Долгое 
время не было однозначного названия этого события. Название «Октябрьский 

переворот» использовалось первые 10 лет большевиками и в капиталистических 

странах. Только большевики использовали этот термин, чтобы показать все 

эпохальность и значимость события, а в капиталистических странах – с целью указать 

на незаконность этого события. 

Название «Великая Октябрьская Социалистическая революция» стало 

официальным в нашей стране после 1927 г. 
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Ход революции 

10 октября состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором Ленин доказывал, что 

обстановка в данное время наиболее благоприятна для захвата власти. 

16 октября на расширенном заседании ЦК РСДРП(б), представителей Советов и 

профсоюзов было одобрено решение о подготовке к восстанию. Был создан 

Военнореволюционный комитет – штаб для подготовки восстания. 

24 октября (6 ноября) произошел Открытый разрыв Совета с Временным 

правительством, которое приказывает опечатать типографию большевистских газет и 

вызывает в Петроград военные подкрепления. Большевики срывают печати и в 

течение дня не дают верным правительству войскам развести мосты. Начинается 

восстание, руководство которым осуществляется из здания Смольного института. В 

ночь с 24 на 25 октября  красногвардейцы, матросы и солдаты, вставшие на сторону 

большевиков, без особого труда занимают важнейшие пункты города. Ленин приходит 
в Смольный, где должен начаться II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов, министры собираются в Зимнем дворце, Керенский бежит из 
столицы за подкреплениями. 

25 октября Восставшие овладевают почти всей столицей, кроме Зимнего дворца. 

Военно-революционный комитет объявляет о низложении Временного правительства 

и именем Совета берет власть в свои руки. 

В 10 часов утра Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К 

гражданам России!». «Государственная власть, — сообщалось в нём, — перешла в 

руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-

революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и 

гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение 

демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий 

контроль над производством, создание Советского правительства — это дело 

обеспечено». 

 
В 21:00 холостой выстрел из Петропавловской крепости подал сигнал к началу 

штурма Зимнего дворца. В 2 часа ночи 26 октября (8 ноября) вооружёнными 

рабочими, солдатами петроградского гарнизона и матросами Балтийского флота во 
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главе с Владимиром Антоновым-Овсеенко был взят Зимний дворец и арестовано 

Временное правительство. 

В Петрограде переход власти в новые руки был осуществлен относительно 

бескровно. В Москве же на протяжении нескольких дней происходили 

кровопролитные бои за Кремль, который переходи из рук в руки. 

Формирование нового правительства. Первые мероприятия большевиков. 

Получив руководство съездом, большевики изменили план его работы. Его 

основной задачей  должен  был  стать  анализ  подготовки  к  Учредительному  

собранию.  Вместо  этого большевики по своей инициативе арестовали Временное 
правительство и объявили съезд новой властью. Это вызвало недовольство 

меньшевиков и эсеров, которые покинули зал заседаний, что большевиков вполне 
устраивало. 

Съезд избрал высший орган Советской власти — Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК) (председатель — Л. Б. Каменев, с 8 (21) ноября — 

Я. М. Свердлов); постановив при этом, что ВЦИК должен быть пополнен 

представителями крестьянских Советов, армейских организаций и групп, покинувших 

съезд 25 октября. Наконец, съезд сформировал правительство — Совет народных 

комиссаров (СНК) во главе с В.Л. Лениным. В состав ВЦИК вошли 62 большевика, 29 

левых эсеров,  6  социал-демократов  интернационалистов,  3  украинских  социалиста  

и  1  эсер-максималист – всего 101 человек. Совнарком состоял из 13 комиссариатов: 

внутренних дел, земледелия, по военным и морским делам, торговли и 

промышленности, народного просвещения, финансов, иностранных дел, юстиции, 

продовольствия, почт и телеграфов, по делам национальностей, путей сообщения. По 

мере появления новых проблем, создавались новые наркоматы. 

Съезды Советов и ВЦИК не были постоянно действующими органами власти, ими 

стал Совет народных комиссаров. 

Первые послереволюционные меры большевиков 

Большевики решили учесть ошибки Временного правительства и дать народу то, 

что требовал, но что не решалось дать Временное правительство. Вечером 26 октября 

(8 ноября), на втором своём заседании, Съезд принял ряд законов: декрет о мире, 

декрет о земле, декрет об отмене смертной казни. Согласно Декрету о мире воюющим 

странам и народам предлагалось немедленно приступить к переговорам о заключении 

всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций. Декрет о земле 

конфисковал все земли, недра, леса и воды, помещичья земля была конфискована, 

крестьяне получали свыше 150 млн. га. Земля делилась по  трудовой и 

потребительской норме. Право частной собственности на землю отменяется навсегда. 
Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) Российского 

государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или 

в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный 

труд не допускается. Крестьяне освобождались от уплаты долгов банкам и помещикам 

и за аренду земли.  

Согласно декрету об отмене смертной казни Восстановленная Керенским смертная 

казнь на фронте отменяется. На фронте восстановляется полная свобода агитации. Все 

солдаты и офицеры - революционеры, находящиеся под арестом по так называемым 

"политическим преступлениям", освобождаются немедленно. 
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Декретом о рабочем контроле на производстве все предприятия были 

национализированы, на них вводился рабочий контроль за правильным 

использованием сырья и ресурсов. 

2 ноября была опубликована Декларация прав народов России, в которой 

провозглашалось право народов на самоопределение вплоть до образования 

собственных государств. 

Все политические партии, кроме большевиков и левых эсеров были запрещены. 

11 ноября для охраны общественного порядка были организована рабоче-

крестьянская милиция. 

В декабре создана Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с 
контрреволюцией (ВЧК), которая обладала неограниченными полномочиями. Во главе 
ВЧК встал Ф.Э.Дзержинский. 

26 января 1918 года декретом Совета Народных комиссаров РСФСР был введен 

новый стиль. Последним днем старого стиля стал 31 января 1918 года, а следующий 

день был не 1, а 14 февраля. Православная церковь обсуждала это решение на 
Поместном соборе в 1917 -1918 года и в конечном итоге не приняла новый стиль и 

продолжает отмечать свои праздники по старому стилю, поэтому, например, мы 

отмечаем Рождество не 25 декабря, а 7 января. 

Были приняты декреты о создание Красной армии и Красного флота. 

Наконец, итогом создания новой политической системы стало принятие новой 

Конституции 10 июля 1918 года.  В ней были определены основные права и 

обязанности граждан. Избирательных прав не имели священнослужители, офицеры 

царской армии, частные торговцы. Конституция отражала интересы партии 

большевиков. 

Внешняя политика 

3 декабря в Брест-Литовске было подписано перемирие между советской 

делегацией и Германией. В.И. Ленин был сторонником заключения мира на любых 

условиях. В большевистской парии были и иные точки зрения. Но после удачного 

наступления германских войск 3 марта 1918 года  в Брест-Литовске был подписан 

сепаратный мирный договор. Россия теряла огромные территории Украину, 

Финляндию, Прибалтику. Закавказье. Ноябрьская революция в Германии позволила 
Советскому правительству разорвать Брестский мир и вернуть себе часть территорий. 

Однако сепаратный мир, заключенный Советской Россией был негативно 

воспринят странами Антанты. Черчилль призвал «задушить большевизм в зародыше». 

На Версальской конференции было принято решение «оказать помощь России». 

Необходимо учесть, что Россия в то время существовала не одна. Была Российская 

империя, была Россия Временного правительства, выступавшие за участие России в 

Первой мировой войне до победного конца; и была Советска Россия, которая вышла 

из войны, позволив тем самым Германии воевать еще длительный срок. Помощь 

должна была быть оказана не большевистской России, а ее противникам. Результатом 

этой помощи стала иностранная интервенция, отяготившая гражданскую войну в 

России 1918 -1922 годов. 

Вопросы и задания: 

1. Каковы причины Октябрьской революции 1917 г.? 

2. Какие первые мероприятия провели большевики ? 
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Тема: Гражданская война в России. Строительство СССР 

 

План: 

 

1. Причины гражданской войны. 

2. Разгон Учредительного собрания. 

3. Этапы гражданской войны. 

4. Военный коммунизм. 

5. Причины победы большевиков. 

6. Образование СССР. 

 

Причины гражданской войны 

Первые месяцы победы Советской власти вооруженные столкновения носили 

локальный характер, все противники новой власти постепенно определяли свою 

стратегию и тактику. 

Действительно фронтовой, масштабный характер это противостояние приняло 

весной 1918 г.  
Национализация и конфискация земель и предприятий вызывает недовольство 

значительной части общества. Запрет большевиками ряда партий вызывает к ним все 
больший негатив. Еще до октябрьской революции широкие слои общества не 
поддерживали идею вооруженного переворота. Против большевиков выступает 
большая часть интеллигенции, военных, духовенства. Аграрная политика новой 

власти нередко вызывала и сопротивление крестьянства. Опорой большевиков 

являлись, в основном, рабочие и мелкое крестьянство, а так же те слои общества, 

которые были кК либо ущемлены строй властью. Особенностью гражданской войны в 

России являлось отягощение ее иностранной интервенцией.  Политика иностранных 

государств диктовалась стремление ликвидировать большевизм, т.к. он представлял 

опасность для переживавших послевоенный упадок европейских правительств.  

Разгон Учредительного собрания 

Выборы в Учредительное собрание было одним из требований народа, 

выдвигавшихся еще с марта 1917 года. Декретом Совнаркома был назначена дата 
выборов на 12.11.1917. Большевики, удовлетворившие основные требования граждан 

(декрет о мире, Декрет о земле) надеялись получить в Учредительном собрании 

большинство мест. Однако результаты выборов оказались для них неожиданными. В 

Петрограде проходит первое заседание Учредительного собрания.  

Всего было избрано 715 депутатов: 

370 – правые эсеры 

175 – большевики  

40 – левые эсеры,  

17 – кадеты  

15 – меньшевики  

86 – депутаты от национальных групп 

Дебаты по вопросам революции продолжались более 2 часов, доказывая, что 

имеются большие противоречия между различным партиями. Большевики, 

оказавшиеся в явном меньшинстве, покидают зал, принято решение о роспуске 
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Учредительного собрания. Начальник караула матрос А.Железняков заявляет 
председателю, что получил приказ Учредительное собрание закрыть. Его фраза: 
«Караул устал» становится начальной точкой гражданской войны.  

Блок левых эсеров подержал большевиков на их позициях необходимости разгона 
Учредительного собрания. Однако эсеры и большевики не сходились по многим 

политическим  экономическим вопросам. В марте левые эсеры вышли из СНК, т.к. 

были не согласны с условиями Брестского мира. В июне произошло столкновение 
между левыми эсерами и большевиками в Москве. В результате в стране начинается 

курс на формирование однопартийного правительства. 

Первый этап гражданской войны (зима – весна 1918 года). 

9 января состоялась демонстрация поддержки Учредительного собрания. Люди 

вышли на улицу с лозунгами «Приветствуем лучших граждан России».  

О непризнании большевиков заявили на Дону – генералы, Корнилов, Алексеев, 

Деникин начинают формирование Добровольческой армии. Первыми восстают против 

большевиков донские казаки, которые стремились сохранить то, что имели. Весной 

1918 года начинается иностранная интервенция. В марте в связи с угрозой захвата 
Петрограда столицей вновь становится Москва. 

Большевикам подчинялись  Центр России и Балтийский флот. 
Второй этап (май 1918 – октябрь 1918) 

В мае 1918 года восстал чехословацкий корпус, сформированный в России в годы 

мировой войны. В 1918 находившийся на российской территории корпус готовился к 

отправке в Западную Европу через Дальний Восток. Эшелоны с солдатами 

растянулись по железной дороге от Пензы до Владивостока. Восстание повсюду 

активизировало антибольшевистские силы, поднимая их на вооруженную борьбу, 

создавало местные правительства. В Самаре создан Комитет Учредительного собрания 

(Комуч). Он объявил себя временной революционной властью, которая должна была, 

по замыслу его создателей, охватив всю Россию, войти в состав Учредительного 

собрания, призванное стать законной властью. 

Летом Украину захватили немцы, Дон и Кубань – Добровольческа армия, 

Поволжье находилось под властью Комуча. 
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В июле 1918 г. русские и чехословацкие отряды занимают также Уфу (5 июля), 

подходят к Екатеринбургу. В таких условиях большевики решили, что царская семья, 

находящаяся под арестом в Екатеринбурге представляет угрозу для их власти. Ночь с 
16 на 17 июля в Екатеринбурге вся семья и ближайшее ее окружение были убиты.  
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30.08 произошло покушение на Ленина, которое  вызывает волну «красного 

террора». 

8 сентября было сформировано Временное Всероссийское правительство, 

состоявшее из представителей эсеров, кадетов и генералов царской армии – Уфимская 

директория. Однако члены правительства не могли договориться по аграрному 

вопросу, и Директория развалилась. 

 
Генерал Колчак издал приказ о своем назначении Верховным правителем России и 

главнокомандующим. Верховную власть Колчака сразу признали все военные вожди 

белого движения – Деникин, Н.Н.Юденич, Г.Р.Миллер, Н.Н.Дутов и другие. Колчак 

приступил к реорганизации управления белых войск и к подготовке наступления на 
фронте. 
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Третий этап (ноябрь 1918 – начало 1920 года) 

Этот этап характеризуется эскалацией красного и белого террора. Однако 

население начинает склоняться на сторону красных, в о основном потому, что белые 
не торопились с решение аграрного вопроса. Среди белогвардейского командования 

наблюдалась несогласованность действий. Этот этап проходит в тяжелейших и 

кровопролитнейших боях с переменным успехом. Но постепенно инициатива 
переходит на сторону красных. 

 

 
 

В ноябре 1918 резко изменилось международное положение. После ноябрьской 

революции Германия и её союзники потерпели поражение в Первой мировой войне. В 

соответствии с секретным протоколом к Компьенскому перемирию от 11 ноября 1918 

года, германские войска должны были оставаться на территории России до прибытия 

войск Антанты, однако, по договорённости с германским командование территории, с 
которых выводились германские войска, начала занимать Красная Армия и только в 

некоторых пунктах (Севастополь, Одесса) германские войска были заменены 

войсками Антанты. 

В декабре были остановлены наступления войск Колчака. Во многом это 

объяснялось тем, что Колчак придерживался идеи «единой и неделимой» России, а 

также правительство Колчака проводило воинские наборы в армию, реквизиции 

продовольствия. Встретив сопротивление крестьян, направляло карательные 
экспедиции в деревни. Идея же «единой и неделимой России» стоила Колчаку помощи 
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генерала Маннергейма, который обещал ему помощь в случае, если он признает 
независимость Финляндии.  

На территориях, отданных Германии большевиками по Брестскому миру, возникли 

независимые государства: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Польша, Украина, 

которые, лишившись немецкой поддержки, переориентировались на Антанту и начали 

формирование собственных армий. Советское правительство отдало приказ о 

выдвижении своих войск для занятия территорий Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

Против белогвардейцев развернулось крестьянское движение, т.к. большинство 

генералов выступало за передачу земель их прежним владельцам. 

В марте 1919 г. хорошо вооруженная 300-тысячная армия А.В. Колчака развернула 

наступление с востока, намереваясь соединиться с деникинцами для совместного 

удара на Москву. Захватив Уфу, колчаковцы с боями пробивались к Симбирску, 

Самаре, Воткинску, но были вскоре остановлены Красной Армией. В конце апреля 

советские войска под командованием С.С. Каменева и М.В. Фрунзе перешли в 

наступление и летом продвинулись вглубь Сибири. К началу 1920 г. колчаковцы были 

окончательно разбиты, а сам адмирал арестован и расстрелян по приговору 

Иркутского ревкома. 
В тылу Добровольческой армии действовали отряды Н.И. Махно. В декабре 1919 

года армия Деникина была разгромлена.  

В 1919 год от Петрограда были отбиты войска Н.Н.Юденича. 

Большевики вели активную пропаганду  частях Антанты, расположенных на нашей 

территории.  После тяжелой Первой мировой войны во многих странах было сильно 

влияние социалистов. Поэтому там развернулось движение «Руки прочь от Советской 

России». Осенью 1919 года англичане и французы покинули территорию Советской 

России. 

Четвертый этап (1920 – 1922) – этап окончательной победы большевиков.  

Со 100 тыс. человек в апреле 1918 армия выросла до 1 млн. в октябре 1918, до 1,5 

млн. в мае 1919 и 5 млн. человек в 1920. Для командования такой многомиллионной 

армией требовались многочисленные квалифицированные военные кадры, и советское 
правительство использовало офицеров царской армии. Агитация, призывы к борьбе с 
иностранными оккупантами и материальные стимулы побудили в июне 1918 – августе 

1920 вернуться в строй 48 тыс. бывших офицеров и 415 тыс. унтер-офицеров. Без них, 

признавал позднее Ленин, нельзя было бы создать Красную Армию и победить. 
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В октябре войска Южного фронта перешли в наступление и разбили главные силы 

Врангеля, лишь наиболее боеспособным белогвардейским частям удалось пробиться в 

Крым. В ноябре части Красной Армии прорвали сильные укрепления на Перекопском 

перешейке, переправившись через лиманы Сиваша у Чонгара, и 17 ноября завершили 

взятие Крыма. Остатки врангелевских войск с помощью французской эскадры 

эвакуировались в Турцию. Разгромом войск Врангеля и подписанием мирного 

договора с Польшей была в основном завершена Гражданская война на большей части 

европейской территории страны. 

Красная Армия, разгромив Колчака, вышла весной 1920 г. к Забайкалью. Дальний 

Восток находился в это время в руках Японии. Чтобы избежать столкновения с ней, 

правительство Советской России способствовало образованию в апреле 1920 г. 
формально независимого «буферного» государства — Дальневосточной Республики 

(ДВР) со столицей в г. Чите. Вскоре армия ДВР начала военные действия против 

белогвардейцев, поддерживаемых японцами, и в октябре 1922 г. заняла Владивосток, 

полностью очистив Дальний Восток от белых и интервентов. После этого было 

принято решение о ликвидации ДВР и включении ее в состав РСФСР. 
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Военный коммунизм 

В 1918 г. большевиками была введена система чрезвычайных мер, экономических и 

политических, известных как «политика военного коммунизма». Основные положения 

этой политики: 

*национализация всей промышленности; 

*централизация управления экономикой; 

*запрет частной торговли; 

*свертывание товарно-денежных отношений; 

*продовольственная разверстка; 
*уравнительная система оплаты труда рабочих и служащих; 

*натуральная оплата труда рабочих и служащих; 

*бесплатность коммунальных услуг; 
*всеобщая трудовая повинность. 

11 июня 1918 г. были созданы комбеды (комитеты бедноты), которые должны были 

изымать излишки сельскохозяйственной продукции у зажиточных крестьян.  

Каждая область, уезд должны были сдать установленное количество зерна и других 

продуктов (картофель, мед, масло, яйца, молоко). Когда норма сдачи была выполнена, 

жители деревни получали квитанцию на право приобретения промышленных товаров 

(ткань, сахар, соль, спички, керосин). Наркомат продовольствия наделялся 

чрезвычайными полномочиями. 

28 июня 1918 г. государство приступило к национализации предприятий с 
капиталом свыше 500 рублей.  

Декретом от 21 ноября 1918 г. устанавливалась монополия на внутреннюю 

торговлю. Торговлю Советская власть заменила государственным распределением. 

Население разделялось на три категории: рабочие и приравненные к ним ученые и 

артисты; служащие; бывшие эксплуататоры. 

Однако обеспечить полноценное снабжение не удавалось. В таких условиях 

расцветал «черный рынок». 

В 1920 г. была введена всеобщая трудовая повинность. 

В политической сфере «военный коммунизм» означал безраздельную диктатуру 

РКП (б). Деятельность других партий (кадетов, меньшевиков, правых и левых эсеров) 

была запрещена. 
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Последствиями политики “военного коммунизма” стало углубление экономической 

разрухи, сокращение производства в промышленности и сельском хозяйстве. Однако 

именно такая политика во многом позволила большевикам мобилизовать все ресурсы 

и выиграть Гражданскую войну. 

Причины  победы большевиков 

Победы Красной Армии во многом были обусловлены их нахождением в центре 
страны. Густо населенные центральные районы поставляли красным войскам 

пополнения, вооружение, обмундирование. Сюда сходились транспортные пути. 

Белые же армии и режимы, особенно после падения Самары, находились на 
периферии страны, в слабо населенных донских, кубанских и уральских степях, в 

Сибири. Контролируя центр страны, Советское правительство могло в случае 

необходимости перебрасывать войска с одного фронта на другой, оптимально 

используя резервы, чего не могли делать ее противники, находившиеся на периферии. 

Одной из причин поражения белых была также проводимая их правительствами 

политика. Все положительные нововведения большевиков они аннулировали, хотя при 

этом создавали порядки, во многом схожие с порядками на советской территории;  

белые правительства управляли теми же насильственными методами, что и 

большевики, но отталкивали от себя население тем, что затягивали решение аграрного 

вопроса, были приверженцами жесткой дисциплины. 

Образование СССР 

Официально дата образования СССР – это  30 декабря 1922 года. В этот день на 

первом съезде Советов были подписаны Декларация о создании СССР и Союзный 

Договор. В состав Союза вошли РСФСР, Украинская и Белорусская социалистические 
республики, а также Закавказская Федерация. В Декларации были сформулированы 

причины и определены принципы объединения республик. Договором 

разграничивались функции республиканских и центральных органов власти. 

Государственным органам Союза вверялись внешняя политика и торговля, пути 

сообщения, связь, а также вопросы организации и контроля финансов и обороны. Всё 
остальное принадлежало к сфере управления республик.  

Высшим органом государства был провозглашен Всесоюзный съезд Советов. В 

период между съездами главенствующая роль отводилась ЦИК СССР, 

организованному по принципу двухпалатности - Союзный Совет и Совет 
Национальностей. М. И. Калинина избрали председателем ЦИК, сопредседателями - Г. 

И. Петровский, Н. Н. Нариманов, А. Г. Червяков. Правительство Союза (Совнарком 

СССР) возглавил В. И. Ленин. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем причины Гражданской войны в России? Какие она имела последствия? 

Расскажите о политике , которую проводили в те годы большевики?  

2. Что такое нэп , каковы его причины и результаты? Расскажите об образовании 

СССР. 
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Тема: Запад в 20 - 30-е годы ХХ века 
 

План: 

 

1. Территориальные изменения после первой мировой войны. 

2. Европейские революции. 

3. Мировой экономический кризис 1929 – 1934 гг. 
4. Формирование фашизма в Италии. 

5. Приход к власти нацистов в Германии. 

6. Гражданская война в Испании. 

 

Территориальные изменения после первой мировой войны 

Серьезные изменения претерпела политическая карта мира после первой мировой 

войны. 

 
Франция получила обратно Эльзас и Лотарингию, а также оккупировала Рейнский 

регион Германии. Территориальные приращения получили Бельгия, Дания, Польша.  

В Европе возникли новые государства: Австрия, Венгрия, Чехословакия, 

Югославия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. Перестала существовать 

Османская империя, на ее месте появляется Турция. Она лишалачь почти всех 

владений в Европе, Палестин, Трансирдании, Ирака, Сирии, Ливана, Армении. Однако 

к 1923 оду Турция смогла существенно увеличить своб трриторию в результате войн с 
Грецией и Арменией.  

Германия лишилась огромныхтерриторий. ЕЕ колонии в Тихом океане и Китае 
захватила Япония, ей было запрещено объединяться с Австрией,  ее колонии в Африке 
поделили между собой Англия, Франция и Южно-Африканский союз. Германия 

должна была выплачивать репарации. Запрещалась воинская повинность в Германии, 
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ей было нельзя иметь подводный флот, военную авиацию, численность армии была 
ограничена 100 тыс. человек. 

Столь серьезное ущемление Германии создаст вскоре почву для роста в ней 

националистических настроений, который прведут к власти нацитскую партию. 

Европейские революции 

В последние годы войны по Европе прокатилась волна революций. В Германии она 
произошла в ноябре 1918 года. 

Главными  требованиями Ноябрьской революции стали прекращение войны, 

уничтожение монархии, создание демократической парламентской республики, 

ликвидация полуфеодального юнкерско-помещичьего землевладения, закрепление 
социальных прав трудящихся. Ее началом стало восстание моряков в Киле 4 ноября 

1918 г., в ходе которого и были созданы первые рабочие и солдатские Советы. Затем 

революция стала распространяться по всей стране. В результате Ноябрьской 

революции в Германии была свергнута монархия и сложилась ситуация, при которой 

требовалось срочное избрание новой власти. 

В феврале 1919 года в городе Веймар было созвано Учредительное собрание. Это 

собрание приняло «Веймарскую конституцию» - одну из самых демократических из 
всех существовавших в мире на тот момент, стремясь стабилизировать обстановку в 

Германии. Конституция декларировала важные демократические права и свободы 

граждан; был введен 8-часовой рабочий день, повышены пособия для безработных. 

Германия провозглашалась республикой (Веймарская республика 1919 – 1933 гг.). 
Первым президентом Веймарской республики был избран Фридрих Эберт, 

занимавший этот пост с февраля 1919 до своей смерти в феврале 1925. 

         
Флаг республики                                        Герб республики 

 

20 ноября 1918 года в Венгрии образовалась коммунистическая партия, во главе 

которой стоял Белла Кун. 21 марта 1919 года Будапештский Совет рабочих депутатов 

провозгласил Венгрию Советской республикой. Были национализированы банки, 

частные предприятия, земли. Антанта направила на борьбу с Венгрией войска. 1 

августа советская власть в Венгрии была уничтожена, во главе страны встал М.Хорти, 

формально в Венгрии был сохранена монархия. 

Острой была революционная борьба в Италии. В 1920 году рабочие захватили 

фабрики и почти месяц управляли ими. Крестьяне занимали земли. Правительство не 

осмеливалось идти на кардинальные меры, обещая провести демократические 
преобразования. Рабочие оставили заводы, однако преобразований так и не 
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произошло. Это дало почву для формирования фашистских настроений и 

способствовало приходу к власти правительства Муссолини.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1934 гг. 

Тяжело пришлось не только правительствам, проигравшим войну, но и 

правительствам победителям. Однако, несмотря на трудности послевоенного 

устройства, в странах победительницах не сформировался тоталитарный режим, и 

удалось сохранить демократию. В 20-е годы намечается устойчивый экономический 

рост. Этот рост, происходящий во всех странах одновременно приводит к небывалому 

доселе экономическому кризису, получившему название «Великая депрессия». 

Экономический центр мира переместился после войны в США, оттуда и начинается 

кризис. Для капиталистической экономики характерны периодические кризисы 

перепроизводства, когда большое количество произведенных товаров приводит к 

падению цен на них. В результате этого производить товары становится невыгодно. 

До первой мировой войны в условиях колониализма передовые экономики имели 

возможность бороться с перепроизводством товаров путем захвата новых рынков 

сбыта. Однако в условиях глобализации мировой экономики, отсутствия возможности 

захватить новые территории и одновременного экономического роста во многих 

мировых странах такой возможности не было. Во время экономического подъема 
процветала спекуляция акциями и ценными бумагами, цена на которые могла 
значительно превышать их реальную стоимость. 

После почти десятилетия оптимизма и процветания, Соединенные Штаты были 

ввергнуты в отчаяние в «Черный вторник», 29 октября 1929 года, день, который 

обрушил фондовый рынок и стал официальным началом «Великой Депрессии». После 

падения курса акций без какой-либо надежды на восстановление, началась паника. 

Огромное количество людей пыталось продать свои акции, но их никто не покупал. 

Фондовый рынок, который, казалось, был самым верным способом стать богатым, 

очень быстро стал прямым путем к банкротству. 

Падение производства привело к росту безработицы, резко сокращается мировая 

торговля. 

Великая экономическая депрессия продолжалась до 1933 года и заставила 

пересмотреть взгляды на экономическое развитие. Она привела к появлению новой 

экономической системы. На смену классическому капитализму приходит современная 

капиталистическая экономика, которая отличается от своей  предшественницы 

ограниченным влиянием государства на экономическую деятельность. Большое вклад 

в это внесли предложения английского экономиста Дж.Кейнса. В основе кейнсианства 
лежит сочетание государственного регулирования  с рыночной экономикой. Кейнс 
считал, что спрос должно оживить государство: если государство предъявит (и 

оплатит) предприятиям некий крупный заказ, это приведет к дополнительному найму 

рабочей силы. Получая заработную плату, люди увеличат свои расходы на 
потребительские товары. Это повысит экономический спрос, что повлечет рост 
предложения.  

В США президент Гувер считал недопустимой помощь государства в экономике. 

Кандидат в президенты же Ф.Рузвельт же напротив обещал «новый курс», в основе 
которого находилось кейнсианство. В 1933 году в течение 100 дней он провел ряд 

преобразований, которые оказали огромное значение для всей страны и мира. 
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Основным методом стало государственное вмешательство во все сферы общественно-

экономической жизни.  

Начала работать социальная защита, контроль за производством и сбытом 

продукции, началось возрождение производства и др. Было уменьшено количества 
банков, снижено золотое содержание доллара (доллар был девальвирован), сокращен 

выпуск бумажных денег.  Многие предприятия подверглись принудительному 

картелированию. Существенно расширились права рабочих. 

Формирование фашизма в Италии 

Внутреннее положение послевоенной Италии характеризовалось серьезными 

социально-экономическими потрясениями. Война дезорганизовала экономику и 

финансы. Усиливалась инфляция, и курс бумажной лиры падал. Государственный 

долг достиг огромных размеров. 

Разочарование в плодах победного мира породило красное революционное 
движение в стране Сентябрь 1920 г. показал, что обострившаяся до предела классовая 

борьба в Италии грозит опрокинуть существующий строй.  

Организатором первых фашистских отрядов, а затем вождем фашистского 

движения в Италии стал Б. Муссолини. Исключенный в начале первой мировой войны 

из социалистической партии, он был одним из лидеров движения за вступление 
Италии в войну. Муссолини основал свою газету «Народ Италии» («Popolo d'Italia»), 

страницы которой в годы первой мировой войны заполнялись крикливой 

милитаристской пропагандой. «Нейтральные не двигают событиями, а подчиняются 

им. Только кровь дает бег звенящему колесу истории». 

В 1919 году Муссолини создает организацию под названием «Союз борьбы» 

(«Fascio di combattimento»). Вначале организация насчитывала всего несколько 

десятков человек, но постепенно стала расширять свои ряды, главным образом за счет 
бывших фронтовиков. 

Исходным пунктом этой пропаганды стали жалобы на «испорченную победу» 

(«Sconfitta vittoria»). Муссолини и другие фашистские вожди изображали дело так, 

будто весь мир (и больше всего правители стран Антанты) заражен ненавистью к 

Италии, которая окружена врагами, а правительство проявляет преступную слабость. 

Открытая передача власти в руки фашизма произошла в 1922 г. 28 октября был 

совершен фашистский переворот, названный Муссолини «великим походом на Рим». 

Правительство Факта, который уже вел переговоры с фашистами, подало в отставку. 

Муссолини получил от короля предложение сформировать новое правительство, и 

«великий поход» на Рим выразился в том, что 30 октября дуче прибыл в столицу 

Италии в спальном вагоне. В этот же день он приветствовал вместе с королем 

проходившие по улицам «вечного города» отряды фашистов. 

В январе 1925 г. Муссолини заявил о своем твердом намерении силой обуздать 

всякую оппозицию. В усилении фашистской диктатуры особое значение имел закон от 
3 апреля 1926 г., утвердивший контроль правительства над профсоюзами. 

Приход к власти нацистов в Германии 

Политическим и идеологическим предшественником национал-социализма в 

Германии было немецкое националистическое и антисемитское движение, которое 
сформировалось в конце 1870–1880-х годов. Значительная активизация 
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националистических организаций в Германии произошла в период Первой мировой 

войны.  

После поражения Германии в войне националистические и реваншистские 
настроения усилились. 5 января 1919 на базе кружков и комитетов, связанных с 

«Туле» и Дрекслером, в одной из пивных Мюнхена было провозглашено создание 

Немецкой рабочей партии; в ней состояло первоначало около 40 человек. 

В феврале 1920 партия сменила имя на НСДАП – Национал-социалистическую 

немецкую рабочую партию; членов партии (их было уже около 200) стали называть 

«наци» или «нацистами». 

Нацисты широко пользовались принципом: обещать людям именно то, что те 
хотели услышать, не заботясь о выполнении сделанных обещаний. В области внешней 

политики нацисты провозглашали своей целью объединение всех немцев в «Великой 

Германии» и отмены Версальского и других послевоенных договоров, как 

неравноправных и ущемлявших германские интересы. Что касается политики 

внутренней, то НСДАП объявляла себя сторонницей равных прав и обязанностей для 

всех германских граждан, но тут же оговаривала, что гражданами могут быть 

исключительно те, «в чьих жилах течет немецкая кровь». 

В 1921 Гитлеру захватил в свои руки руководство НСДАП. В том же году партия 

приступила к организации собственных военизированных групп – «штурмовых 

отрядов» (СА) во главе с Рёмом и Германом Герингом. Она получила немалые 
денежные суммы от военных кругов и некоторых промышленников. 

8 ноября 1923 Гитлером была предпринята попытка захватить власть.  

Вооруженные штурмовики напали на созванное фон Каром в пивной «Бюргерброй» 

собрание представителей баварской политической и экономической элиты и 

принудили собравшихся одобрить план НСДАП: Гитлер объявлялся главой 

правительства Германии, Людендорф – руководителем вооруженных сил. Мятежники 

попытались занять стратегические пункты города, арестовали социал-

демократических членов муниципалитета и граждан «с еврейскими фамилиями», 

готовили массовые расстрелы. Однако «пивной путч», как окрестили современники 

гитлеровский мятеж, был весьма плохо организован и, натолкнувшись на 
сопротивление армейских и полицейских сил, захлебнулся уже на следующий день. 12 

ноября 1923 арестован был и сам вождь («фюрер») НСДАП Гитлер.  

Добиться роста своей популярности национал-социалистам удалось во время 

Великой депрессии, воспользовавшись почти всеобщими настроениями недовольства, 

порожденными острейшим социальным и экономическим кризисом. 

30 января 1933 президент Германии Пауль фон Гинденбург назначил новое 
правительство во главе с рейхсканцлером Адольфом Гитлером. Помимо нацистов, в 

кабинет вошло несколько представителей других крайне правых организаций 

(Немецко-национальной народной партии и «Стального шлема»), а также 
беспартийные.  

Теперь нацистский террор был узаконен и стал политикой государства. В 

обстановке массовых арестов противников фашизма и начавшегося преследования 

оппозиции 5 марта 1933 были проведены новые выборы в рейхстаг, на которых 

НСДАП набрала почти 44 процентов голосов. Исключив из парламента депутатов-
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коммунистов, нацистская партия обрела необходимое большинство мест и могла 
приступить к насаждению своей модели государственной власти. 

Национал-социалисты называли свое государство «Третьим Рейхом». В германских 

преданиях так именовали грядущий счастливый век. Одновременно это название 
должно было подчеркнуть преемственность имперских притязаний: первым рейхом 

считалась средневековая Священная римская империя, вторым – созданная Бисмарком 

Германская империя. 

В течении весны – лета 1933 режим распустил или заставил самораспуститься все 

остальные политические партии. 14 июля 1933 создание новых партий было 

официально запрещено законом. Верховным органом власти в стране стало 

правительство Рейха, возглавляемое рейхсканцлером. Этот пост с 30 января 1933 

занимал фюрер нацистской партии Адольф Гитлер. Он определял основные 
направления государственной политики. После смерти президента Пауля фон 

Гинденбурга пост главы государства был, по закону от 1 августа 1934, соединен с 
должностью рейхсканцлера.  

С 1934 г. из штурмовых отрядов были выделены СС – структура, 

предназначавшаяся для личной охраны вождя НСДАП А. Гитлера. С декабря 1934 

началось создание частей усиления СС, которые в июне 1940 получили наименование 
Войск СС. 

В марте 1933 в рамках прусской полиции была создана тайная государственная 

полиция «гестапо», которая в апреле 1934 перешла в подчинение шефа СС Генриха 
Гиммлера. В конечном счете образовалось разветвленное Ведомство безопасности 

Рейха (РСХА), в которое вошли СС, «гестапо», служба безопасности (СД) и т.д.  С 

марта 1933 началось создание концлагерей, которые также были в итоге подчинены 

СС. 

30 июня 1934 армейские части и СС разгромили штурмовиков СА в ходе «Ночи 

длинных ножей». Одновременно было казнено множество политических противников 

Гитлера, включая командира СА Рёма и лидера «левых фашистов» Грегора 
Штрассера. С февраля 1938 армия подчинялась непосредственно фюреру, но обладала 
известной автономией. 

Нацистская доктрина объявляла внешнеполитическую экспансию естественным 

следствием постоянного процесса борьбы рас и народов за «жизненное пространство». 

С точки зрения нацистов, этот был фактор выживания нации, которая, как 

биологический вид в концепциях Чарльза Дарвина, могла или распространять свое 
присутствие, преодолевая конкурентов, или обречена была на гибель. «Каждое 
существо стремится к экспансии, и каждый народ стремится к мировому господству, – 

заявил Гитлер в 1930. – Только тот, кто держит в поле зрения эту цель, выходит на 
правильную дорогу». К тому же, нацистские обещания превратить немцев в народ 

«землевладельцев и воинов» предполагали захват «жизненного пространства» 

(обширных земель соседних стран) и устранение местного населения. 

Таким образом, складываются предпосылки для новой войны. 

Гражданская война в Испании 

14 апреля 1930 г. муниципальные советы всех крупных городов Испании 

провозглашают республиканский строй. В новой республике начинается борьба за 
власть между правыми и левыми силами. 
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12 июля 1936 г. погибает лейтенант X. Кастильо, от рук фашистов, в ответ 
социалисты одного из лидеров правых сил X. Кальво Сотело. 17 июля 1936 г. в 

испанском Марокко и на Канарских островах вспыхнул антиправительственный путч. 

На следующий день к мятежу примкнули генералы, командовавшие воинскими 

частями в различных пунктах Испании.  

19 июля 1936 г. генерал Ф. Франко прибыл с Канарских островов в г. Тетуан на 
севере Марокко и принял на себя командование испанским экспедиционным корпусом 

в Африке, численностью 45 тыс. человек. Это были наиболее боеспособные войска, 

состоявшие преимущественно из опытных солдат и офицеров. 

Республиканское правительство и партии Народного фронта призвали граждан 

страны встать на защиту республики. Началась Гражданская война. 

Республиканское правительство Испании обратилось к правительству Франции с 
просьбой о содействии. Однако Франция, а по ее инициативе и другие державы 

провозгласили «политику невмешательства. В свою очередь генерал Ф. Франко 

направил настоятельные просьбы к фашистским режимам А. Гитлера в Германии и Б. 

Муссолини в Италии. Берлин и Рим откликнулись на призыв испанских путчистов.  

В сентябре 1936 г. СССР принял решение об оказании помощи Испании. 

Республиканскую Испанию поддержали демократические силы и других стран. Из 
числа добровольцев-антифашистов, прибывавших в Испанию, были сформированы 

Интернациональные бригады. 

Руководящие полномочия мятежников сосредотачивались  в руках одного человека 
— генерала Ф. Франко. Осенью 1936 г. Хунта национальной обороны назначила его 

Главнокомандующим всеми родами войск и одновременно главой правительства, а в 

скором времени и главой государства. 30 января 1938 г. в были сформированы 

руководящие органы власти. Глава государства Ф. Франко обладал всей полнотой 

законодательной власти и одновременно возглавлял Совет министров — высший 

орган исполнительной власти, он же был лидером единой партии «Испанская 

фаланга».  

Хунта отменила свободу печати, слова, собраний и манифестаций, запретила все 

профсоюзные организации и политические партии, кроме «Испанской фаланги». 

Земельная собственность и иная недвижимость возвращались бывшим владельцам из 
числа испанской аристократии. Франкисты взяли под свой контроль школьное и 

университетское образование, книгопечатание, библиотечное дело, объекты культуры, 

отменили все антирелигиозные законы, принятые республиканскими 

правительствами.  

Действия руководства республиканской армии были нескоординированы. Во 

второй половине 1938 г. Франция закрыла испанскую границу, усилив тем самым 

блокаду республиканской Испании. 27 февраля 1939 г., Англия и Франция разорвали 

дипломатические отношения с законным правительством Испании и признали 

правительство Ф. Франко. В конце марта вся Испания находилась в руках мятежников. 

Война в Испании закончилась 1 апреля 1939 г. поражением республиканских сил. В 

тот же день правительство Ф. Франко получило официальное признание со стороны 

США. В Испании устанавливается диктаторский режим. 
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Вопросы и задания: 

1. Раскройте суть новых явлений в жизни стран Европы после Первой мировой 

войны. 

2. Дайте характеристику развития передовых капиталистических стран между 

двумя мировыми войнами. 

3. Что такое тоталитарные и авторитарные режимы ? В чем причины прихода 
нацистов к власти в Германии? Каковы были главные направления их политики?  

 

 

Тема: Внешняя и внутренняя политика СССР в 20 - 30 годы 

 

План: 

1. Внешняя политика СССР в 1920 – 30 годы. 

2. Нэп (Новая экономическая политика).  
3. Борьба за власть после смерти Ленина. 
4. Индустриализация. 

5. Коллективизация. 

6. Культурная революция. 

7. Складывание тоталитаризма. Репрессии. 

 

Внешняя политика СССР в 1920 – 30 годы. 

В большевистской идеологии все страны капиталистического мира 
рассматривались лишь как «враждебное капиталистическое окружение». И для 

капиталистического мира Советская Россия была враждебным государством, опасным 

хотя бы уже тем, что являлась примером для европейских рабочих. 

С другой стороны европейским государствам не хотелось терять обширный рынок 

сбыта товаров, каким была РСФСР, а затем и СССР. 

К 1922-23 гг. окончательно провалились надежды большевиков на скорейшую 

мировую революцию. Это заставило Москву временно отказаться от идеи мировой 

революции. Тем более, что для нужд начавшейся в СССР индустриализации 

необходимы были иностранные специалисты. 

Постепенно начинают налаживаться отношения РСФСР, а позже и СССР с другими 

странами. Этому способствовала стабилизация большевистской власти внутри страны.  

В 1922 году в Рапалло подписан договор с Германией об экономическом и военном 

сотрудничестве. В 1924 г. СССР признали Великобритания, Италия, Норвегия, 

Австрия, Греция, Швеция, Китай и другие страны. К 1925 г. более 20 государств 

восстановили дипломатические отношения с нашей страной. Из великих держав 

только США упорно отказывались идти на сближение с большевистским режимом. 

Однако в 1926-27 гг. советско-британские отношения вновь обострились. 

В 1932 году подписан договор о ненападении с Францией. 

Осенью 1933 г. состоялся визит в Америку советской делегации во главе с 

Литвиновым. Результатом плодотворных переговоров по широкому спектру 

двусторонних отношений стал состоявшийся 16 ноября 1933 г. обмен нотами об 

установлении между СССР и США дипломатических отношений. 

Начиная с лета 1933 г. советско-германские отношения начинают ухудшаться.  
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Осознание нараставшей опасности новой мировой войны, побудило руководство 

СССР выступить с инициативой создания международной системы предотвращения 

агрессии. Активным сторонником “нового курса” советской дипломатии на сближение 
с демократическими государствами Запада стал новый нарком иностранных дел 

Литвинов. 

Новые инициативы, выдвинутые советской стороной, позволили серьёзно укрепить 

международный престиж СССР. 18 сентябре 1934 г. тридцатью девятью голосами 

против трёх Советский Союз был принят в Лигу Наций. При этом разногласия по 

поводу царских долгов были решены в пользу СССР. 

Но постепенное усиление позиций Германии и политика умиротворения, 

проводимая Лигой Наций продемонстрировали неспособность Версальской системы 

пресекать действия агрессоров. После Мюнхенского соглашения СССР берет курс на 
сближение с Германией.  

Нэп (Новая экономическая политика).  

В конце 1920 г., когда Гражданская война была  завершена, в стране разразился 

глубокий экономический и политический кризис. Промышленное производство по 

сравнению с 1913 г. сократилось в пять – семь раз; валовая продукция сельского 

хозяйства в 1920 г. составляла лишь 67% довоенного уровня. Население испытывало 

нужду в самом необходимом: хлебе, соли, спичках.  

Общество деградировало, его интеллектуальный потенциал значительно ослаб.  

Большая часть российской интеллигенции была уничтожена или покинула страну. 

В марте 1921 г. вспыхнуло восстание в Кронштадте – исконном оплоте 

большевиков. Оно было жестоко подавлено. Стало понятно, что без решительных мер 

обойтись нельзя. Необходимо заинтересовать людей в работе, т.е. ввести 

материальные стимулы за труд. Новая экономическая политика потому и была названа 
так, что была новой именно для социализма, т.к. в ней допускался временный 

частичный поворот к капитализму. 

Политика «нэпа» предполагала: 
1. замена продразверстки продналогом крупным, но четко фиксированным, 

он определялся до посева, значительная часть урожая оставалась у 

крестьян.  

2. некоторая свобода предпринимательства граждан  

3. свободная торговля товарами народного потребления, государство 

предоставляет право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью 

с целью получения прибыли 

4. разрешение промышленным предприятиям свободно выходить на внешний 

рынок  

5. разрешение аренды мелких предприятий частными лицами  

6. создание концессий с привлечением иностранного капитала  

7. открытие бирж труда для ликвидации безработицы  

8. введение твердой национальной валюты  

9. создание национальной банковской системы  

10. развитие государственного капитализма в различных его формах  

11. денежная оплата труда  

12. введение тарифной системы оплаты труда  
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13. предоставляемое государством право использовать наёмный труд  

14. ограничение числа крупных частных банков списком  

 

Абсолютная численность безработных, зарегистрированных биржами труда, в 

период НЭПА возросла (с 1,2 млн человек в начале 1924 г. до 1,7 миллионов человек в 

начале 1929 г.), но расширение рынка труда было ещё более значительным 

(численность рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства увеличилась 

с 5,8 млн в 1924 г. до 12,4 млн в 1929 г.), так что фактически уровень безработицы 

снизился. 

Однако уже скоро обнаружились первые трудности нэпа, т.к. новая экономическая 

политика на предполагала полного перехода к капитализму и сдерживалась 

государством, в 1923 – 1924 году разразился первый кризис нэпа кризис сбыта 
продукции. Он начался из-за дисбаланса между ценами на товары, предоставляемые 
городом, и товары, предоставляемые деревней. Промышленность развивалась 

значительно медленнее сельского хозяйства, поэтому относительные цены на 
промышленные товары выросли в 3 – 4 раза. Вместе с этим город не мог предоставить 

деревне нужного объема товаров, следовательно, деревня не хотела производить 

лишнюю продукцию для города, т.к. равноценного обмена была лишена. Эта ситуация 

с легкой руки Троцкого получила название  «ножницы цен». «Ножницы» между 

ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию расходились все шире. 

Происходит кризис хлебозаготовок. После следующего кризиса 1927 года принято 

решение о сворачивании нэпа. 

Борьба за власть после смерти Ленина 

21 января 1924 года умер вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. 

 
Начинает жесткая борьба за власть.  

Годами, определившими исход этой борьбы на ее первом решающем этапе, были 

годы болезни Ленина. В 1922 году Ленин пережил первый инсульт, после которого 

смог восстановиться лишь частично  и только изредка мог лично вмешиваться в 

работу центральных органов партии и правительства. После второго инсульта в 1923 

году он остался наполовину парализованным. Третий инсульт в 1924 году стал для 
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Ленина смертельным. На тот момент в руководстве большевистской партии было 

достаточное количество людей, способных побороться со Сталиным за власть.  

На момент смерти Ленина И.В.Сталин был руководителем коммунистической 

партии. Его отношения к коллегам по работе Ленин в последний период своей жизни, 

определил двумя замечаниями: «этот повар готовит только острые кушанья», 

«заключит гнилой компромисс и обманет». 

Вскоре после смерти Ленина его вдова Н. К. Крупская переслала в Политбюро 

пакет с его рукописями, которые имели политический интерес. Среди них было 

письмо Ленина с замечаниями относительно ряда руководящих работников партии, но 

с одним единственным конкретным практическим выводом: Ленин настаивал на 

снятии Сталина с поста генерального секретаря ЦК партии, так как он, как в этом 

убедился Ленин, является человеком, не лояльным в отношении окружающих и 

способным злоупотреблять необъятной властью, которую ему дает положение 
генерального секретаря. Сталин казался Ленину опасным для развития партии.  

 

Текст письма-завещания прочитал Каменев. После тягостного молчания в защиту 

Сталина выступил Зиновьев. Каменев подержал его. Троцкий презрительно молчал.  

 

После жарких политических дебатов главой Совнаркома был избран Рыков.  

Таким образом Сталин не получил главной должности в государстве. Но он 

постарался, чтобы его должность стала главной. 

Начинается постепенное истребление политических соперников. Выразившие 
поддержку Сталину Каменев и Зиновьев вскоре будут расстреляны. Что касается 

Троцкого, то ему Сталин не простил того молчания. 

Индустриализация 

«Индустриализация», означает процесс перевода всех отраслей народного 

хозяйства на машинную основу, переход от традиционного общества к 

индустриальному.  С индустриализацией большевики связывали надежды не только с 
развитием народного хозяйства, но и с успешным строительством социализма в одной 

отдельно взятой стране.  

В конце 20-х годов формируются две основные точки зрения на дальнейшее 
развитие СССР. Первая из них связаны с именами Бухарина, Рыкова и Томского, 

которые выступили за дальнейшее развитие кооперации, снижение налогов на 
сельское хозяйство, создание регулируемого рынка. Целью этой политики они ставили 

повышение жизненного уровня населения. Другую точку зрения высказали Сталин, 

Куйбышев и Молотов. Они отвергали возможность равномерного развития всех сфер 

экономики и предлагали ускоренно развивать тяжелую промышленность, в деревне 
провести коллективизацию и регулировать экономику при помощи бюрократического 

аппарата. В этом споре большинство членов партии выступило на стороне Сталина, 

что привело, в конечном итоге, к укреплению партийно-хозяйственной бюрократии и 

окончательному отходу от элементов рыночной экономики. 

К 1928 – 1932 года относится разработка первого пятилетнего плана развития 

экономики страны. Народное хозяйство было переведено на централизованное 
планирование. Руководители предприятий головой отвечали за срыв плана.  
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За годы первой пятилетки (1928 – 1933 гг СССР превратился из аграрно-

индустриальной страны в индустриально-аграрную. Было построено 1500 

предприятий. Первый пятилетний план был значительно завышен, «исходил из 
потребностей будущего». Он оказался недовыполнен практически по всем 

показателям, но промышленность совершила огромный скачок. Были созданы новые 
отрасли – автомобильная, тракторная и др. Еще больших успехов промышленное 
развитие достигло в годы второй пятилетки (1933 – 1937 гг.). В это время было 

продолжено строительство новых заводов и фабрик, резко возросла численность 

городского населения. В то же время велик был удельный вес ручного труда, не 

получила должного развития легкая промышленность, мало внимания уделялось 

строительству жилья, дорог.  
По объему промышленной продукции СССР вышел на первое место в Европе и 

на второе место в мире. Резко возросло число рабочих и инженерно-технической 

интеллигенции. Это вызвало подъем энтузиазма, который мастерски поддерживался 

всеми средствами массовой информации. 

 

Герой труда А.Стаханов 

Люди видели, что жизнь стремительно развивается и начинали верить в то, что 

обещанное светлое будущее скоро настанет. Правительство СССР в основном 

использовало нематериальные средства стимулирования труда. Такие как 

социалистические соревнования, ордена, медали, массовую агитацию при помощи 

ярких, красочных и понятных большинству народа плакатов.  
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ГОЭЛРО́ (сокр. от Государственная комиссия по электрификации России) — 

орган, созданный 21 февраля 1920 года для разработки проекта электрификации 

России после Октябрьской революции 1917 года. Электричество для того времени во 

многих районах было вообще неизвестно, поэтому стало настоящим чудом и лишним 

доказательством скорого наступления «светлого будущего». Еще Ленин писал 

«Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны».  
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Средства для индустриального развития были взяты в том числе путем, 

принудительных займов, расширения продажи водки, вывоза за границу хлеба, нефти, 

леса. Невиданного уровня достигла эксплуатация рабочего класса, других слоев 

населения, заключенных ГУЛАГа. Ценой огромного напряжения сил, жертв, растраты 

природных ресурсов и культурного достояния страна вышла на индустриальный путь 

развития.  

Коллективизация 

Срыв хлебозаготовок 1927 года был обусловлен тем, что крестьяне не хотели 

сдавать государству хлеб по низким ценам. Отсюда вытекали трудности с поставками 
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хлеба за границу, следовательно, государство недополучало средств для оплаты новых 

технологий и новых специалистов из других стран, необходимых для проведения 

индустриализации. 

В результате этого в 1929 году было принято решение об организации «крупного 

социалистического земледелия» – колхозов и совхозов. 

7 ноября 1929 г. – в газете «ПРАВДА» появилась статья Сталина «Год великого 

перелома», где говорилось «о коренном перелом в развитии нашего земледелия от 
мелкого и индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному 

земледелию».  В декабре 1930 г. – Сталин объявил о переходе к политике «ликвидации 

кулачества как класса». Их земли, скот, средства производства конфисковывались и 

передавались местным органам управления. Часть кулаков подлежала высылке в 

отдаленные части страны, а остальные переселялись за пределы колхозов и совхозов. 

Однако точного определения, кого считать кулаком не было, поэтому под 

раскулачивание попадали все, кто не желал вступать в колхозы. Крестьяне оказывали 

сопротивление насильственной коллективизации. По стране прокатилась волна 
восстаний. 

Основным средством принуждения крестьян к объединению в колхозы стала 

угроза «раскулачивания». 
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Важную роль в окончательной победе режима над крестьянством сыграл голод 

1932 – 1933 гг. Он был вызван политикой государства, изъявшего из деревни весь 

хлеб.  

Коллективизация нанесла тяжелейший удар сельскохозяйственному 

производству, снизилось производство зерна, поголовье домашних животных.  

Осуществление коллективизации стало важнейшим этапом в окончательном 

утверждении тоталитарного режима. Однако некоторая часть сельского населения 

выиграла от проведения коллективизации. Это касалось наиболее неимущих: им кое-

что досталось из «кулацкого» имущества, их в первую очередь принимали в партию, 

готовили из них комбайнеров и трактористов. В годы второй пятилетки государство 

усиливает финансирование сельского хозяйства, в результате чего происходит 
некоторая стабилизация, намечается рост производства и улучшение положения 

крестьян. Но в значительной части колхозов в силу отсутствия у крестьян 

заинтересованности в труде царили бесхозяйственность, низкая дисциплина. 

К 1938 года было объявлено о полной коллективизации. 

Культурная революция 

Культурная революция СССР — совокупность изменений в духовной жизни 

общества, осуществленных в СССР в 20-30-е гг. XX в. Термин «культурная 

революция» введен В. И. Лениным в 1923 году в работе «О кооперации». Важнейшим 

направлением культурной революции стала борьба с неграмотностью. 

Ликбез — от «ликвидация безграмотности» — государственная программа 
Советской России, начало которой положено 26.12.1919, когда вышел  декрет 
Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно ему все население 
Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшие читать или писать, обязано 

учились грамоте на родном или на русском языке (по желанию). 
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Кроме ликвидации безграмотности культурная революция предусматривала 

реформу сферы образования. В системе народного образования ликвидировалась 

трехзвенная структура средних учебных заведений (классическая гимназия — 

Реальное училище — Коммерческое училище) и заменялась на «политехническую и 

трудовую» среднюю школу. Такие школьные предметы, как логика, богословие, 

латинский и греческий языки, и другие гуманитарные предметы — из системы 

народного образования были удалены. 

Результаты проведения культурной революции были неоднозначны. С одной 

стороны резко возросла грамотность населения, появляется советская интеллигенция, 

наблюдается расцвет официальной науки и культуры. С другой стороны были 

уничтожены или запрещены многие прежние достижения культуры, наблюдается 

подмена общечеловеческих ценностей идеологическими.  Сталин выдвинул мысль, 

что все науки должны носить политический характер. Под его особый контроль была 
взята история, изложение которой теперь стало приемлемым только с точки зрения 

классовой борьбы угнетенных народов с эксплуотаторами. 

Главной задачей культурной революции была идеологическая пропаганда. 

Культурные преобразования находились под контролем коммунистической партии и 

государства. Советское искусство, подчинённое партийной цензуре, обязано 

следовало одному художественному направлению — социалистическому реализму. 

Политический смысл этого метода заключался в том, что мастера искусства должны 

были отображать советскую жизнь не такой, какая она была на самом деле, а такой, 

какой она должна быть при социализме. 
Складывание тоталитаризма. Репрессии 

Тоталитаризм – политический режим, при котором вся общественная жизнь 

находится по жестким контролям государства. 

Сталин не получил главной должности в государстве, поэтому постарался, чтобы 

его должность стала главной. 

В декабре 1936 г. была принята «сталинская» Конституция СССР. По этой 

Конституции советская система носила демократический характер. В Советы всех 

уровней – от Верховного до местных – регулярно проводились выборы. Однако на них 

выдвигался только один кандидат от КПСС. Неучастие в выборах рассматривалось 

властью как саботаж, антисоветская деятельность и подлежало суровому наказанию. 

На все посты в исполнительной структуре чиновников назначали соответствующие 
партийные организации. Народных комиссаров (с 1946 г. – министров) Сталин 

назначал лично. В Конституцию 1936 г. была внесена статья, отразившая принцип 

партийного всевластия: «Партия – руководящее ядро всех организаций, как 

общественных, так и государственных».  

Сталинский тоталитарный режим отличают следующие черты.:  

• В экономике господствует государственное регулирование.  

• Промышленность развивалась экстенсивным путем, т. е. за счет освоения с 

помощью дешевой рабочей силы новых ресурсов и строительства новых 

предприятий.  

• Сельское хозяйство так и не вышло из кризиса, вызванного насильственной 

коллективизацией 

• Политический строй основывался на личной диктатуре И.В. Сталина 
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• Оппозиция жестко искоренялась, отсутствует многопартийность 

• Население было охвачено целой сетью общественных организаций: профсоюзы, 

ВЛКСМ, пионерская и октябрятская организации, ОСОАВИАХИМ и т. п.  

• Появляются репрессивные органы НКВД, ОСО, тройки 

• Единая идеология в культурной жизни 

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое нэп , каковы его причины и результаты? Расскажите об образовании 

СССР. 

2. С чем связан курс на укоренную индустриализацию и коллективизацию в СССР? 

Какие социальные процессы происходили в стране? Проанализируйте итоги 

развития СССР в 30-е гг. XX в. 

 

Тема: Международные отношения  в 20 - 30 годы 

 

1. Версальско-Вашингтонская система. 
2. Лига наций. 

3. Коммунистическое движение.  
4. Обстановка на Дальнем Востоке (выход Японии их Лиги Наций). 

5. Нарастание угрозы со стороны Германии. 

6. Мюнхенский сговор. 

7. Советско-Финская война. 
8. Пакт Молотова-Риббентропа. 

 

Версальско-Вашингтонская система – мировой порядок, заложенный после 
завершения Первой мировой войны Версальским мирным договором 1919, 

договорами с союзниками Германии, а также соглашениями, заключёнными на 
Вашингтонской конференции 1921—1922. 

Европейская (Версальская) часть этой системы была сформирована под влиянием 

политических и военно-стратегических соображений стран-победительниц в Первой 

мировой войне  

Послевоенное мирное урегулирование завершила Вашингтонская конференция, 

проходившая в 1921 – 1922 гг. Ее инициатор – США, которым не нравились 

результаты Парижской конференции. США удалось добиться признания принципа 
«свободы морей» и принципа «равных возможностей». 

Лига наций 

Лига наций – первая всемирная организация, в цели которой входило сохранение 
мира и развитие международного сотрудничества. Формально была основана 10 

января 1920 и прекратила существование 18 апреля 1946 с образованием ООН.  

Коммунистическое движение.  

Тяжелое послевоенное положение в ряде стран, события в России привели 

повсеместно к усилению роли социал-демократов. Однако внутри этого течения не 
было единства. Сторонники захвата власти по примеру большевиков революционной 

России создавали свои коммунистические организации. В марте делегаты от этих 
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партий собрались в Москве на конгресс и объявили о создании Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) 

Его задачей объявлялась борьба за мировую революцию и создание всемирной 

советской республики. Штаб-квартира организации была в Москве. 

Сторонники умеренных взглядов в социал-демократическом движении в 1923 году 

объединились в Социалистический рабочий интернационал со штаб-квартирой в 

Лондоне. 

Обстановка на Дальнем Востоке (выход Японии их Лиги Наций) 

На Дальнем Востоке новый очаг напряженности начал формироваться в сентябре 
1931 года, когда Япония оккупировала Манчжурию, а вскоре вышла из Лиги Наций. В 

1937 оду началась Японо-Китайская война. Лига Наицй не решилась брать на себя 

разрешение конфликта. Конференция девяти держав, подписавших Вашингтонский 

договор 1922 года рекомендовала Японии пересмотреть сове поведение, однако 

дальше рекомендаций дело не пошло. 

Нарастание угрозы со стороны Германии 

В 1933 году Германия выходит из Лиги Наций. Опасаясь дальнейшего усиления 

Германии, Лига Наций пошла на сближение с СССР, чья внешняя политика носила 
антигерманский характер. В 1934 оду СССР входит в Лигу Наций. 

В 1935 году Германия объявляет о введении в стране всеобщей воинской 

повинности и об отказе от прочих обязательств, взятых на себя по условиям мирного 

договора.  

В следующем году между Германией и Японией заключен антикоминтерновский 

пакт, к которому затем примкнула и Италия. Несмотря на то, что Муссолини 

первоначально называл Германию «Страной варваров» и «извечным врагом Рима» в 

данном случае он решил, что выгоднее будет с ней дружить. Антикоминтерновский 

пакт превращен в военный союз, когда в 1939 году был подписан договор между 

Италией и Германией, а в 1940 году к нему присоединилась и Япония. Так появилась 

«ось Берлин – Рим – Токио». 

Лига Наций взяла курс на «Политику умиротворения» - стремление любым 

способом не допустить войну. На деле это вылилось в уступк  притязаниям Германии. 

Эта политика доказала несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

сдержать военную угрозу. 

Пользуясь этим, Германия усилила давление на Автрию. При помощи австрийских 

националистов Гитлер сумел добиться подписания документа о полном аншлюсе 
(присоединении) Австрии, которая теперь становилась «провинцией германского 

рейха».  

Мюнхенский сговор 

Чехословакия была следующим пунктом в списке территориальных амбиций 

Гитлера. Гитлер заявил о притеснении немцев в Судетской области Чехословакии. Он 

потребовал для них «справедливости».  

13 сентября Чемберлен предложил Гитлеру переговоры. Гитлер заявил, что он 

хочет мира, но готов и к мировой войне из-за чехословацкой проблемы. Впрочем, 

войны можно избежать, если Великобритания согласится на передачу Судет Германии 

на основе права наций на самоопределение. На второй встрече Чемберлен 

проинформировал Гитлера, что Франция и Англия удовлетворили его требования. 
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29-30 сентября состоялась встреча в Мюнхене. В час ночи 30 сентября 1938 г. 
Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье подписали Мюнхенское соглашение. 

Германская армия получала право вступить в Судеты 1 октября 1938 года. Вскоре 
после этого чехословацкие представители были допущены в зал, где оставались 

только английская и французская делегации. Они уже были информированы о том, что 

если Мюнхенское соглашение будет отвергнуто, Чехословакии придется остаться 

наедине с Германией. 

1 октября немецкие войска заняли Судетскую область, а также ряд городов, где 

совсем не было немецкого населения. 

Чехословакии не оставалось ничего другого, как сдаться. 5 октября президент 
Бенеш ушел в отставку и вскоре отправился в изгнание в Лондон. Национальное 
собрание избрало президентом Эмиля Гаха.  

Захват этих территорий, богатых полезными ископаемыми и с прекрасными 

заводами позволил военной промышленности Третьего рейха выйти на новый этап. 

Советско-Финская война 

В условия начавшейся второй мировой войны и обострения международной 

обстановки перед советским правительством встала задача – обеспечить безопасность 

северо-западных рубежей страны. Существовала опасность использования территории 

Финляндии любой из враждебных группировок, как плацдарма для агрессии против 

СССР. 

Отношения СССР с Финляндией не были дружественными, но и открыто 

враждебными их назвать было нельзя. 

В марте 1939 года СССР официально заявил, что желает арендовать на 30 лет 
острова Гогланд, Лаавансаари (ныне Мощный), Тютярсаари и Сескар. Уже позже, в 

качестве компенсации, предложили Финляндии территории в Восточной Карелии.  

5 октября СССР предложил Финляндии рассмотреть возможность заключения с 
СССР пакта о взаимопомощи. Правительство Финляндии заявило, что заключение 
такого пакта противоречило бы занятой им позиции абсолютного нейтралитета. 

Было проведено несколько безрезультатных переговоров. 

Ранним утром 30 ноября по приказу Главного Командования Красной Армии 

войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском 

перешейке и в ряде других районов. 

Основу военной мощи Финляндии составляли уникальные, неприступные 
фортификационные сооружения, т.н. «линия Маннергейма» с ее предпольными, 

основными и тыловыми полосами и узлами обороны. В ней были использованы 

особенности географии (озерный край), геологии (гранитная подстилка) и топографии 

(пересеченная местность, лесистость, реки, ручьи, протоки) Финляндии в сочетании с 
высокотехничными инженерными сооружениями для создания линии обороны, 

способной дать многослойный огонь по наступающему пртивнику. 

За развязывание войны 14 декабря 1939 года СССР был исключён из Лиги Наций.  

В ходе военных действий продвижение советской армии шло значительно 

медленнее, чем это планировалось. Терпя огромные потери, Красная армия 

продвигалась вглубь Финляндии. 
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В этой обстановке правительство Финляндии обратилось с просьбой к советскому 

правительству о мире. 12 марта в Москве был подписан мирный договор. Новая 

граница была установлена западнее Выборга. 

Пакт Молотова-Риббентропа 

Политика умиротворения, проводимая Лигой Наций, доказывала ее неспособность 

влиять на мировые процессы. Внешняя политика СССР резко меняет свое 
направление, исчезает резкое неприятие Германии.  

Нарком иностранных дел Литвинов, последовательный сторонник антигерманской 

системы коллективной безопасности в Европе, был снят с поста. Назначение на его 

место В.М.Молотова означало, что внешняя политика СССР теряет антигерманскую 

направленность. 

3 августа 1939 г. министр иностранных дел Германии Риббентроп передал 

советскому представителю в Берлине желание германской стороны урегулировать 

германо-советские отношения. Москва согласилась принять германского 

представителя для политических переговоров и выдвинула ряд требований: подписать 

торговое и финансовое соглашения, а также особый протокол, обозначающий 

интересы обеих сторон по тем или иным международным вопросам, иными словами – 

договоренность о разделе сфер влияния.  

Гитлер согласился на все. Пакт о ненападении обеспечивал его восточный фланг, и 

позволял не допустить просчетов А. фон Шлиффена, который планировал, что Россия 

будет вступать в Первую мировую войну достаточно долго, что позволит захватить 

Францию. Договор о ненападении будет более реальной гарантий спокойствия на 
восточном направлении, чем предположения.  

По договору, подписанному 23 августа 1939 г., стороны обязались все споры и 

конфликты между собой «разрешать исключительно мирным путем в порядке 
дружеского обмена мнениями». Во второй статье договора говорилось, что «в случае, 

если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со 

стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать 

ни в какой форме эту державу». Другими словами, СССР не будет помогать 

возможным жертвам агрессии фашистского рейха. 

Договор имел «секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер 

влияния» в Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае 

войны Германии с Польшей немецкие войска могут продвинуться до так называемой 

«линии Керзона», остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и 

Бессарабия признавались «сферой влияния» СССР. Судьба Польши будет решена «в 

порядке дружественного обоюдного согласия». Договор был ратифицирован 

Верховным Советом СССР через неделю после его подписания. На другой день после 
ратификации договора 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. СССР должен 

был в соответствии с договоренностями также ввести свои войска в Польшу, однако 

Молотов попросил небольшой отсрочки, заявив послу Германии в СССР В. 

Шуленбургу, что вследствии того, что Польша разваливается на куски, Советский 

Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым «угрожает» 

Германия, что позволяло Советскому Союзу не выглядеть агрессором. 
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17 сентября 1939 г. польскую границу пересекли части Красной Армии. У 

Германии и СССР появилась общая граница, и вопрос о нападении одного из 
партнеров по договору на другого стал вопросом времени.  

 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте основные положения версальско-вашингтонской системы. 

2. Охарактеризуйте экономическое развитие стран Европы и США в 20-е – 

30-е гг. 
3. Каковы были последствия мирового экономического кризиса? 

4. Чем характеризуются международные отношения в 30-е г. 
5. Причины подписания советско-германского договора о ненападении.  

 

 

Тема: Вторая мировая война 
 

План: 

 

1. Первый период Второй мировой войны (1939 – 1941). 

2. Второй этап. Нападение на СССР. Начало Великой Отечественной войны  

(22 июня 1941 – 18 ноября 1942). 

3. Третий этап (19 ноября 1942 – 31 декабря 1943). 

4. Четвертый период (1 января 1944 - 9 мая 1945). 

5. Пятый период (9 мая - 2 сентября 1945). 

6. Итоги войны. 

 

Первый период Второй мировой войны (1939 – 1941) 

Вторая мировая война – самая крупная в истории человечества война двух мировых 

военно-политических коалиций. Она была развязана фашистскими Германией, 

Италией и милитаристской Японией совместно с другими участниками фашистского 

блока. В войну было втянуто 61 государство, из них 14 - на стороне государств оси 

Берлин-Рим-Токио и 47 на стороне антигитлеровской коалиции. Общая численность 

населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. 
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В числе государств, принявших сторону Германии, оказались: Венгрия, Румыния, 

Болгария и Финляндия.  

Вплоть до нападения Германии на Советский Союз (22 июня 1941 года) главными 

ее противниками выступали Англия и Франция. 

Война начинается 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. 

Предлогом для этого явилась провокация Германии на их совместной границе (г. 
Гливиц), после чего 57 немецких, дивизий (1,5 млн. человек), около 2500 танков, 2000 

самолетов вторглись на территорию Польши.  

Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, не оказав, впрочем, 

реальной помощи Польше. 17 сентября того же года Советский Союз, в соответствии с 
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пактом Риббентропа-Молотова, ввел свои вооруженные силы принадлежащие Польше 

территории Западной Украины и Белоруссии. 

До 10 мая 1940 г. Англия и Франция не вели практически военных действий с 
противником, поэтому этот период получил название «странная война». 

Воспользовавшись обстоятельствами «странной войны», Германия накапливала 

силы. В апреле 1940 года она нападает на нейтральные Данию и Норвегию и 

оккупирует их. Затем наступает очередь Бельгии, Голландии и Люксембурга. 

Разгромив их армии, через их территорию Германия нанесла мощный удар по 

Северной Франции. Непреступными считались укрепления, получившие название 
линия Мажино. Однако Гитлер и не собирался их штурмовать. Захватив пограничные 
районы, он просто обоше неприступные укрепления. В результате французский фронт 
был быстро прорван, северная и центральная Франция захвачены, и 22 июня 1940 г. 
французская армия капитулировала. 

В течение нескольких месяцев 1940-1941 гг. гитлеровская Германия захватила и 

поработила всю Юго-Восточную Европу. 

С августа 1940 г. до июня 1941 г. Германия предприняла массированные 
бомбардировки Великобритании, которые получили название «Битва за Англию» 

Однако, они не принесли фашистскому командованию ожидаемых результатов.  

Весной 1941 г. Германия совместно с Италией и Венгрией разгромила Албанию, 

Югославию и Грецию и оккупировала их территории (Балканская кампания). На 
Африканском театре войны итало-германские войска оккупировали Ливию и 

вторглись в Египет.  
На Дальнем Востоке Япония с 1937 г. вела войну против Китая, постепенно 

расширяя захваченные прибрежные районы.  

С июля 1940 г. фашистская Германия начала скрытно готовиться к войне против 

Советского Союза. В декабре этого года был утвержден план нападения на СССР 

(план «Барбаросса»), после чего подготовка к вторжению в СССР вступила в 

необратимую фазу. 

 

Второй этап. Нападение на СССР. Начало Великой Отечественной войны (22 

июня 1941 – 18 ноября 1942) 

22 июня по Советскому Союзу прокатилось известие о начале войны с 
Гитлеровской Германией. Текст правительственного обращения по радио прочитал 

министр иностранных дел Молотов, который еще совсем недавно подписал договор о 

ненападении с министром иностранных дел Германии Риббентропом.  

Второй этап войны (22 июня 1941 г. — ноябрь 1942 г.) характеризовался 

вступлением в войну СССР, отступлением Красной Армии и первой ее победой в 

битве за Москву, а также началом интенсивного формирования антигитлеровской 

коалиции. 22 июня 1941 г. Англия заявила о полной поддержке СССР, а США почти 
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одновременно (23 июня) выразили готовность оказать ему экономическую помощь. 

 
К концу сентября 1941 г. немецко-фашистским войскам удалось продвинуться на 

500-600 км, создать блокадное кольцо вокруг Ленинграда, полностью овладеть 

Прибалтикой, Белоруссией и Украиной, захватить Крым. Блокада Ленинграда длилась 

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 

января 1943 года) — 872 дня. 

Молниеносной войны не получилось. Разгром немецкой армии под Москвой в 

конце 1941 и в начале 1942 гг. произвел удручающее впечатление в Германии: миф о 

непобедимости немецкой армии оказался развенчанным. 

Затем, перегруппировав силы, гитлеровские армии с октября 1941 г. развернули 

решающее наступление на Москву (операция «Тайфун»). Такое название операция 

получила в честь морской бури, сметающей все на своем пути, т.к. Гитлер планировал 

после захвата Москвы превратить ее территорию в море. Однако советские войска не 
только отразили удар, но и перешли в контрнаступление, а затем и в общее 
наступление, нанесли крупное поражение противнику, разгромили основные ударные 
силы немецких войск, сняли непосредственную угрозу столице, отбросили противника 
от Тихвина и Ростова.  

В декабре 1941 года в войну вступила Япония. Ее морские и воздушные силы 

совершили внезапное нападение на американскую военную базу в Тихом океане 
(Перл-Харбор) и английский флот в Сингапуре.  В результате удара японская армия 

причинила огромный ущерб американскому тихоокеанскому флоту, завоевав 

господство на море. Вслед за Японией объявили войну Соединенным Штатам 

Германия и Италия. 

В январе 1942 года на конференции в Вашингтоне 26 государств подписали 

Декларацию об участии в войне против Германии. 



120 

 

 
Однако летом 1942 г. противник вновь захватил стратегическую инициативу и 

после ряда важных операций по разгрому советских войск на Керченском 

полуострове, захвату Севастополя (12 сентября 1941 — 9 июля 1942), разгрому 

группировки советских войск под Харьковом и Любанью предпринял второе 
стратегическое наступление - на этот раз на южном направлении.  

Поняв, что молниеносной войны не получился Гитлер поставил перед собой цель – 

захватить богатые сырьевые районы юго-запада Советского Союза с целью 

экономического удушья СССР и подпитки собственной экономики. 

В результате ему удалось нанести серьезное поражение советским войскам в ходе 
ряда последовательных операций в июне-ноябре 1942 г., прорваться к верхнему 

течению Дона и к Волге в районе Сталинграда, овладеть Северным Кавказом. Тем не 

менее, поставленных военно-политических целей Гитлер не достиг. Его войска были 

остановлены в Сталинграде, в предгорьях Кавказа, оказались обескровленными и, 

растянувшись на фронте более 6000 км, попали в сложное положение.  

На Африканском театре войны зимой 1941 и летом 1942 гг. военные действия 

велись с переменным успехом. 
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Третий этап (19 ноября 1942 – 31 декабря 1943) 

 
Третий этап войны (середина ноября 1942 г. — конец 1943 г.) ознаменовался 

коренным переломом в ее ходе, что означало потерю стратегической инициативы 

странами фашистской коалиции на фронтах, превосходством антигитлеровской 

коалиции в экономическом, политическом и моральном аспекте. Началом коренного 

перелома было положено в ходе  поражения гитлеровской армии под Сталинградом. 

(17 июля 1942 – 02 февраля 1943).  

Летом 1943 г. гитлеровское военно-политическое руководство предприняло 

попытку организовать очередное (третье) наступление в районе Курска (операция 

«Цитадель»), но потерпело сокрушительное поражение и вынуждено было взять курс 

на затяжную оборонительную позиционную войну. Курская битва занимает в Великой 

Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 

августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе 
равных. В ходе Курской битвы у села Прохоровка состоялось крупнейшее танковое 
сражение. 

В итоге был осуществлен коренной перелом в Великой Отечественной и всей 

Второй мировой войне.  

На Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), где впервые 
встречались Ф. Рузвельт, И. Сталин и У. Черчилль, было принято решение об 

открытии в Европе в мае 1944 г. Второго фронта и принята Декларация о совместных 

действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве. 



122 

 

 
В Африке английские войска нанесли крупное поражение итало-немецким войскам 

в районе Эль-Аламейна. Одновременно в Касабланке (Марокко) была осуществлена 
высадка крупного контингента американских войск. В последующих за этим Северо-

Африканской и Тунисской операциях союзники разгромили экспедиционные германо-

итальянские войска и принудили их к капитуляции (220 тыс. человек). В середине лета 

1943 г. в результате Сицилийской и Южно-Итальянской операций союзные войска 
овладели островом Сицилия и высадились в Италии, что привело к выходу последней 

из войны.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония перешла к стратегической обороне. 
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Четвертый период (1 января 1944 - 9 мая 1945) 

 

Этот период характерен созданием второго фронта в Европе (высадка 
союзнических войск в Нормандии в апреле 1944 года), окончательного изгнания 

немецко-фашистских захватчиков с территории СССР, освобождения оккупированных 

стран Западной Европы, полного краха фашистской Германии и ее безоговорочной 

капитуляции. 

В 1944 году Советская Армия вступает на территории союзников Германии. 

На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) руководители Англии, СССР и США 

решали судьбу Германии, Польши, Югославии, обсуждали вопрос о создании 

Организации Объединенных Наций (создана 25 апреля 1945 г.), заключили соглашение 

о вступлении СССР в войну против Японии.  

В ходе зимней кампании 1945 года 12 января 1945 года Советская Армия 

предпринимает великое наступление на всем громадном фронте ( 1200 км ). 

Освобождается Варшава. Гитлеровские армии изгоняются из Польши и Чехословакии. 

Война переносится на территорию самой Германии. Восточная Пруссия, Померания, 

Силезия переходят в руки советского военного командования. 

30 апреля Сержанты Егоров и Кантария водрузили знамя Победы над Рейхстагом. 2 

мая 1945 г. советские войска овладели Берлином, а на реке Эльбе встретились с англо-

американскими войсками.  

8 мая 1945 года подписала акт о безоговорочной капитуляции.  

9 мая освобождена Прага. 
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Пятый период (9 мая - 2 сентября 1945) 

Потсдамская конференция состоялась в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф с 17 

июля по 2 августа 1945 года с участием руководства трёх крупнейших держав 

антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить 

дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. Это была третья и последняя 

встреча «большой тройки» антигитлеровской коалиции.  

В августе 1945 года, выполняя решение Крымской конференции союзников, 

советские вооруженные силы взломали оборонительные рубежи Квантунской армии 

Японии и в короткий срок разгромили ее. 

В том же августе 1945 года, 6-го и 9-го числа, американская авиация сбросила 
атомные бомбы на японские города – Хиросиму и Нагасаки. Военное значение этой 

акции было сравнительно невелико: Япония и без этого войну проигрывало. Главная 

цель атомной бомбардировки состояла в другом: она должна была устрашить и врагов 

и союзников, а прежде всего Советский Союз. 2 сентября 1945 года Япония, 

разгромленная на всех фронтах, подписала акт о безоговорочной капитуляции на 
борту американского крейсера «Миссури». 

Итоги войны 

Вторая мировая война, планировавшаяся агрессорами как ряд малых молниеносных 

войн, превратилась в глобальный вооруженный конфликт. Общий театр военных 

действий в 5,5 раза превышал территории, охваченные Первой мировой войной. В 

войне погибло более 50 млн. человек, но эта цифра не может быть названа 
окончательной, т.к. данные постоянно уточняются. В лагерях смерти уничтожено 11 

млн. жизней. Экономика большинства воевавших стран была подорвана.  

Война устрашила мировое сообщество. Была создана структура для 

урегулирования мировых споров, существующая и по сей день – ООН. 

Обостряется антиколониальное движение во многих странах. Это было 

обусловлено как ослабление метрополий, так и возросшим осознанием своей важности 

в мировом пространстве у жителей колоний.  

Резко возрастает авторитет Советского союза, а как следствие и авторитет 
коммунистических партий во многих странах. Авторитет США также возрос. Мир 

постепенно поляризуется. Это определяет предпосылки для начала «холодной войны». 

У Советского союза в послевоенные годы был шанс резко изменить вектор своего 

развития и начать двигаться по демократическому пути. Однако роль в победе 
приписывалась режиму, поэтому тоталитарный режим только усиливается. Более 
подробно этот процесс будет рассмотрен в следующей главе. 

После второй мировой войны начинается эра научно-технического прогресса, чему 

немало способствовали и военные действия. В критических условиях войны научная 

мысль делает резкие рывки вперед. В мирное время начинается процесс конверсии – 

переустройства изобретений на мирный лад. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем причины Второй мировой войны ? 

2. Опишите основные военные операции Второй мировой войны. Почему 

советский фронт был главным в войне?  
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3. Каковы итоги Второй мировой войны? Как изменилось положение ведущих 

держав после войны?   

 

 

Тема: СССР в послевоенный период  
 

План: 

 

1. СССР на международной арене. 
2. Апогей сталинизма. Новый виток репрессий. 

3. Наука в послевоенные годы. 

 

 

СССР на международной арене 

После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз приобрел статус 

ведущей мировой державы. Победа в Отечественной войне повысила авторитет СССР. 

В 1945 г. он имел дипломатические отношения с 52 государствами (против 26 в 

предвоенные годы). 

Мир разделился на два блока, один из которых возглавил СССР. В общественной 

жизни царил эмоциональный подъем, связанный с победой в войне. В то же время 

продолжала укрепляться тоталитарная система. 

У Советского Союза был выбор пути развития. С одной стороны после совместных 

военных действий с союзниками рухнул образ врага-капиталиста. Встреча на Эльбе, 

братание советских и американских солдат нанесли по этому образу сокрушительный 

удар. Однако народ приписывал победу системе, руководству страны, поэтому власть 

еще более крепилась. 

Рост международного престижа СССР способствовал приходу к власти левых силы. 

Руководители Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии. Польши, Югославии и 

Чехословакии провели в своих странах аграрные реформы, национализацию крупной 

промышленности, банков и транспорта. Сложившаяся политическая организация 

общества получила название народной демократии. Она рассматривалась как одна из 
форм диктатуры пролетариата. 

В 1947 вместо Коминтерна создан Коминформ. На него возлагалась координация 

действий компартий государств народной демократии, которые стали называть себя 

социалистическими. В документах совещания был сформулирован тезис о разделении 

мира на два лагеря — империалистический и демократический. 

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены договоры о дружбе и 

взаимной помощи. Идентичные договоры связали Советский Союз с ГДР, созданной 

на территории Восточной Германии, Корейской Народно-Демократической 

Республикой (КНДР) и Китайской Народной Республикой (КНР).  

Таким образом создаются предпосылки для начала «холодной войны». 

Основные задачи послевоенного восстановления 

Главной задачей послевоенного периода стало восстановление разрушенной 

экономики, демобилизация, а также репатриация (возвращение на родину) пленных. В 

конце мая 1945 г. Государственный Комитет Обороны постановил перевести часть 
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оборонных предприятий на выпуск товаров для населения. В августе 1945 г. Госплан 

СССР получил задание подготовить проект плана восстановления и развития 

народного хозяйства. 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял план реконструкции и 

восстановления народного хозяйства.  

Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-промышленного 

комплекса. Приоритетной областью была объявлена тяжелая промышленность, 

главным образом машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс. 

Перестройка народного хозяйства и общественной жизни на мирный лад 

завершилась в 1946 г. В 1947 году был отменена карточная система. Для стабилизации 

экономики советское правительство провело денежную реформу, в ходе которой 

старые деньги менялись на новые в соотношении 10:1. Правительство снижало цены 

на товары народного потребления.  

Решение задач восстановительного периода осуществлялось в условиях 

административно-командной системы. Постановления ЦК ВКП(б) обязывали 

первичные партийные организации контролировать работу администрации 

промышленных предприятий и колхозов, вскрывать «ошибки и промахи 

хозяйственных руководителей». С целью обеспечения производства рабочей силой 

были приняты несколько указов об ответственности лиц, уклоняющихся от трудовой 

деятельности. «Указники» подлежали депортации, местом для их нового поселения и 

работы были выбраны Кемеровская и Омская области, Красноярский край. 

Апогей сталинизма. Новый виток репрессий. 

В марте 1946 года Совет народных комиссаров был преобразован в Совет 
министров СССР. Тогда же создано Бюро Совета министров, главой которого стал 

Л.П.Берия. Он должен был контролировать работу органов государственной 

безопасности. Упрочились позиции Г.М.Маленкова. На XIX съезде партии было 

изменено ее название – вместо Всесоюзной коммунистической партии большевиков 

она стала называться Коммунистической партией Советского союза. 

Начинает ужесточаться государственный контроль за народом. В 1947 г. 
установлен обязательный минимум трудодней, ужесточен закон «За посягательство на 
колхозную и государственную собственность», повышен налог на содержание скота, 

что привело к массовому его забою. 

Сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. Уменьшилась 

натуральная оплата труда. Колхозникам отказывали в выдаче паспортов, что 

ограничивало их свободу.  

Во время восстановительного периода страна испытывала серьезные трудности, 

которые правительство пыталось решить не с помощью  эффективных мер по подъему 

экономики, а спомощью командных и репрессивных мер. Из-за этого результаты 

героической работы не всегда были высокими, уровень жизнь поднимался слабо. Для 

оправдания медленных темпов восстановления страны начинаются поиски 

конкретных «виновников». Так, срывы в производстве авиационной техники 

объяснялись «вредительством» со стороны руководства отрасли. В 1946 г. на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) специально рассматривалось «дело» этих 

«вредителей» («Дело Шахурина, Новикова и др.»).  
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Продолжалась фабрикация дел «врагов народа». В 1949 г. руководители 

Ленинградской партийной организации были обвинены в создании антипартийной 

группы и проведении вредительской работы («ленинградское дело»). Им было 

предъявлено обвинение в том, что они хотели отторгнуть Ленинградскую область от 
СССР.  

Аресты и судебные процессы продолжались и в 1951-1952 гг. Так, 15 августа 1952 

г. были арестованы, а затем осуждены к длительным срокам тюремного заключения 

свыше 50 человек, работавших во время блокады секретарями райкомов партии и 

председателями райисполкомов. Они проходили по «делу Смольнинского района», 

«делу Дзержинского района» и др. 

Доходило до того, что уничтожалась литература, в которой встречалось какое-либо 

упоминание о расстрелянных, выхолащивалось и участие их в героической блокаде, 

был закрыт Музей обороны Ленинграда. Город превратился в «репрессивный», 

«опальный». Изгои не могли найти работы даже в родном городе, не помогали 

никакие заслуги, заступничества. 

Было возбуждено судебное дело о якобы действующей в Грузии мингрельской 

националистической организации, ставившей целью ликвидацию советской власти в 

республике.  

В 1952 г. было сфабриковано дело врачей. Группа крупных специалистов-медиков, 

обслуживавших видных государственных деятелей, была обвинена в причастности к 

шпионской организации и намерении совершить террористические акты против 

руководителей страны. 

9 января 1953 г. на заседании бюро президиума ЦК КПСС обсуждался 

отредактированный Сталиным проект адресованного народу сообщения ТАСС «Арест 
группы врачей-вредителей». Сохранилась записка, отправленная 

А.Н. Поскребышевым руководителю агитпропа Н.А. Михайлову, которая 

свидетельствует о том, что вождь не только определил содержание будущего 

официального заявления по «делу врачей», но и дал указание, как разместить его 

в газетах. 
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Карикатура, появившаяся в журнале «Крокодил», изображавшая шпионов под 

маской врачей 

 

13 января 1953 г. в печати появилось сообщение ТАСС об арестах известных 

врачей: М.С.Вовси, Б.Б.Когана, А.И.Фельдмана, А.М.Гринштейна, Я.Г.Этингера, 
В.Н.Виноградова, П.И.Егорова и других. В частности, говорилось, что после убийства 
Жданова «врачи-убийцы» намеревались убить маршала Василевского, маршалов 

Говорова и Конева, генерала армии Штеменко… Естественно, что все врачи были 

связаны с иностранными разведками и действовали по их наущению. Характерно, что 

косвенно обвинялся и погибший Михоэлс, но теперь он уже был «известный 

еврейский буржуазный националист». 

Разоблачителем «врагов народа», проявившим «бдительность и мужество», стала 
врач Лидия Тимошук. 21 января она получила орден Ленина за помощь, оказанную 

правительству в деле разоблачения врачей-убийц или «убийц в белых халатах», как 

хлёстко заклеймила их официальная пресса.  

После смерти Сталина травля врачей была прекращена. 

Наука в послевоенный годы 

Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 г. вводится обязательное 
семилетнее образование, открываются вечерние школы. Образована Академия 

художеств и Академия наук с ее филиалами в республиках. Во многих вузах открыты 

аспирантуры. Началось регулярное вещание телевидения. 

Одновременно с развитием культуры, наблюдается процесс еще большего ее 
огосударствления. Если во время войны культурная жизнь получила некоторую 
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свободу, то в послевоенные годы она попадает в еще большие тески, чем в довоенные. 

История основывалась исключительно на «Курсе истории ВКП(б)». Жестокому 

разгрому и репрессиям подверглись исследования и научные руководители таких 

областей науки, как кибернетика, генетика, психоанализ, волновая механика. 

Объектами гонения и критики со стороны партии стали композиторы Прокофьев, 

Хачатурян, Мурадели и др. В 1948 г. за создание «одиозных» произведений они были 

исключены из Союза композиторов. 

В 1948 г. начались преследования «космополитов». Были введены запреты на 

контакты и браки с иностранцами. По стране прокатилась волна антисемитизма. 
В августе 1948 года состоялась научная дискуссия на очередной сессии Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), на которой была разгромлена 
генетика с ее учением о наследственности. 

Генетика и кибернетика были объявлены лженауками. Отрицательную оценку 

получила теория относительности Эйнштейна. 

 

Вопросы и задания: 

1. Как изменились  международные отношения после окончания войны? 

2. Как происходило восстановление хозяйства в Советском Союзе в первые 
послевоенные годы? 

 

Тема: Оттепель Хрущева 
 

План: 

1. Смерть Сталина. Борьба за власть. 

2. ХХ съезд КПСС. 

3. Реформы в экономике. 
4. Реформа в промышленности. 

5. Реформы в социальной сфере. 
6. Внешняя политика СССР. 

7. Космическая программа. 
 

Смерть Сталина. Борьба за власть. 

2 марта Сталин перенес кровоизлияние в мозг, но испуганные первые лица 
государства не сразу приняли меры для спасения вождя. В конце жизни Сталин так 

запугал все свое окружение, что охранники, стоявшие за дверью кабинета вождя, 

услышав звук падения побоялись войти в кабинет и проверить, что случилось.  

В четвертом часу утра 3 марта испуганные охранники сообщили ближайшему 

окружению Сталина, в которое входили Хрущев, Берия, Маленков и Молотоы, что 

вождь советского народа около суток не выходил из комнаты. Когда же они 

осмелились войти в его кабинет, то обнаружили Сталина распростертым на ковре без 
сознания. Еще почти сутки были потеряны на то, чтобы решить, как лечить Сталина. 
После волны репрессий, прокатившейся по стране, врачи боялись предпринять 

сколько-нибудь серьезные меры. 
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Маленков                                              Молотов 

    
Каганович                                                Берия 
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Булганин                                              Хрущев 

6 марта было объявлено всей стране, что 5 марта Сталин скончался. Ближайшие 
соратники объявили курс на установление коллективного руководства, однако 

начинается жесткая борьба за лидерство. 

Пост Председателя Совета Министров было решено передать Г. М. Маленкову, 

который в последние годы был ближайшим соратником Сталина. Его первыми 

заместителями были назначены Л. П. Берия, возглавивший единое МВД СССР, Н. А. 

Булганин, ставший во главе единого Министерства обороны, а также В. М. Молотов и 

Л. М. Каганович. На пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР был 

избран К. Е. Ворошилов, а занимавший эту должность Н. М. Шверник был перемещен 

на пост Председателя ВЦСПС. Н. С. Хрущеву было поручено сосредоточиться на 
руководстве Секретариатом ЦК КПСС. 

Либерализация коснулась деятельности репрессивных органов. Уже 4 апреля 1953 

г. Л. П. Берия опубликовал сообщение МВД СССР о ложности обвинений против 

группы врачей и о реабилитации всех привлеченных по этому делу 

Вскоре последовало официальное осуждение органов госбезопасности, 

занимавшихся мингрельским делом. 

26 июня 1953 г. Берия был арестован. Вслед за этим на июльском пленуме ЦК он 

был исключен из партии и снят со всех постов как «враг Коммунистической партии и 

советского народа». После ареста Берии была проведена чистка в руководстве МВД-

МГБ, возбуждено следствие. В результате проведенного расследования Специальное 
Судебное Присутствие Верховного Суда СССР 23 декабря 1953 г. вынесло приговор о 

расстреле Берии, а также его ближайших помощников. 

К концу 1954 г. в Президиуме ЦК резко обострилась борьба между В. М. 

Молотовым, Г. М. Маленковым и Л. М. Кагановичем, с одной стороны, и Н. С. 

Хрущевым и поддерживавшим его большинством членов обновленного ЦК партии, 

новым руководством МВД, КГБ и армии - с другой. В результате сложных закулисных 

интриг в январе 1955 г. Г. М. Маленков по решению пленума ЦК, утвержденному 

Президиумом Верховного Совета СССР, был освобожден от обязанностей 
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Председателя Совета Министров страны и назначен министром электростанций. 

Председателем Совмина стал Н. А. Булганин, а министром обороны вместо Булганина 
был назначен Г. К. Жуков. Это событие явилось важное вехой в борьбе Н. С. Хрущева. 

Следующим поворотным этапом в государственном и общественном развитии СССР, 

формировании нового политического курса страны стал XX съезд КПСС. 

ХХ съезд КПСС 

Большое значение в начавшейся либерализации общественно-политической жизни 

имел XX съезд КПСС (февраль 1956 г.). Hа съезде обсуждались отчет о работе ЦК 

партии, директивы шестого пятилетнего плана народнохозяйственного развития. 

 Основным событием съезда стало выступление Н.С.Хрущева с докладом «О культе 

личности и его последствиях».  

В докладе содержались собранные комиссией П. Н. Поспелова сведения о 

массовых расстрелах невинных людей и о депортации народов в 30—40-е годы.  

Публичное осуждение культа И. В. Сталина, разоблачение преступлений 

сталинского режима вызвали глубокие перемены в общественном сознании, 

разрушение системы страха.  

Процесс десталинизации общества проходил постепенно. Появилась возможность 

создавать художественные произведения без тотального контроля. Эта политика 
получила название «Оттепель» по названию романа И.Эренбурга.  

Реформы в экономике 

Оттепель ощущалась не только в культурной, но  в экономической политике.  

Во второй половине 1953 г. начались кардинальные преобразования в экономике 
страны.  

Повышение благосостояния народа объявлялось одной из центральных задач 

нового руководства. Для ее разрешения началась разработка новой аграрной 

политики, основы которой были утверждены на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК 

КПСС: 

• повышение государственных закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию,  

• увеличение финансирования отраслей агросферы,  

• изменялась система планирования сельскохозяйственного производства 

(государство определяло объем заготовок подлежащей сдаче продукции) 

• увеличивалось финансирование отраслей сельского хозяйства.  

• повышались цены на сдаваемую государству сельхозпродукцию.  

• были снижены налоги с личных подсобных хозяйств крестьян и вводилась новая 

система налогообложения (с единицы земельной площади).  

• предпринимались шаги по улучшению технической оснащенности колхозов и 

совхозов.  

• с 1954 г. началось освоение целинных и залежных земель.  

• колхозникам выдавались паспорта 
• внедрение кукурузы 

Это позволило добиться определенных успехов в развитии аграрного производства. 

Однако коренного улучшения в развитии сельского хозяйства не произошло, т.к. 

преобразования проводились непоследовательно и не продуманно. Например, выдача 
колхозникам паспортов, безусловно демократический шаг, привел к массовому 
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бегству крестьян из деревни. Кукурузу высаживали не только в южных, но и в 

северных районах, что приводило к недополучению урожая по исконным культурам и 

истощению почв. Начался новый этап укрупнения колхозов и сселения 

неперспективных деревень. Происходили преобразоваиня колхозов в совхозы 

Действовали силовые методы управления.  В конце 50-х годов стала проводиться 

линия на свертывание личных подсобных хозяйств, на сокращение находящегося в 

личной собственности крестьян поголовья скота. Результатом непродуманных мер 

стало обострение продовольственной проблемы.  

Реформа в промышленности. 

У руководства страны отсутствовала развернутая концепция преобразований в 

области экономики. В начале 1955 г. Г. М. Маленков — сторонник стратегии развития 

легкой промышленности — был вынужден покинуть пост председателя Совета 
Министров. Восстанавливался принцип приоритетного развития производства средств 

производства, что нашло отражение в планах шестой пятилетки и семилетки (1959—

1965 гг.).  
Во второй половине 50-х годов промышленность страны поднялась на качественно 

новую ступень. В ней насчитывалось около 300 отраслей и видов производства. 

Вместе с тем жесткая, централизованная система управления тормозила развитие 
промышленности.  

В 1957 г. был принят Закон о перестройке управления промышленностью и 

строительством. Отменялась прежняя отраслевая система руководства. Основной 

организационной формой управления стали Советы народного хозяйства — 

совнархозы. В стране было создано 105 экономических районов на базе 
существующего административного деления. Все промышленные предприятия и 

стройки, расположенные на их территории, передавались в ведение местных 

совнархозов. Большая часть отраслевых министерств упразднялась. Предполагалось, 

что реформа снимет барьеры на пути развития промышленности, укрепит 
экономические связи внутри регионов и республик. Но этого не произошло. Более 
того, была нарушена единая техническая и технологическая политика внутри 

промышленных отраслей.  

Реформы в социальной сфере 

Были осуществлены мероприятия по повышению благосостояния народа: 
• для подростков устанавливался 6-часовой рабочий день.  

• для остальных рабочих и служащих он сокращался на два часа в субботние и 

предпраздничные дни.  

• в июле 1956 г. был принят Закон о государственных пенсиях. ( размер пенсий 

для отдельных категорий граждан увеличился в 2 раза и более).  

• началось постепенное осуществление программы повышения заработной платы 

низкооплачиваемым группам рабочих и служащих.  

• была отменена Плата за обучение в школах и вузах. 

• увеличились масштабы жилищного строительства. Во второй половине 50-х 

годов почти 1/4 населения страны переселилась в новые квартиры. 

 

 

 



134 

 

Внешняя политика СССР 

Внешняя политика СССР в начальный период хрущевской «оттепели» велась в 

условиях напряженной международной обстановки и жесткой конфронтации со 

странами Запада. В середине 50-х годов СССР и страны «социалистического лагеря» в 

ответ на создание НАТО создали свой военно-политический союз. В 1955 г. в Варшаве 

был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и 

европейскими социалистическими странами. Участниками Организации Варшавского 

Договора (ОВД) стали Советский Союз, Польша, Румыния, Болгария, Албания, 

Венгрия, ГДР и Чехословакия. Организация ставила своей задачей обеспечение 

безопасности государств ОВД и поддержание мира в Европе.  

Одним из последствий возникновения новых военно-политических блоков стало 

дальнейшее обострение международной обстановки.  

Руководство страны во главе с Н. С. Хрущевым видело одно из средств ослабления 

международной напряженности в расширении взаимоотношений СССР и стран мира. 

В 1954—1956 гг. велись переговоры об установлении межгосударственных отношений 

с несколькими странами Европы и Азии. Результатом переговоров явилось 

восстановление дипломатических связей с Австрией и Федеративной Республикой 

Германии. Было подписано соглашение о прекращении состояния войны между СССР 

и Японией (1956 г.).  
Уделялось большое внимание развитию взаимоотношений с государствами 

«третьего мира» (развивающимися странами) — Индией, Индонезией, Бирмой, 

Афганистаном и др. Советский Союз оказывал им помощь в строительстве 
промышленных и сельскохозяйственных объектов (участие в строительстве 

металлургического комбината в Индии, Асуанской плотины в Египте и др.).  

Либерализация внешнеполитического курса была тесно связана с появлением 

новых форм межгосударственных отношений. В частности, получили развитие 
прямые контакты руководителей СССР с главами других государств. Одну из задач 

своей деятельности в области внешней политики Н. С. Хрущев видел в том, чтобы 

добиться сокращения вооружений и прекращения испытаний атомного оружия. 

Предпринимались попытки достигнуть договоренности с Западом по проблемам 

разоружения. Представители Советского Союза в ООН выступали с инициативами, 

направленными на сокращение обычных вооружений и запрещение ядерного оружия. 

В 1963 г. в Москве состоялось подписание договора между СССР, США и Англией о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и 

под водой. В короткие сроки к Московскому договору присоединилось свыше ста 
государств. 

С другой стороны, имели места попытки диктата и открытого военного 

вмешательства в дела независимых государств. Так, например, в октябре 1956 г. 
советские войска приняли участие в подавлении антисоциалистического выступления 

в Венгрии.  

 Возникли конфликты во взаимоотношениях с США. 1 мая 1960 г. в окрестностях 

Свердловска (Екатеринбурга) был сбит американский разведывательный самолет «У-

2». Инцидент, произошедший незадолго до запланированной встречи Н. С. Хрущева с 

президентом США Эйзенхауэром, послужил причиной срыва встречи в верхах. 
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Недостаточно взвешенные и продуманные действия по оказанию военной помощи 

Кубе едва не привели мир на грань мировой войны (Карибский кризис 1962). 

 

Космическая программа 

Советская космонавтика относится к ракетной технике и программам исследования 

космоса, проводимым Советским Союзом (СССР) с 1930-х по 1991 гг. 
СССР был первой страной, которая осуществила удачный запуск и вывод на 

околоземную орбиту искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Первый 

искусственный спутник Земли, который просуществовал 94 дня, совершил ок. 1400 

оборотов вокруг Земли и пролетев ок. 60 млн. км.  

 

 
Первый искусственный спутник Земли 

После запуска первого в мире искусственного спутника всем стало ясно, что полет 
человека в космос – дело  не столь отдаленного будущего. И у нас, и в США 

развернулись работы по созданию пилотируемых космических кораблей.  

В СССР эту работу возглавил Сергей Павлович Королев. Уже к середине 1958 года 
была готова общая схема космического корабля для полета космонавта. 

Первыми пилотами космических кораблей в нашей стране были собаки. 

Всего с июля 1951-го по сентябрь 1962-го состоялось 29 собачьих полётов в 

стратосферу на высоту 100-150 километров. Восемь из них закончились трагически. 

Аервым   живым  существом, побывавшим в космосе, была маленькая черно-белая 

собачка Лайка. Случилось это 3 ноября 1957 года, когда запустили космический 

корабль     «Спутник-2», на борту которого она была. Из космоса Лайка не 
вернулась… 

19 августа 1960 года состоялся успешный запуск космического корабля-спутника, 

его назвали в официальных сообщениях вторым. На борту корабля находились в 

специальной кабине две собачки - Белка и Стрелка. Обычные беспородные 
дворняжки, породистые собаки хуже переносили подготовку к полету. После 
суточного полета они вернулись на Землю.  
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Они вернулись совершенно здоровыми, доказав всему миру безопасность полета в 

космос и для человека. Через несколько месяцев у Стрелки  родились шесть здоровых 

щенков. Одного из них по имени Пушок попросил  Н.С.Хрущев. Он отправил его в 

подарок Каролин Кеннеди, дочери президента США Джона Кеннеди. 

 

    Белка и Стрелка 

На рабочем заседании Государственной комиссии в 1961 году принимается 

решение - первым человеком, который отправится в космос будет Юрий Алексеевич 

Гагарин, запасными будут Г.С.Титов и Г.Г.Нелюбов.  

12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут ракета с космическим кораблем «Восток» 

оторвалась от стартового стола. По громкой связи пронеслось знаменитое гагаринское 
«Поехали!»  
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Ю.А.Гагарин 

 

В 1964 г. завершилась политика реформ, проводимых Н. С. Хрущевым. К этому 

времени неизмеримо увеличилось число противников этих реформ. Окрепла 
оппозиция Н. С. Хрущеву в рядах партийно-государственного аппарата.  

В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден от всех занимаемых постов и 

отправлен в отставку. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения в стране произошли после смерти И. В. Сталина? 

2. Какие реформы проводились в СССР в 50-60-е гг. XX в.? 

 

 

Тема: Холодная война 
 

План: 

1. Гонка вооружений. 

2. Складывание биполярного мира. 
3. Германский кризис. 
4. Корейская война. 
5. Вьетнамская война. 
6. Берлинская кризис. 
7. Пражская весна. 
8. Разрядка. 
9. Война в Афганистане. 
10. Окончание «холодной войны». 
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«Холодная война» – идеологическая, политическая и экономическая конфронтация 

двух систем, балансирование на грани войны. 

После окончания Второй мировой войны большая часть Европы оказалась под 

влиянием Советского союза. Во многих колониях возникает освободительное 
движение. Освободившие территории встают перед выбором пути развития. На 
мировой арене сформировались две сверхдержавы, военно-экономическая мощь 

которых давала им существенное превосходство над другими. Плюс ко всему, 

интересы стран Запада в различных точках земного шара начинают наталкиваться на 
интересы СССР. Мир быстро поляризуется. 

Гонка вооружений 

Главной особенностью Холодной войны была гонка вооружений между 

государствами – членами  Варшавского договора и НАТО.  

Само это понятие означает постоянное наращивание противоборствующими 

сторонами военной мощи.. Некоторые особенно революционные прорывы были 

сделаны в области ядерного оружия и ракетной техники, что привело к космической 

гонке.  

Продуктами гонки вооружений во время Холодной войны являются стратегические 

межконтинентальные бомбардировщики и ракеты, сверхзвуковые самолеты, 

противоракеты, беспилотные самолеты-разведчики, спутники-шпионы, электронные 
системы слежения, наблюдения, связи и пр.  

Для гонки вооружений была характерна повышенная международная 

напряженность и нестабильность  

Потсдамская конференция 

 
Потсдамская конференция проходила 17 июля – 2 августа и включала в себя глав 

правительств СССР, США и Англии. Тогда была окончательно согласована системы 

четырехсторонней оккупации Германии. Уже тогда между странами, успешно 

сражавшимися ради победы над общим врагом, почувствовалась заметная 

напряженность. США были заинтересованы во вступлении СССР в войну с Японией. 

Кроме того никому не приходило оспаривать успехи Красной армии в разгром 

фашизма. Поэтому важные вопросы относительно раздела сфер политического 

влияния в Европе в целом были решены успешно для СССР. 

16 июля 1945 года, накануне открытия Потсдамской конференции, США провели 

первый успешный ядерный взрыв, о чем немедленно сообщили президенту Трумэну.  

Таким образом, складываются предпосылки для начала холодной войны. 

ООН 
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Словосочетание «Объединённые Нации» было впервые использовано в Декларации 

Объединённых Наций, подписанной 1 января 1942 года. 

Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с 
апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года представителями 

51 государство.  

Устав ООН обязывал членов организации решать все споры только мирным путем, 

воздерживаться не только от применения силы, но и даже и от самих угроз 
применения силы. Главной задачей ООН объявлялось поддержание мира и 

международной безопасности. Ежегодно должна проводиться сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН с участием всех стран.  

Для поддержания мира создан Совет Безопасности ООН, который состоял из 5 

постоянных членов (СССР, США, АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Китай) и 9 членов, который 

переизбираются каждые 2 года. Провозглашался принцип единогласия постоянных 

членов Совета безопасности. 

Фултоновская речь 

Термин «холодная война» был введен в обращение Черчиллем в ходе его 

выступления в Фултоне (США) 5 марта 1946 года. Уже не являясь лидером своей 

страны, Черчилль оставался одним из самых влиятельных политиков мира. В своей 

речи он констатировал, что Европа оказалась разделенной «железным занавесом» и 

призвал западную цивилизацию объявить войну «коммунизму». 

Сталин без промедления отреагировал на слова Черчилля таким образом «По сути 

дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин 

Черчилль здесь не одинок, — у него имеются друзья не только в Англии, но и в 

Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его 

друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер 

начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, 

что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. 

Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, 

утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются 

полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира». 
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Советская карикатура Б.Ефимова  
Доктрина Трумена 

Доктрина Трумэна – внешнеполитическая программа правительства США, 

изложенная в послании президента Г.Трумэна конгрессу 12 марта 1947 г. Основой 

доктрины являлась политика «сдерживания» в отношении СССР во всём мире, а также 
оказание американской помощи странам, над которыми «нависла коммунистическая 

угроза». 

Продолжением и развитием доктрины Трумэна стал Маршалла план 1947.  

План Марша́лла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. 

Выдвинут 05.06.1947 американским министром иностранных дел Дж. К. Маршаллом.  

План Маршалла содействовал укреплению положения США в Западной Европе. 

Советскому Союзу также было предложено участвовать в плане Маршалла, но 

руководство СССР отказалось от помощи.  

Складывание биполярного мира 

Отношения между СССР и США стремительно ухудшаются. В условиях победы 

Советского союза над нацизмом росло влияние коммунистических партий во всем 

мире. Для завоевания авторитета США принимают программу помощи странам 

Европы, известную как план Маршалла. В случае принятии экономической помощи 

страны оказывались в зависимости от США. СССР от участия в плане отказался. По 

его давлением это сделали и восточно-европейские государства. В ответ на этот план 

СССР создает Коминформ,  в 1949 году – Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 

При активном вмешательстве СССР коммунистические правительства пришли к 

власти в Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, Венгрии. Правительство 

Югославии все же смогло отстоять сою политическую самостоятельность, что привело 

к разрыву с ним дипломатических отношений. В странах СЭВ Советский союз жестко 

контролировал внутриполитическую жизнь, не давая выйти из-под своего контроля. 

Таким образом, США оказывали экономическую помощь странам, поддержавшим 

план Маршалла, СССР – странам СЭВ. Это приводит к дальнейшему разделению мира 
на две противостоящие друг другу части – Восток и Запад. 

 

Германский кризис 

На Потсдамской конференции Германия была разделена на 4 зоны оккупации. 

Берлин, находившийся в зоне оккупации СССР, был разделен между державами-

победительницами. В 1948 году в западных зонах оккупации Германии была 

проведена денежная реформа. Для Советского союза это было неприемлемо, т.к. 

нарушало условия, принятые на Потсдамской конференции относительно единой 

Германии. СССР взял курс на укрепление своих позиций в Восточной Германии. 

Пользуясь тем, что в соглашении о статусе Берлина не были предусмотрены 

конкретные обязательства СССР по обеспечению транспортных связей западных 

секторов Берлина с Западными зонами оккупации, СССР в ответ перекрыл дороги, 

ведущие из Берлина на запад.  

Началась блокада Берлина - первая открытая конфронтация СССР со своими 

бывшими союзниками. В это время снабжение войск союзников в Берлине и 

двухмиллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация союзников, 

организовавшая воздушный мост, н7азванный американцами «изюмной 
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боибардировкой». Советские войска не препятствовали полётам самолётов над 

территорией Восточной Германии. 

 
Четыре зоны оккупации Германии 

 

1949 год стал годом раскола Германии. Вскоре после денежной реформы в 

западной зонах была начата работа над конституцией государства, которое должно 

было быть создано на основани этих трёх зон. В мае 1949 года образовалась 

Федеративная Республика Германии (ФРГ). В октябре в восточной зоне оккупации 

была создана Германская Демократическая Республика (ГДР).  

Корейская война 

После Второй мировой войны Корея была разделена на Советскую и 

Американскую зоны оккупации по 38 параллели.  
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В мае 1948 г. на территории Южной Кореи под контролем комиссии ООН, 

созданной по инициативе США, прошли сепаратные выборы. На пост главы 

государства был избран бывший профессор Вашингтонского университета Ли Сын 

Ман. Правительство Южной Кореи объявило себя правительством всей страны, с чем 

не согласились коммунистические силы Севера. Летом 1948 года они организовали 

выборы в Верховное народное собрание Кореи, которое 9 сентября провозгласило 

Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Таким образом, 

произошло юридическое оформление раскола Кореи на два государства, причём 

правительство каждого объявило себя единственно законным. 

В марте 1950 г. Совет Национальной Безопасности США подготовил директиву – 

СНБ-68, в которой правительству рекомендовалось жёстко сдерживать коммунизм 

повсюду в мире. 25 июня северо-корейские войска пересекли 38 параллель, по которой 

проходила граница. США поставили на голосование в Совете Безопасности ООН 

вопрос о превращении американских экспедиционных войск в Корее в «войска ООН». 

Эту акцию можно было бы предотвратить, воспользовавшись правом вето, однако 

советский представитель при ООН Я.А. Малик по указанию Москвы покинул 

заседание СБ ООН, что явилось крупным просчётом сталинской дипломатии. Помимо 

США, в «поход против коммунизма» было вовлечено ещё 15 государств, хотя 

американские войска, конечно же, составляли основу интервенционистского корпуса. 

В ходе боев силы ООН дошли почти до границ Китая, однако войну ступили 

китайские солдаты и авиация из СССР.  

Ситуация с Кореей чуть не вылилась в войну с Китаем, однако этого удалось 

избежать. Граница между Кореями установилась по той же 38 параллели.  

Корейский конфликт стал первым крупным столкновением после Второй мировой 

войны. Корея стала ареной действий, на которой две державы выясняли свои 

отношения. 
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Вьетнамская война 

 
Весной 1954 в Женеве было созвано совещание для обсуждения условий окончания 

войны в Индокитае (1946–1954), в котором участвовали, с одной стороны, 

представители национально-освободительных сил и коммунистов Вьетнама, а с 
другой – французское колониальное правительство и его сторонники. На совещании 

столкнулись интересы поддреживаемого французами правительства Вьетнама и 

правительства Вьетминя (Лиги борьбы за независимость Вьетнама) во главе с Хо Ши 

Мином. 21 июля было достигнуто соглашение о прекращении огня, 

предусматривавшее вывод французских войск из Индокитая. 

Основные пункты соглашения по Вьетнаму предусматривали: 1) временный раздел 

страны на две части приблизительно по 17-й параллели и установление 
демилитаризованной зоны между ними. 

После ухода французов правительство Хо Ши Мина быстро укрепило свою власть 

в Северном Вьетнаме. В Южном Вьетнаме на смену французам пришли США. 

Американская доктрина «домино» предполагала, что если Южный Вьетнам станет 
коммунистическим, то под контроль коммунистов попадут и все соседние с ним 

государства Юго-Восточной Азии. 

Премьер-министром Южного Вьетнама стал Нго Динь Дьем, хорошо известный 

националистический деятель, имевший высокую репутацию в США. 

В 1956 Нго Динь Дьем при негласной поддержке США отказался от проведения 

общенационального референдума по вопросу о воссоединении страны. Убедившись, 

что мирное объединение страны не имеет перспектив, вьетнамские 
националистические и коммунистические силы развернули повстанческое движение в 

сельских районах Южного Вьетнама. Практически повстанцев возглавили бывшие 
члены Вьетминя. В Южном Вьетнаме эти силы  
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Таким образом, война началась как гражданская в Южном Вьетнаме; в дальнейшем 

в неё вмешались Северный Вьетнам и США при поддержке ряда других стран. Войну 

можно разделить на несколько периодов: 

� Партизанская война в Южном Вьетнаме (1955—1964).  

� Полномасштабное военное вмешательство США (1965—1973).  

� Завершающий этап войны (1973—1975).  

30 апреля 1975 южновьетнамские войска сложили оружие. Вьетнамская война 
закончилась. С 1961 по 1975 погибло 56 555 американских военнослужащих, 303 654 

человека получили ранения. У вьетнамцев погибло не менее 200 000 сайгонских 

солдат, примерно миллион солдат Национального фронта освобождения Южного 

Вьетнама и армии Северного Вьетнама, а также полмиллиона гражданских лиц. Еще 
несколько миллионов человек получили ранения, около десяти миллионов остались 

без крова.  

Берлинская стена 

Бывшая немецкая столица была для СССР двойной проблемой. Раздел города, то 

есть присутствие в столице неподконтрольного ГДР западного сектора, являлся 

фактором постоянной нестабильности для восточно-германского государства. 
Существовала открытая дверь, через которую происходила утечка людей и средств в 

Западную Германию, где благодаря производственному подъему существовала более 
развитая экономика и лучшие условия жизни. В конце 1958 г. Хрущев предложил 

сделать Западный Берлин «свободным городом» с гарантией его независимости, 

означающей конец оккупации победителями Второй Мировой войны. Если страны 

НАТО не согласятся на заключение мирного договора с обеими Германиями, СССР 

заключит его только с ГДР. Она получит контроль над путями сообщения с Западным 

Берлином, и американцы, англичане и французы, чтобы попасть в город, будут 

вынуждены обращаться к восточно-немецким властям, неизбежно признавая их 

существование. Но признания ГДР не состоялось. В период с 1958 по 1961 гг. Берлин 

оставался самой горячей точкой мира. 

13 августа 1961 г. Хрущев решился на постройку знаменитой стены вокруг 
Западного Берлина. Эта часть города была изолирована от остальной территории ГДР 

настоящим барьером из бетонных плит, возведенным за одну ночь и тщательно 

охраняемым. Огромная масса людей утром 14 августа попытались уехать домой к 

месту жительства, работы и т.д. Десятки тысяч людей скопились у Бранденбургских 

ворот и в других местах по обе стороны вновь созданной границы, но все их попытки 

перебраться через нее решительно пресекались полицией ГДР. 

На 28 октября 1961 г. американцы наметили акцию по уничтожению пограничных 

заграждений, разделивших Берлин. К Бранденбургским воротам подошла военная 

техника и бульдозеры. СССР незамедлительно среагировал на это. Советские и 

американские танки всю ночь стояли с наведенными друг на друга орудиями. СССР 

блокировал западноберлинский аэропорт, не дав тем самым шанса на поддержку извне 

американскими войсками. Утром советские войска ушли назад в прилегающие улицы. 

Вскоре американские танки и бульдозеры также отступили. Этим противостоянием 

закончился Берлинский кризис. Запад признал де-факто границы ГДР. 
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Карибский кризис 

1 января 1959 г. на Кубе после долгой гражданской войны коммунистические 
партизаны во главе с Фиделем Кастро свергли правительство президента Батисты.  

США встревожились перспективой получить у себя под боком коммунистическое 
государство. Они даже предприняли попытку свержения нового режима (операция в 

заливе Свиней), но эта попытка оказалась неудачной для американцев, их десант был 

разбит. Данное событие подтолкнуло Кубу к сближению с Советским Союзом. 

Карибскому кризису предшествовало размещение в 1961 году Соединёнными 

Штатами в Турции ракет средней дальности. Как ответный шаг СССР решил 

разместить ракеты вблизи от границы США.  

Летом-осенью 1962 года на Кубе были размещены 42 ракеты с ядерными 

боеголовками и бомбардировщики, способные нести ядерные бомбы.  

26.10.1962 — сбит американский самолет-разведчик, мир как никогда ранее близко 

подошёл к возможности ядерной войны 

В обстановке строгой секретности руководство США начало обсуждать ответные 
меры. Генералы предлагали немедленно разбомбить советские ракеты с воздуха и 

начать вторжение на остров силами морской пехоты. Но это привело бы к войне с 

Советским Союзом.  

Поэтому Джон Кеннеди решил начать с более мягких средств. 22 октября, в 

обращении к нации он сообщил, что на Кубе обнаружены советские ракеты, и 

потребовал от СССР немедленно удалить их. Кеннеди объявил, что США начинают 
военно-морскую блокаду Кубы. 24 октября по просьбе СССР срочно собрался Совет 
Безопасности ООН.  
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26 октября Хрущев признал, что на Кубе имеется мощное советское оружие. 

Начались переговоры глав двух государств. 27 октября наступила «черная суббота» — 

сбит американский самолет-разведчик, мир как никогда ранее близко подошёл к 

возможности ядерной войны.  

Советские ракеты на острове Свободы. Аэрофотосъемка ВВС США 

Ситуация накалилась до предела, президент США принял решение через двое суток 

начать бомбардировку советских ракетных баз и военную атаку на остров. Однако в 

воскресенье, 28 октября, советское руководство решило принять американские 
условия. Открытым текстом было передано послание президенту США.  

Решение убрать с Кубы ракеты было принято без согласования с кубинским 

руководством. Возможно, так поступили намеренно, поскольку Фидель Кастро 

категорически возражал против удаления ракет. Международная напряженность стала 
быстро спадать после 28 октября. Советский Союз вывез с Кубы свои ракеты и 

бомбардировщики. 20 ноября США сняли морскую блокаду острова. 

Пражская весна 

С приходом к руководству Коммунистической партии Чехословакии Александра 
Дубчека Чехословакия начала демонстрировать всё бо́льшую независимость от СССР. 

А.Дубчек разрешил создание ряда новых политических клубов, а также отменил 

цензуру; в области внешней политики решено было проводить более независимый 

курс, отвечающий, однако, интересам Варшавского Договора в целом и политики 

СССР — в частности. 

Потенциально ситуация в ЧССР могла затронуть соседние восточноевропейские 
страны, да и сам Советский Союз. Чехословацкий лозунг «социализм с человеческим 

лицом» ставил под сомнение гуманность советского социализма. 

Советская сторона оказывала политический нажим на руководство Дубчека в ходе 

различных встреч и переговоров. Закончилась Пражская весна введением войск в 

столицу Чехословакии. 

Разрядка  

Разря́дка междунаро́дной напряжённости (в средствах массовой информации часто 

просто разрядка) — политика, направленная на снижение агрессивности 

противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. 

К 70 годам накопилось такое количество оружия, которого было достаточно для 

неоднократного уничтожения мира. Превосходством не мог похвастаться ни 

Советский союз, ни США. Избежав войны после Карибского кризиса руководства 

США и СССР постарались учесть все ошибки, приведшие к нему, чтобы данная 

ситуация больше не повторилась.  

В 1963г. после Карибского кризиса, одинаково напугавшего обе стороны, была 
установлена прямая линия связи между Белым домом и Кремлем. В том же году 

страны пошли на важный шаг – подписание договора по ограничению испытаний 

ядерного оружия, а также выдвинули в ООН резолюцию, запрещающую размещение в 

космосе ядерного оружия.  

В это же время в НАТО зародилась т.н. «Доктрина гибкого реагирования» или 

«Доктрина Макнамары» Суть ее была в том, что ядерный потенциал СССР и США 

настоль велик, что уничтожить его посредством первого удара невозможно – сторона, 

подвергшаяся первому удару, все равно сохранит часть своего потенциала, которой 
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окажется достаточно, чтобы ответным ударом нанести неприемлемый ущерб стране, 

которая напала первой. Уничтожение было гарантировано обеим сторонам. Поэтому 

ядерное оружие может быть применено лишь в случае атомной атаки на Соединенные 
Штаты или убежденности в бесспорной неизбежности такого нападения, а также в 

случае крупномасштабного советского вторжения в Западную Европу. Все остальные 
конфликты должны были решаться при помощи обычных вооруженных сил.  

Администрация Р.Никсона, пришедшая к власти в 1969г., критически относилась к 

продолжению масштабного военного строительства и скорректировала доктрину 

«гибкого реагирования» в пользу доктрины «реалистического сдерживания».  

Кульминацией потепления советско-американских отношений стало подписание 
договоров ОСВ-1 и ОСВ-2, а также договора по ПРО. 

Сотрудничество развивалось и в научной сфере. Ярким примером этому может 
служить  осуществление советско-американского космического эксперимента 

«Союз — Аполлон», начатого в 1967 году или подписание  Соглашение между СССР 

и США об обменах и сотрудничестве в научной, технической, образовательной, 

культурной и других областях в 1972 г В том же году состоялся первый официальный 

визит действующего президента США в Москву за всю историю отношений – визит 
Никсона в СССР. 

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979г. положил начало следующему 

периоду Холодной войны. 

Война в Афганистане 

В 1973 году произошла Даудская (Саурская) революция, свергнувшая монархию в 

Афганистане. Первым президентом Афганистана стал Мухаммед Дауд Хан. Однако 

Дауд попытался фактически вернуться к монархическим формам правления. 27 апреля 

1978 был свергнут и он. Руководство страной взял на себя Революционный совет под 

председательством Нура Мухаммеда Тараки, а его заместителем стал Бабрак Кармаль. 

Началось проведение радикальных социальных реформ, ориентированных на опыт 
строительства социализма в среднеазиатских республиках Советского Союза. 

Это вызвало сильное сопротивление внутри. Активную помощь противникам новой 

власти стал оказывать Пакистан. Уже в июне 1978 года образовался «Национальный 

фронт освобождения Афганистана». Весной 1979 года с 1 территории Пакистана была 
предпринята попытка крупного вторжения, а в июне-августе были подавлены 

вооруженные выступления в самом Кабуле. Эти трудности усугубились вновь 

вспыхнувшей борьбой внутри Народно-демократической партии Афганистана — 

между группировками «Хальк» и «Парчан». Началась гражданская война, в ходе 
которой власть захватил премьер-министр, он же — министр обороны и внутренних 

дел X. Амин.  

В этой обстановке 12 декабря 1979 года было принято политическое решение о 

вводе советских войск в Афганистан. 

24 декабря 1979 года на совещании руководящего состава Министерства обороны 

СССР было объявлено о принятии советским руководством решения о вводе войск в 

Афганистан «в целях оказания интернациональной помощи дружественному 

афганскому народу».  

Началась Афганская война, продолжавшаяся с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 

года.  
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На первом этапе 27 декабря штурмом был взят дворец Дар-уль-Аман, кабульское 
радио и другие важные объекты. X. Амин в ходе штурма дворца был смертельно ранен 

гранатой, однако, по официальной версии, «революционный суд приговорил 

предателя Хафизуллу Амина к смертной казни». У власти встал Б.Кармаль. 

Второй этап заключался в том, чтобы, перейдя государственную границу и 

совершив марш по маршрутам Термез — Кабул — Газни и Кушка — Герат — 

Кандагар, охватить кольцом наиболее важные административные центры страны.  

Почти сразу же после введения советских войск начали предприниматься попытки 

политического решения «афганской проблемы». Однако только в 1986 году 

руководство Афганистана выдвинуло программу политики национального 

примирения. На этот новый курс прямое влияние оказала начавшаяся в СССР 

перестройка и новое политическое мышление советского руководства во главе с М. С. 

Горбачевым в области внешней политики. В результате этой новой политики к 

руководству НДПА пришли новые силы, а генеральным секретарем ЦК с мая 1986 

года стал М. Наджибулла. 30 ноября 1987 года в соответствии с новой конституцией 

Афганистана на собрании представителей всех слоев населения Наджибулла был 

избран президентом страны. 

После этого правительство ДРА разрешило беспрепятственное возвращение на 
родину всем беженцам, гарантировало права и свободы всем гражданам ДРА, 

прекратившим вооруженную борьбу, а к октябрю 1989 года подписало соглашения о 

прекращении боевых действий с 2/3 всех полевых командиров афганской оппозиции. 

К 15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана, за 
которым осуществлялся контроль наблюдателями ООН. 

Окончание холодной войны 

С целью остановить качественное совершенствование ядерного оружия, Советское 
правительство в августе 1985г. выступило с заявлением о прекращении подземных 

испытаний ядерного оружия.  

В ноябре 1985 года  состоялась советско-американская встреча  в верхах 

(М.С.Горбачев и Р.Рейган) в Женеве. Обе стороны заявили,  что  "ядерная  война  не 
должна быть развязана и в ней не может быть победителей".  

В октябре 1986 года М.С.Горбачев и Р.Рейган встретились в  Рейкьявике. Значение  

этой  встречи состоит прежде всего в том,  что на ней были обсуждены конкретные  

формулы  радикального  сокращения ядерного оружия, предложенные советской 

стороной.      

В ноябре 1989 года прекратила свое существование Берлинская стена. 1 июля 1991 

года произошел роспуск Варшавского Договора. Социалистический лагерь распался. В 

ряде стран - его бывших членов - произошли демократические революции, которые не 
только не осуждались, но поддерживались СССР. Советский Союз отказался также и 

от расширения своего влияния в странах третьего мира. В конечном итоге все 
закончилось распадом Восточной сверхдержавы в декабре 1991г.  

 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте содержание понятия «холодная война». 

2. Какие военные конфликты и войны характеризуют состояние «холодной 

войны»? 
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Тема: Страны Азии, Африки и Латинской Америки  

во второй половине ХХ века 
 

План: 

1. Крушение колониальной системы. 

2. Завоевание Индией независимости. 

3. Образование Израиля. 

4. Китай в 50 – 70-е годы. 

5. Латинская Америка. 
 

Крушение колониальной системы 

Вторая мировая война затронула все мировые страны. Одним из ее последствий 

был рост освободительных настроений. Наиболее заметным освободительное 
движение было в странах Азии.  

С середины 50-х гг. началось крушение колониальной системы в ее классических 

формах прямого подчинения и диктата.  

В 1960 г. Генеральная ассамблея ООН по инициативе СССР приняла Декларацию о 

предоставлении независимости бывшим колониальным странам. 

Вместе с тем возник ряд серьезнейших проблем освободившихся стран, 

называемых развивающимися странами, или странами Третьего мира. Эти проблемы 

носят не только региональный, но и глобальный характер, а потому могут быть 

решены лишь при активном участии всех стран мирового сообщества.  

К развивающимся странам в принято относить большинство стран мира, за 
исключением развитых индустриальных стран. 

1960 год вошел в историю как год Африки. Появились новые независимее 
государства – Камерун, республика Конго, Малагасийская респблика, Сомалийская 

Демократическая Республика, Дагомея, Берег Слоновой Кости, Чад, Нигер, 

Мавритания, Габон и т.д. В нчале 60-х годов стали независимми Угнда, Кения, 

Занзибар, Замбия, Уганда, ЮАР и т.д. 

Во многих освободившихся странах получают развития социалистичесие идеи. 

Появляются страны социалистической ориентции: Гана, Гвиея, Египет, Мали и пр. 

Многие из них активно субсидировались Советским союзом. Однако экономика в них 

пребывала в застойном состоянии. Крах социалистических режимов произошел с 
развалом СССР. 

Завоевание Индией независимости 

Как и во многих колониях в Индии после войны наблюдается подъем национально-

освободительного движения. 

Еще в конце XIX века образовался Индийский национальный конгресс – 

крупнейшая политическая партия Индии. В конце 19 в. ИНК не выходил за рамки 

лояльной оппозиции колониальному режиму; выражал главным образом интересы 

верхних слоев индийской буржуазии, националистически настроенных князей, 

помещиков и наиболее зажиточных слоев местной интеллигенции.  

Борьба за независимость Индии стала обретать массовый характер с приходом 

Махатма Ганди, который организовал несколько кампаний гражданского 

неповиновения. 
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После окончания войны ИНК выдвинул требование немедленного предоставления 

независимости Индии, которое английские империалисты под напором мощного 

подъёма освободительного движения, развернувшегося в стране, вынуждены были 

принять. При этом руководство Конгресса согласилось на раздел страны по 

религиозному признаку на Индию и Пакистан (1947). В независимой Индии было 

сформировано правительство под руководством Дж. Неру (1947—1964). 

15 августа 1947 года Джавахарлал Неру, ставший первым премьер-министром 

Индии, впервые поднял национальный флаг Индии над историческим красным 

фортом в Дели. 

В 1949 году Индия приняла конституцию, провозглашавшую ее республикой. 

Израиль 

Создание государства было продиктовано стремлением поселиться на 
исторической родине и массовыми преследованиями евреев. Появление сионизма – 

движение за воссоединение народа на его исторической родине датируется концом 

XIX века. 2 ноября 1917 года министр иностранных дел Великобритании Артур 

Бальфур направил официальное письмо лорду Уолтеру Ротшильду, представителю 

британской еврейской общины, для передачи Сионистской федерации 

Великобритании. В нём утверждалось, что Британия «смотрит положительно на 
основание в Палестине национального дома для еврейского народа». Впоследствии 

этот документ получил название «Декларация Бальфура». В ответ на поддержку 

Великобританией создания «еврейского дома» в Палестине, еврейские добровольцы-

сионисты сформировали «Еврейский легион», который оказал британским войскам 

помощь в завоевании Палестины. 

На основании решений конференции в Сан-Ремо Лига Наций вручила в 1922 году 

Великобритании мандат на Палестину, объясняя это необходимостью «установления в 

стране политических, административных и экономических условий для безопасного 

образования еврейского национального дома».  

Рост иммиграции евреев в Палестину привёл к росту арабского национализма и к 

ухудшению отношений между арабами и евреями. Массовые протесты арабов 

вынудили Великобританию ввести ограничения на еврейскую иммиграцию и 

приобретение евреями земли. 

В 1947 году британское правительство заявило о своём желании отказаться от 
мандата на Палестину, аргументируя это тем, что оно не способно найти приемлемое 
решение для арабов и евреев.  

Организация Объединённых Наций на Второй сессии своей Генеральной 

Ассамблеи 29 ноября 1947 года приняла план раздела Палестины. Согласно этому 

плану Иерусалим должен был стать международным городом  под управлением ООН, 

чтобы не допустить конфликта. 

Принятие этого плана стало возможным благодаря его поддержке со стороны 

крупнейших держав — СССР и США. Однако раздел вызвал войну между 

израильтянами и палестинцами. Эта географическая точка является до сих пор одной 

из самых горячих. 

Развитие Китая в 50 – 70-е годы. 

Разгром Вооруженными силами СССР Квантунской Армии в Манчжурии 

ознаменовал в сентябре 1945 г. и освобождение Северо-востока Китая от японских 
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захватчиков. Остальная территория Китая при поддержке США оказалась под 

контролем Гоминьдана. Начался заключительный этап гражданской войны. Таким 

образом, в 1947-1949 гг. в Китае функционировали два территориально-политических 

образования: революционно-коммунистический и гоминдановский. 

В 1946 г. Государственный строй гоминдановского Китая был оформлен 

конституционно. Несмотря на принятие чрезвычайных мер и помощь США Гоминдан 

потерпел поражение в гражданской войне против Коммунистической партии Китая 

(КПК) во главе с Мао Цзэдуном. Его военно-политические учреждения вынуждены 

были эвакуироваться на Тайвань (1949 г.). Созданный политический режим 

управления островом существует вплоть до 2008 г. 
На материковой части Китая в 1948-1949 гг. в крупных городах была установлена 

революционная власть, главной опорой которой являлась Народно-освободительная 

армия Китая (НОАК). Весной-летом 1949 г. организационно оформился Народный 

политический консультативный совет Китая (НПКСК), который 1 октября 1949 г. 
провозгласил Китайскую народную республику во главе с Мао Цзедуном. В стране 
начался курс на построение социализма. 

 

В конце 50-х годов Мао Цзэдуном был взят курс на сверхбыстрые темпы развития – 

начался «большой скачок». Период «большого скачка», «коммунизации» 

характеризовался общим снижением роли представительных органов. Стали 

нарушаться сроки выборов в СНП: с 1958 по 1964 гг. они вообще не проводились. Это 

вызвало недовольство многих политических деятелей. Чтобы подавить их 

сопротивление была начата «культурная революция». Во время «культурной 

революции», начавшейся в 1966 г., конституционная политическая система КНР была 
фактически уничтожена. Конституция КНР была превращена в фиктивный документ, 
а фактически – отменена. В этот период обостряются отношения СССР и КНР.  

В 19175 году была принята новая конституция Китая. Главной задачей 

определялось «неуклонное продолжение революции при диктатуре пролетариата». В 

качестве опоры диктатуры пролетариата были на-званы вооруженные силы - армия и 

ополчение. Конституция КНР 1975 г., закрепившая результаты и практику 

«культурной революции», действовала менее двух лет. 
После смерти Мао Цзедуна 9 сентября 1976 года во главе партии и государства 

стновится Дэн Сяопин. В марте 1978 г. была принята новая Конституция КНР. Новое 
руководство начало проводить политика «четырех знамен» - преобразования в области 

промышленности, сельского хозяйства и армии.  В ходе экономической реформы, 

начатой осенью 1979 г., удалось добиться существенных результатов в экономическом 

развитии. На основе ликвидации коммун, раздачи земли крестьянам была 
восстановлена заинтересованность труженика в результатах труда. Введение 
рыночных отношений на селе сопровождалось не менее радикальными реформами в 

промышленности. Были ограничены роль государственного планирования и 

административного контроля за производством, поощрялось создание кооперативных 

и частных предприятий, претерпела изменения система финансирования, оптовой 

торговли и т.д. 
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Результатом реформ 80-х гг. в КНР стали беспрецендентные темпы экономического 

роста, резкое улучшение жизненного уровня, новые позитивные явления в 

общественной жизни.  

В настоящее китайское руководство придерживается концепции построения 

«социализма с китайской спецификой», пытаясь избежать глубоких социальных 

потрясений. Китай идет по пути построения рыночных отношений, буржуазной 

либерализации, но с известным учетом цивилизационных особенностей и 

национальных традиций. 

Латинская Америка. 

Государственно-правовые отношения в странах Латинской Америки после второй 

мировой войны определялись борьбой в их политической жизни двух тенденций — 

консервативной и демократической. 

В целом в странах Латинской Америки в послевоенные годы преобладающей стала 

демократическая тенденция в государственно-правовом развитии. Диктаторские 
режимы сохранились лишь в Никарагуа и Доминиканской Республике. Были 

свергнуты военные диктатуры в Гватемале, Сальвадоре и Эквадоре. А в Чили в 

правительство избранного в 1946 года президентом Г. Видела вошли даже 
коммунисты. 

В 1948 году была создана Организация американских государств (ОАГ) для их 

политического, экономического и прочего сотрудничества. Одной из ее задач были 

совместные акции против левого политического экстремизма в странах Латинской 

Америки. 

Политические системы латиноамериканских стран отличались нестабильностью и 

новыми тенденциями развития. Падала роль традиционных для этих стран 

консервативных и либеральных партий. 

Для стран Латинской Америка была характерна и конституционная 

нестабильность. Очередной диктатор, захватив власть, стремился ее закрепить путем 

принятия новой конституции, которую подгонял под себя. 

Правившая в Мексике институционно-революционная партия взяла на вооружение 
идею перманентной революции. Ее деятельность изображалось как продолжение 
прежних революционных преобразований, начавшихся еще в 1917 году. Конечной 

целью постоянной мексиканской революции провозглашалось постепенное 
достижение экономического процветания и социальной справедливости на основе 
национального единства. В отличие от других стран Латинской Америки Мексика 
развивалась стабильно — и в области политики, и в области экономики и социальных 

отношений. Постоянно действовала конституция, соблюдались демократические 
свободы и права граждан. 

Важным явлением стала деятельность национал-реформистских партий, примером 

которой можно назвать деятельность Х.Д.Перрона в Аргентин. Перон взял на 

вооружение концепцию хустисиализма, то есть справедливости. Было выкуплено и 

национализировано ряд предприятий, приняты меры по социальной защите населения, 

пересеения малоземельных крестьян, запрещен детский труд.  Расширялись 

полномочия президента в ущерб законодательной власти. Деятельность Перона 
вызывала противодействие со стороны политических сил, ранее находившихся у 

власти, и у всех ущемленных, а также недовольных авторитарными методами 



153 

 

управления президента. Оппозицию Перону поддержало и руководство вооруженных 

сил. Оно в сентябре 1955 года осуществило военный переворот, в ходе которого 

Перрон был свергнут. 
С конца 50-х годов начинается новый подъем декмократического движения. В 1956 

году пали военные режимы в Перу и Никарагуа, в 1957 году — в Колумбии, в 1958 

году — в Венесуэле и Аргентине. 

Диктаторские режимы в конце 50-х — первой половине 60-х годов сохранялись 

только в Гаити, Гватемале, Никарагуа, Сальвадоре, Парагвае. 

На Кубе 1959 год начался свержением режима Ф.Батисты и установление власти 

Ф.Кастро. При поддержке СССР на Кубе начинается строительство социализма. 

Че Гевара пытается начать партизанскую войну в Боливии. 

К концу 60-х годов Латинская Америка вновь склоняется в сторону 

демокритческих преобразований.  

В 70-х года в ряде стран происходят вновь государственные перевороты, Боливия, 

Чили, Урегвай оказываются поод властью диктаторов. 

К 80 годам по всей Латинской Америке назрела необходимость модернизации, 

диктуемой низким уровнем жизни населения и политической нестабильностью. 

Многие диктаторские режимы начали развивать отрасли, необходимые для 

экспортной торговли. Однако это способствовало еще большему понижению 

жизненного уровня.  В результате диктатуры пали. Происходят революции: в 1979 

году – в Никарагуа, восстанавливаются конституционные правления в Эквадоре, Перу, 

Боливии, Аргентине, Бразилии. 

 

Вопросы и задания: 

1. Расскажите о крушении колониальной системы. Как развивались 

освободившиеся страны во второй половине XX в.? 

2. Охарактеризуйте основные события истории Индии и Китая во второй половине 

XX в. 

3. В чем особенности развития стран Латинской Америки? 

4. Какую эволюцию перетерпели международные отношения во второй половине 
XX в.? Перечислите главные события в этой сфере. 

 

Тема: Нарастание кризисных явлений в 1964 – 1985 гг. 
 

План: 

1. Отставка Н.С.Хрущева. 
2. Реформы А.Н. Косыгина. 
3. Эпоха «застоя». 

4. Культурная жизнь страны. 

5. Период 1982 – 1985 гг. 

 

 

Отставка Н.С. Хрущева  

За годы нахождения у власти Хрущев с одинаковой энергией и упрямством 

реализовывал как правильные, так и ошибочные идеи. В последние годы его 
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правления начинает формировать оппозиция.  Ее возглавили Л. И. Брежнев и Н. В. 

Подгорный. 

В октябре 1964 г. Хрущев отдыхал на даче в Пицунде, где готовился к 

предстоящему пленуму ЦК. 13 октября Хрущев прибыл на заседание Президиума ЦК, 

где ему были предъявлены обвинения от развала сельского хозяйства и закупок зерна 
за границей до опубликования в печати за два года более тысячи его фотографий. 14 

октября, заседание Президиума ЦК возобновилось, Хрущев уходит в отставку. 

Первым секретарем ЦК КПСС был назначен Л.И.Брежнев. Основной концепцией 

нового руководства была концепция «развитого социализма» как обязательного этапа 
развития советского общества. Постепенно исчезает критика Сталина, жизнь общества 

становится спокойной и размеренной. Период с 1964 по 1983 гг. получи название 
«застой». 

Реформы А.Н.Косыгина 

Председателем Совета Министров СССР в октябре 1964 г. стал А. Н. Косыгин, с 
именем которого связаны попытки реформировать народное хозяйство, предпринятые 
в середине 60-х гг. 

Падение темпов роста производства, связанное с низкой отдачей 

капиталовложений, продовольственный кризис 1962-1964 гг. привели экономику 

СССР в предкризисное состояние. 

С 1965 г. стала проводиться хозяйственная реформа, задуманная еще в хрущевский 

период, но затем свернутая. Перед экономической реформой 1965 г. стояли те же 
задачи, что и перед хрущевскими преобразованиями: разрешение кризисных явлений 

советской плановой экономики. Стержнем нового политического курса и 

хозяйственной реформы 1965 г. была идея долгосрочного и постепенного 

совершенствования социализма и курс на стабильность управленческих структур. 

Коренные экономические реформы не затрагивали социальную и политическую 

систему общества и не ставили под сомнение механизм партийного руководства. 
Наиболее кризисным участком экономики было сельское хозяйство. С него и 

планировалось начать реформирование.  

Аграрный сектор советской экономики должен был получить дополнительное 
количество машин, удобрений и электроэнергии, капиталовложения увеличивались 

более, чем в 3 раза. За 1965-1977 гг. закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию возросли примерно в полтора раза почти без изменения розничных цен.  

С 1965 г. менялась система кредитования колхозов, получавших возможность 

прямого банковского кредитования в отличие от прежней системы кредитов через 
заготовительные организации.  

В колхозах вводились элементы хозрасчета.  

Был понижен и подоходный налог с колхозов, взимаемый теперь с чистого дохода.  

Вместе с реформирование сельского хозяйства происходило реформирование 

промышленности. 

Число плановых показателей для предприятий снижалось с 30 до 9.  

Если раньше эффективность работы предприятия определялась по стоимости 

произведенной продукции, то сейчас вводится новый показатель – стоимость 

реализованной продукции. Т.Е. предприятия ставилось в условия, когда оно должно 

было выпускать нужные для населения товары. 
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Само предприятие могло самостоятельно распределять выпуск продукции в рамках 

заданного плана,  

Часть прибыли предприятия оставалась в его распоряжении.  

На предприятиях создавались фонды, которые использовались для премирования 

рабочих, проведения жилищного строительства, и т.д.  

Однако реформа не меняла сути административно-командной системы, поэтому не 

могла быть полноценной. Кроме того в партийном руководстве наблюдается спад 

интереса к преобразованиям. Министерства и ведомства относились формально к 

реформам. Это существенно препятствавало ее продвижении.  

Реформа коснулась, в первую очередь, предприятий, не затрагивая верх 

экономической пирамиды: министерства, централизацию управления и 

административно-командный аппарат. Постепенно ограничивались права 

предприятий, возрастало количество плановых показателей, участились 

корректировки планов. Реформа постепенно затухала.  

Однако по многим показателям восьмая пятилетка (1965 – 1970) стала лучшей из 
всех в послевоенные годы, в стране удалось приостановить снижение темпов роста 
производства. 

«Застой» 

Занимая руководящие посты в партии и государственных органах власти, Брежнев 

всюду поставил своих сторонников. 

Происходит сращивание партийных и государственных органов власти, т.е. 

практически невозможно было занять руководящую должность человеку, который не 
состоял в КПСС. Решение о табильности кадров привело к пожизненности 

занимаемых постов. Члены Политбюро теперь покидали свой пост только в случае 

смерти. Их средний возраст в 1980 г. составил 71 год.  

4 июня 1977 г. был опубликован проект Конституции. 7 октября 1977 г. текст 
Конституции был утвержден на внеочередной сессии ВС СССР. 

В Конституции провозглашалось построение в СССР развитого социализма, 

складывание новой исторической общности людей - советского народа. Закреплялась 

роль КПСС, провозглашенной «руководящей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической системы».  

Ряд основных положений реформы Косыгина не сработал. Предприятия по-

прежнему настроенные на выпуск валовой продукции не нуждались в научных 

разработках, а научно-исследовательские институты занимались проблемами, 

далекими от реальных нужд производства. Были попытки объединить науку с 

производством, но они не удались. В результате отставание в промышленной области 

начало проявляться все более явно. Даже в деле гордости Советского союза – 

космической сфере, на которую выделялось огромное количество денег – после 
высадки американцев на Луну стало очевидно некоторое отставание. 

Советский Союз все больше отставал в своем развитии от ведущих мировых 

держав. Политическая жизнь характеризовалась ростом бюрократического аппарата, 
усилением его произвола. В партийных и советских кругах процветали 

злоупотребление служебным положением, казнокрадство, коррупция. 

Все это подкреплялось социальным безразличием населения, которое отдыхало 

после тяжелых репрессий Сталина и бурной оттепели Хрущева.  
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В программных документах декларировалась борьба со взяточничеством, 

спекуляций, коррупцией, а также факт уже построенного социализма. На деле же 
практически ничего не предпринималось.  

Как следствие этого появляется ощутимый дефицит товаров народного 

потребления. 

Официальная культурная жизнь . 

В 70-е г. все отчетливей наблюдается разделение культуры на официальную и 

«подпольную», государством не признанную. В официальной культурной жизни 

искусстве  преобладают госзаказы  на сценарии, ужесточается цензура, появляются  

спецкомиссии 

Произошла реабилитации личности Сталина. Стали выпускаться фильмы нем, где 
его показывали не грозным вождем, а мудрым правителем. 

Вместе с этим появляются диссиденты. Диссидент – инакомыслящий человек, 

несогласный с господствующей идеологий. Их количество в СССР было невелико. 

Большую роль в становлении движения диссидентов сыграл процесс над Ю.Даниэлем 

и А.Синявским. 10-14 февраля 1966 г. в Московском областном суде состоялся 

процесс над ними. Им ставились в вину агитация и пропаганда в целях подрыва и 

ослабления советской власти в произведениях, которые они под псевдонимами 

опубликовали за рубежом. Синявский был осужден на 7 лет, Даниэль на 5 лет 
заключения. 

Ширится так называемая «магнитофонная революция», когда запрещенные записи 

тиражировались в домашних условиях и распространялись полуподпольно. 

Появляется самиздатовская литература – когда запрещенные книги перепечатывались 

на пишущих машинках и затем распространялись среди знакомых. 

Яркими представителями диссидентского движения стали А.Д.Сахаров и 

А.И.Солженицын.  

В 1969 г. Солженицына исключают из Союза писателей. Присуждение ему в 1970 г. 
Нобелевской премии по литературе и публикация за рубежом романа «Архипелаг 
ГУЛАГ» приводят к тому, что писателя насильно выдворяют из страны. Уехать из 
страны пришлось многим видным деятелям культуры, таким как И.Бродский, 

В.Аксекнов, ЮЛюбимову, А.Галичу Э.Неизвестному… 

В 70-х годах развивается правозащитное движение. Его представители отстаивал 

права той или иной группы населения. Многие их них были арестованы, многие 
эмигрировали или были высланы из Советского союза. Ярким примером явились 

события на «Сторожевом».  

9.11.1975 капитан 3-го ранга В.М.Саблин по официальной версии пытался угнать 

большой противолодочный корабль «Сторожевой» в Швецию. 

По версии самого Саблина корабль направлялся в Кронштадт в знак протеста 
против отхода партии и правительства от ленинских положений в строительстве 

социализма с целью выступить по Центральному телевидению с изложением своих 

взглядов.  

Бурно развивается кино. Экранизируется литературная классика. Эпохальным 

явлением в развитии отечественного кинематографа явилась монументальная картина 
Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир» (1965–1967 гг.). Снимаются комедии. 

Фильмы Л. И. Гайдая и Э.А Рязанова до сих пор пользуются успехом. Создаются 
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мелодрамы и даже остросюжетные фильмы. Однако, не все они доходили до 

массового зрителя, а многие доходили серьезно усеченными цензорами.  

Своеобразным музыкальным и поэтическим «самиздатом» стали магнитофонные 
записи. Широкое распространение магнитофонов предопределило повсеместное 
распространение бардовской песни (В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора), в 

которой видели альтернативу официальной культуре.  

Важнейшим достижением советской школы был переход ко всеобщему среднему 

образованию, завершенный к 1975 г.  
Период 1982 – 1985 гг. 

В 1982 г. состояние здоровья Л. И. Брежнева резко ухудшилось. В этих условиях 

ставится вопрос о возможном преемнике.  Смерть в ноябре 1982 г. Брежнева 
поставила вопрос о новом лидере партии, Андропова поддерживают министр обороны 

Д. Ф. Устинов и министр иностранных дел А. А. Громыко, а также молодые члены 

Политбюро М. С. Горбачев и Г. В. Романов. 12 ноября 1982 г. он становится новым 

генеральным секретарем ЦК КПСС, с июня 1983 г. председателем Президиума ВС 

СССР и председателем Совета обороны.  

За короткий период своего правления Андропов сделал попытку реформировать 

политическую верхушку общества, провести «кадровую революцию». Оппозиция и 

диссидентское движение, ранее представленные многочисленными деятелями, 

фактически прекратили существование как массовое явление. Период правления 

Андропова характеризовался повышением трудовой дисциплины, борьбой с 
прогулами работы, взяточничеством, воровством. Внезапная смерть Андропова в 

феврале 1984 г. приостановила реализацию программы намеченных преобразований 

советского общества.  

Сменивший Андропова представитель "днепропетровской группы" К. У. Черненко 

за год своего пребывания на должности генсека КПСС фактически лишь обозначил 

возвращение к брежневской эпохе застоя в области экономики, идеологии и 

общественной жизни.  

 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте социально-экономические реформы 60-80 гг. 
2. Каковы итоги развития СССР к началу 80-х гг. XX в.? 

3. Какие процессы в социальной жизни происходили в СССР в 50-70-е гг. XX в.? 

4. Перечислите достижения СССР в сфере культуры . 

 

Тема: Начало перестройки. Распад СССР 

 

План 

1. Курс на обновление. Этапы перестройки. 

2. Внешняя политика СССР во второй половине 80-х гг. 
3. ГКЧП и распад СССР. 

Курс на обновление. 

В марте 1985 г. после смерти К.У. Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС 

был избран М.С. Горбачев. В своем первом выступлении в должности генсека он по 

традиции пообещал продолжить курс предшественника. Однако экономка страны 
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была сильно истощена, новая волна эмиграции свидетельствовала о намечающемся  

политическом кризисе. Общество морально было готово к переменам. 

Начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. 

Первоначально речь не шла об изменении основ социализма и политического 

строя, и уж тем более никто не предполагал, что в недалеком будущем новая политика 
приведет к распаду СССР. Говорилось лишь о необходимости ускорить темпы 

продвижения по социалистическому пути на основе эффективного использования 

достижений научно-технического прогресса, активизации «человеческого фактора» и 

изменения порядка планирования. 

В духе социалистического общества были выдвинуты лозунги («Перестройка», 

«Ускорение»), которые были одобрены единогласно.  

Первый этап.(  1985-1986 гг.) 

Первый этап характеризуется попытками крупномасштабных административных 

преобразований, не затрагивающих экономических и политических основ, 

направленных на «совершенствование общества развитого социализма» и «ускорение 

социально-экономического развития».  

Первыми законами стали «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»и  «О 

госприемке». Однако антиалкогольная кампания привела к росту самогоноварения и 

снижению доходов государства от продажи спиртных напитков. Народ воспринял 

изменения с энтузиазмом, т. к. многие на себе ощущали бесперспективность 

предыдущей модели развития. Тотальный дефицит, когда купить в магазине что-то 

было невозможно, можно было только «достать» в большом количестве случаев по 

знакомству, за взятку или, отстояв в многодневных очередях, усугублял стремление 
народа к переменам. 

Серьезным испытанием для власти стал взрыв на Чернобыльской АЭС, 

произошедший 26.04.1986. В результате взрыва в зоне радиоактивного заражения 

оказалась огромная территория. Однако в первое время  трагедию удалось 

использовать как объединяющий фактор. На ликвидацию аварии были брошены, 

прежде всего, военные. Государству пришлось израсходовать колоссальные средства. 

Руководство страны сразу не сообщило о подлинных масштабах трагедии, чем 

способствовало увеличению числа ее жертв. Это послужило впоследствии поводом 

для критики социалистической системы. 

Второй этап 1987-1988 гг. 

На январском пленуме ЦК КПСС в 1987 г. была выдвинута задача коренной 

перестройки общественного строя. Отсутствие ощутимых результатов в социально-

экономической сфере стали объяснять действием некоего «механизма торможения», 

заложенным в самой системе управления еще с 1930-х годов, которую позднее стали 

называть командно-административной. 

Намечаются попытки внутрипартийной реформы. Все чаще вместе со словом 

«перестройка» можно услышать слова «гласность» и «демократия». 

Закладывается основа для серьезных изменений как в политической, так и 

экономической сферах. 

Первым шагом к рыночной экономике стал Закон о государственном предприятии 

(объединении) 1987 г., предоставивший значительные права предприятиям и 

трудовым коллективам. Они должны были стать самостоятельными (обособленными) 
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хозяйственными единицами, составив основу рыночного сектора экономики. 

Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет, не централизованно, а 
самостоятельно могли выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать 

продукцию. Цены же государство не решилось сделать свободными, что существенно 

снижало хозяйственную самостоятельность предприятий. В 1988 г. были приняты еще 
два закона, открывшие простор для коллективного и частного предпринимательства: 

Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД). 

Власть стремительно теряет возможность управлять реформами, они уже 

развиваются по мере требования обстоятельств. Начатая экономическая реформа 
требует перестройки и аппарата управления, однако это не входило в планы 

руководства. Таким образом, складываются предпосылки для раскола внутри КПСС. 

Очередная катастрофа – землетрясение в Армении, которое произошло 7.12.1988 

года в 11 часов 41 минуту по московскому времени, вызывает новый виток критики 

правительства. Запущенный механизм гласности уже невозможно остановить.  

В конце 1988 г. Верховный Совет СССР принял закон об изменении системы 

выборов в Советы. Отныне избрание народных депутатов должно было проводиться 

на альтернативной основе. Выборы в высший орган власти на новых избирательных 

принципах состоялись весной 1989 г. В состав депутатского корпуса вошли многие 
сторонники продолжения радикальных преобразований, в их числе - Б.Н. Ельцин, Г.Х. 

Попов, А.Д. Сахаров, А.А. Собчак, Ю.Н. Афанасьев. Учреждается новый орган власти 

– Съезд народных депутатов СССР, из числа его участников избирается Верховный 

совет. Его председателем был избран М.С. Горбачев. В союзных республиках 

формируются аналогичные органы. 

В острых прениях на съезде сформировалось два направления сторонников 

перестройки - умеренное, во главе с М.С. Горбачевым, и радикальное, в виде 
возникшей Межрегиональной депутатской группы (МДГ), сопредседателями которой 

стали Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, Б.Н. Ельцин, В.А. Пальм и А.Д. Сахаров. 

Население резко политизируется. Надо заметить, что в культурной жизни страны 

произошли перемены, появились коммерческие телеканалы. Однако такого огромного 

количества телесериалов и программ, как  наше время не было. Нешуточные страсти, 

кипевшие на заседаниях съездов, привлекали внимание большого количества 
населения. Заседания обсуждались среди знакомых. Население все больше 
политизируется. М.С.Горбачев делает попытки приостановить изменения, укрепить 

свою пошатнувшуюся власть. Пытается на заседаниях съезда сдержать оппозицию. 

Этим он вызывает в свой адрес критику со стоны большей массы населения. 

Третий этап 1989-1990 гг. 

Происходит бурный рост реформаторских настроений. Выступления народных 

депутатов все более накаляли общественно-политическую атмосферу, ситуация 

выходила из-под контроля. Начинался третий этап перестройки. Летом 1989 г. 
Забастовочное движение охватило практически все угольные районы страны. 

Шахтеры требовали предоставления экономической самостоятельности предприятий и 

ослабления диктата центральных органов власти. После того, как правительство Н.И. 

Рыжкова удовлетворило часть экономических требований шахтеров, забастовочное 
движение перекинулось на другие отрасли промышленности и в социальную сферу 
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(учителя, врачи). Все чаще стали звучать политические требования, а с весны 1990 г. 
они становятся главными. 

Ухудшилась ситуация и внутри самой партии. Когда-то единая КПСС стала 
раскалываться на различные фракции и группировки. В январе 1990 г. в ней возникает 
Демократическая платформа. Представители Демократической платформы выступали 

за пересмотр партийной программы, свободный обмен мнениями внутри партии, 

отмену принципа демократического централизма, отказ от администрирования в 

экономике и переход к рыночным отношениям в экономике страны.  

Большинство оппозиции настаивало на отмене 6 статьи Конституции о главенстве 
КПСС, что получало массовую поддержку на митингах. Все чаще партия 

представлялась как виновница всех бед России в ХХ веке. Принадлежность к партии 

становилась в глазах общественности позорным фактом биографии человека. 

Начинается массовый выход из нее в основном рядовых членов. В этой ситуации 

состоявшийся в феврале 1990 г. Пленум ЦК КПСС принял решение отказаться от 
монополии партии на власть и согласился на создание многопартийной системы. В 

марте 1990 г. III Съезд народных депутатов отменил 6 статью Конституции СССР. На 

этом же съезде был учрежден пост Президента СССР. Он наделялся широкими 

полномочиями. Хотя по Конституции Президент должен был избираться всенародным 

голосованием, все же первого Президента избрали на съезде. Им стал М.С. Горбачев.  

В 1989  появляются многочисленные партии. 

Экономика переживает трудности. Резко сократилось производство не только 

промышленной, но и сельскохозяйственной продукции. Уменьшились реальные 
доходы большинства населения. Оставались нерешенными многие социальные 
проблемы, в том числе жилищная, продовольственная, экологическая. Увеличились 

размеры дефицита госбюджета, росла безработица.  

Четвертый этап 1990-1991 гг. 

Летом 1990 г. Верховный Совет СССР принял постановление "О концепции 

перехода к регулируемой рыночной экономике". Вслед за тем несколько групп видных 

экономистов и хозяйственников разработали проекты программ, получивших название 
антикризисных. Эти программы представляли собой альтернативные планы перехода 
к рыночной экономике. Авторами одной из них – «Программа 500 дней» - была группа 
экономистов во главе с С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. Программа 
предусматривала децентрализацию экономики, перевод предприятий на аренду и 

приватизацию. 

Новая цель экономической реформы потребовала новых законов. И они довольно 

быстро стали приниматься Верховным Советом СССР: об основах экономических 

отношений в СССР, о собственности, о земле, о предприятиях в СССР, о местном 

самоуправлении и местном хозяйстве и др. С конца 1989 по 1991 г. было принято 

более ста законов, постановлений и т.п. по экономическим вопросам, но большинство 

из них не работало.  

В декабре 1990 г., констатируя обвал экономики и «срыв перестройки», глава 

правительства Н.И.Рыжков подал в отставку. Новый глава правительства В.С.Павлов, 

надеясь оживить финансовую систему, решился на непопулярные меры: обмен денег и 

повышение цен в 2-10 раз (апрель 1991 г.). «Павловское» повышение цен 

сопровождалось 40% компенсацией населению за понесенные убытки. Однако 
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принятые меры уже не могли спасти положение. Симпатии народов союзного 

государства были отданы республиканским руководителям, которые обещали 

провести экономические преобразования не за счет народа, а во имя и во благо народа. 

В этих условиях катастрофически падает авторитет М.С. Горбачева и растет 

популярность лидера оппозиции Б.Н. Ельцина. Ситуация усугубилась обострением 

межнациональных противоречий. В своей борьбе оппозиция делает ставку на развал 

СССР и суверенитет РСФСР. 

Росло напряжение и в союзных республиках. Большинство республик 

провозгласили суверенитет, а отдельные заявили о стремлении приобрести 

независимость в ближайшем будущем. Наиболее интенсивно этот процесс шел в 

республиках Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) и Закавказья (Армения и Грузия), а 

также в Молдавии. В том же направлении, хотя и значительно медленнее, развивались 

события на Украине, в Белоруссии и РСФСР. Пришедшие к власти демократы не 
могли найти решения старых проблем и во всех бедах обвиняли союзное руководство. 

I Съезд народных депутатов РСФСР (май - июнь 1990 г.) небольшим перевесом 

голосов Председателем Верховного Совета избрал Б.Н. Ельцина, его первым 

заместителем – Р.И. Хасбулатова, Председателем Совета Министров был назначен 

И.С. Силаев. 12 июня 1990 г. съезд принял Декларацию о государственном 

суверенитете России. Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР в марте - 

апреле 1991 г. приняла решение о введении поста президента РСФСР и проведении 

президентских выборов в июне 1991 г. До этого срока Б. Н. Ельцин получил 

дополнительные права и полномочия. После проведения выборов он становится 

всенародно избранным первым Президентом России. 

Вопрос о распаде СССР становится делом времени. 

Внешняя политика СССР во второй половине 80-х гг. 

В середине 1980-х гг. новое руководство СССР решило резко активизировать 

внешнюю политику, вырвать Советский Союз из международной изоляции. Были 

задачи: достижение всеобщей безопасности и разоружения; укрепление мировой 

социалистической системы в целом, социалистического содружества, в особенности; 

укрепление отношений с освободившимися странами в целом, со странами 

«социалистической ориентации»; восстановление взаимовыгодных отношений с 
капиталистическими странами; укрепление международного коммунистического и 

рабочего движения.  

Эти направления были одобрены XXVII съездом партии в начале 1986 г. Однако в 

1987-1988 гг. в них были внесены значительные коррективы. Впервые они были 

отражены в книге М.С.Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны 

и для всего мира» (осень 1987 г.). «Новое политическое мышление» (НПМ) во 

внешней политике явилось попыткой реализации «идей перестройки» на 
международной арене. Основные принципы НПМ сводились к следующему: отказ от 
вывода, что современный мир расколот на две противоположные общественно-

политические системы и признание современного мира единым, взаимозависимым; 

отказ от убеждения, что безопасность современного мира держится на балансе сил 

двух противоположных систем, и признание баланса интересов в качестве гаранта 
этой безопасности; отказ от приниципа пролетарского, социалистического 
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интернационализма и признание приоритета общечеловеческих ценностей над 

любыми другими (национальными, классовыми и т.п.).  

Начинают налаживаться отношения между СССР и США, заканчивается холодная 

война. 

1989 г. стал переломным и в отношениях между СССР и странами 

«социалистического содружества», руководители которых не приняли «нового 

политического мышления», считая, что оно приведет к изменению общественно-

политического строя. Курс советского руководства вызвал резкое падение авторитета 
правящих партий социалистических стран, которые длительное время ориентировали 

свои государства и народы на тесный экономический и военно-политический союз с 
СССР. Всплеск антисоветских и антикоммунистических настроений перерос в серию 

восточноевропейских революций, в ходе которых компартии были отстранены от 
власти (вторая половина 1989 г. — начало 1990 г.). Инициатором процесса стала 
Польша (август 1989 г.).  

В 1990 г. ГДР входит в состав ФРГ. 

Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД. Границы стран 

Восточной Европы оказались открытыми для массированного проникновения 

западноевропейских товаров и капиталов.  

В Советском союзе тем временем назревает кризис власти. Ухудшение 
внутриэкономического положения заставило руководителей СССР в 1990-1991 гг. 
обратиться за финансовой и экономической помощью к ведущим странам мира, 

прежде всего, странам «семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, 

Франция, Италия, Япония). В 1990-1991 гг. они оказали Советскому Союзу 

«гуманитарную» помощь (главным образом продовольствием, медикаментами и 

медоборудованием). Серьезной финансовой помощи не последовало. Страны 

«семерки» и Международный валютный фонд (МВФ), обещая такую помощь, летом 

1991 г. отказали в ней, ссылаясь на неустойчивое внутриполитическое положение в 

СССР.  

ГКЧП и распад СССР 

В середине 1980-х г. в состав СССР входило 15 республик: Армянская, 

Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, 

Литовская, Молдавская, РСФСР, Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская и 

Эстонская. С началом «перестройки» стали происходить изменения в отношениях 

между республиками. Давали о себе знать противоречия, заложенные еще при 

образовании СССР. Росту сепаратизма способствовали экономический кризис. 

Республики одна за друго стали заявлять о желании выйти из союза и получить 

независимость, о чем мы уже говорили выше.  

17 марта 1991 г. был проведен всесоюзный референдум по вопросу о сохранении 

СССР, который звучал следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым 

сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной 

федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свобода человека любой национальности». Из принявших 

участие в голосовании 148,6 млн чел. (80% имевших право голоса) за сохранение 
Союза высказались 113,5 млн чел. (76,4%).  
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После проведения референдума усиленно ведется разработка проекта Союзного 

договора. 23 апреля 1991 г. в Ново-Огарево  состоялась встреча руководителей 9 

союзных республик и  М.С. Горбачева. Не принимали участия в переговорах 

руководители прибалтийских республик, Грузии, Армении и Молдовы.  

Здесь было достигнуто принципиальное согласие на разработку такого договора, но 

выявились существенные разногласия о соотношении полномочий между 

республиками и центром. В июне проект был готов и в августе опубликован в печати. 

Советский союз превращался фактически в конфедерацию, республики становились 

самостоятельными субъектами международного права, их полномочия были 

существенно расширены, могли свободно входить и выходить из состава СССР. Центр 

превращался из управляющего в координирующий. Подписание договора было 

назначено на 20 августа, но из-за резкого изменения политической ситуации в стране 
он так и не был подписан. 

Чтобы сорвать подписание этого договора и сохранить свои властные полномочия, 

часть высшего партийно-государственного руководства попыталась захватить власть. 

18 августа несколько «силовиков» приехали к отдыхавшему в Крыму в Форосе М.С. 

Горбачеву и предложили ему подписать указ о введении в стране чрезвычайного 

положения, но получили отказ. Вернувшись в Москву, они объявили, что Горбачев не 
может исполнять обязанности Президента СССР «по состоянию здоровья» и его 

полномочия переходят к вице-президенту Г.И. Янаеву. 19 августа 1991 г. в стране 
было введено чрезвычайное положение. На улицы Москвы и ряда других крупных 

городов были введены войска, включая танки, почти все центральные газеты, за 
исключением «Правды», «Известий», «Труда» и некоторых других, были запрещены. 

Прекратили работу все каналы Центрального телевидения, за исключением 1-й 

программы, и почти все радиостанции. Деятельность всех партий, кроме КПСС, была 

приостановлена. Вокруг здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома») были 

сконцентрированы войска, которые должны были занять здание, разогнать парламент 
и арестовать наиболее активных его участников. 

Возглавил переворот Государственный комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП) в составе: и. о. президента СССР Г.И. Янаев, секретарь ЦК КПСС, первый 

заместитель председателя Совета Обороны О.Д. Бакланов, председатель КГБ СССР 

В.А. Крючков, премьер-министр СССР В.С. Павлов, министр внутренних дел СССР 

Б.К. Пуго, председатель Крестьянского союза СССР В.А. Стародубцев, министр 

обороны СССР Д.Т. Язов и президент Ассоциации госпредприятий А.И. Тизяков. 

Главную задачу переворота ГКЧП видел в восстановлении в СССР порядков, которые 
существовали до 1985 г., т.е. в ликвидации многопартийности, коммерческих 

структур, в уничтожении ростков демократии. 

Но переворот не удался. Население страны в основном отказалось поддержать 

ГКЧП, армия же не захотела применять силу против граждан своего государства. Уже 
20 августа вокруг «Белого дома» выросли баррикады, на которых находилось 

несколько десятков тысяч человек, часть воинских подразделений перешла на сторону 

обороняющихся. 22 августа путч потерпел поражение, а члены ГКЧП были 

арестованы.  
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По указанию Президента РСФСР Б.Н. Ельцина были закрыты и опечатаны здания 

ЦК КПСС, обкомов, райкомов, архивов и др. С 23 августа 1991 г. КПСС перестала 
существовать как правящая государственная структура.  

После поражения путча распад СССР принял необратимый характер. Главы 

республик были напуганы произошедшими событиями и стали настаивать на 
независимости.  

Высшими органами власти в суверенных республиках стали республиканские 
Верховные Советы, реальная власть все больше стала концентрироваться в руках 

республиканских президентов. Была попытка объединить бывшие союзные 
республики на основе экономического соглашения. Но продолжавшийся 

экономический кризис не дал этого сделать.  

Первые предварительные переговоры относительно будущего союза состоялись 

лишь во второй половине ноября, в них участвовали президенты семи республик. В 

результате переговоров президенты пришли к заключению о необходимости создать 

новое государство на конфедеративной основе (т.е. с максимально возможными 

правами республик) и дать этому государству название Союз Суверенных Государств 

(ССГ). 

Экономическое положение России и других государств бывшего СССР осенью - 

зимой 1991 г. стремительно ухудшалось. Резко возросли темпы инфляции, 

сокращалось промышленное и сельскохозяйственное производство. К концу 1991 г. на 
полках магазинов практически не осталось ни промышленных товаров, ни продуктов 

питания. Возникли проблемы в снабжении населения самым необходимым: хлебом, 

молоком, картофелем. Для многих категорий населения, особенно для пенсионеров, 

молодых людей, встала проблема выживания. 

Надежды на выход из кризиса возлагались на массированную помощь Запада. 

Получение западных кредитов приводило к тому, что быстро возрастал долг 
республик бывшего Советского Союза, который к концу 1991 г. превысил, по 

отдельным оценкам, 70 млрд. долларов США и имел явную тенденцию к увеличению. 

Ухудшение экономического положения ускорило ликвидацию СССР. Республики 

устали от нерешительности центра и предпочитали выбираться из кризиса 
поодиночке. Здесь сыграло свою роль то, что с января 1992 г. цены практически на все 
товары были отпущены, был отменен контроль за ростом заработной платы. Это 

вызвало скачок инфляции, резкое падение курса рубля к доллару США, к 

окончательному исчезновению товаров и продуктов из магазинов. 

1 декабря 1991 г. состоялся референдум о будущем Украины. Его результаты были 

ошеломляющими: 80% граждан, включая и русское население Крыма, проголосовали 

за независимость Украины. 2 декабря Б.Н. Ельцин заявил о признании независимости 

Украины.  

Развал Союза ССР довершили Беловежские соглашения. 8 декабря 1991 г. 
руководители трех славянских республик – России, Украины и Белоруссии, 

являвшихся государствами – учредителями СССР, объявили, что Союз ССР как 

«субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое 
существование». Одновременно было согласовано совместное заявление об 

образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря 1991 г. на 
встрече в Алма-Ате главы 11 бывших республик СССР подписали Декларацию в 
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поддержку Беловежских соглашений и заявили о создании Содружества Независимых 

Государств с координирующими функциями и без каких-либо совместных 

законодательных, исполнительных или судебных органов. От участия в СНГ 

уклонились республики Прибалтики, а также Грузия. 25 декабря 1991 г. в 19 часов 

Президент СССР М.С. Горбачев выступил по телевидению, заявив о сложении своих 

полномочий.  

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое перестройка? Каковы ее направления? К чему она привела?  

2. Причины попытки государственного переворота в августе 1991 г. 
3. Распад СССР. Его последствия. 

 

Тема: Россия и мир на современном этапе развития 

 

План: 

1. «Шоковая терапия». 

2. Приватизация в России. 

3. Общественно-политическое развитие в 1991 – 1993 годах. 
4. Общественно-политическое развитие в 1994 – 2000 годах. 

 

«Шоковая терапия» 

Россия, став самостоятельным государством, вынуждена была преодолевать все 

трудности СССР, приведшие к его распаду, необходимость перехода к рыночной 

экономике была неизбежной. Частичные меры по модернизации плановой экономики 

усугубляли кризис. Дефицит товаров стал катастрофическим. Социальная 

напряженность росла.  

Магазины разделились на две части: кооперативные, частные, в которых можно 

было купить широкий спектр товаров, но по высоким ценам; и государственные, где 
цены были низкими, но и товаров практически не было. Чтобы увеличить платежную 

способность населения, государство увеличивало зарплаты бюджетникам и пенсии. 

Но это приводило лишь к росту инфляции и как следствие к обнищанию 

бюджетников. Государственные дотации  выплаты не могли покрыть рост цент. Люди 

стали стремительно увольняться из бюджетных сфер. Социальная напряженность 

росла. 

Был взят курс на «шоковую терапию». Идеологом новой политики стал вице-

премьер Е.Т.Гайдар. Реформаторы предполагали, что без помощи государства сам 

создаст оптимальную форму экономического развития. Программа преобразований 

состояла в отпуске цен, введении свободной торговли, приватизации государственной 

собственности. В январе 1992 года государство прекратило регулирование цен. Чтобы 

сбалансировать бюджет страны были снижены расходы на армию, науку, социальные 
программы. Был расчет на то, что в таких условиях те люди, которые имели 

достаточно средств, быстро насытятся потребительскими товарами, и тогда 
производителя вынуждены будут снизить цены на товары, которые станут 
доступными для большинства населения. Конечно, на первых порах 

малообеспеченным слоям будет сложно, поэтому программа и получила свое 
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названия. Однако реформаторы рассчитывали, что этот процесс пройдет быстро. Но 

реформа провалилась, т.к. предыдущие годы дефицита заставили народ покупать 

товары «про запас», тратить некоторые сбережения, накопленные за годы 

существования Советского Союза. В результате цены начинают стремительно расти, 

что выливается в массовое народное недовольство. Правительство вынуждено пойти 

на увеличение зарплат в бюджетной сфере. Начинается галопирующая инфляция. 

Цены в магазинах меняются по несколько раз в день. Получая зарплату два раза в 

месяц, люди вынуждены тратить ее сразу же, запасая товары впрок, т.к. через неделю 

покупательная способность денег снизится в разы. 

Либерализация цен усилила социальную дифференциацию населения. К концу 1993 

г. по данным Российской Академии наук слой богатых граждан составлял в России 3 - 

5%, около 80% жили ниже среднего уровня, при этом 40% населения жили за чертой 

бедности. Такая ситуация, естественно, накаляла социальную напряженность и делала 
ситуацию в стране взрывоопасной. 

В декабре 1992 г. под давлением законодательной власти правительство Е.Т. 

Гайдара ушло в отставку. Было сформировано новое правительство во главе с В.С. 

Черномырдиным. 

Приватизация в России 

Приватизация – процесс перехода государственной собственности в частные руки. 

Руководителем программы приватизации стал председатель Государственного 

комитета по управлению имуществом А.Б.Чубайс. Приватизация проводилась в два 
этапа. На первом (1992-1993 гг.) всем гражданам России безвозмездно передавалась 

часть государственной собственности стоимостью 10 тыс. рублей в ценах 1984 г. 
путем выдачи на нее приватизационного чека (ваучера).  

В силу экономической безграмотности населения и разница между ценами 1984 

(время оценки предприятий) года и 1993 (время приватизации) года это мероприятие 
приобрело формальный характер. Многие обнищавшие россияне предпочитали 

обменять свой ваучер на деньги, либо вкладывали их в финансовые пирамиды, 

деятельность которых в то время практически никак не регулировалась государством. 

Второй этап предусматривал приватизацию государственных предприятий через их 

акционирование. Преимущественные права при этом получали трудовые коллективы. 

С началом свободной продажи акционированных предприятий (1994 г.) начался 

процесс перераспределения собственности, в результате которого значительная часть 

бывшего национального достояния сосредоточилась в руках менее, чем 10% 

населения страны. 

Общественно-политическое развитие в 1991 – 1993 годах 

В марте 1993 г. на VII Съезде народных депутатов часть депутатского корпуса 

попыталась ограничить полномочия президента и принять ряд поправок к 

Конституции. Ельцин назвал эти действия «ползучим переворотом» и назначил 

референдум о доверии президенту. До этого времени деятельность Верховного Совета 
РФ приостанавливалась. Конституционный суд признал эти действия Б.Н. Ельцина 
противоречащими Конституции. Экстренно был созван IХ съезд народных депутатов, 

который классифицировал Указ Ельцина как попытку государственного переворота, за 
что по Конституции предусматривалось его отречение от власти. Однако 

противостоящие стороны пришли к компромиссу, был назначен референдум. 
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Россиянам предлагалось ответить на следующие вопросы: доверяют ли они 

Президенту Российской Федерации Б. Ельцину, одобряют ли социальную политику, 

осуществляемую с 1992 г., и считают ли необходимым провести досрочные выборы 

народных депутатов и президента. За доверие Ельцину высказалось 58,7% граждан. 

Референдум не дал ни одной из сторон полной победы. Единственным средством 

прекратить конфронтацию ветвей власти могло стать принятие новой Конституции, 

разграничивающей полномочия ветвей государственной власти. Президент и его 

окружение приступили к разработке проекта Основного Закона, в основу которого 

была положена идея президентской республики. 

Особой остроты противостояние между исполнительной и законодательной 

властью достигло осенью 1993 г. 21 сентября Ельцин выступил по Центральному 

телевидению с обращением к народу и заявил, что Верховный Совет перестал быть 

органом народовластия, а стал оплотом оппозиции. Он подписал Указ № 1400 «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», на основании 

которого распускались представительные органы власти – Верховный  Совет и Съезд 

народных депутатов и на 11-12 декабря 1993 г. назначались выборы в 

Государственную Думу – нижнюю  палату парламента. Значительная часть народных 

депутатов отказалась признать законность действий Президента и заявила об 

отстранении Ельцина от власти. К присяге в качестве нового Президента был 

приведен вице-президент А.В. Руцкой. Сторонники Верховного Совета стали 

проводить демонстрации протеста, на улицах возникли баррикады, а в Белом доме, где 
находился Верховный Совет, формировались отряды самообороны. Противниками 

властей была предпринята попытка штурма мэрии и телекомплекса в Останкино. 3 

октября 1993 г. Указом Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение. Для 

борьбы с оппозицией в столицу были введены танки. Начался обстрел Белого дома. К 

вечеру 4 октября сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны 

Белого дома (А.В. Руцкой, Р.И. Хасбулатов и др.) были арестованы и отправлены в 

следственный изолятор в Лефортово.  

После подавления сопротивления оппозиции и разгона Верховного Совета 26 

октября 1993 г. Указом Президента РФ «О реформе местного самоуправления в 

Российской Федерации» прекращалась деятельность местных советов, а их функции 

перешли к главам местной администрации. 12 декабря 1993 г. прошли выборы в 

Государственную Думу. Одновременно с ними был проведен референдум по 

принятию новой Конституции. Россия объявлялась демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской формой правления. Советская власть, 

просуществовавшая в нашей стране 76 лет, была ликвидирована. 

Общественно-политическое развитие в 1994 – 2000 годах 

В декабре 1993 года состоялись выборы в государственную Думу. Выборы дали 

значительное количество мест депутатам коммунистической ориентации и членам 

популистской либерально-демократической партии.  

Первая Государственная дума избиралась вместе с Советом Федерации в день 

всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года сроком на два года 
(согласно переходным положениям принимаемой Конституции). 

Последующие выборы проводились раз в четыре года. Начиная с 2011 года, 

Государственную думу выбирают  сроком на 5 лет. 
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Выборы 1995 года показали, что роль оппозиции очень сильна. Коммунисты во 

главе с Г.А.Зюгановым получили на них почти 35 % голосов, существенно обогнав 

остальные политические партии. Последовавшие за парламентскими, президентские 
выборы также показали растущий авторитет КПРФ – в первом туре президент 
определен не был. Борьба развернулась между Зюгановым и Ельциным. Во втором 

туре победу одержал Ельцин. 

Период 1995 – 1999 года был сложным и насыщенным для страны. Приходилось 

решать экономические задачи. Задержки зарплаты приводили к массовому 

забастовочному движению.  Усиливается тенденция к сепаратизму во многих 

субъектах РФ. Особенно опасное положение сложилось на Северном Кавказе. 

17 августа 1998 года разразился экономический кризис.  Правительство РФ во главе 

с Сергеем Кириенко объявляет дефолт – неспособность  отвечать по своим 

внутренним обязательствам. Основными причинами экономического кризиса были: 

огромный государственный долг России, кризис ликвидности, низкие мировые цены 

на сырьё, составлявшее основу экспорта России, строительство финансовой пирамиды 

ГКО (государственные краткосрочные облигации),  рухнувшей на определенном этапе 
своего развития. Внешним проявлением экономического кризиса стал технический 

дефолт, объявленный Правительством РФ 17 августа 1998 года. Ситуация 

усугубляется растущими тенденциями к сепаратизму, в том числе на Северном 

Кавказе. 

После кризиса Президент Б.Н. Ельцин выдвинул на пост Е.М.Прямакова. Его 

кабинету удалось стабилизировать экономическое положение и добиться спада 
социальной напряженности. Однако в мае 1999 года Дума предприняла попытку 

отстранить от власти Ельцина, что привело к отставке правительства Прямакова. 
Премьер-министром становится В.В.Путин. Ему удалось нормализировать ситуацию 

на Северном Кавказе. 

В декабре 1999 года состоялись парламентские выборы. Второе место после КПРФ 

занял блок «Единство», созданный властями накануне выборов. Блок заявил о 

поддержке Путина. Кроме «Единства» и КПРФ пятипроцентный барьер преодолели 

«Отечество – Вся Россия», «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко». Таким образом, 

проправительственные партии подучили в Думе большинство. 

31 декабря 1999 года Б.Н.Ельцин сложил с себя обязанности президента, назначив 

исполняющим обязанности президента В.В.Путина. На президентских выборах 2000 

года он одержал победу в первом туре и стал Президентом России. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие реформы проводились в России после 1991 года? Каковы их результаты? 

2. Основные вехи правления Б.Н.Ельцина. 
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ХРОНОЛОГИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

 

10000-8000 гг. до н.э   Зарождение земледелия и скотоводства в Передней Азии 

                                       (Неолитическая революция)    

800-500 гг. до н.э.        Великая греческая колонизация 

753 г. до н.э                  Основание  Рима 

394 г.                             Объявление христианства государственной религией    Римской империи 

395 г.                              Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

476 г.                              Падение Западной Римской империи 

630 г.                              Образование Арабского халифата 
882 г.                              Объединение Руси под властью Олега 

988 г.                              Крещение Руси 

1019-1054 гг.                 Правление Ярослава Мудрого на Руси 

1054 г.                            Окончательное разделение христианской церкви на католическую и                                

                                        православную 

1072 г.                             Создание «Русской Правды» Ярославичей на Руси 

1147 г.                             Первое упоминание о Москве 

1211 г.                             Начало монгольских завоеваний во главе с Чингисханом 

1223 г.                             Битва на Калке 

1237-1240 гг.                  Нашествие Батыя на Русь. Начало ордынского ига 

1240 г.                             Невская битва 

1242 г.                            Ледовое побоище 

1325-1240 гг.                 Правление Ивана Калиты в Москве 

1337-1453 гг.                 Столетняя война 

1359-1389 гг.                 Правление Дмитрия Донского на Руси 

1380 гг.                          Куликовская битва 

1462-1505 гг.                 Правление Ивана III на Руси 

1480 г.                            Освобождение Руси от ордынского ига 

1492 гг.                          Открытие Америки Колумбом 

1497 г.                            Судебник Ивана III 

1519-1521 гг.                 Кругосветное плаванье Магеллана и его спутников 

1533-1583 гг.                 Правление Ивана IV Грозного в России 

1558-1583 гг.                 Ливонская война 
1581-1585 гг.                 Поход Ермака в Сибирь 

1581-1597 гг.                 Указы о закрепощении крестьян в России 

1605-1613 гг.                 Смутное время в России 

1612 г.                            Освобождение Москвы ополчением К. Минина и Д. Пожарского 

1613-1645 гг.                  Правление Михаила Романова в России 

1670-1671 гг.                  Восстание под предводительством С. Разина в России 

1682-1725 гг.                  Правление Петра I Великого в России(самостоятельное – в 1689 г. ) 
1703 г.                             Основание Санкт-Петербурга 

1730-1740 гг.                  Правление Анны Иоанновны в России 

1741-1761 гг.                  Правление Елизаветы Петровны в России  

1755 г.                             Создание Московского университета  

1762-1796 гг.                  Правление Екатерины II в России 

1773-1775 гг.                  Восстание под предводительством Е. Пугачёва в России 

1776-1783 гг.                  Война за независимость в США 

1776 г.                             Провозглашение независимости США 

1783 г.                             Присоединение Крыма к России 

1796-1801 гг.                  Правление Павла I в России 

1801-1825 гг.                  Правление Александра I в России 

1812 г.                             Отечественная война в России 
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1825 г.                             Восстание декабристов в России 

1825-1855 гг.                  Правление Николая I в России 

1553-1856 гг.                 Восточная (Крымская ) война 

1855-1881 гг.                 Правление Александра II в России 

1861-1865 гг.                 Гражданская война в США 

1861 г.                            Отмена крепостного права в России 

1877-1878 гг.                 Русско-Турецкая война 

1881-1894 гг.                 Правление Александра III в России 

1894-1917 гг. 
1904-1905 гг. 
1905-1907 гг. 
1906 г. 
1914-1918 гг. 
1917 г. 
1918-1920 гг. 
1922 г. 
1937-1938 гг. 
1939 г. 
1939-1945 гг. 
1941-1945 гг. 
1941 г. декабрь 

1942 г. июль 

1943 г. июль-август 

1944 г. 
1945 г. август 

1949 г. 
1950-1953 гг. 
1953 г. 
1957 г. 
1959 г. 
1961 г. 
1961 г. 
1962 г. 
1965-1973 гг. 
1989-1991 гг. 
1990 г. 

Правление Николая II 

Русско-японская война 

Первая русская революция 

Начало проведения Столыпинской аграрной реформы в России 

Первая мировая война 

Революция в России 

Гражданская война в России 

Создание СССР 

«Большой террор» в СССР 

Подписание советско-германского договора о ненападении 

Вторая мировая война 

Великая Отечественная война 

Начало контрнаступления советских войск под Москвой 

Сталинградская битва 
Курская битва 

Открытие Второго фронта в Европе 

Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки 

Образование НАТО. Образование СЭВ 

Корейская война 

Смерть И. В. Сталина 

Запуск первого искусственно спутника Земли 

Революция на Кубе 

Полет Ю. Гагарина в космос 

Берлинский кризис 
Карибский кризис 
Война США во Вьетнаме 

Отстранение коммунистов от власти в странах Восточной Европы 

Объединение Германии 

1991 г. 
1991 г. 
1993 г. 
1999 г. 
2003 г. 
2000-2008 гг. 
2008-2012 гг. 
2012 г  

Операция «Буря в пустыне» против Ирака 

Распад СССР, создание СНГ 

Принятие Конституции Российской Федерации 

Агрессия НАТО против Югославии 

Операция США и его союзников в Ираке 

Правление президента Путина В.В. 

Правление президента Медведева Д.А. 

Начало правления  президента Путина В.В. 
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Темы рефератов 

 

Российская история как часть мировой истории. 

Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

Боги и мифы Древнего Египта. 

Устройство и жизнь Древних Афин. 

Древняя Спарта: государство и традиции. 

Боги Древней Греции. 

Конфуций и его учение. 

Зарождение буддизма и его основные принципы. 

Зарождение ислама и его основные принципы. 

Великое переселение народов: основные вехи. 

Культурное наследие Византии. 

Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

Крестовые походы и их результаты. 

Варяги в истории Древней Руси. 

Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

Князь и вече в Древней Руси. 

Князь и дружина в Древней Руси. 

Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 

Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах и его время. 

Город и горожане в Древней Руси. 

Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 

Новгородская республика в XI—XIII вв. 

Общественный строй Древней Руси. 

Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 

Русь и наследие Византии. 

Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

Иван III и его роль в российской истории. 

Иван Грозный — человек и политический деятель. 

Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 

Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 

Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Воссоединение России и Украины. 

Восстание под предводительством С.Разина. 

Государственное устройство России в XVII в. 
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Титаны эпохи Возрождения. 

Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

Английская революция XVII в.: люди и события. 

Научная революция XVII в.: основные вехи. 

Вольтер — «патриарх» Просвещения. 

Монтескье и теория разделения властей. 

Руссо и теория «общественного договора». 

Промышленная революция в Англии: основные вехи. 

Образование США. 

Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

Террор Французской революции XVIII в. 

Великое посольство Петра I в Европу. 

Военная реформа Петра Великого. 

Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

Государство и церковь в XVIII в. 

Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

Елизавета I. эпоха и личность. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в. 

Россия в конце ХVIII в. Павел I. 

Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 

Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 

Наполеоновские войны: ход и результаты. 

Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 

Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 

Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 

Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 

Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты. 

Реформы Александра I. 

Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

Крымская война и ее значение для России. 

Александр II: человек и государственный деятель. 

Реформы Александра II и их значение. 

Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Повседневная жизнь дворян в России XIX в. 

Повседневная жизнь крестьян в России XIX в. 

Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. 
Революция 1905—1907 гг. в России. 

Политические партии в России начала ХХ в. 
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Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 

Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 

Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 

Политические партии в Февральской революции 1917 г. 
В.И.Ленин: человек и политик. 

Двоевластие в России 1917 г. 
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 
Гражданская война в России: ход и последствия. 

«Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков. 

Нэп: причины, содержание, результаты. 

Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия. 

ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

Битва под Москвой 1941—1942 гг. 
Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 
Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство 

Европы. 

«Холодная война»: причины и основные вехи. 

Корейская война: ход и результаты. 

СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

Советская культура в эпоху «оттепели». 

ХХ съезд КПСС и его значение. 

Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 
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