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                               Тема 18. Россия первой четверти XIX в.  

 

План 

 

1. Внутренняя политика Александра I.  

2. Россия в системе международных отношений. Отечественная война 1812 г. 

3. Политическая реакция второй половины царствования Александра I. 

Социальная эволюция российского «общества».  

4. Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. США в начале XIX в. 

Образование латиноамериканских государств.   

5. Формирование традиций радикализма в России. Декабристы. Оценка 

восстания декабристов современниками и историками. 

 

1.  Внутренняя политика Александра I 

 

Среди русских императоров XIX в. Александр I (1801 – 1825 гг.) снискал 

наибольшую славу и любовь современников. Его называли Благословенным, 

полагая, что избавление России от нашествия французов в 1812 г. произошло во 

многом благодаря милости Божией к России и её царю. По своим личным 

качествам Александр был натурой необычайно противоречивой. С течением 

времени он менял свои взгляды на окружающий мир и на своё в нём место. 

Историки справедливо называют его самым неоднозначным из русских 

самодержцев XIX столетия.  

Во времена Александра I Россия представляла собой самое большое по 

территории государство мира, население которого составляло 42 млн человек 

(1811г.). Для сравнения: население Англии в ту пору - 15 млн человек (1821 г.), 

Франции - 28 млн. человек (1801 г.). Подавляющее большинство жителей 

Российской империи составляли крестьяне. В России в первой половине XIX в. 

было около 11 млн помещичьих крестьян мужского пола и 8 - 9 млн 

государственных. Кроме того, около 1 млн душ принадлежало лично членам 

царствующего дома Романовых. В городах России жило лишь около 6% 

населения: гораздо меньше, чем в передовых европейских странах. Да и сами 

русские города часто походили на большие деревни. Среди них выделялась 

Москва - в 1811 г. в ней проживало 270 тыс. человек. Другие крупные города 

значительно уступали от Первопрестольной. Так, например, население Киева и 

Ярославля составляло лишь по 25 тыс. жителей. 

Начало царствования Александра I не могло не казаться прекрасным. 

Воспитанный республиканцем и демократом по убеждениям, швейцарским 

французом Фридриком-Цезарем Лагарпом, молодой царь был преисполнен 

любви к возвышенным идеалам свободы, равенства и братства. Его первыми 

действиями была отмена наиболее одиозных распоряжений Павла I, амнистия 

осужденным, возвращение опальных вельмож и чиновников, восстановление в 

полном объеме Жалованной грамоты дворянству, ликвидация запретов на ввоз 

иностранных книг и на выезд за границу. 
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В своем стремлении найти сподвижников в деле преобразования России 

Александру I приходилось лавировать между соперничавшими дворцовыми 

группировками. Опираться на много знавших и на многое претендовавших 

убийц своего отца он не желал, и постепенно удалил их от двора. Из 

представителей старой аристократии, вельмож екатерининского времени, был 

создан Непременный совет, который являлся совещательным органом при 

императоре. Но особый вес получил созданный в июне 1801г. Негласный 

комитет. В его состав входили воспитанные на передовых западноевропейских 

политических идеях молодые аристократы: граф П.А. Строганов двоюродный 

брат царя Н.Н. Новосильцев, граф В.П. Кочубей, польский князь                                  

А. Чарторыйский. На заседаниях Негласного комитета обсуждались проблемы, 

связанные с социально-политическими преобразованиями в стране. В частности, 

поднимался вопрос об опубликовании 15 сентября 1801г. (в день коронации 

Александра I) Жалованной грамоты русскому народу – по сути, конституции. Но 

император не решился на такой шаг. 

Начало царствования Александра ознаменовалось целой серией 

либеральных преобразований, которые проводились в два этапа:                                

I - 1801-1806 гг. (связан с учреждением Негласного комитета), II - 1807-1812 гг. 

(связан с деятельностью М. М. Сперанского) 

Была проведена реформа государственного управления. В 1802 г. 

коллегии были заменены министерствами (военным, морским, иностранных 

дел, внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения, юстиции). 

Утвердилась отраслевая система управления, которая способствовала 

укреплению централизованной власти. Реформа Сената, закрепила за ним 

судебные и контрольные полномочия. В 1810 г. был образован 

Государственный совет с законосовещательными функциями. Созданная новая 

система государственной власти с небольшими изменениями просуществовала 

до революции 1905 г. 

Александр I предпринял попытку решения крестьянского вопроса. В 

1803 г. был принят указ «О вольных хлебопашцах». По нему с согласия 

помещика крестьяне могли освобождаться с землей за выкуп от крепостного 

состояния. Однако широкого распространения эта практика не получила. Новый 

император прекратил раздачу государственных крестьян в собственность 

помещиков, запретил им ссылать своих крепостных на каторгу. 

Наиболее последовательный и завершенный характер носила 

реформа в области образования. Было создано Министерство народного 

просвещения. Вся страна была разделена на 6 учебных округов во главе с 

университетами. Наряду с действующим Московским, были открыты 

университеты в Петербурге, Казани, Харькове, Вильно (совр. Вильнюс) с 

преподаванием на польском языке, Юрьеве (совр. Тарту) с преподаванием на 

немецком языке. Университеты руководили всей системой учебных заведений 

на территории округа – разрабатывали учебные программы, готовили кадры. 

Главными чертами новой системы образования стали всесословность и 

преемственность учебных программ. Были созданы следующие типы учебных 
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заведений: 1. приходские школы (1-2 класса), 2. уездные училища (3 класса),        

3. губернские гимназии (7 классов). К 1812 г. в России было 47 гимназий, 210 

уездных и 671 приходское училища. В 1811 г. для подготовки высших 

бюрократических кадров был основан Царскосельский лицей - элитарное 

учебное заведение для дворян.). В 1804 г. был введен новый либеральный 

цензурный устав. 

Александр I планировал дальнейшие мероприятия по преобразованию 

страны. В конце 1808г. Александр I поручил М. М. Сперанскому разработку 

нового кодекса законов. Но Сперанский пошел значительно дальше. Он 

предложил план государственного преобразования России. Он предполагал 

создание выборного представительного органа - Государственной думы, которая 

должна была давать заключения на законопроекты и заслушивать отчеты 

министров. Речь шла, таким образом, об установлении в России 

конституционной монархии.  

Александр I признал проект Сперанского "удовлетворительным и 

полезным", однако он встретил упорное сопротивление сенаторов, министров, 

высших чиновников, считавших проект слишком радикальным и опасным. Царь 

пошел навстречу правящим кругам - проект не был реализован. Единственным 

мероприятием, связанным с планом Сперанского, явилось учреждение 1 января 

1810 г. Государственного совета. 

Вокруг Сперанского начали плести интриги. "Высший свет" видел в нем 

"выскочку" и "поповского сына". Вызывали недовольство его профранцузские 

симпатии. Сперанского обвинили чуть ли не в шпионаже в пользу Франции. 

Чтобы погасить растущее недовольство в марте 1812 г. Александр I уволил 

Сперанского со службы и сослал в Пермь. 

Таким образом, реформаторский потенциал Александра I оказался 

ограниченным возможностью экстенсивного развития страны, психологическим 

и интеллектуальным уровнем подавляющего большинства дворянства - 

ведущего в то время общественного слоя страны. 

 

2. Россия в системе международных отношений. Отечественная 

война 1812 г. 

 

Основными направлениями внешней политики России в первой четверти 

XIX в. оставались южное и западное. 

На южных рубежах с 1806 по 1812 гг. велась русско-турецкая война. 

В результате ряда побед на суше (взятие Бендер, Аккермана, Бухареста), 

разгрома адмиралом Сенявским турецкого флота в Дарданелльском и Афонском 

сражениях и удачной дипломатической миссии М. И. Кутузова в 1812 г. был 

заключен Бухарестский мирный договор, по которому к России была 

присоединена Бессарабия, подтверждены автономные права Молдавии, Валахии 

и Сербии. Россия обезопасила свои южные границы от турецкого вторжения в 

преддверии войны с Наполеоном. 
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В начале XIX в. началось активное продвижение России на Кавказ. 

В 1801-1804 гг. к ней была присоединена большая часть Грузии. Это привело к 

русско-иранской войне 1804-1813 гг. В результате этой войны Грузия и 

Азербайджан были присоединены к России. В 1817 г. царское правительство 

перешло к планомерному наступлению на горцев Северного Кавказа. Россия 

втянулась в длительную и изнурительную Кавказскую войну 1817-1864 гг. 

Одним из ведущих направлений внешней политики Александра I явилась 

борьба с наполеоновской Францией. Придя к власти, Александр I восстановил 

отношения с Англией и включился в антифранцузскую коалицию. Однако ряд 

поражений русской армии (Аустерлиц, 1805 г., Фридланд, 1807 г.) заставили 

Россию пойти на подписание мира с Наполеоном, заключенного в 1807 г. в 

Тильзите. Главным его условием было присоединение России к 

континентальной блокаде, т.е. отказ от торговых отношений с Англией.  

 Русский император получал по Тильзитскому договору свободу действий 

против Турции, Ирана и Швеции. Воспользовавшись этим, Александр начал 

войну с северным соседом. В результате русско-шведской войны (1808-1809 

гг.) к России перешла Финляндия, остававшаяся в ее составе в качестве 

автономного княжества до 1917 г. 

Свертывание торговых отношений с Англией по условиям Тильзитского 

мирного договора больно ударило по российской экономике и интересам 

дворянства, имения которого поставляли для экспорта в Англию лес, смолу, 

пеньку, другие сельскохозяйственные товары. Это заставляло русское 

правительство, так или иначе, нарушать условия мира с Францией и готовиться 

к войне с ней.  

Отечественная война 1812 г. 

Наполеон, мечтая о мировом господстве, стремился к покорению России. 

Все это привело к войне 1812 г., получившей в российской историографии 

название Отечественной вследствие того, что против наполеоновского 

нашествия сражалась не только армия, но в ополчении и партизанских отрядах 

значительная часть населения страны. 

В июне 1812 г. 500-тысячная армия Наполеона вторглась в Россию в 

районе р. Неман. Русская армия по численности значительно уступала 

французской. Кроме того, она была рассредоточена вдоль западной границы. 

Первая, армия М. Б. Барклая-де-Толли прикрывала северное, вторая                       

П. И. Багратиона - центральное и третья А. П. Тормасова - южное направление 

возможного вторжения противника. Такое соотношение сил заставило русские 

армии отступать, с тем чтобы не дать возможности французским войскам 

разбить их поодиночке. В начале августа 1-я и 2-я армии соединились под 

Смоленском и дали первое крупное сражение Наполеону. Однако силы были 

еще не равны. Русская армия оставила город и продолжила отступление на 

восток. Вскоре командующим армией был назначен М. И. Кутузов. 26 августа 

он дал генеральное сражение французам у с. Бородино в 120 км от Москвы. 

1 сентября на совете в Филях М. И. Кутузов принял решение оставить 

Москву, чтобы сохранить армию. 2 сентября Наполеон вступил в Москву.  
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Не добившись заключения мира (все его предложения были 

отвергнуты Александром I), Наполеон покинул разоренную и сожженную 

Москву. Он попытался прорваться на юг, к российским военным и 

продовольственным запасам. В упорном сражении под Малоярославцем 12 

октября, во время которого город семь раз переходил из рук в руки, французы 

потерпели поражение и вынуждены были начать отступление по разоренной 

Смоленской дороге, преследуемые русской армией и партизанскими отрядами. 

Среди последних наибольшую известность получили отряды во главе с 

крестьянами Герасимом Куриным, Василисой Кожиной. Часто партизанские 

отряды возглавлялись офицерами русской армии: Денисом Давыдовым, 

Александром Сеславиным и др.  

В результате почти вся наполеоновская армада оказалась уничтоженной. 

После сражения при Березине, завершившего ее разгром, границу России 

пересекли 30 тыс. французских солдат. 

Изгнав Наполеона из пределов страны, русская армия начала свой 

заграничный поход 1813-1814 гг. Вместе со своими союзниками она 

разгромила французские войска, в марте 1814 г. взяла Париж. Наполеоновское 

владычество в Европе было свергнуто. 

Итоги войн с Наполеоном подвел Венский конгресс 1814-1815 гг. Он 

создал новую систему европейских международных отношений, 

просуществовавшую до середины 50-х гг. XIX в. В результате Венского 

конгресса Россия расширила свои владения в Польше, к ней отошла 

значительная часть Варшавского герцогства. 

В 1815 г. между Россией, Пруссией и Австрией был заключен 

Священный союз (позже к нему присоединилось большинство монархов 

Европы), имевший своей целью подавление революционных и национально-

освободительных движений в Европе, обеспечение незыблемости решений 

Венского конгресса. 

В результате Отечественной войны 1812 г. русский народ отстоял честь 

и независимость страны. Война вызвала патриотический подъем во всех слоях 

населения страны, способствовала формированию и укреплению национального 

духа. Россия превратилась в мощнейшее в военном отношении европейское 

государство, усилился ее международный авторитет и влияние на 

международные отношения. 

 

3. Политическая реакция второй половины царствования 

Александра I. Социальная эволюция российского «общества» 

 

Отечественная война 1812 г. и усилившаяся, после разгрома 

наполеоновских войск, реакция в Европе, оказали влияние на Александра I, но 

не до конца погасили в нем стремление к реформаторству. В 1815 г. он 

подписал конституцию образованного в составе Российской империи Царства 

Польского. Она была для того времени наиболее либеральным 

конституционным документом в Европе. В 1816 г. получили личную свободу 
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крестьяне Латвии и Эстонии, но земля оставалась собственностью помещиков. 

При открытии польского сейма в марте 1818 г. Александр I заявил, что 

учрежденные в Польше конституционные порядки он намеревается 

"распространить и на все страны, моему попечению вверенные".  

Проект российской конституции. Подчиняясь веяниям времени, 

оглядываясь на монархии Западной Европы, Александр I в 1818 г. поручил 

министру юстиции Н.Н. Новосильцеву подготовить проект российской 

конституции. Такой проект был подготовлен, и император одобрил его актом под 

названием «Государственная уставная грамота Российской империи». Правовой 

акт предусматривал установление в России конституционной монархии. 

Законодательную власть делили бы между собой император и Государственный 

сейм. Ни один закон не мог быть принят без обсуждения Сеймом, который 

обладал бы правом вето. «Уставная грамота» декларировала независимость 

судебной власти и гражданские свободы: свободу слова, печати, 

вероисповедания, равенство всех перед законом, неприкосновенность личности 

и частной собственности.  

Однако проект конституции не был воплощен в жизнь. Противником 

кардинальных реформ был сам император. Известный историк и литератор          

Н. М. Карамзин поддержал царя, так как был против нововведений в 

политическую систему России. Он утверждал, что стране нужны не реформы, а 

«патриархальная власть». 

В 1820 г. произошли события, означавшие конец периода 

конституционных колебаний Александра: в Европе это были революции в 

Италии и Испании, а в России – волнения в Семеновском полку. Хотя солдатское 

возмущение было вызвано жестокостью полкового командира и направлено 

лишь против него, Александр усмотрел в "семеновской истории" последствия 

революционной агитации и очень встревожился.  

После 1820 г. Александр I окончательно расстался с конституционными 

мечтами своей юности, и Россия вступила в полосу правительственной реакции. 

Главным сотрудником Александра в течение второй половины царствования 

стал А.А. Аракчеев. В его руках сосредоточилось всё гражданское и военное 

управление, тогда как сам Александр все более от них отходил, занимаясь 

преимущественно делами международной политики. Характерными чертами 

нового внутриполитического курса стали централизация и бюрократизация 

государственного управления, организация военных поселений, преследование 

свободолюбия в просвещении, журналистике, литературе. Аракчеев отражал 

интересы и настроения провинциального дворянства, желавшего не реформ, а 

твердой власти. 

Тяжким испытанием для сотен тысяч крестьян стали так называемые 

военные поселения. Война с Наполеоном подорвала экономику России, 

истощила государственную казну. Это заставило царя подумать об экономии 

бюджета. В 1816 г. им было найдено оригинальное средство сокращения 

расходов на содержание огромной армии - военные поселения. Суть замысла 

заключалась в том, чтобы обязать государственных крестьян содержать 
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расквартированные в данной местности воинские части. При этом 1/3 жителей 

военных поселений составляли крестьяне, а 2/3 - солдаты. Крестьяне жили 

вместе с солдатами в построенных по единому плану домах-общежитиях и 

обязаны были в свободное от сельскохозяйственных занятий время обучаться 

военному делу. Вся жизнь в поселениях подчинялась строгому регламенту, 

нарушение которого каралось телесными наказаниями. Дети крестьян, живущих 

в военных поселениях, записывались в солдаты. Со временем они должны были 

пополнить естественную убыль в полках. К концу царствования Александра I 

375 тысяч государственных крестьян были переведены на положение военных 

поселян. Во всех деревнях царил дикий произвол. На практике военные 

поселения не дали того результата, которого ожидали царь и возглавивший дело 

генерал Аракчеев. Они вызвали ненависть крестьян и возмущение передовой 

части общества.  

Мысль о необходимости освобождения крестьян в России не оставляла 

императора. В 1818 г. он поручил Аракчееву подготовить проект отмены 

крепостного права, отметив, что это необходимо «для будущего спокойствия 

самих владельцев крепостных крестьян». Исполнительный Аракчеев составил 

план постепенного выкупа крестьян государством. Минимальный размер надела 

(2 десятины) должен был обеспечить сохранение поземельной зависимости 

получивших свободу крестьян от их прежних хозяев. Проект крестьянской 

реформы, как и многие другие свои реформаторские замыслы, Александр I не 

решился провести в жизнь. 

Антидемократические законы Александра I коснулись и общественной 

жизни. В 1817 г. были введены более строгие правила выдачи паспортов для 

выезда за границу, усилена цензура печати. Государственным служащим, 

запрещалось комментировать в печати внутреннюю и внешнюю политику 

правительства. Министерство просвещения было преобразовано в 

"Министерство духовных дел и народного просвещения". Даже консервативно 

настроенный Н.М. Карамзин язвительно отозвался о новом учреждении как о 

"министерстве затемнения". 

Последние два года царствования Александра I были наиболее 

мрачными. Власть Аракчеева и других деятелей консервативного направления 

необычайно усилилась благодаря охватившей императора апатии, отрешённости 

от дел. Даже сообщения о тайных офицерских обществах не вызвали у него 

никакой реакции. «Предадимся воле Божией! - сказал он по этому поводу        

А.Н. Голицыну. - Он лучше направит ход вещей, чем мы, слабые смертные!» 

Случалось, царь говорил о своём желании отречься от престола... 

Осенью 1825 г. во время поездки по южным губерниям России Александр 

I заболел и скоропостижно скончался в городе Таганроге 19 ноября. 

Мистические и покаянные настроения царя в последние годы жизни послужили 

основой для легенды о старце Фёдоре Кузьмиче. Однако эта легенда не имеет 

под собой серьёзных исторических оснований. 
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4. Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. США в 

начале XIX в. Образование латиноамериканских государств 

 

20-е годы Х1Х в. отмечены рядом революционных выступлений и 

восстаний в Западной Европе и на Балканах. Буржуазные революции в Испании, 

Португалии и Италии были вызваны притязаниями буржуазии на власть и ее 

борьбой против абсолютизма, восстановленного после краха наполеоновской 

империи. 

Испанская революция 1820-1823 гг. В Испании после возвращения в 

страну короля Фердинанда VII была реставрирована абсолютная монархия. 

Последовали расправы с активными участниками революции. Была снова 

полностью восстановлена инквизиция, возвращена бывшим владельцам 

монастырская, церковная и крупная светская земельная собственность. Это 

вызывало недовольство многих свободомыслящих людей, в том числе офицеров. 

Активное участие военных в борьбе против французских захватчиков, 

взаимодействие армии с партизанскими отрядами способствовали 

проникновению в неё передовых идей. 

Толчком к началу революции в Испании послужила война за 

независимость испанских колоний в Латинской Америке. Эта тяжёлая и 

безуспешная для Испании война привела к падению авторитета абсолютизма. 

Первыми в январе 1820 г. восстали части, предназначавшиеся для отправки в 

Америку. Их восстание возглавил полковник Рафаэль Риего (1784-1823 гг.). 

Первоначально революционерам сопутствовал успех: они вынудили короля 

пойти на уступки и провели в стране преобразования. Однако в 1823 г. в страну 

по решению Священного союза была введена французская армия, которая 

подавила революционное движение. Риего и многие другие революционеры 

были казнены. Фердинанд VII даже приказал закрыть все университеты, видя в 

них рассадник вредных идей. 

Очень похоже развивались события в Португалии, где тоже на время к 

власти пришли революционно настроенные офицеры и был созван парламент. 

Но в 1823 г. всё вернулось «на круги своя», даже интервенции не понадобилось 

- консерваторы справились своими силами. 

Почти одновременно с испанской вспыхнула революция в итальянских 

государствах. Местные революционеры выступали не только против 

абсолютистских порядков и засилья католической церкви, но и против 

раздробленности страны и австрийского господства. Революционное движение 

в Италии возглавлялось обществом карбонариев, возникшим на юге страны ещё 

в период французского владычества. (Карбонарии - члены тайных политических 

организаций первой половины XIX в. в Италии и ряде европейских стран, 

выступавших против деспотии и за свободу, равенство и освобождение наций 

от гнёта со стороны империй.) Первоначально карбонарии действовали 

успешно, но затем по решению Священного союза итальянская революция в 

1821 г. была подавлена австрийскими войсками. 
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Греческая революция (1821-1832 гг.) – борьба греческого народа за 

независимость от Османской империи, В 1821 г. греческое восстание против 

зависимости от Турции возглавил Александр Ипсиланти, генерал-майор русской 

армии. Но Александр I не оказал помощь грекам и восстание было подавлено. 

Однако в январе 1822 г. на юге Греции вспыхнуло новое восстание. Созданное 

Национальное собрание утвердило республиканское правление и независимость 

Греции. Турция учинила над греками кровавую расправу, что вызвало в Европе 

сочувствие к грекам. Франция и Англия предложили Николаю I направить 

русский флот к греческим берегам. В Наваринской бухте англо-франко-русский 

флот в 1827 г. нанес турецко-египетскому флоту поражение. Война Турции и 

России завершилась Адреанопольским миром 1829 г. Турция признала 

независимость Греции с республиканским устройством. В 1832 г. 

республиканскую форму заменил конституционно-монархический строй. 

Июльская революция во Франции 1830 г. В 1830 г. во Франции король 

Карл Х, брат бездетного и умершего в 1824 г. Людовика XVIII попытался 

ограничить права парламента и свободу печати. Это вызвало восстание в 

Париже, известное как Июльская революция. На престол был возведен              

Луи-Филипп. В результате революции во Франции установилась так называемая 

Июльская монархия (1830–1848 гг.). Избирательное право и полномочия 

парламента расширились, страна вновь обрела трёхцветное знамя. «Король-

буржуа», как называли Луи-Филиппа, стремился опереться на крупных 

предпринимателей-финансистов. 

События во Франции оказали влияние на подъём революционного 

движения в Европе. От Нидерландов отделились южные провинции и 

образовали отдельное государство Бельгия. Вспыхнули волнения и беспорядки 

во многих германских и итальянских государствах, что напугало европейских 

монархов. Николай I стал готовить интервенцию в Западную Европу, но тут 

вспыхнуло восстание в Польше (1830–1831 гг.). Польский сейм объявил о 

низложении Николая I. И, хотя польское восстание было подавлено русской 

армией, оно помешало отправке русских войск во Францию. 

США. В первые десятилетия XIX в. территория США расширилась до 

Тихого океана. В 1803 г. у Франции за 15 млн долларов была куплена Луизиана 

- обширные земли к западу от реки Миссисипи. От Испании США добились 

уступки Флориды на юге, от Англии - отказа от претензий на Орегон на северо-

западе. Американские поселенцы также устремились на обширную территорию 

Техас в составе Мексики, а когда мексиканское правительство стало их 

разоружать и отменило рабство, подняли восстание и провозгласили 

независимость (1836 г.). Через девять лет Техас вошёл в США на правах штата, 

а по итогам вспыхнувшей вскоре американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. 

Соединённые Штаты отобрали у Мексики Калифорнию и обширные внутренние 

области, известные как Новая Мексика. Окончательно граница с Мексикой 

установилась в 1853 г. после покупки США ещё 77 700 кв. км за 10 млн долларов 

(«покупка Гадсдена»).  
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На новых землях переселенцы создавали новые штаты, при этом 

старались соблюдать соглашение 1820 г., по которому в Союз принимались по 

два штата - свободный и рабовладельческий, а рабство севернее 36° 30’ северной 

широты запрещалось (Миссурийский компромисс). Однако в 1850 г. 

Калифорния вступила в Союз как свободный штат и «залезла» южнее условной 

линии. По акту 1854 г. населению новых территорий разрешалось 

самостоятельно решать вопрос о рабстве.  

Президент Соединенных Штатов Джеймс Монро 2 декабря 1823 года 

выступил с речью против вмешательства европейских держав в дела стран 

Западного полушария. Это стало первой декларацией принципов, которые позже 

легли в основу так называемой доктрины Монро. Доктрина Монро — это 

внешнеполитическая позиция Соединенных Штатов, которая выступает против 

европейского колониализма в Западном полушарии. Согласно ей, любое 

вмешательство в политические дела Америки со стороны иностранных держав 

является потенциально враждебным актом против Соединенных Штатов. 

Война за независимость испанских колоний (1810-1826 гг.). Серьезные 

поражения Испании от наполеоновской Франции в 1809-1810 гг. послужили 

сигналом к началу освободительных восстаний в Латинской Америке. Война за 

независимость испанских колоний длилась с 1810 по 1826 г. Руководящую роль 

в ней сыграли креольские революционеры. Незаурядным полководцем проявил 

себя выходец из знатной семьи Симон Боливар. Он не раз наносил поражение 

испанским войскам. Негры-рабы, сражавшиеся в освободительной армии, 

получали свободу. В 1821 г. армия Боливара полностью освободила Венесуэлу.  

Освободительное движение в Мексике началось с крестьянского 

восстания под предводительством сельского священника Мигеля Идальго. 

Восставшие выступили не только против испанских властей, но и против 

креольских помещиков. После гибели Идальго борьбу за независимость 

возглавили умеренные креолы. 

В результате войны за независимость на месте прежних испанских 

колоний возникли независимые республики: Мексика, Великая Колумбия 

(включавшая Венесуэлу и Эквадор), Аргентина, Перу, Чили и др. В 

латиноамериканских республиках было отменено сословное и расовое 

неравенство, а также ликвидированы подушная подать, трудовые повинности и 

колониальные налоги в королевскую казну. Но власть перешла в руки земельной 

аристократии и военных креольского происхождения. Рабство в большинстве 

республик сохранилось до середины XIX в. 

Своеобразием отличалось освободительное движение в португальской 

Бразилии. После оккупации Португалии армией Наполеона сюда бежал в 1808г. 

королевский двор. Город Рио-де-Жанейро стал центром португальской 

монархии. Принц Педро провел ряд реформ, но это не остановило 

освободительного движения. В 1820 г. Бразилия отделилась от Португалии и 

стала монархией, а Педро - императором. 
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5. Формирование традиций радикализма в России. Декабристы. 

Оценка восстания декабристов современниками и историками 

 

Большую роль в формировании идеологии декабристов сыграли 

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. В ходе 

Наполеоновских войн тысячи русских офицеров побывали за границей, 

познакомились с укладом жизни европейских стран. Вместе с тем они явственно 

ощутили величие подвига русского народа, избавившего Европу от деспотизма 

Наполеона. Всё это заставило их по-новому взглянуть на положение русского 

крестьянства, на весь строй русской жизни. Среди передовых офицеров 

усиливаются либеральные настроения. Многие открыто возмущались теми 

порядками, которые установились в России после 1815 г.: мучительные для 

крестьян военные поселения, гонения на университеты, наконец - стремление 

Александра I поддерживать консервативные монархические режимы Европы 

порой в ущерб национальным интересам России. 

В этой обстановке среди офицеров стали возникать тайные общества, 

целью которых были политические преобразования в России. Первым тайным 

обществом был созданный в 1816 г. «Союз спасения» (30 человек). Его 

организаторами были Сергей Трубецкой, Александр Муравьёв, Никита 

Муравьёв, братья Сергей и Матвей Муравьёвы-Апостолы, Иван Якушкин, Павел 

Пестель. Их мечтой было установление в России конституционного строя и 

отмена крепостного права. Через два года общество самораспустилось и на его 

основе был создан «Союз благоденствия» (1818-1820 гг.) (более 200 человек). 

Его уставом стала «Зелёная книга» - программный документ, в котором 

формулировались основные цели организации: благотворительность, 

просвещение, помощь правосудию, содействие прогрессу в сельском хозяйстве. 

Позже на его основе возникли Северное (Петербург) и Южное 

(Украина) тайные общества. Во главе «Северного общества» встали                    

С. Трубецкой, К. Рылеев, И. Пущин, Н. Муравьёв. «Южным обществом» 

руководили П. Пестель и А. Юшневский. Обе организации подготовили проекты 

переустройства России.  

В Южном обществе (1821-1825 гг.) Павел Пестель разработал 

«Русскую Правду». Цель - ликвидация самодержавия и отмена крепостного 

права. Россия должна была стать республикой с унитарным государственным 

устройством, в которой крестьяне наделены землей. Введение в действие 

«Русской правды» предполагалось революционным правительством, 

обладающим диктаторской властью.  

 В Северном обществе (1822-1825 гг.) Никита Муравьев разработал 

«Конституцию». «Конституция» рассматривала будущую Россию как 

конституционную монархию с федеративным устройством, предусматривала 

сохранение помещичьего землевладения, отмену крепостного права, наделение 

крестьян небольшим участком земли. Принятие «Конституции» предполагалось 

Учредительным собранием. 
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Смерть императора Александра I в ноябре 1825 г. заставила членов 

тайных обществ перейти от слов к делу. 14 декабря 1825 г. офицеры, участники 

«Северного общества», вывели свои воинские части на Сенатскую площадь. Их 

конечной целью было создание Временного правительства и провозглашение в 

России нового политического строя. Однако общее количество восставших 

оказалось невелико (около 3-х тысяч человек), а действия их носили пассивный 

характер. Они не пытались арестовать Николая I, захватить царский дворец или 

другие административные здания. Восставшие весь день стояли на Сенатской 

площади. Между тем Николай, убедившись в бесполезности переговоров, 

приказал окружить площадь верными ему войсками и рассеять мятежников 

огнём артиллерии. Восстание было жестоко подавлено. Та же участь постигла и 

пытавшихся поднять восстание в январе 1826 г. членов «Южного общества» -

офицеров Черниговского полка. 

После длительного расследования наиболее активные участники 

движения были сосланы в Сибирь на каторжные работы (120 человек). Пять 

самых решительных мятежников (П. Пестель, К. Рылеев, С. Муравьёв-Апостол, 

П. Каховский, М. Бестужев-Рюмин) были повешены. Так печально закончилась 

первая в русской истории попытка изменить политический строй с помощью 

государственного переворота. Это был удивительный исторический феномен: 

заговор дворян, мечтавших во вред своему собственному процветанию 

освободить крестьян и решить задачи буржуазной революции. 

Исторические последствия движения декабристов столь же 

неоднозначны, как и само это движение. Жестокая расправа над декабристами -

выходцами из лучших дворянских семей России - лишила молодого царя 

Николая симпатий со стороны дворянства, что заставило его искать опоры в 

быстро разраставшемся чиновничье-бюрократическом аппарате. Опасаясь 

возрождения дела декабристов, царь всеми силами препятствовал развитию 

свободомыслия в России. Вместе с тем он понимал, что их требования отражали 

реальные социально-экономические и политические проблемы России. 

Известно, что во время следствия по делу декабристов царь внимательно изучал 

их суждения. Эти проекты были учтены Николаем при подготовке некоторых 

позитивных мер его царствования. 

 

Вывод по теме. В результате правления Александра I внутри страны 

обострились революционные настроения. Общество, получившее надежду в 

начале царствования императора-освободителя и не получившее поддержки 

после войны 1812 г. и заграничных походов, жаждало смены государственного 

строя. Вдохновленные европейскими идеями просвещения, русские офицеры 

организовали тайные общества, разрабатывавшие планы переустройства страны: 

введение конституции и отмену крепостничества. 

Итогами внешней политики стали противоречивые отношения с 

некоторыми государствами из-за военных конфликтов, укрепление позиций в 

Закавказье, расширение территории страны. Усилилось влияние России в Европе 

благодаря первому коллективному договору о безопасности на континенте. 
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Вместе с тем Россия способствовала сохранению абсолютизма в союзных 

государствах. 

 

 

Тема 19.  Россия второй четверти XIX в.    

 

План 

 

1. Внутренняя политика Николая I.  

2. Экономическое развитие Российской империи.  

3. Русская общественная мысль 1830-1850-х гг. 

4. Перемены во внешнеполитическом курсе. Крымская война1853-1856 гг. 

5. Развитие Донбасса в условиях кризиса феодально-крепостнической системы 

 

1. Внутренняя политика Николая I 

 

После кончины Александра I на российский престол взошёл его брат, 29-

летний Николай Павлович. И по своим политическим взглядам, и по характеру 

он резко отличался от старшего брата. В его лице на смену либерализму и 

космополитизму пришли консерватизм и национализм. Своей главной задачей 

Николай считал укрепление и расширение Российской империи. С этой целью 

он стремился к дальнейшему развитию чиновничье-бюрократического аппарата, 

а также к усилению личной власти монарха.  

Собственная его императорского величества канцелярия. 

Пришедший к власти Николай I начал с укрепления системы государственного 

управления. Прежде всего им была создана Собственная его императорского 

величества канцелярия. По замыслу монарха, его канцелярия должна была стать 

во главе всех органов государственного управления. Канцелярия делилась на 

отделения. Первое отделение – собственно канцелярия. В его обязанности 

входило готовить бумаги для императора и следить за исполнением его 

повелений. Второе отделение было образовано в 1826 году с целью приведения 

в порядок российского законодательства. Третье отделение, наиболее печально 

известное, представляло из себя по – существу политическую полицию во главе 

его был поставлен генерал А. Х. Бенкендорф, одновременно он возглавлял 

корпус жандармов. Третье отделение собирало информацию о настроениях 

населения, осуществляло тайный надзор за политически «неблагонадежными» 

лицами, за периодической печатью, пресекало инакомыслия, выявляло 

взяточников, казнокрадов, фальшивомонетчиков. Оно имело свою сеть тайных 

агентов. Четвертое отделение управляло учебными, воспитательными и 

благотворительными учреждениями. Пятое отделение было создано в 1835 году 

для управления государственным имуществом и казенными крестьянами. 

Шестое отделение занималось разработкой административной реформы на 

Кавказе. 



  17 

 

 

Важнейшим мероприятием царствования Николая I стало приведение в 

порядок российского законодательства. Эта задача ставилась Екатериной II, 

Александром I. Николай I подошел к вопросу проще – не надо изобретать новых 

законов, достаточно привести в систему существующие. Эта задача была 

поручена М.М. Сперанскому. Николай I относился, к нему с недоверием, но 

понимал, что никому другому эта задача не по плечу. В то же время, он указывал 

на необходимость присматривать за Сперанским, «чтобы он не наделал таких 

же проказ, как в 1810 году». Благодаря огромной энергии Сперанского было 

создано два издания: 1. Полное собрание законов Российской империи в 45 

томах. Оно включало все законы, начиная с Соборного Уложения 1649 г. по 

1825г.- (31 тыс. законодательных актов). 2. Свод законов Российской империи в 

15 томах. Включая только действующие законы. Работа по кодификации законов 

продолжалась и после смерти Сперанского. Второе отделение превратилось в 

постоянно действующий орган, постоянно добавляя к кодексу новые законы. 

Создавались новые министерства и ведомства, различные секретные 

и специальные комитеты для решения тех или иных вопросов. Численность 

бюрократического аппарата резко возросла (с 74 тыс. до 90 тыс.). Однако это не 

способствовало повышению его эффективности. Взяточничество, 

казнокрадство, волокита, произвол чиновников оставались основными пороками 

российской государственности. 

Много внимания уделял Николай 1 крестьянскому вопросу. Над его 

разрешением билось более десятка секретных комитетов. В результате было 

принято более 100 законодательных актов, направленных на смягчение 

крепостного гнета: запрещалось переводить крепостных на заводы, 

ликвидировались права помещиков ссылать крепостных в Сибирь, продавать их 

с публичного торга или дарить, покупать крестьян без земли. Крестьянам 

разрешалось приобретать недвижимость. На практике эти меры не оказали 

сколько-нибудь существенного влияния на положение крепостных крестьян. 

Более значимой была реформа государственной деревни, проведенная 

П. Д. Киселевым в 1837-1841 гг. Она упорядочивала взаимоотношения крестьян 

с государством, пересмотрела наделение их землей и обложение податями. 

Государственным крестьянам было дано самоуправление. В деревнях 

открывались больницы и школы. 

Реформа низшей и средней школы 1828 г. ликвидировала 

преемственность обучения между отдельными ступенями, усилила сословность 

образования. Начальные приходские училища предназначались для крестьян, 

уездные училища — для непривилегированного городского населения, 

гимназии— для дворян. Новый университетский устав 1835 г. сокращал 

автономию университетов. Цензурные уставы 1826 и 1828 гг. устанавливали 

строгий надзор за литературой. В 1833 г. министром просвещения был назначен 

известный своими консервативными взглядами граф С.С. Уваров, который 

занимал этот пост до 1849 г. 
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2. Экономическое развитие Российской империи 

 

В первой половине XIX в. Российская империя продолжала 

колониальную экспансию, расширяя свою территорию. Осваивались новые 

земли. Быстро росло население страны. В начале века оно составляло 37 млн 

человек, к концу 50-х гг. - 74 млн. Это создавало условия для экстенсивного 

развития экономики.  

Социально-экономическое положение России определялось двумя 

тесно связанными друг с другом факторами: развитием 

капиталистического уклада и нарастающим кризисом феодально-

крепостнических отношений. 

Основу экономики страны по-прежнему составляло сельское хозяйство. 

Его натуральность все более разрушалась. Однако развитие товарно-денежных 

отношений сдерживало крепостное право. Повысить доходность своих хозяйств 

владельцы стремились не путем применения машин и новых приемов 

агротехники, а ужесточением эксплуатации крепостных крестьян. Расширялась 

барщина, увеличивался денежный оброк, крестьян переводили на месячину, т.е. 

лишали их земли и за работу в хозяйстве помещика выдавали продукты и 

одежду. Лишь в 3% помещичьих хозяйств применялись сельскохозяйственные 

машины. Урожайность сельскохозяйственных культур практически не 

изменилась по сравнению со средневековьем, составляя сам 2,5-3 (т.е. 

собиралось только в 2,5-3 раза больше зерна, чем сеялось). 

Основой русской промышленности являлись кустарно-ремесленные 

предприятия. Она давали 2/3 всей промышленной продукции. Число крупных 

предприятий возросло к 1860 г. до 15 тыс. Доля крепостного труда на них 

уменьшалась, но все еще была высокой - достигала порядка 20%. 

В 30-40-х гг. XIX в. в русской промышленности начался промышленный 

переворот. Он характеризовался переходом от мануфактуры к фабрике, заменой 

ручного труда машинным. Промышленный переворот положил начало 

формированию новых классов российского общества - буржуазии и 

пролетариата. Вследствие экстенсивного характера российской экономики 

промышленный переворот проходил медленно и, по мнению большинства 

специалистов, в основном завершился лишь к 90-м гг. 

За вторую четверть XIX в. стоимость ввезенных в Россию машин 

увеличилась в 20 раз. Производительность труда в промышленности 

увеличилась в 3 раза. В 1838 г. была построена первая в России железная дорога 

между Петербургом и Царским селом (25-верст). В 1851 г. открылась 

Николаевская железная дорога между Петербургом и Москвой. Всего при 

Николае I в России появилось около 1 тыс. км железных дорог. И всё же по этому 

показателю Россия далеко отставала от передовых европейских стран. В 

Германии к 1855 г. было 6 тыс. км железных дорог, во Франции - 5500 км. 

Возможности тяжёлой промышленности России не позволяли быстро выйти на 

европейский уровень по этому важнейшему показателю прогресса. 
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При Николае I начали строить канал, соединяющий Волгу с Москвой-

рекой. Однако технические просчёты помешали успешно осуществить этот 

грандиозный замысел. Но особенной заслугой Николая можно считать 

благоустройство грунтовых дорог, по которым и шли основные грузопотоки. 

Около 5 тыс. вёрст шоссейных дорог с твёрдым покрытием соединили между 

собой более 100 городов. Для утопавшей в грязи российской провинции даже 

относительно хорошая дорога была истинным благодеянием. 

В 1815 г. в стране был построен первый пароход. К середине века их 

насчитывалось более 300. В 1849 г. был основан первый отечественный 

судостроительный завод в Сормово около Нижнего Новгорода. 

Продолжалось развитие торговли. Большую роль по-прежнему играли 

ярмарки, развивалась сеть розничной торговли. В экспорте преобладали 

сельскохозяйственная продукция и сырье. Импорт состоял в основном из машин, 

предметов роскоши. 

В 30-е годы XIX века в финансовой сфере Российской империи сложилась 

кризисная ситуация. В первую очередь это было связано с тем, что бумажные 

ассигнации выпускались довольно часто, но не имели твердой обеспеченности и 

очень быстро обесценивались. Бумажные деньги финансировали все военные 

расходы, особенно это было видно во время войны с Наполеоном. Это заставило 

государство обратиться к реформам. Денежная реформа проводилась в период 

с 1839 по 1842 год, и руководил процессом министр финансов Егор Францевич 

Канкрин. Суть ее заключалась в том, что серебряный рубль стал использоваться 

как основное платежное средство, а бумажные деньги отходили на второй план. 

В созданных депозитных кассах происходил обмен: на хранение сдавали 

серебро, а взамен получали депозиты. Итоги реформы. Денежная реформа, 

проведенная Канкриным, обеспечила достаточную стабильность денежного 

обращения в аграрной России со слабыми товарными отношениями. Начало 

свободной чеканки золота и серебра вскоре позволило поднять курс рубля на 

мировом рынке. Был решен вопрос дефицита государственного бюджета, и 

банковская система вышла из кризиса. Реформа активно действовала до 

Крымской войны 1853–1856 годов, именно тогда проводилась значительная 

эмиссия кредитных билетов, в результате государство ввело даже ограничения 

на свободный обмен на золото и серебро. В 1858 году денежная система, 

разработанная и принятая Е. Ф. Канкриным, была свернута. 

 

 

3. Русская общественная мысль 1830-1850-х гг. 

 

После поражения восстания декабристов во внутренней политике России 

происходит кардинальный поворот. Основным направлением деятельности 

Николая I становится борьба с «инакомыслием», с либеральной и революционно 

– демократической идеологией. В эти годы оформились основные направления 

русской общественно-политической мысли. 
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Российский консерватизм (охранительное направление), защищавший 

существующие порядки, взял на вооружение теорию «официальной 

народности». Она определялась формулой министра просвещения того времени 

С. С. Уварова: «православие, самодержавие, народность». Смысл фразы 

«уваровская триада» обозначает что православная вера, любовь к Отечеству и 

преданность монарху являются неотъемлемыми чертами русского народа, 

которые предохраняют его от революционной заразы, а значит должны всячески 

культивироваться правительством. Крупными представителями этого 

направления были журналисты Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, издававшие газету 

«Северная пчела», московские профессора М. П. Погодин и С. П. Шевырев, 

публиковавшиеся в журнале «Москвитянин». Они противопоставляли 

«процветающую» Россию, где царит мир и спокойствие, «гниющему» Западу, 

сотрясаемому революциями, обосновывая это благодетельным влиянием 

самодержавия и крепостного права. 

В конце 30 - начале 40-х гг. сформировалось либеральное направление 

отечественной общественно-политической мысли. Оно было представлено 

двумя течениями: западниками и славянофилами. Их объединяло отрицательное 

отношение к самодержавию и крепостному праву, а также решительное 

неприятие революции. 

Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин и др.) 

исходили из идеи единства исторического процесса и на этой основе считали, 

что в России должны утвердиться передовые европейские порядки: 

демократические свободы, парламентаризм, принцип разделения властей, 

гражданское общество и т.д. 

Славянофилы (А. С. Хомяков, братья Аксаковы и Киреевские,               

Ю. Ф. Самарин) идеал общественного устройства видели в допетровской Руси. 

Там, по их мнению, царила гармония между народом и властью. Последняя была 

ограничена представительными учреждениями — земскими соборами. Жизнь 

строилась на основе принципов общинности, согласия и соборности. Этот 

идеально-гармоничный уклад был разрушен, по мнению славянофилов, 

реформами Петра I. 

Как западники, так и славянофилы отказывались от насилия как средства 

достижения своих политических идеалов. И те и другие стремились повлиять на 

общество через публичное распространение своих взглядов. Убедить, а не 

заставить - таков был их общий принцип. Поднятые в этих дискуссиях вопросы 

проходят затем через всю дальнейшую историю России. Историки справедливо 

называют суждения западников и славянофилов «великий спор». 

Интеллектуальными центрами, в которых изучались новейшие 

философские концепции, обсуждались проблемы исторического процесса, 

судьбы России, стали университетские кружки В. Г. Белинского,                            

А. И. Герцена, Н. В. Станкевича.  

На рубеже 40-х – 50-х гг. XIX в. складывается официальное явление –

«русский крестьянский социализм». Основателем его стал Александр Иванович 

Герцен. Герцен начинал свою деятельность как типичный либерал-западник. Он 
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был близким другом и единомышленником К.Д. Кавелина. В 1829 г. Герцен и 

его друг Николай Платонович Огарев создали кружок, в котором изучали опыт 

французских революций 1789-1793 гг. и 1830-1831 гг., уроки восстания 

декабристов и пути преобразования России. Постепенно они обращаются к 

идеям французских социалистов-утопистов главным образом Сен-Симона. 

Члены кружка были арестованы и восемь лет с 1834 по 1842 гг. Герцен провел в 

ссылке. В 1842 г. он вернулся в Москву, а в 1847 г. добился разрешения выехать 

за границу, во Францию. 

Герцен считал Европу образцом для России, а свою родину «средоточием 

зла», образцом жестокости по отношению к народу. Однако в Европе он 

познакомился вплотную с капитализмом, увидел нищенские условия труда и 

жизни рабочих. После подавления революции 1848г. на глазах Герцена за три 

дня в Париже было расстреляно 11 тысяч участников восстания. Герцен 

обезумел от ужаса. Он писал друзьям в Москву: «Дай Бог, чтобы русские взяли 

Париж, пора окончить эту тупую Европу». Герцен выдвинул идею 

некапиталистического развития России. Россия сможет перейти от крепостного 

состояния к социализму минуя капитализм. Зародыш социализма Герцен видел 

в крестьянской общине. Он считал, что община может развиться в 

социалистическое общество при условии свержения самодержавия, ликвидации 

крепостного права и раздачи всех земель крестьянам. Будущую революцию в 

России Герцен представил как крестьянскую. Наряду с Герценом, теоретиками 

«крестьянского социализма» были Николай Огарев, Виссарион Белинский, 

позднее Николай Гаврилович Чернышевский. 

Во второй четверти XIX в. в России появились и социалистические 

теории. В кружке журналиста М. В. Буташевича-Петрашевского изучались 

идеи французских социалистов Сен-Симона и Фурье, рассматривались 

возможности их применения на национальной почве. Весной 1849 г. полиция 

арестовала участников собраний у Петрашевского. Всего под следствием 

оказалось 123 человека, из которых 21 человек был признан особо опасным и 

приговорён к расстрелу. Лишь в последнюю минуту приговорённые к смерти 

«политические преступники» узнали о царской «милости» - замене смертной 

казни многолетней сибирской каторгой. Среди сосланных в Сибирь петрашевцев 

был и писатель Ф.М. Достоевский. 

Значение. Борьба между различными направлениями консерватизма, 

либерализма и социализма определяла общественно-политическую жизнь 

страны. 

 

4. Перемены во внешнеполитическом курсе. Крымская война 

1853-1856 гг. 

 

Внешняя политика Николая I отличалась наступательным характером. В 

европейских делах он сохранял верность принципам Священного союза и 

помогал монархам в борьбе с революцией. К этому времени относится известное 

определение Николая как «жандарма Европы» (Ф. Энгельс).  
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По отношению к Царству Польскому, которое входило тогда в состав 

Российской империи, он проявлял строгость, граничившую с жестокостью. В 

1830-1831 гг. русские войска подавили национально-освободительное восстание 

в Польше. После этого царь отменил польскую конституцию, закрыл сейм и 

упразднил польскую армию. Отменена была также коронация российского 

императора польской короной. В стране начала проводиться политика 

русификации. 

Успешно развивалась борьба России за влияние на Балканах и в Турции 

(так называемый Восточный вопрос). Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

привела к подписанию Адрианопольского мирного договора. По нему к России 

отошла Южная Бессарабия, ряд территорий в Закавказье, Кавказское побережье 

Черного моря. Греция получила автономию в рамках Турецкой империи, 

расширялась автономия Сербии, Молдавии и Валахии. В 1833 г. Россия 

заключила необычайно выгодный мир с Турцией, по условиям которого 

черноморские проливы были закрыты Турцией для военных кораблей всех стран, 

кроме России. Однако в 1841 г. под влиянием Англии и Франции Турция 

изменила условия договора: Чёрное море стало открытым для всех. 

Одновременно шло освоение Россией Кавказа и Закавказья. Русско-

иранская война 1826-1828 гг. завершилась победой России. По условиям 

Туркманчайского мира к России отошли территории современной Армении, 

города Ереван и Нахичевань. Иран заплатил России 20 млн рублей контрибуции. 

Эта победа стоила жизни знаменитому русскому драматургу А.С. Грибоедову, 

исполнявшему должность русского представителя в Тегеране.  

Большой проблемой для России было присоединение Северного 

Кавказа. Воинственные и свободолюбивые горцы, исповедовавшие ислам, 

более двух десятилетий (1834-1859гг.) сражались против русской армии под 

руководством имама Шамиля. Их борьбу негласно поддерживала Турция. За 

ситуацией на Кавказе внимательно следила Англия. Всё это затягивало решение 

проблемы. В общей сложности Кавказская война (присоединение к России 

Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа) продолжалась с 1817 по 

1864 гг. 

Крымская война (1853-1856 гг.) 

К 50-м гг. XIX в. обострился «восточный вопрос». Турецкая империя шла 

к своему закату. Вопрос о разделе ее наследства обострил международные 

отношения в Евpoпe. Николай I решил воспользоваться ситуацией и укрепить 

положение России за счет Турции. Он надеялся, что Франция, ослабленная 

внутренними конфликтами, не вмешается в борьбу, Австрия поддержит его в 

качестве благодарности за подавление венгерской революции, а с Англией он 

считал возможным договориться при разделе турецкой территории. Поводом 

к войне стал спор о «святых местах» в Палестине, входящей в состав Турции. 

Русский император потребовал от нее передачу православной церкви контроля 

над христианскими святынями. Получив отказ, он открыл боевые действия 

против Турции.  
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Русская армия заняла Молдавию, Валахию, успешно действовала на 

Дунайском и Кавказском театрах военных действий. В ноябре 1853 г. 

черноморская эскадра под командованием П. С. Нахимова разгромила турецкий 

флот в Синопской бухте. Благодаря явному военному преимуществу России 

война вскоре должна была окончиться её победой. Однако усиление России не 

входило в планы европейских государств. В марте 1854 г. Англия и Франция 

включились в войну на стороне Турции. Австрия и Пруссия заняли позицию 

нейтралитета, однако и они желали поражения России. 

Оборона Севастополя. Англо-французская эскадра высадила крупный 

десант в Крыму, близ Евпатории. Целью союзных сил было овладение 

Севастополем - главной военно-морской базой России. Русские войска, 

находившиеся в Крыму, потерпели неудачу и отступили. Союзники подошли к 

Севастополю и осадили город. Русские военные корабли были затоплены у входа 

в севастопольскую бухту, чтобы предотвратить возможность захода в неё англо-

французской эскадры. Моряки сошли на берег и вместе с солдатами защищали 

Севастополь. Его героическая оборона продолжалась с октября 1854 по август 

1855 г. Руководил обороной адмирал Нахимов, погибший на боевом посту. 

Падение Севастополя и неудачи русской армии в Крыму во многом 

объяснялись техническим превосходством англо-французских войск. Их ружья 

и пушки отличались большей дальнобойностью и точностью, а флот имел 

паровые суда, тогда как русский - преимущественно парусные. Остро стоял для 

русской армии и вопрос снабжения, переброски подкреплений. В это время на 

юге России не было железнодорожных путей сообщения, а грунтовые дороги 

находились в плохом состоянии.  

Парижский мир. Одновременно с осадой Севастополя боевые действия 

развернулись и на Кавказе. Здесь русские войска перешли в контрнаступление и, 

вступив на территорию Турции, овладели сильной крепостью Карс (ноябрь 

1855г.). Это заставило союзников поспешить с заключением мирного договора, 

который и был подписан в Париже в марте 1856 г. Его главным содержанием был 

запрет России иметь военный флот и крепости на Чёрном море. Оно объявлялось 

закрытым для военных судов всех стран. Однако более других пострадала от 

такого решения Россия: её южные границы становились беззащитными в случае 

новой войны. 

Печальный финал Крымской войны вызвал негодование в русском 

обществе. Россия уже давно не знала военных поражений. Главный виновник 

катастрофы император Николай I не дожил до этого позора. Он скоропостижно 

скончался 18 февраля 1855 г. в возрасте 58 лет. 

 

5. Развитие Донбасса в условиях кризиса феодально-

крепостнической системы 

 

В Донбассе, новом российском экономическом регионе феодальные 

отношения не имели такого распространения как в остальной России, поэтому 

освоение земель имело те положительные стороны, что новое хозяйство 
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переселенцев формировалось на льготных условиях.  

В ХIХ в. процесс заселения земель Донбасса продолжался. 

Одновременно менялось административно-территориальное устройство. Земли 

донецкого края находились в составе Екатеринославской губернии (Бахмутский 

уезд, частично Александровский уезд), Слободской, с 1835 г. Харьковской 

губерниях (частично Изюмский уезд) и Области Войска Донского (Миусский 

округ). 

В первой пол. ХIХ в. продолжалось заселение Приазовья. В окрестности 

Мариуполя в 20-х гг. ХIХ в. из Германии прибыли немцы – католики, 

меннониты, лютеране. Центром поселений стал Остгейм (Тельманово). Немцы 

получили щедрые кредиты от правительства, по 60 тыс. десятин на семью на 

условиях майората и основали на них земледельческие общины. К 1823 году в 

уезде насчитывалось 17 немецких колоний. Основой хозяйства немецких 

колонистов было хлебопашество и скотоводство. 

Предпринимательской деятельностью в Мариуполе стали заниматься 

итальянские переселенцы, преимущественно южные славяне из Австро-Венгрии 

и Италии. Первыми поселенцами Мариуполя были капитаны торговых судов, 

заходивших в порт. Освоившись в городе, они стали наиболее авторитетными 

торговцами хлебом. Торговые фирмы Джербулини, Галлеано, Мембели, 

Видовича и Ковачевича были известны не только в России, но и за рубежом. С 

итальянскими переселенцами было связано и судостроение, которое стало 

серьезной статьей доходов торговых домов, возникших судостроительных 

кампаний. 

Царской властью была предпринята попытка заселить Приазовье евреями 

из Белоруссии - 340 тыс. человек. В 1823-1825 гг. из переселенцев было создано 

три колонии - Зеленополье, Хлебодаровская и Иванополье. Земли 

предоставлялись по 15 десятин на душу (десятина – 1,45 га). В конечном итоге 

на 2 тыс. душ власти выделили для еврейских переселенцев 30 тыс. десятин 

земли. Но евреи не закрепились на земле, и эта попытка заселения Приазовья 

белорусскими евреями оказалась неудачной. А в городе они прижились, где 

занимались ремеслом. В 1864 г. городские евреи построили в Мариуполе 

синагогу. К 1890 г. евреев в Мариуполе насчитывалось 650 чел.  

В 30-е гг. ХIХ в. в Приазовье был переведен Дунайский полк казаков, где 

из них создали Азовское казачье войско. Казаки основали станицу 

Новониколаевскую. В 1865 г. их переселили на Кубань. 

Сохранялась и помещичья колонизация Донбасса – при Александре I 

правительство раздавало земли частным лицам, в основном офицерам. Эти 

«ранговые дачи» раздавались с условием, что в известный срок они будут 

заселены крестьянами из Великороссии. Так в регионе появляются новые села. 

Воронежский помещик Дебальцев получил в дар от царского правительства 

земли на берегу р. Булавинка и переселил на них часть своих крепостных из 

Воронежской области. Вследствие этого появились новые села, в том числе и       

с. Ильинка. Стремясь привлечь рабочие руки на свои «ранговые дачи», 

помещики предоставляли крестьянам ряд льгот. На первое время заселения 
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крестьяне освобождались от налогов, барщина сокращалась до 1 дня в неделю. 

В то же время на земли Донбасса продолжалось стихийное переселение 

выходцев из Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний. Прибывшие 

крестьяне основали 38 сел с населением до 21 тыс. мужского пола - Марьинка, 

Александровка, Павловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка и др. 

Заселяемые земли Юга России довольно быстро осваивались. Наряду с 

сельскохозяйственным развитием все более росла крестьянская добыча угля. На 

разведанных землях в штольнях и дудках крестьяне добывали до 200 пудов угля 

в год. Они работали кайлом, лопатой, ручным воротом и кошелкой для подъема 

угля. В 1827 г. российской Академией был впервые осуществлен научный 

подход к исследованию залежей угля в Донбассе. Известный ученый, горный 

инженер Ковалевский составил первую геологическую карту Донецкого 

бассейна. В 1840 г. им было открыто 40 угольных пластов в недрах Миусской 

долины, Мариупольского и Бахмутского уездов. Но в тот период времени 

осуществить промышленное освоение залежей угля не удалось. Этому мешали 

крепостничество, отсутствие рабочих рук, бездорожье. Промышленному 

развитию региона противодействовали ученые иностранцы, издавна 

находящиеся в Российской Академии наук. Так, французский профессор Ле-Пле 

пытался доказать, донецкий уголь низкокачественный и не имеет значения для 

разработки. 

Успешно развивался Луганский чугунолитейный завод, поставлявший 

броневые плиты, пушки и ядра. В 1812 г. завод сыграл большую роль в разгроме 

наполеоновской армии. 

В первой пол. ХIХ ст. развитие хозяйства в Донбассе становилось все 

интенсивнее. Рост постоянного населения обусловил появление новых видов 

сельскохозяйственного производства. К винокурням и мельницам прибавились 

макаронная фабрика, рыболовные заводы, кирпично-черепичный завод, 

кожевенные фабрики в Приазовье, Мариуполе. В Бахмутском уезде в 1832 г. был 

построен первый завод, на котором вываривалась соль на каменном угле. 

Появились салотопные заводы, воскобойные (свечи), табачная фабрика.  

Важнейшей отраслью для Мариуполя стало рыболовство. К 1814 г. на 

берегу Азовского моря действовало 36 рыболовных заводов, которые солили 

рыбу, вялили, готовили икру и балыки, рыбную муку. 

В 1819 г. жителям г. Бахмут и Тор правительство разрешило вываривать 

соль, но позже оно предписало использовать каменный уголь вместо дерева. В 

1832 г. в Торе (Славянске) начал работать первый завод по выварке соли на 

каменном угле. 

Активно стали исследоваться залежи каменного угля, началось 

строительство шахт. В 1827-1828 гг. экспедиция А. Оливьери в районе 

Старобешево обнаружил несколько угольных пластов. Для организации добычи 

угля в Донбассе, необходимого для Черноморского и Азовского флота, был 

приглашен горный инженер А. Гурьев. В верховьях Кальмиуса в 1842 г. в 

Александровской слободе он заложил шахту Гурьевская. Позже были заложены 

шахты Михайловская и Елизаветинская, составившие Александровский рудник. 
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На шахтах рудника использовалось новая техника – паровая машина, 

мастерские, изготовлявшие оборудование для горных работ. Добытый на 

руднике уголь получил высокую оценку как топливо для паровых судов. 

Интенсивное наращивание добычи угля (до 18 пудов на человека в сутки) 

сделало Александровский рудник самым крупным поставщиком на Юге России. 

На нем добывалось до полутора млн. пудов угля в год. 

 Уголь Донбасса приобрел широкую известность, по мнению А. Гурьева, 

он мог быть использован для металлургических работ, для производства железа 

и рельсов, для топки пароходов и железных дорог. Занятия угольным промыслом 

стали доходным делом, и в Донбассе началось строительство малых, средних и 

крупных шахт, как с примитивными средствами производства, так и с 

использованием необходимого оборудования.  

 К концу пореформенного периода добыча угля в Донбассе составила 6 

млн. пудов угля в год. В 1858 г. в Бахмутском уезде был заложен доменный 

завод, названный в честь Петра I Петровским (на территории современного 

Енакиево). Завод выплавлял свыше 30 тыс. пудов чугуна, но наладить доменное 

производство не удалось. Вскоре завод был закрыт. 

 В сельском хозяйстве Донбасса происходили серьезные изменения. 

Становление и развитие экономики молодого региона имело свои особенности – 

феодальные отношения не успели глубоко проникнуть в систему 

хозяйствования, и потому доля помещичьих крестьян была невелика. В 

Бахмутском уезде накануне отмены крепостничества она составляла 27 %, а в 

Мариупольском крае их почти не было. В основном крестьяне Донецкого 

бассейна были государственными и в первой половине ХIХ ст. шел процесс их 

дифференциации. В хозяйственной жизни укреплялись товарно-денежные 

отношения. В 1830 г. наделы государственных крестьян Бахмутского уезда 

превышали 10 десятин на ревизскую душу, сократившись за 40 лет почти втрое. 

В то же время зажиточные крестьяне имели до 200-2000 десятин земли. Такими 

наделами владели греческие поселенцы.  

 Ведущую роль в хозяйстве занимало земледелие. Основными культурами 

были пшеница, ячмень, просо, картофель, а также лен, табак, бахчевые культуры. 

Усовершенствование средств производства повышало производительность 

труда крестьян. Тяжелый плуг сменился облегченными сенокосилками, 

сеялками в основном в хозяйствах немцев колонистов и греков - поселенцев. 

 Основой немецких колонистов было хлебопашество. Они первыми стали 

сеять озимую пшеницу с применением севооборота и черных паров. Пшеница 

успешно шла на экспорт. 

 Развивалось садоводство и огородничество. Греки, переселившиеся в 

Приазовье, были преимущественно овощеводами и презирали ремесла. Они 

сажали фруктовые деревья, шелковицу, виноград, разводили тутовых 

шелкопрядов.  

 Основным занятием крестьян было животноводство, которое все 

разрасталось и к середине столетия поголовье скота в регионе выросло в 

несколько раз. Помещики и богатые крестьяне заводили коневодческие, 
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овцеводческие заводы, выращивали местную породу, смесь запорожской 

лошади с русской, вели селекционную работу, разводили хорошие породы 

верховых лошадей. Среди овец преобладала крымская порода, росла 

тонкорунная порода, пользующаяся на рынке высоким спросом. 

 Начиная с 40-х годов ХІХ в. ежегодно стали проводиться 

сельскохозяйственные выставки, которые знакомили посетителей с новыми 

видами орудий производства, породами скота. 

Все большее развитие в Донецком регионе получала стационарная 

торговля. Постоянными стали ярмарки. Торговый оборот на трех бахмутских и 

четырех мариупольских ярмарках в 1850-х гг. составлял 400 тыс. рублей. В 

городах центрами торговли были лавки, винные погреба, харчевни. В Бахмуте 

был построен Гостиный двор с торговыми рядами на 52 лавки. 

Росла внешняя торговля, в основном, зерном. Строились каботажные суда 

вместимостью более 9 тыс. пудов. Внешняя торговля и строительство судов 

находились в руках генуэзцев и греков, которые и торговали по родственной 

национальной линии – к генуэзскому торговому дому Гальяно прибывали суда 

из Италии, к греческим торговым домам – из Греции. 

В 1800 г. в Мариуполе было открыто таможенное учреждение, а позже 

было создано портовое управление. Иностранцы открывали свои конторы - 

Радели, Вучетина, Палеолога, Родоканаки и Петракокино 

 

Выводы по теме. Николаевское царствование рассматривается 

историками, как правило, как реакционное и деспотическое. В целом можно 

сказать, что Николай I был энергичным и умным защитником старого порядка, 

основанного на крепостном праве и абсолютной монархии. Однако уже к концу 

его правления стало очевидно, что, несмотря на все усилия императора, страна 

не может более оставаться великой державой, не изменяя своего внутреннего 

устройства. В то же время следует отметить, что именно в николаевское 

царствование сложилась плеяда государственных деятелей, осуществивших 

«великие реформы 60-70-х гг. XIX в». 

 

 

 

Тема 20. Время Великих реформ в России. Европа и мир в XIX в. 

 

План 

 

1. Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в.   Гражданская 

война Севера и Юга в США. 

2. Александр II и его внутренняя политика. Отмена крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-х – 1870-х гг.   

3. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 

Превращение Донбасса в крупный промышленный регион Российской 

империи. 
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4. Общественное движение в России второй половины XIX века. 

5. «Контрреформы» Александра III.  

6. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. Русско-

турецкая война 1877 – 1878 гг. 

 

1. Ведущие страны Европы и мира во второй половине XIX в.   

Гражданская война Севера и Юга в США 

 

К середине XIX века большая часть европейских стран вступила на путь 

капиталистического развития, лидерство среди них, по-прежнему, удерживала 

Англия. Интенсивно продолжали развиваться США, особенно после 

Гражданской войны, в которой северяне победили мятежные южные штаты. 

Вторая половина XIX в. характеризуется также завершением процесса создания 

национальных государств в Европе, когда была ликвидирована политическая 

раздробленность Италии и Германии. Окончательно определилось лидерство 

Европы и США в экономической и политической сферах. Неравномерность 

развития Запада и Востока проявилась в XIX веке в полной мере. 

Многонациональные державы, «доставшиеся» XIX в. от средневековой 

Европы (Австро-Венгрия, Османская империя), к концу века пришли в состояние 

упадка. В то же время национальные западноевропейские государства 

переживали экономический и политический подъём. Их преимущество 

заключалось в том, что выработка общенациональной идеи позволяла 

сконцентрировать усилия на развитии страны. 

В 1848 г. началась новая революция во Франции. Она немедленно 

отозвалась и в других государствах Европы: Австро-Венгрии, Германии, Италии. 

Французский король отрекся от престола, но это не устроило часть 

революционеров, начались восстания рабочих. Президентом был избран 

Наполеон Бонапарт, племянник великого полководца. В 1851 г. он совершил 

переворот и объявил себя императором. Франция вела много войн, большинство 

из которых были ей совершенно не нужны. Вместе с тем внутренняя политика 

Наполеона способствовала экономическому росту. Стремясь сохранить 

лидирующее положение в Европе, Франция попыталась помешать объединению 

Германии. Так началась Франко-прусская война (1870-1871 гг.). Она закончилась 

полным разгромом Франции и падением Второй империи, то есть правления 

Наполеона Бонапарта. Во Франции установилась республика. В 1871 г. в 

осажденном Париже произошло восстание, известное как Парижская коммуна. 

    Для Германии вопросом века был вопрос ее объединения. 

Объединение произошло вокруг Пруссии. Ее король Вильгельм I в 1871 г. стал 

императором Германии. В Германии начала бурно развиваться 

промышленность, особенно тяжелая. Из-за позднего объединения Германия 

«опоздала» к разделу колоний. Она считала себя обиженной и боролась с 

Францией за первенство в европейских делах. 

   Объединение было важным и для Италии. К началу XIX в. часть 

итальянских земель была под властью Австрии. Возрождение национального 
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духа было присуще движению Рисорджименто (в переводе с итальянского 

возрождение). В отрядах легендарного Джузеппе Гарибальди сражались и 

иностранцы, были и русские. В 1861 г. Италия смогла объединиться вокруг 

Савойской династии. 

   Британская империя в XIX в. была самой большой империей в мире. 

Начав промышленную революцию раньше других европейских стран, она 

вырвалась вперед, но ее тяжелая промышленность стала отставать от Германии. 

Своим главным соперником Британия считала не Францию или Германию, а 

Россию. Чтобы не допустить усиления России, в 1856 г. Британия начала 

Крымскую войну против Российской империи. 

   Большинство стран Восточной Европы и Балкан боролись за 

государственную независимость. В 1878 г. народы Балкан с помощью России 

освободились от турецкого ига. 

Во второй половине XIX в. завершился этап развития капитализма 

классического образца. За двадцатилетие - с 1870-х по 1890-е гг. - объём 

мировой промышленной продукции увеличился более чем втрое. Наиболее 

интенсивно развивающейся отраслью экономики стала тяжёлая 

промышленность - металлургия, машиностроение. Однако это развитие в разных 

странах было неодинаково. Прежний экономический лидер - Великобритания - 

выдыхался. Она слишком долго была «мастерской мира», её экономика не 

успевала реагировать на важнейшие технические и технологические изменения. 

Оставаться великой державой, способной оказывать влияние на мировые 

экономические и политические процессы, Великобритании позволяло 

сохранение огромной колониальной империи, откуда поступало сырьё и где для 

британской промышленности существовал гарантированный рынок сбыта. 

   Мировыми экономическими лидерами стали США и объединённая 

Германия. Соединённые Штаты с четвёртого места в мире по объёму 

промышленного производства в 1860 г. поднялись на первое в 1880-е гг. 

Преимуществами страны были огромные природные ресурсы, удобные 

коммуникации, экономическая политика, поощрявшая частное 

предпринимательство, демократические и правовые традиции. Не случайно в 

Америку хлынула волна эмигрантов. Люди искали здесь место, где можно 

устроить жизнь. Эмиграция экономически активных людей усиливала 

государство. 

Иные причины лежали в основе экономического подъёма Германии. 

Сплотившаяся страна использовала для развития экономики огромную 

контрибуцию, которую она получила с побеждённой Франции. Кроме того, 

германское правительство активно вмешивалось в экономику, стремясь ускорить 

её развитие. Значительный импульс ей придало успешное внедрение 

технических новинок. В тяжёлой промышленности Германии создавались 

крупные объединения предпринимателей - картели, способные обеспечить 

значительные капиталовложения. 

К концу XIX в. весь мир оказался поделён между крупнейшими 

индустриальными державами, возникли колоссальные колониальные империи 
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(Великобритания, Франция). Сложившаяся ситуация вызывала международную 

напряжённость и приводила к конкуренции между новыми державами-лидерами 

и отстающей по темпам развития Британией, тем не менее сохраняющей 

значительный экономический потенциал. Противоречия между мировыми 

державами были вызваны колониальным разделом мира. 

Политические и экономические изменения в мире конца XIX в. 

определили новую группу держав-лидеров - Германия, США, Япония, 

потеснивших прежних «вершителей судеб» - Великобританию, Францию, 

Австро-Венгрию. 

 

2. Александр II и его внутренняя политика. Отмена крепостного 

права. Либеральные реформы 1860-х – 1870-х гг.   

 

В 50-х гг. ХІХ в. Россия переживала острый социально-экономический 

кризис. Резко усилилось ее отставание от передовых европейских государств в 

экономической и военно-технической сферах. Крайне тяжелым было положение 

низших слоев населения города и деревни, прежде всего, крепостного 

крестьянства. Нарастало крестьянское движение. В 1857 г., по неполным 

сведениям, было 192 массовых крестьянских выступлений, в 1858 г.-528, в        

1859 г. - 938. Они принимали формы открытых нападений на помещиков и их 

хозяйства, пассивного сопротивления - бегства, понижения качества работы. 

Крымская война подорвала финансовое положение страны. Недовольство 

охватывало и образованное общество, часть политической элиты. 

В 1855 г. скончался Николай I. Императором стал его сын Александр II 

(1855-1881 гг.). По своему воспитанию, складу характера он не отличался 

реформаторскими наклонностями, но сама жизнь, положение страны заставили 

его пойти на проведение широких преобразований. В отечественную историю он 

вошел как император - «освободитель». 

30 марта 1856 г. во время коронации в Москве, выступая перед 

московским дворянством, он впервые публично сказал о необходимости 

отмены крепостного права. Отметив, что лично он не хотел бы давать 

крестьянам свободу, заявил, что «лучше отменить крепостное право сверху, 

нежели дожидаться, пока оно само собой начнет отменяться снизу». 

В начале 1857 г. Александр создал Секретный комитет для подготовки 

реформы. С 1858 г. началось открытое обсуждение вопроса крестьянского 

освобождения дворянскими губернскими комитетами. В острых дискуссиях 

сложилось несколько подходов к проведению реформы. 

Консерваторы (П. А. Шувалов, П. П. Гагарин) выступили против самой 

идеи отмены крепостного права. Часть их считала, что следует смириться с 

неизбежностью, но провести освобождение крестьян без земли или с 

минимальным наделом. Либералы (К. Д. Кавелин, А. М. Унковский) выдвинули 

идею освобождения крестьян с землей, но за большой выкуп. Сложилось и 

радикальное направление (Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов) 

выступали за освобождение крестьян с землей без выкупа. 
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19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об освобождении 

крестьян и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

Крепостное право отменили. Более 20 млн крепостных крестьян получили 

свободу и элементарные гражданские права: право на собственность, торгово-

промышленную деятельность, вступление в брак без согласия помещика, 

судебную защиту и т.д. 

Крепостные освободились с землей за выкуп. 20% стоимости земли они 

выплатили сами, 80% - государство. В течение 50 лет крестьяне должны были 

погасить долг государству с процентами. В результате они заплатили за землю в 

2-3 раза больше ее стоимости. Сохранялась община и общинное 

землепользование. 

Реформа имела прогрессивное значение. Она дала простор активной и 

энергичной части крестьянского населения, способствовала росту 

производительных сил. В то же время крестьянское малоземелье, сохранение 

общины, низкая грамотность сельского населения продолжали оказывать 

негативное влияние на социально-экономическое развитие страны. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. Реформа отмены крепостного 

права повлекла за собой ряд преобразований в системах местного управления, 

суда, образования, в военном деле. 

В результате проведения земской реформы в 1864 г. были созданы 

всесословные, выборные органы местного самоуправления - земства. Их 

высшим органом являлись земские собрания, члены которых именовались 

гласными. Гласных выбирали отдельно землевладельцы, хозяева торгово-

промышленных заведений и крестьяне. Собрания формировали исполнительные 

органы - управы. Земства ведали местными хозяйственными вопросами: 

строительством и эксплуатацией дорог, торговлей и промышленностью, 

пожарной охраной. Содержали на свои средства школы, больницы, 

благотворительные учреждения. Им было запрещено заниматься политическими 

вопросами. 

Реформа 1870 г. создала систему городского самоуправления. Горожане 

(мужчины с 25-летнего возраста, платившие в пользу города налоги) избирали 

городскую думу, которая формировала исполнительный орган - управу. Во главе 

думы и управы стоял городской голова. Как и земства, органы городского 

самоуправления занимались социально-хозяйственными вопросами. 

В 1864 г. была проведена судебная реформа. Прежний сословный и 

закрытый суд был ликвидирован. Мелкие дела передавались выборным мировым 

судьям. Основное судопроизводство был сосредоточено в окружных судах и 

судебных палатах. Суд стал бессословным, что означало равенство всех перед 

законом, независимым, т.е. не подчинялся каким-либо органам власти, а 

принимал решения только на основе закона. Судьи были несменяемыми. 

Судебный процесс стал гласным, т.е. на нем могла присутствовать публика и 

журналисты, состязательным, т.е. подсудимого защищал адвокат (присяжный 

поверенный), а обвинял прокурор. При рассмотрении ряда вопросов 



  32 

 

 

предусматривалось наличие выборных присяжных заседателей, определявших 

только один вопрос - виновен ли обвиняемый. 

Учрежденный в области образования в 1863 г. новый университетский 

устав возвращал университетам автономию. В 1864 г. было введено новое 

положение о начальных училищах, по которому начальным образованием 

занималось государство, церковь и общественность в лице местного 

самоуправления. В этом же году был принят новый гимназический устав. 

Реформы утверждали принцип всесословности, способствовали демократизации 

образования. 

Реформа печати 1865 г. вводила новые принципы цензурного контроля. 

Она отменяла предварительную цензуру книг и журналов, оставив ее только для 

газет. Виновные в нарушении установленных правил преследовались не 

администрацией, а судом. 

В 1874 г. была проведена военная реформа. Она отменяла рекрутчину, 

вводила всеобщую воинскую повинность. Устанавливался 6-летний срок 

службы в армии и 7-летний на флоте с последующим 3-9-летним нахождением в 

запасе. Лица, имевшие начальное образование, служили 3 года, среднее -1,5, 

высшее - полгода. Освобождались от воинской повинности священнослужители, 

ученые, единственные сыновья в семье. Численность армии была сокращена на 

40%. Расширялась сеть военных училищ. Армия перевооружалась новыми, более 

совершенными видами оружия. 

В последние месяцы правления Александр II предоставил широкие 

полномочия министру внутренних дел М. Т. Лорис-Меликову. С целью борьбы 

с революционным движением он предпринял попытку опереться на широкие 

круги либеральной общественности: были уволены министры-ретрограды, 

ослаблен контроль над прессой, был подготовлен и накануне своей гибели 

подписан царем документ, который часто именуется в литературе 

«Конституцией». В ней предлагалось ужесточить репрессии по отношению к 

террористам и революционерам, но одновременно автор выступал за 

расширение свободы слова. Помимо этого, политик настаивал на уменьшении 

выкупных платежей и ликвидации временно обязанного состояния. Однако 

убийство царя-реформатора революционерами-террористами перечеркнули 

дальнейшие либеральные преобразования. 

В целом, реформы 60-70-х гг. XIX в. имели прогрессивный характер. Они 

создавали условия для формирования гражданского общества, предпосылки для 

дальнейших демократических преобразований, способствовали развитию 

капиталистических отношений, развитию экономики страны. Однако наличие 

самодержавной, неограниченной власти, бюрократическо-полицейский гнет, 

низкий уровень грамотности и культуры большинства населения страны 

сдерживали прогрессивные преобразования в социально-экономической и 

политической сфере. 
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3. Социально-экономическое развитие России в пореформенный 

период. Превращение Донбасса в крупный промышленный регион 

Российской империи 

 

Основной отраслью экономики в пореформенной России оставалось 

сельское хозяйство. Его продукция заметно увеличилась как за счет 

экстенсивных факторов, так и вследствие роста урожайности, применения 

машин и передовых агрономических приемов, продолжающейся специализации 

отдельных районов. К концу столетия Россия получала по 3,3 млрд. пудов зерна 

в год (против 2 млрд. пудов в 60-е гг.). Если в первой половине Х1Х в. 

урожайность зерновых составляла «сам 3,5», то в 80-е гг. - «сам 4», а в 90-е гг. - 

«сам 5». Вокруг городов концентрировалось молочное животноводство и 

огородничество. Псковская и Смоленская губернии специализировались на 

производстве льна, в северных и западных губерниях расширялись посадки 

картофеля, на Украине росли посевы сахарной свеклы с переработкой ее на 

сахар. Часть помещиков превращала свои имения в крупные капиталистические 

предприятия, большая часть - теряла свои земли. За 15 лет после реформы 

помещичье землевладение сократилось с 79,1 млн. десятин до 68,7 млн. десятин. 

Причем 85,9% всей помещичьей земли сосредоточилось в руках 21,4% 

крупнейших землевладельцев. Среди крестьян начался процесс расслоения на 

бедноту и сельскую буржуазию (кулаков). В сельском хозяйстве стал активно 

использоваться наемный труд. В целом усилился товарный, 

предпринимательский характер аграрного сектора. 

В то же время вследствие быстрого роста крестьянского населения 

усиливалось малоземелье. Средняя величина душевого надела сократилась по 

Европейской России с 4,8 дес. в 1860 году до 2,6 дес. в 1900. Сковывала развитие 

сельскохозяйственного производства община, низкий квалификационный 

уровень производителей, слабая трудовая этика и социально-производственная 

активность. Неблагоприятные в климатическом отношении годы приводили к 

периодическим неурожаям и голодовкам. Голодными были 1868,1873-1874,     

1880 гг. Страшный голод 1891 г. и последующая эпидемия холеры унесли жизни 

400 тыс. человек. Аграрный вопрос приобретал все большую остроту. 

Промышленность. Развитие капиталистических отношений в первую 

очередь благотворно сказалось на отраслях легкой промышленности: 

шерстяной, хлопчатобумажной, свеклосахарной. Хлопчатобумажная 

промышленность с 1860 по 1890 гг. увеличила выпуск продукции более, чем в 

4,5 раза. Фабричное ткачество вытесняло домашнее ручное производство. 

Вторая половина XIX в. стала периодом бурного железнодорожного 

строительства. В значительной мере оно было инициировано государством 

для военных нужд. Протяженность железных дорог с 1861 по 1900 гг. 

увеличилась в 32 раза, с 1,5 тыс. верст до 48 тыс. Были построены магистрали, 

связывавшие хлебные районы с промышленными центрами, такие как Москва- 

Курск, Москва -Воронеж, Москва - Нижний Новгород. Железнодорожный бум 

стимулировал развитие отраслей тяжелой промышленности: угольной, 
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металлургической, машиностроительной и др. Резко увеличилось добыча угля и 

нефти, выплавка чугуна. За 1860-1890-гг. добыча угля выросла в 20 раз, выплавка 

чугуна - втрое, производство железа и стали - вчетверо. Возникли новые отрасли: 

машиностроение и металлообработка, нефтяная промышленность. В1870 г. в 

России было добыто 1,8 пудов нефти, а в 1890 г. - 241,0 млн. пудов. С 1875 по 

1892 гг. количество паровых двигателей в России увеличилось вдвое, а их 

мощность втрое. Создание крупных предприятий требовало больших капиталов. 

С 1861 по 1873 гг. в стране возникло 325 акционерных компаний с капиталом 

796 млн. руб. Стали формироваться новые промышленные районы: Донбасс, 

Баку, Криворожье. 

В 80-90-е гг. в основных отраслях промышленности завершился 

промышленный переворот. Сформировались отечественная буржуазия и 

рабочий класс. Численность наемных работников в промышленности в конце 

века составляла 10 млн чел. В большей части рабочие рекрутировались из 

крестьянства, они отличались низкой квалификацией, слабо владели навыками 

промышленной культуры. Крайне медленно рос слой потомственных 

квалифицированных рабочих. Степень эксплуатации пролетариата на 

российских предприятиях была очень значительной. У рабочих была низкая 

заработная плата, продолжительный рабочий день, тяжелые санитарно- 

гигиенические условия труда и быта. 

Несмотря на достаточно быстрое развитие российской промышленности, 

она значительно уступала по количеству и качеству своей продукции передовой 

европейской и американской индустрии. Особенно отставала Россия по 

производству промышленных товаров на душу населения. 

Развитие товарного сельского хозяйства и промышленности, рост 

численности городского населения стимулировали расширение торгового 

оборота. Возникали новые товарные биржи, но особенно бурно росла мелкая 

розничная торговля. Внешняя торговля за полвека выросла почти в три раза. 

Активно вывозились сельскохозяйственные продукты: хлеб (47%), сырье, 

шерсть, нефть. Что касается промышленных товаров, то их доля в экспорте 

составляла всего 3-4 %, причем основная часть вывозилась в страны Азии. В 

импорте преобладали машины, станки, оборудование, хлопок, чай. 

Правительство поддерживало систему таможенного протекционизма, 

ограничивая высокими пошлинами (33%) ввоз ряда промышленной продукции, 

выпускавшейся в стране. 

 

Превращение Донбасса в крупный промышленный регион 

Российской империи.  

Поражение России в Крымской войне 1853-1855 гг. показало острую 

необходимость металлургического развития Юга России. Отмена крепостного 

права в России способствовала созданию рынка рабочих рук и привлечению их 

для строительства промышленности в Донбассе.  

Летом 1868 г. в Донбассе было начато строительство железной дороги, так 

называемой «чугунки», которая связала Курск и Харьков с Донбассом и 
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Азовским морем. В 1880-1884 гг. была построена Екатерининская железная 

дорога, которая связала Донбасс с Криворожьем, в котором добывалась 

необходимая для металлургического производства руда. 

Успехи в создании дорог, выход к Азовскому морю и связь с 

промышленными центрами России привели к угольной лихорадке – скупке 

угленосных земель, закладке шахт, рудников. Так, в 1861 г. предприниматель, 

купец С. Поляков на месте крестьянской копи заложил Щербиновский рудник 

(шахта им. Дзержинского). На средства того же Полякова инженер П. Горлов в 

1867 г. заложил Первый рудник (шахта «Кочегарка»), в 1879 г. выросли угольные 

копи помещиков Рутченко. Большой вклад в развитие угольной отрасли внес 

представитель рода Иловайских – им были заложены шахты, которым он дал 

имена своих детей – «Иван», «Мария»», «Сергей», «Софья» и которые позже 

были объединены в Макеевский каменноугольный рудник. 

Для финансовой поддержки предприятий и получения прибыли 

шахтовладельцы создавали акционерные кампании с иностранным и 

русским капиталом. В 1872 г. в Донбассе действовала первая акционерная 

кампания «Горное и промышленное общество на Юге России», значительная 

часть капитала которой принадлежала французам. С 1872 по 1900 гг. в Донбассе 

образовалось более 20 акционерных кампаний. Огромная прибыль в горной 

промышленности при льготной политике царского правительства привлекала 

иностранный капитал. К концу 90-х гг. иностранцам принадлежало до 90% 

капиталов акционерных кампаний в угольной отрасли Донбасса. Это были 

бельгийские, французские, немецкие и английские вкладчики. 

 Росла концентрация производства, в Донбассе добывалось 90% 

общероссийской угледобычи. В 1900 г. в Донбассе было добыто 671 млн. пудов 

угля. Донецкий уголь доставлялся более чем в 500 пунктов страны, в основном 

железных дорог, металлургических и других заводов. 

Растущее производство требовало металла, техники, станков, машин, 

создания металлургического производства. В 1890-х гг. в Донбассе началась 

металлургическая лихорадка. За семь лет с 1894 по 1900 гг. в регионе были 

построены Дружковский, Петровский, Енакиевский, Донецко-Юрьевский 

металлургические заводы. Также заводы были построены в Алчевске, Луганске, 

Краматорске, Кадиевке, Макеевке, Мариуполе. Как и в горной промышленности, 

ведущие позиции в металлургии принадлежали иностранному капиталу. 

Макеевский завод принадлежал французскому капиталу, Енакиевский был 

собственностью бельгийцев, французов и немцев, на Краматорском 

металлургическом обществе 60% капитала принадлежало немцам. В                   

1869 -1873 гг. построены первые частные металлургические заводы – Юзовский 

и Сулинский. 

Развитие угольной и металлургической промышленности в Донбассе 

требовало создания машиностроительного производства, выпускающего 

технику, машины, оборудование. Таким стал машиностроительный завод в 

Юзовке, принадлежащий бельгийцам Боссе и Генефельду. В 1885 г. на базе 

ремонтно-механической мастерской шахтовладелец Иловайский начал строить 
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труболитейный завод. Машиностроительные заводы были заложены в Горловке, 

Дебальцево. В Луганске немецкий магнат Гартман в конце 90-х гг. построил 

самый большой в Донбассе машиностроительный завод, выпускающий 

паровозы. Среди металлообрабатывающих предприятий Донбасса были 

Горловский завод горнорудного оборудования, Харцызский котельный, 

Дебальцевский механический. В Константиновке, Горловке действовали 

литейно-механические заводы, развивалось кирпичное, цементное, коксовое 

производство. Успешно работали два цементных завода в Амвросиевке. 

Развивалась и химическая промышленность, представленная содовыми 

заводами в Лисичанске и Славянске, соляными промыслами. Содовые заводы 

вырабатывали 63% все российской соды. 

В целом итоги раннеиндустриальной модернизации России были 

достаточно впечатляющими.  Вместе с тем рост российской экономики во второй 

половине XIX в. сдерживался рядом факторов. Среди них - крестьянское 

малоземелье, община, низкий квалификационный уровень работников, 

консерватизм крестьянской психологии, слабая приспособляемость 

значительной части населения к новым экономическим и социальным условиям 

и др. 

 

4. Общественное движение в России второй половины XIX века 

 

Переломный этап исторического развития России, объективная 

необходимость преобразований, ослабление цензуры и распространение 

гласности способствовали широким дискуссиям в обществе, развитию 

общественно-политической мысли. Общественное движение в России второй 

половины XIX в. было представлено различными направлениями: 

консервативно-охранительным, либеральным, народническим, марксистским. 

Крупными представителями русского консерватизма были                         

М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, В. П. Мещерский. Их основным 

идеологическим принципом оставалась формула «православие, самодержавие, 

народность». Основной целью являлось сохранение самодержавия. Острой 

критике подвергались реформы Александра II, европейские порядки, права и 

свободы человека. Ряд консерваторов осознавали неизбежность перемен, 

выступали за ограниченные реформы, направленные на укрепление 

самодержавия, экономическую и техническую модернизацию экономики, 

поддержку буржуазии. Основными печатными органами консерваторов были 

«Московские ведомости», «Русский вестник», «Гражданин». Как 

организованная политическая сила русский консерватизм не сложился, однако 

его лидеры оказывали серьезное влияние на политику, проводимую 

Александром III. 

Российский либерализм продолжал выступать за реформы, 

направленные на защиту прав и свобод личности, экономическую и 

политическую свободу населения, повышение его культурного уровня. Идеалом 

либерализма оставались европейские порядки. Движение страны к прогрессу 



  37 

 

 

мыслилось как постепенное эволюционное, без революционных скачков и 

потрясений. Одной из основных целей либералов являлось ограничение 

самодержавия конституцией.  

Крупными представителями либералов были: К. Д. Кавелин,                          

К. К. Арсеньев, М. М. Стасюлевич, Б. Н. Чичерин и др. Либеральное направление 

общественной мысли группировалось вокруг журналов «Вестник Европы», 

«Русская мысль», газет «Голос», «Порядок» «Русские ведомости» и др. 

Либеральные идеи проникали и в среду высшего чиновничества. Значительное 

распространение получил либерализм в земстве. В царствование Александра II 

его либеральное окружение способствовало проведению реформ. 

Народничество 60-70-х гг. XIX в. В начале 60-х гг. в среде 

революционной молодежи начали складываться кружки и группы. В 1861 г. 

группа революционеров - Н. А. Серно-Соловьевич, Н. Н. Обручев и др. создала 

тайную организацию «Земля и воля». Ее целью являлось народное выступление, 

планирующееся на 1863 г. Однако вызвать крестьянское восстание не удалось. 

Правительство репрессировало лидеров революционно-демократического 

лагеря. В этой обстановке в 1864 г. «Земля и воля» самораспустилась. 

К 1863-1866 гг. относится деятельность организации под руководством  

Н. А. Ишутина. Член этой группы Д. В. Каракозов в 1866 г. совершил покушение 

на царя. 

В конце 60-х гг. действовала «Народная расправа» во главе с 

революционером-фанатиком С. Г. Нечаевым, использовавшим уголовные 

формы и методы борьбы. 

На рубеже 60-70-х гг. в народничестве сформировалось три направления. 

М. А. Бакунин стал ведущим теоретиком анархистского, или бунтарского, 

направления. Он считал, что крестьянство готово к бунту и его нужно только 

подтолкнуть. П. Л. Лавров - идеолог пропагандистского течения - утверждал, что 

крестьян нужно готовить к революции длительной и настойчивой пропагандой. 

П. Н. Ткачев, явившийся основателем заговорщического направления, 

предполагал возможность проведения коренных преобразований узкой группой 

революционеров, захвативших власть посредством заговора. 

В 1874 г. «Большое общество пропаганды» во главе с Н. В. Чайковским, 

С. М. Кравчинским и др. организовало «хождение в народ» - движение молодой 

революционной интеллигенции в крестьянскую среду с целью подготовки и 

проведения народного восстания. Вызвать бунт не удалось. Участники акции 

были арестованы и судимы. 

Во второй половине 70-х гг. в народнической среде возникла новая 

организация «Земля и воля» (1876-1879 гг.). Она стала создавать поселения 

революционеров в крестьянских селах с целью ведения пропаганды. Это новое 

«хождение в народ» также не дало результатов. В 1879 г. «Земля и воля» 

распалась на «Народную волю» (1879-1882 гг., А. И. Желябов, С. Л. Перовская) 

и «Черный передел» (1879-1882 гг., Г. В. Плеханов). 

Народовольцы поставили своей целью революционный захват власти и 

встали на путь широкого террора. Своей главной мишенью они избрали 
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Александра II. После нескольких неудачных покушений 1 марта 1881 г. царь-

освободитель был убит. Однако это не вызвало революционных выступлений. 

Убийство террористами Александра II привело к отказу от политики 

либерального реформирования, что блокировало прогрессивное развитие страны 

и способствовало революционным потрясениям начала XX в. 

Чернопередельцы, оставшиеся на старых народнических позициях -

подготовки крестьянского бунта при помощи пропаганды, эмигрировали и 

позднее присоединились к марксистскому движению. 

В начале 80-х гг. правительству Александра III удалось разгромить 

«Народную волю». Ее лидеры были казнены, значительная часть их оказалась в 

тюрьме. Отдельные группы народников пытались воссоздать организацию и 

возобновить террор. В частности, А. И. Ульянов, старший брат В. И. Ленина, с 

товарищами в 1887 г. предпринял попытку убийства Александра III. Покушение 

было предотвращено, террористы судимы и казнены. 

В целом, в 80-е гг. народники перешли на реформаторские позиции. 

Возникло либеральное народничество. Его лидеры В. П. Воронцов,                       

Н. К. Михайловский на страницах «Отечественных записок», «Русской мысли» 

доказывали возможность мирного перехода к социализму путем проводимых 

правительством реформ, пропагандировали теорию «малых дел». Она 

предполагала практическую деятельность в крестьянской среде: строительство 

школ и больниц, организацию юридической, агрономической помощи и т.д. 

На рубеже XIX-XX вв. неонароднические группы и организации 

объединились в партию социалистов-революционеров. 

 Рабочее движение и марксизм в 80-90-е гг. XIX в. Высокая степень 

эксплуатации пролетариата привела к появлению рабочего движения. 60-80-е гг. 

XIX в. характеризуются новым явлением в общественной жизни - рабочими 

стачками. Самые известные и крупные из них произошли в 1878 г. на Новой 

бумагопрядильне в Петербурге, в 1885 г. на Никольской мануфактуре Морозова 

в Орехово-Зуево. В рабочей среде стали возникать первые организации. В 1875г. 

был образован «Южно-российский союз рабочих» в Одессе. В 1878 г. в 

Петербурге организовался «Северный союз русских рабочих». 

Рабочее движение стало основой для появления и распространения в 

России марксизма - течения общественно-политической мысли, считавшимся 

идеологией рабочего класса и выражавшим его интересы.  

Первой русской марксистской организацией стала группа 

«Освобождение труда» во главе с Г. В. Плехановым. Группа возникла в 1883 г. в 

Женеве. Она возникла на основе народнической организации «Черный передел», 

после ее эмиграции из России. Ближе познакомившись с европейскими 

условиями жизни, рабочим движением, трудами К. Маркса, бывшие народники 

перешли на марксистские позиции.  

В 80-х гг. в самой России возник ряд марксистских кружков и групп: 

«Партия русских социал-демократов» Д. Благоева, «Товарищество санкт-

петербургских мастеровых» П. В. Точисского, «Рабочий союз» М. И. Бруснева. 

Они изучали марксистскую литературу, начали пропаганду среди рабочих. 
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В 1895 г. в Петербурге при активном участии В. И. Ленина был создан 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», объединивший социал-

демократические кружки города. «Союз борьбы» подготовил крупную 

забастовку петербургских текстильщиков. Это было первое в стране 

выступление рабочего класса под руководством социал-демократов. В 1898 г. в 

Минске социал-демократические организации провели свой первый съезд, на 

котором создали Российскую социал-демократическую рабочую партию 

(РСДРП). 

 

5. «Контрреформы» Александра III 

 

Новым царем стал Александр III (1881-1894 гг.). Поводом для введения 

контрреформ стало убийство царя Александра II. Александр III озаботился 

усилением со стороны революционных сил и очень осторожно выбирал пути 

своего нового курса. Выбор помогли сделать сторонники реакционной 

идеологии К. Победоносцев и Д. Толстой. Приоритетами стали сохранение 

самодержавия, укрепление сословного строя, традиций и основ российского 

общества и неприятие либеральных преобразований.  М. Т. Лорис-Меликов и 

другие либеральные министры вынуждены были подать в отставку. Началось 

проведение политики контрреформ. 

В августе 1881 г. было принято «Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия». Этот закон усилил 

полицейский режим в стране. В любой местности могло быть введено 

чрезвычайное положение. Власти получали право без суда закрывать органы 

печати и учебные заведения, высылать неугодных лиц. В 1883 г. были созданы 

охранные отделения, активно использовавшие агентурную деятельность и 

методы провокации в борьбе с революционным движением. В результате 

принятых мер оно пошло на спад. 

В 1889-1890 гг. была проведена земская контрреформа. Она значительно 

увеличила представительство дворян в органах местного самоуправления. 

Вводила должности земских начальников из местных помещиков, которым 

подчинялись крестьянские сходы. Усиливался контроль администрации над 

земствами. 

В 1892 г. была проведена Городская контрреформа. Путем повышения 

имущественного ценза на выборах было значительно сокращено количество 

избирателей, урезывалась самостоятельность городского самоуправления. 

Судебная контрреформа (1884, 1889 гг.) ограничивала гласность 

судопроизводства, изымала из юрисдикции суда присяжных дела политического 

характера. На селе мировой суд практически заменился произволом чиновников.  

В области национальной политики проводилось ограничение прав 

национальных меньшинств, особенно евреев, усилилась русификация 

Прибалтики и Польши. 

«Временными правилами о печати» (1882г.) ужесточалась цензура, 

закрывались радикальные и либеральные издания. Новый университетский 
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устав 1884 г. лишал университеты автономии. В 1887 г. был издан циркуляр, 

получивший название «О кухаркиных детях», ограничивавший доступ в 

гимназии детям низших сословий. 

В то же время в правление Александра III сохранялась ориентация на 

ускорение экономического развития страны. С этой целью был снижен размер 

выкупных платежей, отменена подушная подать, вместо нее вводились более 

прогрессивные формы налогообложения. В экономику привлекались 

иностранные капиталы. Эти и другие меры позволили стабилизировать 

экономическое и финансовое положение страны. 

Однако в целом решение коренных вопросов социально-экономического, 

политического и культурного развития России оказалось замороженным, 

проблемы накопились, что и явилось одной из главных причин последующих 

революционных потрясений. 

 

6. Россия в системе международных отношений второй половины 

XIX в. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

 

После поражения в Крымской войне главной внешнеполитической 

задачей России стали восстановление международного престижа. 

1. Европейское направление. Здесь стратегическая задача российской 

дипломатии заключалась в отмене Парижского мира 1856 г. и возвращении 

российской армии и флота на Чёрное море. Эту задачу блестяще решил 

русский 

дипломат А.М. Горчаков, назначенный министром иностранных дел в 1856 г. и 

сохранявший этот пост до 1882 г. Воспользовавшись противоречиями между 

европейскими державам и итогами Франко-прусской войны 1870 г., Горчаков 

объявил о том, что Россия впредь не считает себя связанной условиями решений 

Парижского мира. Это положение было впервые высказано им в циркулярной 

ноте правительствам европейских государств от 31 октября 1870 г. и затем 

подтверждено на Лондонской конференции весной 1871 г. В сложившейся 

ситуации никто из геополитических соперников России не осмелился оказать 

этому шагу серьёзное сопротивление. 

Следующей по важности задачей русской дипломатии на европейском 

направлении было создание и поддержание так называемого Союза трёх 

императоров. Этот военно-политический союз России, Германии и Австрии      

(с 1867 г. Австро-Венгрии) возник в 1873 г. и существовал до 1887 г. Он 

предусматривал военную помощь в случае нападения внешних сил - и прежде 

всего Англии - на одну из стран союза. Для России эта тема была весьма 

актуальной, так как русско-английский раздел сфер влияния в Средней Азии 

носил характер острого противостояния, всегда готового перерасти в реальную 

войну. 

Однако изменившаяся в 80-е гг. XIX в. международная обстановка 

заставила Россию искать союза с Францией и Англией для противодействия 

нараставшему военному потенциалу Германии и Австро-Венгрии. Начинается 
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складывание Антанты (Русско-французская военная конвенция 1892 г., Русско-

английский договор о разделе сфер влияния в Средней Азии, 1907 г.) и 

Тройственного союза (1882) - Германии, Австро-Венгрии и Италии. 

Вырисовываются общие очертания будущего мирового кризиса. 

2. Восточный вопрос. Главным источником напряжённости в Европе 

издавна было соперничество держав в Средиземноморье и на Балканах. Россия 

медленно, но неуклонно укрепляла своё влияние в этом регионе в ходе 

соперничества с Османской империей (Турцией). Второй фронт против Турции 

располагался в Закавказье. В 1875 г. началось восстание против турецкого 

владычества в Боснии, Герцеговине, Болгарии, Сербии. Используя отказ Турции 

выполнить требование европейских держав об улучшении положения 

христианских народов, Россия в 1877 г. объявила ей войну. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Русские войска, перейдя Дунай, 

повели наступление по трём направлениям: на крепость Плевну, где 

располагался большой турецкий гарнизон; на перевал Шипку, замыкавший 

дорогу из северной Болгарии в южную; на порт Варна, куда намечалось привести 

Черноморский флот. В результате тяжелейших боев русская армия взяла Варну, 

Шипку, Плевну и вышла на подступы к Стамбулу. Успешно развивались боевые 

действия и на Кавказском фронте, где русскими войсками была взята турецкая 

крепость Карс. Однако Великобритания категорически воспротивилась такому 

развитию событий. Английская эскадра встала на рейде Стамбула и угрожала 

открыть огонь, если русские войска войдут в столицу Османской империи. 

Александр II вынужден был отдать приказ о прекращении наступления. В 1878г. 

в местечке Сан-Стефано был подписан мирный договор. Россия на Кавказе 

получила Карс и Батум, возвращала утерянные в результате Крымской войны 

юг Бессарабии и устье Дуная. Сербия, Черногория и Румыния становились 

независимыми государствами, Болгария получала автономию. Однако 

европейские державы настояли на пересмотре условий русско-турецкого 

договора. В результате Берлинского конгресса 1878 г. урезалась автономия 

Болгарии и независимость Сербии и Черногории. Босния и Герцеговина 

передавались под управление Австро-Венгрии. 

3. Среднеазиатское направление. Завершив в 1864 г. Кавказскую войну, 

Россия начала активную экспансию в Среднюю Азию. В 60-е гг. русские войска 

взяли Ташкент. Вскоре было образовано Туркестанское генерал-

губернаторство. Кокандское ханство и Бухарский эмират признали 

вассальную зависимость от России. В 70-х гг. была подчинена Хива. Покорением 

в начале 80-х гг. всех туркменских племен завершилось присоединение Средней 

Азии к России. Средняя Азия превратилась в огромный рынок сбыта русских 

товаров и источник сырья для производства хлопчатобумажных тканей. 

Распространение русской цивилизации на Среднюю Азию потребовало много 

сил и средств. Однако с точки зрения геополитического противостояния в 

регионе это решение вполне оправдало себя. 

4. Дальневосточное направление. Позитивно развались российско-

китайские отношения. В 1858 г. между странами был подписан Айгунский 
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договор, согласно которому территории по левому берегу Амура отходили к 

России. Пекинский договор (1860) передал России Уссурийский край. Столицей 

российского Приморья стал основанный в 1860 г. Владивосток. В 1896 г. между 

Россией и Китаем был заключён оборонительный союз. Дальнейшим развитием 

российско-китайских отношений стал договор о долгосрочной аренде Россией 

Ляодунского полуострова. Находившийся там незамерзающий порт Порт-Артур 

должен был стать главной базой Тихоокеанского флота России. 

Российско-японские отношения регулировались целым рядом договоров. В 

1875 г. по Петербургскому договору перешёл к России Сахалин, а Курилы - к 

Японии. 

 

Вывод. Вторая половина XIX века занимает особое место в истории России. 

По значимости период можно сравнить разве только с эпохой Петровских 

преобразований. Россия прошла через значительные изменения во всех сферах 

жизни. Экономическое развитие привело к индустриализации и модернизации 

страны. Социальные изменения включали освобождение крестьян, рост рабочего 

класса и появление новых социальных групп. Политические реформы, такие как 

отмена крепостного права и введение Земского устройства, стали шагом к 

установлению конституционного строя. Однако незавершенность реформ 

способствовала формированию нелегальной оппозиции и ее социальной базы. 

Разрешение острых противоречий в обществе откладывалось на последующие 

годы. В последней четверти XIX в. Россия восстановила свой международный 

авторитет, сыграв активную роль в европейской политике. Россия помогала 

борьбе христианских народов Османской империи за свою свободу и 

независимость, способствовала складыванию балканской государственности. 

Благодаря включению в состав России Кавказа и Средней Азии там началось 

развитие капиталистических отношений, изживались пережитки родовых и 

рабовладельческих отношений, прекратились внутренние распри.  

 

 

 

Тема 21.  Россия на пороге XX в.    

 

План 

 

1. Начало царствования Николая II. Внутриполитическая ситуация в стране. 

2. Российский капитализм в начале XX в. Образование монополий. Донбасс в 

начале XX в. 

3. Международные отношения в начале XX в.   

4. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.   

5. Революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер, ход, итоги.  
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1. Начало царствования Николая II. Внутриполитическая 

ситуация в стране 

 

Император Николай II Романов (1868-1918 гг.) вступил на престол 20 

октября 1894 года после смерти своего отца Александра III. Годы его правления 

с 1894 по 1917 были ознаменованы экономическим подъёмом России и в то же 

время ростом революционных движений. Либеральные круги надеялись, что с 

новым царствованием изменится и политика правительства. Оживился «земский 

конституционализм», последовали обращения губернских земств к императору: 

«От Николая II ждали не конституции, — писал один из будущих руководителей 

кадетской партии В.А. Маклаков, — ждали только прекращения реакции, 

возобновление линии шестидесятых годов, возвращения к либеральной 

программе». Шли всеподданнейшие просьбы от дворянства, купечества, 

городских дум и земских собраний. Однако новый государь во всём следовал тем 

политическим установкам, которые внушил ему отец. В душе царь был глубоко 

убеждён, что любые парламентские формы правления навредят империи. За 

идеал же брались патриархальные отношения, где венценосный правитель 

выступал в роли отца, а народ рассматривался в качестве детей. 

На рубеже веков Россия оставалась абсолютной монархией. 

Политический строй России не соответствовал масштабам и характеру проблем, 

стоящих перед страной. Прогрессирующий кризис самодержавия, его явственная 

неспособность решать важнейшие социально-экономические вопросы вызывали 

широкое недовольство в обществе. Это способствовало появлению 

политических партий и организаций. 

 

Внутриполитическая ситуация в стране 

Внутренняя политика Николая II охарактеризовалась бурным развитием 

промышленности и серьезными социальными конфликтами, преимущественно в 

низших слоях населения. 

В 1895 году, уже через год после того, как император Николай взошел на 

российский престол, был создан тайный «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса», целью которого стала поддержка социалистического 

движения пролетариата, основанного на идеях Карла Маркса. Одним из 

руководителей этого союза стал Владимир Ильич Ленин (Ульянов). 

18 мая 1896 года произошло событие, непосредственно повлиявшее на 

отношение народа к Николаю Александровичу. Во время торжественной 

коронации императора, на Ходынском поле, в образовавшейся давке погибло 

почти 1 400 человек (по официальной версии, по неофициальной – до 4 тысяч). 

Это событие получило название Ходынской трагедии. 

В 1897 году Николай серьезно занялся внутренней политикой сразу по 

нескольким направлениям. В этом году: 

• было начато строительство Китайско-восточной железной дороги в рамках 

недавнего русско-китайского договора; 
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• проведена денежная реформа, после которой рубль получил свою золотую 

основу (инициатором стал министр финансов Сергей Витте); 

• проведена трудовая реформа, по которой официальный рабочий день был 

ограничен до 11 с половиной часов, а также введен обязательный выходной день; 

• был издан целый ряд законов в поддержку мелких дворян, составлявших 

большинство в дворянском сословии, так как Николай рассчитывал на 

поддержку со стороны этого слоя населения. 

1 марта 1898 года состоялся первый съезд Российской социал-

демократической рабочей партии (преобразованной из Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса) в Минске. Программа съезда была не выполнена, 

так как 2 марта большая часть членов была арестована. Однако тайная подрывная 

деятельность будущих революционеров продолжилась. 

1 мая 1901 года начались первые политические стачки в России. Народ 

вышел на улицы под лозунгами в поддержку прав рабочих и крестьян, которые 

быстро переросли в антиправительственные лозунги. 7 мая на Обуховском 

военном заводе в Санкт-Петербурге произошло первое столкновение народных 

сил с полицией. Рабочие, вооруженные камнями, несколько часов отбивали 

атаки конной полиции. Спустя шесть часов Обуховская оборона была 

подавлена, а большинство ее участников впоследствии сослано на каторгу.  

В 1901-1903 годах столкновения (стачки) прошли по всей Российской 

империи – в Нижнем Новгороде, в Батуми, в Ростове и т.д. В Златоусте 

демонстрация была расстреляна полицией. 

В 1903 году РСДРП учла все недостатки съезда на территории Российской 

империи и организовала II съезд в Брюсселе, а затем – в Лондоне. В ходе 

партийных дебатов партия раскололась на две группировки - большевиков, 

с Лениным во главе, и меньшевиков, с Мартовым во главе. Программа партии 

все же осталась единой как для первых, так и для других: 

• свержение императора и создание демократической республики (как 

минимум); 

• уничтожение класса дворянства; 

• победа социалистической революции, строительство социализма (как 

максимум). 

В этом же году братья Долгоруковы и Д. Шаховский создали «Союз 

земцев-конституционалистов» с целью превращения Российского 

государства в конституционную монархию. Чуть позже, в 1905 году они 

объединились с «Союзом освобождения» и создали Партию кадетов (1905 г.). 

В конце 1901 - начале 1902 г. ряд существовавших в это время 

народнических кружков и групп объединился в Партию социалистов-

революционеров (эсеров). Ее лидерами были В. М. Чернов, Б. В. Савинков и др. 

Эсеры идеализировали мелкое крестьянское хозяйство, выдвигали требование 

социализации земли, т.е. ликвидации частной собственности на землю, передачи 

ее в распоряжение местных и центральных органов самоуправления и 

распределения ее по уравнительному принципу между крестьянами. Теоретики 

партии считали, что, реализовав это требование, будет совершен переход к 
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социализму. В политической сфере эсеры выдвигали требования ликвидации 

самодержавия, установления демократической республики. В области тактики 

борьбы с самодержавием партия главное внимание уделяла индивидуальному 

террору. Ее боевики, в частности, убили двух министров внутренних дел -           

Д. С. Сипягина (1902 г.) и В. К. Плеве (1904 г.). 

На рубеже веков активизировались и либералы. В 1899 г. в Москве был 

создан полулегальный кружок «Беседа», объединявший руководителей и 

активистов земств. С 1902 г. либералы стали выпускать за границей нелегальный 

журнал «Освобождение», который подготовил создание политической 

организации «Союз освобождения». Его учредительный съезд состоялся в     

1904 г. в Петербурге. 

В 1903 году Николай II пошел на ряд уступок и, при поддержке Сергея 

Витте, которого он повысил до председателя Кабинета министров, отменил 

круговую поруку в деревнях. Однако это привело к расслоению крестьянства. В 

этом же году был создан «Легальный рабочий профсоюз». В следующем году 

были отменены телесные наказания для солдат и крестьян. А также Николай II 

пообещал расширить права земств и принял указ о совершенствовании 

государственного порядка. 

Тем не менее маховик народного недовольства (не без подстрекательства и 

финансовой поддержки из-за рубежа) уже был запущен, и волнения 

продолжались. 

Значительный вклад в борьбу с революционным движением и консервацию 

старых порядков внес министр внутренних дел России Вячеслав 

Константинович Плеве (1902 по 1904 гг.). Плеве выступал за усиление надзора 

за крестьянами со стороны властей, за неприкосновенность крестьянской 

общины, неотчуждаемость наделов. Эта позиция пользовалась популярностью в 

правительственных кругах, именно она была закреплена в манифесте Николая 

Второго от 26 февраля 1903 года, где объявлялось о сохранении сословности, 

неприкосновенности общинного землевладения, неотчуждаемости надельных 

земель. Важным будет заметить, что позиция правительства не могла не 

обострить крестьянский вопрос в преддверии грядущих революционных 

потрясений. 

Другим направлением деятельности Плеве В.К.   была ярая борьба с 

революционными выступлениями и любыми другими актами неповиновения 

народа властям. Его девизом в этом плане были слова: «Сначала успокоение, 

потом реформы». Будучи министром внутренних дел и шефом жандармов, он 

применял полицейский террор, гонения за любым проявлением свободомыслия. 

Это были и расстрелы мирных демонстраций, и карательные экспедиции в места 

крестьянских волнений (например, в Полтавской и Харьковской губерниях). 

Плеве поддерживал еврейские погромы, прокатившиеся по всей стране. Именно 

он успешно боролся с деятельностью террористической организации «Земля и 

воля», арестовав её лидеров, причём считал, что борьба с кучкой преступников 

недостаточна, нужно вести широкую воспитательную работу серди 

интеллигенции.  В вопросах внешней политики выступал за авантюристический 
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агрессивный курс на Дальнем Востоке, захват Маньчжурии и Кореи, за 

"небольшую победоносную войну" с Японией для предотвращения назревавшей 

в России революции.  

Плеве поддержал «политику полицейского социализма» - создание 

пролетарских организаций под контролем полиции с целью отвлечения рабочих 

от политической борьбы.  Политика «полицейского социализма» внедрялась 

С.В. Зубатовым – начальником Московского охранного отделения (с 1896 г.) 

и Особого отдела департамента полиции (1902 – 1903 гг.). Зубатов создал 

систему политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем 

полиции (откуда получила название «Зубатовщина»). Попытка взять таким 

образом рабочий класс под контроль не увенчалась успехом. 

После убийства Плеве В.К. (1904 г., был убит эсерами), министром 

внутренних дел стал Петр Дмитриевич Святополк – Мирский (август 1904 – 

январь 1905 гг. – снят с поста после событий Кровавого воскресенья как не 

справившийся с ситуацией). Именно с его именем связан курс, вошедший в 

историю как «правительственная весна». Этой политикой Святополк – 

Мирский стремился привлечь оппозицию на сторону правительства. Святополк-

Мирский объявил, что его политика будет основываться на «доверии» к 

обществу, и либеральное общество откликнулось на призыв власти.  

В ноябре 1904 г. в столице состоялся Земский съезд, который принял 

резолюцию о необходимости создания законодательного народного 

представительства. Самым смелым в проекте был пункт об образовании особого 

совещания из выборных представителей при Государственном совете для 

предварительного обсуждения законопроектов. Большинство сановников 

согласилось с проектом, констатировав «вести прежнюю политику реакции 

совершенно невозможно». Против был лишь обер-прокурор Синода                    

К.П. Победоносцев, но он выражал мнение царя. В последний день обсуждения 

Николай II твердо заявил: «Мужик конституции не поймет, а поймет только 

одно, что царю связали руки…».  

В результате из проекта был вычеркнут пункт о выборных. В 

опубликованном 12 декабря 1904 г. указе «О предначертаниях к 

усовершенствованию государственного порядка» вместо ожидаемого всеми 

народного представительства фигурировало указание на «непременное 

сохранение незыблемости основных законов империи». Даже в кругах высшего 

дворянства указ называли «жидким и вычурным», а разочарование либерального 

общества было полнейшим. 

 

4. Российский капитализм в начале XX в. Образование монополий. 

Донбасс в начале XX в. 

 

В начале XX в. в российской промышленности продолжался процесс 

концентрации производства, т.е. выпуск промышленной продукции 

сосредотачивался на немногих крупных предприятиях, происходило их 

акционирование. На этой основе возникали монополии - объединения 
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предпринимателей с целью получения наибольшей прибыли за счет устранения 

конкурентов. Всего к 1913 г. в стране насчитывалось более 150 монополий. 

Крупнейшими среди них были: «Продамет», «Трубопродажа», «Продпаровоз», 

«Продвагон» «Продуголь», «Товарищество братьев Нобель» и др. Уровень 

монополизации отличался крайней неравномерностью. В металлургии, 

транспортном машиностроении, нефте- и угледобыче, сахарном производстве 

монополии контролировали основную часть производства и сбыта и почти 

безраздельно господствовали на рынке. В металлообработке, легкой и пищевой 

промышленности уровень монополизации был невысок. Отдельные отрасли, 

например станкостроение, деревообработка и др., почти не были затронуты 

монополизацией. 

Строительство крупных предприятий резко увеличило потребность в 

финансовом кредитовании промышленности. Вследствие этого значительно 

возросла роль банков. Вкладывая деньги в промышленные предприятия, банки 

стремились к контролю над ними. В этих целях они приобретали акции 

финансируемых предприятий и становились их совладельцами. Так, Русско-

Азиатский банк являлся совладельцем 37 акционерных обществ, Азовско-

Донской и Петербургский международный банки имели акции соответственно 

35 и 33 предприятий. Таким образом, в стране происходил процесс сращивания 

банковского и промышленного капиталов. 

В России было много предприятий, принадлежащих иностранцам. 

Правительство поощряло приток иностранного капитала в страну. Он 

способствовал развитию российской экономики, увеличивая объемы 

производства, уплачивая налоги, распространяя передовые технологии и методы 

организации производства, создавая новые рабочие места. 

Наряду с крупными фабриками и заводами, акционерными обществами 

существовали средние и мелкие предприятия, сохраняло свое значение кустарно-

ремесленное производство. 

Экономическому развитию страны способствовало бурное 

железнодорожное строительство, соединявшее различные части страны, 

требовавшее металла, рельсов, вагонов и паровозов, создания вокзалов и т.д. (в 

1915 г. протяженность российских железных дорог достигла 70 тыс. км.). 

Особенностью экономики России являлось наличие в ней большого 

государственного сектора. Ему принадлежала значительная часть железных 

дорог, заводов, прежде всего военных, земельных угодий, транспорта. 

Государство вкладывало крупные средства в российскую промышленность, в 

значительной мере являясь организатором ее успешного развития. 

Сельское хозяйство, состоящее из крестьянского и помещичьего 

производств, оставалось отсталой отраслью экономики страны. Это объяснялось 

почвенно-климатическими условиями России, значительная часть территории 

которой находилась в зоне рискованного земледелия. Сдерживали 

капиталистическое развитие деревни и крепостнические пережитки, прежде 

всего помещичье землевладение и община. В конце XIX в. в Европейской 

России 30 тыс. крупных помещиков владели 70 млн десятин, а 10,5 млн 
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беднейших крестьянских хозяйств имели лишь на 5 млн десятин больше. 

Крестьянское малоземелье приводило к нищете большинство сельского 

населения, не позволяло применять машины, прогрессивные приемы ведения 

хозяйства. Из-за общинного землевладения была затруднена купля-продажа 

земли, сохранялась чересполосица. В результате крестьянское 

сельскохозяйственное производство крайне медленно приобретало характер 

товарного и сохраняло черты натурального хозяйства, что задерживало общее 

экономическое развитие страны. Товарность помещичьего хозяйства была 

значительно выше крестьянского, но самостоятельно, без последнего оно было 

не в состоянии решить продовольственную и сырьевую проблемы страны. 

 

Донбасс в начале XX в. 

В Донбассе темпы роста производства были наиболее высокими по 

стране. В регионе было построено и работало 12 металлургических заводов и 157 

шахт. В 1902 г. были созданы следующие монополии – металлургический 

синдикат «Продамета» (крупнейший в России, куда вошли 6 заводов Донбасса 

- Юзовский, Донецко-Юрьевский, Русский Провиданс, Никополь-

Мариупольский, Константиновский, в руках синдиката находилось 60% всего 

русского производства листового железа), «Трубопродажа» - синдикат по 

продаже железных труб (Никополь-Мариупольский и Луганский заводы) и 

синдикаты «Гвоздь», «Продвагон». В 1904 г. 18 отдельных акционерных 

обществ, добывавших 75% каменного угля в Донецком бассейне, объединились 

в синдикат «Продуголь». Монополистические союзы договаривались между 

собой об условиях продажи, сроках платежа, делили рынки сбыта, и 

распределяли между предприятиями заказы и прибыли. 

В промышленность активно привлекался иностранный капитал - 

бельгийский, французский, немецкий, английский. 

Происходил процесс сращивания банков с промышленностью. В начале 

века 5 российских банков контролировали 52% капиталов металлургической, 

65% угольной промышленности. Банки имели своих представителей в 

руководящих органах Никополь-Мариупольского банка. 

Высокие темпы развития производства в Донбассе сделали его главным 

угольно-металлургическим регионом России. На его долю приходилось 87% 

общероссийской добычи угля, 70% выплавки металла, 57% стали, 41% проката, 

более 90% производства кокса, более 60% соды и ртути. 

Вхождение Донбасса в эпоху монополистического капитализма усилило 

противоречия в развитии региона. С одной стороны Донбасс стал наиболее 

весомым краем в экономике России, с другой стороны обострились социальные, 

экономические и политические противоречия в обществе. 

Таким образом, в начале XX в. в экономическом отношении Россия была 

многоукладной страной. Наряду с высшими формами капитализма 

(акционерными обществами, монополиями, банками) существовали 

полуфеодальные (в деревне) и родовые отношения (в Средней Азии, районах 

Кавказа и Сибири). Несмотря на достаточно высокие темпы экономического 
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роста, страна не смогла догнать ведущие страны Запада. Ее удельный вес в 

мировом промышленном производстве держался на уровне 5 - 6%. По 

абсолютным же показателям, особенно по производству промышленных товаров 

и услуг на душу населения, техническому оснащению промышленного и 

сельскохозяйственного производств положение России было несопоставимо со 

странами западной цивилизации. В отличие от них переход страны на 

индустриальную стадию развития не завершился. 

 

5. Международные отношения в начале XX в.   

 

В последней трети XIX - начале XX века обострились военные конфликты. 

Причина - борьба за самые выгодные внешние рынки: колонии. К этому времени 

выросли масштабы производства. Промышленности стало тесно в рамках одного 

государства. Необходимы внешние рынки сбыта. Обострилась международная 

конкуренция, которая имела и негативные моменты. Чтобы свести негатив к 

минимуму, нашли такую форму внешних рынков, куда не пускались 

предприниматели других стран. Такой формой стали колонии, страны, которые 

были лишены независимости в решении вопросов внутренней и внешней 

политики. Колонии стали рынками дешёвого сырья, дешёвых рабочих рук и 

рынком сбыта товаров из метрополии (метрополия — это страна, имевшая 

колонии). 

Экономические кризисы (1873 г., 1883 г., 1890 г., 1900 г., 1907 г. и 1913 г.) 

обострили борьбу за колонии. Рассмотрим некоторые события этой борьбы. 

В 1881г. Франция захватила Тунис. Потом её жертвой стал Алжир, а затем 

значительная часть Северной и Западной Африки. В 1882г. Великобритания 

оккупировала Египет. В 1899-1902гг. она воевала против буров (переселенцев из 

Голландии) на юге Африки и победила. 

В 1898-1899 гг. из-за господства на Кубе и в Филиппинах шла испано-

американская война. Испанцы проиграли. Филиппины и Куба получили 

независимость от Испании, но попали в зависимость от США. 

На Дальнем Востоке своё господство пыталась утвердить Япония, самое 

развитое государство в Азии. Она установила протекторат над Кореей. Начала 

войну с Китаем. Но вмешалась Россия, а потом Великобритания, США и 

Германия. Китай был разделён на сферы влияния указанных стран. 

В Европе сложились два противоборствующих военно-политических 

союза: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия; создан в        

1882 г.) и Антанта (Франция, Россия, Великобритания; формировалась с 1891 по 

1907 гг.). Они вынашивали грандиозные планы по переустройству мира. 

Следует отметить, что до образования Антанты Россия предпринимала 

шаги, по выражению Николая 1 «Спасти мир на краю катастрофы». В 1899 году 

по инициативе России состоялась первая в истории конференция европейских 

держав по вопросам разоружения. Местом её проведения с подачи Санкт-

Петербурга стала Гаага. Нарастание международной напряжённости, 

усиление гонки вооружений между Германией, Англией и другими державами 
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убедили Николая II, что мирное небо нужно попытаться спасти путём 

дипломатии и переговоров. 

Фактически российская сторона предприняла первую в истории попытку 

создания общеевропейской системы безопасности, архитектура которой 

окончательно оформится лишь по итогам Второй мировой войны. Многие 

вопросы, поднятые в Гааге, оказались беспрецедентными для своего времени. 

На обсуждение предлагались сокращение военных бюджетов, международный 

третейский суд, разработка механик предотвращения военных конфликтов. 

Запрос российской стороны на проведение мирной конференции по вопросам 

разоружения не вызвал понимания у европейских держав. Не только Германия, 

но и остальные крупные страны активно готовились к новой войне. Франция 

тоже активно занималась перевооружением армии и потому не могла 

приветствовать возможные ограничения на производство новых видов боевой 

техники. Идея Николая II о реальном сокращении вооружений и военных 

бюджетов, ставшая основным поводом к созыву международного форума, так 

и не воплотилась в реальных договорённостях. В документах конференции 

вопросы разоружения оказались отражены лишь в форме деклараций 

и «пожеланий». 

 

6. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

 

Русско-японская война стала одной из первых империалистических войн, 

несправедливых, захватнических с обеих сторон. Главной причиной войны 

было столкновение двух держав из-за раздела Китая и Кореи. Япония добилась 

отторжения от Китая о-ва Тайвань и ряда других территорий. Россия получила 

аренду Квантунского п-ова с Порт-Артуром и право организации на этой 

территории военно-морской базы. Обе страны пытались установить свое 

господство в Маньчжурии. Правящие круги России стремились также к 

«маленькой победоносной войне», с целью ослабления революционного подъема 

в стране. 

В экономическом и военном отношении Япония была значительно слабее 

России. Однако русское правительство плохо подготовилось к войне. Располагая 

более чем миллионной армией и 3,5 млн человек в запасе, Россия имела на 

Дальнем Востоке менее чем 100-тысячную группировку, которая была 

разбросана по огромным пространствам от Читы до Владивостока и от 

Благовещенска до Порт-Артура. Дальний Восток связывала с центром страны 

Великая Сибирская магистраль, которая могла пропускать лишь три пары 

воинских эшелонов в сутки. Япония смогла выставить армию численностью 

свыше 375 тыс. человек. Русский военно-морской флот насчитывал 69 боевых 

кораблей (против 168 японских) и качественно уступал флоту противника. 

Основные события. 27 января 1904 г. японская эскадра внезапно 

атаковала русские корабли, стоящие на рейде Порт-Артура. В этот же день отряд 

японских крейсеров и миноносцев блокировал в нейтральном корейском порту 

Чемульпо русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», принуждая 
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их сдаться. После неравного боя «Варяг» был затоплен командой, а «Кореец» 

взорван. Только на следующий день Япония официально объявила войну России. 

Командующий русской эскадрой на Дальнем Востоке вице-адмирал         

С. О. Макаров пытался перейти к активным боевым действиям против японского 

флота, но 31 марта он погиб вместе с большей частью экипажа броненосца 

«Петропавловск», подорвавшегося на мине. 

В середине апреля начались боевые действия на суше. В мае японская 

армия осадила Порт-Артур. Посланный ему на выручку русский корпус 

потерпел поражение под Вафан-гоу. В сражении под Ляояном командующий 

русской армией генерал А. Н. Куропаткин не смог воспользоваться 

благоприятной обстановкой, упустил победу и вынужден был отойти. Пытаясь 

перейти в наступление, русская армия осенью 1904 г. вступила в сражение с 

японцами на р. Шахе, но оно окончилось безрезультатно. Обессиленные 

противники перешли к обороне. До конца 1904 г. русские войска, значительно 

уступая японским, героически удерживали Порт-Артур. 20 декабря генерал        

А. М. Стессель, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, сдал 

крепость. В феврале 1905 г. русская армия проиграла крупное Мукденское 

сражение. Русское военное командование, стремясь оказать помощь своим 

войскам на Дальнем Востоке, переправило с Балтийского флота эскадру под 

командованием 3. П. Рожественского. Совершив переход через Атлантический и 

Индийский океаны, она была полностью разгромлена в мае 1905 г. в Цусимском 

морском сражении. 

Итоги войны подвел Портсмутский мирный договор 1905 г. По нему 

Россия вынуждена была уступить Японии права на аренду Квантунского п-ова с 

Порт-Артуром, к ней отходила южная часть Сахалина и Курильские о-ва. 

Русско-японская война вызвала возмущение российского общества, явилась 

катализатором революции 1905-1907 гг. 

 

5. Революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер, ход, итоги  

 

В начале XX в. в России назревала революция. Усилилось рабочее 

движение. Оно характеризовалось переходом от экономической к политической 

борьбе. Крупнейшими выступлениями рабочих в это время были: «Обуховская 

оборона» (1901 г., Петербург), майская демонстрация в Сормово (1902 г.), 

политическая забастовка в Ростове-на-Дону (1902 г.). Летом 1903 г. рабочее 

движение поднялось на новый рубеж. Вспыхнула всеобщая политическая стачка, 

охватившая юг России (Баку, Тифлис, города Украины).  Ширились 

крестьянские бунты. Летом 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях 

восстали 40 тыс. крестьян и разгромили более 100 имений.  Активизировалось 

либеральное движение. В конце 1904 г. либералы провели «банкетную 

кампанию». Собираясь под видом банкетов, они требовали ограничения 

самодержавия и демократических свобод. 

 

 



  52 

 

 

Причины назревания революционного кризиса 

1. Несоответствие политического строя потребностям социально-

экономического развития. Переход к индустриальному обществу требовал 

ликвидации сословных перегородок, всеобщего юридического равенства, 

демократических свобод, т.е. движения к гражданскому обществу и правовому 

государству. Главной преградой на этом пути было самодержавие; 

2. В стране существовали такие феодальные пережитки, как помещичье 

землевладение и община. Они сдерживали создание крупных фермерских 

хозяйств, которые являются наиболее эффективной формой 

сельскохозяйственного производства, препятствовали личной хозяйственной 

инициативе крестьян; 

3. Высокий уровень эксплуатации рабочего класса: тяжелые условия труда и 

быта, социальная незащищенность, низкая оплата труда российского рабочего (в 

3-5 раз ниже западноевропейского); 

4. Острота национального вопроса. Включенные в состав Российской империи 

народы выступали за равноправие, предоставление им автономных прав, 

национальную самостоятельность и независимость. Ширилось национально-

освободительное движение в Польше, Финляндии, на Кавказе. 

Ускорителем революции стала русско-японская война (1904-1905 гг.). 

По характеру революция 1905 г. была буржуазно-демократической. 

Основными ее задачами были: свержение самодержавия или, в крайнем случае, 

установление конституционной монархии, решение аграрного и национального 

вопросов, ликвидация феодально-крепостнических пережитков. 

Основные события. Началом революции явились события 9 января 

1905г. - «Кровавое воскресенье». В этот день в Петербурге состоялось 140-

тысячное шествие рабочих к царю, организованное священником Г. Гапоном и 

созданной им организацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих 

Санкт-Петербурга». Рабочие хотели передать царю петицию с просьбой о защите 

их прав, улучшении материального положения. Под влиянием революционных 

партий в нее были включены и требования демократических свобод. Вместо 

диалога, хотя бы обещаний, демонстрация была расстреляна войсками. 

Пролетариат ответил на бессмысленную и жестокую расправу стачками и 

демонстрациями протеста. Начались первые вооруженные столкновения. 

С весны 1905 г. революция шла по нарастающей. Ширилось стачечное 

движение рабочих. Начались погромы крестьянами помещичьих имений. Стали 

возникать профессионально-политические союзы интеллигенции (инженеров, 

врачей, учителей и др.). В мае 1905 г. они объединились в общероссийскую 

организацию «Союз Союзов». 

С 12 мая по 23 июля продолжалась общегородская стачка ивановских 

ткачей, выдвинувших экономические и политические требования. 

Забастовавшие рабочие создали свой орган власти - Совет уполномоченных 

депутатов - прообраз Советов рабочих депутатов (предприниматели снизили 

продолжительность рабочего дня до 10 часов и повысили заработную плату на 

10-15%). В июне 1905 г. произошло восстание в г. Лодзи (Польша). В этом же 
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месяце вспыхнуло восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 

(Черноморский флот). 

Нарастание революционной борьбы привело к Всероссийской 

октябрьской политической стачке, в которой приняло участие более 2 млн 

человек. Стачечники повсеместно организовывали свои руководящие органы — 

Советы рабочих депутатов. 

Размах революции заставил царское правительство пойти на уступки. 17 

октября 1905 г. после долгих колебаний царь подписал Манифест «Об 

усовершенствовании государственного порядка». Он провозглашал свободу 

слова, собраний, союзов, а также созыв законодательной Думы. Манифест 

изменял политический строй России. Был сделан шаг к конституционной 

монархии. Однако в полной мере реализовать законодательство, не удалось. 

После опубликования Манифеста 17 октября 1905 г. в России начался 

процесс создания легальных политических партий.  Либеральные партии - 

конституционно-демократическая партия (кадетов) (ее лидер - историк              

П. Н. Милюков, выступали за конституционную монархию по английскому 

образцу), «Союз 17 октября» (октябристы) (во главе с крупным 

предпринимателем А. И. Гучковым, выступали за сохранение за монархом 

титула «самодержец»). Реакционные силы создали так называемые 

черносотенные организации. Наиболее крупной из них был «Союз русского 

народа» (основателями были врач А. И. Дубровин и бессарабский помещик         

В. М. Пуришкевич. Организация выступала за сохранение самодержавия, против 

Манифеста 17 октября 1905 г.). Получила право легально действовать и социал-

демократическая партия. Она имела свои фракции в Государственных думах, 

открыто издавала газеты 

Эсеры и социал-демократы, не удовлетворились положениями 

Манифеста. Они в декабре 1905 г. организовали вооруженные выступления в 

ряде российских городов. Самое крупное из них произошло в Москве на Красной 

Пресне под руководством Совета рабочих депутатов. Оно началось 8 декабря и 

только к 18 декабря после кровопролитных боев было подавлено войсками. 

В 1906 г., несмотря на то что еще продолжались погромы и поджоги 

крестьянами помещичьих имений, вспыхивали восстания в армии (лето 1906 г., 

Свеаборг и Кронштадт), в целом революционное движение в стране пошло на 

спад. В немалой степени этому способствовали как реализация положений 

Манифеста 17 октября 1905 г., так и активная карательная политика 

правительства. В 1906 г. в стране были введены военно-полевые суды с 

ускоренными и упрощенными правилами судопроизводства. За 1906-1907 гг. 

было казнено более тысячи человек. 

Начало парламентаризма в России 

Деятельность I Государственной думы (27 апреля – 8 июля 1906 г.). В I 

Думу было избрано 448 депутатов. По партийному составу они распределялись 

следующим образом: кадетов – 153, октябристов – 13, беспартийных – 105, 

крестьян-трудовиков – 107, «автономистов» (депутаты национальных окраин) – 

63 и 7 – прочих. Таким образом, кадетов и примыкавших к ним оказалось 43 %, 
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трудовиков – 23 %, представителей националистических групп – 14 %, пятую 

часть депутатов представляли беспартийные. Расчеты правительства на 

патриархальность крестьян не оправдались. Деревня послала в думу политиков 

левого и либерального толка. Дума оказалась оппозиционной. Председателем I 

Думы был избран кадет С.А. Муромцев. Важнейшим вопросом обсуждения был 

аграрный. Кроме того, трудовики требовали объявления политической 

амнистии, упразднения Государственного совета, расширения прав Думы 

(установления ответственности правительства не перед царём, а перед Думой). 8 

июля 1906 г. правительство приняло решение о роспуске Думы и о проведении 

новых выборов. 

Деятельность II Государственной думы (20 февраля – 3 июня 1907 г.). 

Выборы проходили в начале 1907 г. на основе старого избирательного закона, 

поэтому ситуация во II Думе в общих чертах напоминала ситуацию в I Думе. 

Избирательный закон 1905 г.: при выборах избиратели делились на курии, 

выдвигавшие разное количество депутатов. 

1 голос помещика = 3 буржуа = 15 крестьянам = 45 рабочим. 

В Думу было избрано 518 депутатов, из них 66 социал-демократов, 37 

эсеров, 104 трудовика, 16 народных социалистов. 99 мест получили кадеты, 44 – 

октябристы, 10 – крайне правые. Председателем II Государственной думы был 

избран кадет Ф.А. Головин. Эта Дума проработала 102 дня. По-прежнему 

аграрный вопрос оставался центральным. 

В силу оппозиционности Думы законопроекты, поступавшие не ее 

рассмотрение из правительства, проваливались во время голосования точно так 

же, как предложения, принятые депутатами, не могли пройти голосования в 

Госсовете. 3 июня 1907 г. было объявлено о роспуске II Государственной Думы 

и изменении системы выборов. 

Итоги революции. Главным результатом стало то, что верховная власть 

была вынуждена изменить общественно-политический строй России. Было 

достигнуто некоторое ограничение самодержавия, хотя царь все еще имел 

возможность принимать законодательные решения и полную исполнительную 

власть. Изменилось общественно-политическое положение российских граждан: 

были введены демократические свободы, отменена цензура, разрешена 

организация профсоюзов и легальных политических партий. Буржуазии была 

предоставлена широкая возможность участвовать в политической жизни страны. 

Улучшилось материальное и правовое положение рабочих. В ряде отраслей 

повысилась заработная плата и сократилось рабочее время. Крестьяне добились 

отмены выкупных платежей. В ходе революции были созданы предпосылки для 

аграрной реформы, что способствовало дальнейшему развитию буржуазных 

отношений в деревне. 

 

Вывод.  Невзирая на высокие темпы экономического развития, Россия в 

начале ХХ в. оставалась среднеразвитой аграрно-индустриальной страной с 

отчетливо выраженной многоукладностью экономики. С высшими формами 

капиталистической индустрии соседствовали раннекапиталистические и 
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полуфеодальные способы хозяйствования.  Сохранялось сословная градация 

общества и привилегированное положение отдельных социальных групп. 

Отсутствие конституционных прав и свобод, стремление к правовому 

государству вызвали к жизни либеральные, демократические, социалистические 

и прочие партии, вдохновившие мелкую буржуазию, рабочих и крестьянство 

России на революцию. Окончание революции привело к установлению 

временной внутриполитической стабилизации в России. Первая российская 

революция несколько улучшила положение широких народных масс. 

Увеличилась заработная плата рабочих, крестьянство было освобождено от 

выкупных платежей. Страна получила демократические свободы. Была создана 

законодательная Дума. Однако революция не решила коренных вопросов, 

стоящих перед Россией. Многие завоевания не реализовывались, парламент был 

маловлиятельным, аграрный вопрос остался нерешенным. Это предопределило 

новые революционные потрясения в стране.  

 

 

Тема 22. Российская империя в 1907–1914 гг. 

Первая мировая война и Россия 

 

План 

 

1. Партийная система России 1905 – 1917 гг. Характерные черты 

общероссийских политических партий. 

2. Политическая сущность режима третьеиюньской монархии. Проект 

системных преобразований П. А. Столыпина 

3. Социально-экономическое   развитие Российской империи в 1907-1914 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. 

4. Россия в Первой мировой войне. Кризис власти. 

 

 

1. Партийная система России 1905 – 1917 гг. Характерные черты 

общероссийских политических партий 

 

Манифест 17 октября 1905 года впервые легализовал в России 

политические партии и создал в ней парламентскую систему. 

Основными политическими партиями периода 1905–1917 гг. были: 

Черносотенцы (Союз русского народа и др., лидеры – В. Пуришкевич,      

Н. Марков 2-й, А. Дубровин) – партия помещиков, вербовавшая в свои ряды 

также несознательных рабочих и маргинальные слои населения. Черносотенцы 

выступали за самодержавие, против аграрных и политических реформ, но ради 

привлечения рабочих обещали им 8-часовой рабочий день. В национальном 

вопросе они были крайними шовинистами и антисемитами, в своей деятельности 

широко практиковали еврейские и студенческие погромы, политические 

убийства. Численность примерно 410 тыс. чел. 
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Октябристы (Союз 17 октября, лидеры – М. Родзянко, А. Гучков) – 

сравнительно немногочисленная (не превышала 50 тыс.) партия буржуазии, 

выступавшая за умеренно-либеральные политические и социальные реформы 

при сохранении сильной царской власти и национальных традиций (что 

отражалось в самом названии партии, подчеркивавшем ее лояльность и 

приверженность идеям царского манифеста). Октябристов можно с полным 

основанием назвать духовными наследниками славянофилов. Именно они 

составляли главную политическую опору Столыпина. 

Кадеты (конституционные демократы, или Партия народной свободы, 

лидеры – историк профессор П.Н. Милюков, П. Струве, В. Маклаков,                       

А. Шингарев, профессор ТТИ Н. Некрасов) – достаточно массовая (в разное 

время от 50 до 100 тыс.) партия либеральной интеллигенции, прямые идейные 

наследники западников XIX в. Выступали за широкие либеральные реформы во 

всех областях жизни: парламентскую монархию английского образца (при 

которой монарху отводится лишь роль символа преемственности власти и 

единства нации), всеобщее и равное избирательное право, ограничение 

помещичьего землевладения с продажей «излишков» крестьянам, 8-часовой 

рабочий день, автономию национальных окраин. В отличие от современных 

западников, кадеты все-таки сохраняли великодержавный патриотизм.  

 

 
Трудовики – неоформленная в партию, но многочисленная фракция 

крестьянских депутатов Думы. При сохранении традиционной веры в царя, 

выступали за радикальный «черный передел» земли в пользу крестьян с 

уничтожением помещичьего землевладения. 
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Эсеры (социалисты-революционеры, лидеры – В. Чернов, Б. Савинков,     

Н. Авксентьев) – партия радикальной интеллигенции, делавшая ставку на 

крестьянскую революцию, последователи народовольцев, одна из самых 

массовых партий (в 1917г. – 500 тыс.). Выступали за демократическую 

республику, социализм с сохранением мелкой («трудовой») частной 

собственности и экспроприацию буржуазии и помещиков, право наций на 

самоопределение (в остальном считали себя патриотами). Подобно 

народовольцам, широко практиковали индивидуальный террор, среди их жертв 

– 6 министров, в т.ч. Столыпин. 

Социал-демократы – партия радикальной интеллигенции, делавшая 

ставку на пролетарскую революцию, последователи идей К. Маркса; до 

революции 1917 года не были массовой партией. Разделялись на 2 крыла, 

впоследствии ставшие двумя самостоятельными партиями. Умеренная часть –

меньшевики (лидеры – Г. Плеханов, Ю. Мартов, П. Аксельрод, И. Церетели,      

Н. Чхеидзе, Ф. Дан) по целям были близки к эсерам, но делали ставку на рабочих, 

были интернационалистами и отвергали террористические методы. Радикальное 

крыло – большевики (лидер – В.И. Ленин) выступали за полное уничтожение 

частной собственности, революционную диктатуру после победы на 

«переходный период», также были интернационалистами и признавали любые 

средства в борьбе. В частности, большевики были единственной в мире партией, 

в годы Первой мировой войны выступившей за поражение своей страны ради 

приближения революции и не стеснявшейся брать деньги у немцев на 

революционную работу. 

 

Монархический парламентаризм в России 1907-1914 гг. 

 

Парламентская система дореволюционной России была основана на 

разделении избирателей на 4 курии (помещичья, городская, крестьянская и 

рабочая) с неравными нормами представительства (особенно усилилось это 

неравенство по столыпинскому закону 3 июня 1907 г.). Неравные права 

получили также национальные меньшинства. Не получили избирательного права 

не имевшие имущественного ценза (кроме крестьянских общин и рабочих), а 

также духовенство, военные (в соответствии с принципом «армия вне 

политики») и женщины (последние не имели его во всем мире до Первой 

мировой войны). Выборы были не прямыми, а 2-степенными, как в США, через 

выборщиков. По такой системе избиралась нижняя палата парламента 

– Государственная дума. 

Верхнюю палату представлял реформированный Государственный 

совет, призванный быть консервативным «амортизатором» Думы. В отличие от 

нее, он наполовину назначался императором (как и раньше), а наполовину 

избирался, но только от представителей первых двух курий (т.е. без участия 

крестьян и рабочих). 

По Основным законам император сохранял всю полноту исполнительной 

власти и – наравне с Думой – право законодательной инициативы. Закон 
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считался принятым после принятия его обеими палатами и утверждения 

царем. Император имел право досрочного роспуска Думы и назначения новых 

выборов, а также в перерывах между думскими сессиями издавать 

самостоятельно указы, имевшие силу закона. (Этой лазейкой в 

законодательстве широко пользовалось правительство. Именно таким путем, 

в обход «парламентской канители», Столыпин провел свою аграрную реформу, 

утвержденную Думой в качестве закона лишь в 1910 г., когда реформа 

проводилась уже четвертый год и была на полном ходу).  

 

Историю Думы можно разделить на два периода: 

1 период. 1906–1907 гг. – 1-я и 2-я Думы, в которых преобладали кадеты. 

Обе стояли в резкой оппозиции к правительству и были распущены досрочно. 

2 период. 1907–1917 гг. (после произвольного изменения Столыпиным 

избирательного закона) – 3-я и 4-я Думы, в которых лидировали октябристы. Обе 

эти Думы были относительно лояльны к правительству либо 

занимали конструктивную оппозицию, вплоть до назревания политического 

кризиса в ходе Первой мировой войны. 

 

2. Политическая сущность режима третьеиюньской монархии. 

Проект системных преобразований П. А. Столыпина 

 

Политический режим, установившийся в России после поражения первой 

русской революции, получил название режима третьеиюньской монархии. 

Сущность режима третьеиюньской монархи – это особая политика 

лавирования правительства между различными политическими силами в рамках 

парламентской системы и с учетом расстановки сил по новому избирательному 

закону 3 июня 1907 г.  

Суть избирательного закона: Закон 3 июня 1907 предоставлял министру 

внутренних дел право изменять границы избирательных округов и на всех 

стадиях выборов делить избирательные собрания на самостоятельные 

отделения. Резко сократилось представительство от национальных окраин. 

Например, от Польши раньше избирали 37 депутатов, а теперь 14, от Кавказа 

раньше 29, теперь же только 10. Мусульманское население Казахстана и Средней 

Азии вообще лишалось представительства).  

При этом правительство сохраняло полную самостоятельность своего 

политического курса, но действовало с учетом новой политической обстановки, 

сложившейся после революции. 

Характерная черта – опора на двойное большинство 

в III и IV Государственных Думах (правооктябристское и октябристско-

кадетское), в результате чего правительство, сохраняя парламентскую систему, 

могло принять практически любой законопроект, как консервативной 

(правооктябристское большинство), так и либеральной направленности 

(октябристско-кадетское большинство). В результате складывалась видимость 

парламентаризма и законности, что несколько успокаивало либеральное 
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общественное мнение, хотя на деле правительство подчинялось только 

императору, Государственная Дума никакого влияния на него не оказывала. 

Главное направление внутренней политики этого периода – это сочетание 

карательных мер против революционеров («военно-полевые суды» и т.д.) с 

попыткой решить наиболее животрепещущие вопросы, прежде всего аграрный 

(реформа Столыпина). 

 

Проект системных преобразований П. А. Столыпина 

 

26 апреля 1906 года император Николай II предложил Петру Аркадьевичу 

Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после этого зимой 

1907 года правительство было распущено вместе с Государственной думой I 

созыва, а Столыпин в том же году был назначен председателем Совета 

министров. 

Правительственная программа Столыпина предполагала также целый 

комплекс мер по перестройке местного самоуправления, народного образования 

и вероисповедания. Столыпин предусматривал восстановить бессословный 

принцип и снизить имущественный ценз на выборах в земства, а также 

ликвидировать волостной суд крестьян, что должно было уравнять их в 

гражданских правах со всем остальным населением. Он считал необходимым 

ввести всеобщее начальное образование. Это отвечало бы потребностям 

индустриального развития страны и позволяло крестьянину повысить свой 

образовательный ценз, необходимый для представительства в земских органах 

самоуправления. Свободу совести и веротерпимость призвана была осуществить 

реформа церкви. Петр Аркадьевич был убежденным монархистом, поэтому 

выступал за сохранение самодержавия, действующего политического и 

социального порядка. Рассмотрим некоторые реформы.  

 

Судебная реформа 1906 г.  Александр II реформировал судебную систему 

России во второй половине XIX века. Репутация у российских 

служителей Фемиды была хорошей: подсудимые могли рассчитывать на 

справедливое и беспристрастное разбирательство. Но Александр III провел 

контрреформы, которые коснулись и судебной системы. 

Столыпин хотел вернуть суды к состоянию времен Александра II. Первой 

задачей проекта было возвращение мирового суда, который был доступен для 

крестьян. 

Содержание судебной реформы предполагало и другие шаги: введение 

защиты на стадии предварительного следствия, использование практики 

условного осуждения и условно-досрочного освобождения, увеличение оклада 

судей. Петр Аркадьевич создал предпосылки для ликвидации из сферы 

судопроизводства понятия «политическое преступление». 

Столыпин создал военно-полевые суды. Дела, в которых факт 

преступления и виновности казались очевидными, вели офицеры. 

Разбирательство проходило быстро, и приговор выносили в течение 48 часов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://24smi.org/person/3558-femida.html
https://24smi.org/celebrity/4360-aleksandr-iii.html
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Реализовать Столыпину удалось концепцию военно-полевых судов. По 

другим пунктам реформы Петр Аркадьевич не добился ощутимых успехов. 

 

Военная реформа 1906 –1907 гг. Столыпин анализировал поражение 

России в Русско-японской войне. Политик считал, что речь идет не о новых 

завоевательных кампаниях, а о обороноспособности государства. В число 

основных реформ входила военная, поэтому министр предложил семь 

изменений, призванных повысить боеспособность армии. 

В России обновили воинский устав, в котором указали права и обязанности 

призывных комиссий. Пересмотрели состав рекрутов: в армию не призывали 

инородцев, представителей духовенства. Пехотинцы служили по 3 года, 

остальные – по 4. Резервистов разделили на две категории: молодые и пожилые. 

Столыпин стремился повысить привлекательность военной службы, 

поэтому выступал за введение льгот для военных. Армия и флот получили новое 

вооружение, офицерскому корпусу предоставили дополнительное 

финансирование. 

 

Социальная реформа 1908 г. Рабочие заводов и фабрик считались 

революционизированной прослойкой общества. Трудились на предприятиях по 

10 –12 часов шесть дней в неделю. Себестоимость российских товаров была 

выше продукции западных промышленников, а качество хуже. Деревни 

оставались перенаселенными – в России был огромный запас рабочей силы. Но 

правительство не спешило создавать условия для трудовой миграции внутри 

страны, опасаясь увеличивать численность прослойки, которая отличалась 

революционными взглядами. 

Но индустриализация подступала, отставать от Европы власти не хотели. 

Поэтому Столыпин выработал программу по защите прав трудящихся. Суть 

социальной реформы заключалась в регламентации правил найма рабочих, 

введении страхования от несчастных случаев и болезней, пересмотре 

продолжительности смен. 

Владельцы предприятий, для которых преобразования сулили расходы, 

препятствовали переменам. Николай II занял позицию промышленников, потому 

что опасался укрепления положения революционно настроенного пролетариата. 

Поэтому с формированием юридических взаимоотношений работника и 

работодателя у Столыпина ничего не получилось. 

 

Реформа образования 1908 г. В начале XX столетия в империи 

функционировала сложная система, которая закрывала путь к получению 

среднего и высшего образования бедным слоям населения. Петр Аркадьевич 

считал, что построить процветающую страну без образованных граждан 

невозможно. Поэтому политик ставил реформу образования в тройку главных 

после аграрной и социальной. 

Положения реформы предполагали введение обязательного начального 

образования для детей от 8 до 12 лет из всех слоев общества. Если с этим пунктом 
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Николай II согласился, то с открытием новых университетов дела обстояли 

иначе. Император считал студенчество протестным и антимонархическим. 

Поэтому при Николае Александровиче появился только один новый 

университет, который открыли в Саратове. 

Кроме того, царь одобрил открытие 10 институтов, которые готовили 

медиков, инженеров, педагогов. Но историографы отмечают, что для страны со 

170-миллионным населением этого было мало. Из-за боязни роста 

революционных настроений Столыпину не дали развернуться во всю мощь и в 

сфере образования. 

 

Земская реформа 1911 г. Земства ввел Александр II во второй половине 

XIX века. В реформаторской деятельности Столыпин опирался на работу деда 

Николая II. Политик стремился повысить отдачу от западных губерний (Польша, 

Финляндия), где остро стоял национальный вопрос. 

Премьер-министр предлагал распространить земства на регионы, где до 

этого самоуправление не практиковалось. Но земская инициатива Столыпина 

столкнулась с критикой членов Государственного совета. Политики считали, что 

поляки и финны займут большинство депутатских мест, что противоречило 

тогдашней внутренней политике. 

Но Столыпин считал, что введение земств в западных регионах повысит 

доверие к власти и увеличит эффективность управления. 

Начатые Столыпиным преобразования существенно изменили положение 

в деревне (аграрную реформу рассмотрим в следующем вопросе) и в российском 

обществе в целом, но ему не хватило времени, чтобы осуществить задуманную 

программу реформ. В сентябре 1911 г. он был убит в Киеве одним из двойных 

агентов, которыми полиция наводнила революционные организации. Его смерть 

означала поражение последней попытки реформаторского обновления 

политической системы в стране. Наступила эпоха политического застоя, которая 

не могла не закончится революционными потрясениями.  

 

3. Социально-экономическое   развитие Российской империи в 

1907-1914 гг. Столыпинская аграрная реформа  

 

Столыпинская аграрная реформа  

Революционные события 1905 - 1907 гг. показали, что именно 

крестьянский вопрос является центральным в политике и от его решения зависит 

судьба существующего режима. Это глубоко осознавали реально мыслящие 

представители правящих кругов, которые еще до бурных событий 1905 г. 

пришли к выводу о необходимости замены сельской общины индивидуальным 

крестьянским хозяйством. Кабинетом министров С.Ю. Витте были предложены 

следующие направления реформы: свободный выход крестьян из общины, 

закрепление общинной земли в частную собственность, разрешение продажи 

земли. 
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Цели индивидуализации крестьянского хозяйства получили свое 

конкретное воплощение и стали твердым курсом аграрной политики 

правительства, которое с июля 1906 г. возглавил П. А. Столыпин.  

Цели реформы: 

• политические: сформировать новую социальную опору режима в лице 

крестьян-собственников; 

• экономические: увеличить производство с/х продукции, чему 

препятствовало общинное землевладение; 

• социальные: решить проблему перенаселенности центральных районов и 

проблему малоземелья, не затрагивая помещичье землевладение. 

Основные мероприятия реформы: 

1. Разрешение крестьянам свободного выхода из общины с закреплением 

надельной земли в собственность, при этом поощрялся переход на отрубные и 

хуторные хозяйства на праве частной собственности. Отруб – это сведение 

всех наделов крестьянина в одно единое владение, при этом сам крестьянин 

оставался жить в деревне. Хутор – то же самое, но при этом крестьянин 

переезжал жить в свое новое владение. 

2. Реорганизация Крестьянского банка: крестьянам, переходившим на отруба и 

хутора, а также переселенцам выдавались ссуды на льготных условиях. Кроме 

того, банку были переданы большие массивы государственных и дворцовых 

(удельных) земель для продажи по льготным расценкам. 

3. Организация переселения всех желающих на окраины (Сибирь, Казахстан, 

Средняя Азия). 

Итоги реформы: крайне противоречивы. С точки зрения развития экономики – 

они положительны (увеличение почти в 2 раза экспорта пшеницы); реформа 

стала одной из причин промышленного подъема 1909-1913 гг. Важнейшим 

итогом реформы стал рост кооперации. 

          Однако политические и социальные цели решены не были: из общин вышло 

примерно 20 % крестьян, из них только половина перешла на хутора и отруба; 

другая половина крестьян продала наделы и уехала в города, еще более усугубив 

проблему безработицы, то есть новая массовая социальная опора создана не 

была. Не была решена и проблема малоземелья (переселилось на окраины около 

2 млн. человек, но почти ¼ из них вернулись обратно), хотя уровень 

экономического развития окраин значительно возрос. 

             Вместе с тем, земельная реформа Столыпина стимулировала 

капиталистическое развитие, что привело к расслоению прежде всего 

крестьянства. Наряду с зажиточными крестьянами из общины выходили беднота 

и городские жители из крестьян, имевших в деревне наделы, которые теперь 

можно было продать. 

            К тому же реформа часто проводилась насильственными методами, был 

нарушен принцип добровольного выхода из общины, что привело к росту 

недовольства среди населения и ненависти к вышедшим из общины. В целом же 

итоги оказались не совсем такими, которые прогнозировал Столыпин. После его 

гибели в 1911 г. темпы реформ резко снизились. 
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Социально-экономическое   развитие 

В 1909 – 1913 годы начался новый экономический подъем, который 

охватил практически все народное хозяйство страны. Особенно быстрыми 

темпами возросло производство промышленной продукции. Россия по этому 

показателю опережала такие развитые страны Запада, как Англия, Франция, 

Германия, США. За этот период общий среднегодовой прирост промышленной 

продукции составил 9%. Производство чугуна выросло на 64%, стали — на 82%. 

Поступления от промышленного производства в национальном доходе почти 

сравнялись с поступлениями от аграрного сектора, а продукция промышлен-

ности покрывала 80% внутреннего спроса. 

Особенно быстро развивались такие регионы страны, как Центральный, 

Северо-Западный, Урал, Донбасс, Криворожье, Прибалтика, Польша, в которых 

были сосредоточены до 80% всех рабочих и производилось до 75% валовой 

промышленной продукции. Ускоренными темпами строились железные дороги. 

Их общая протяженность в 1914 г. достигла 70 тыс. км. Росла доходность 

перевозок грузов и пассажиров. В 1911 г. началась «русификация 

промышленности» – вытеснение иностранного капитала отечественными 

капиталистами при поддержке министерства финансов. 

В 1909 г., благодаря исключительно богатому урожаю, Россия вышла на 

первое место в мире по производству зерна и его экспорту, успешно конкурируя 

с Аргентиной, Канадой, США. Растущий экспорт зерна не свидетельствовал об 

излишке хлеба у крестьян, особенно весной и в неурожайные годы, однако 

недостатка продовольствия в городах и поместьях не было. В отличие от других 

крупных государств, Россия была полностью обеспечена своим 

продовольствием.  

Заметно изменилась социальная структура населения России, которое 

выросло за 20 лет на 40 млн. человек — со 125 до 165 млн., то есть на 32%, (не 

считая Польши и Финляндии). Городское население возросло с 16,8 до 26,5 млн. 

человек, или на 70%, а его удельный вес — с 13,4 до 18%. Количество работников 

наемного труда увеличилось с 10 до 18 млн. человек, в том числе 

индустриальных рабочих — с 1,5 до 4,2 млн. человек. К 1913 году в целом по 

стране снизилась продолжительность рабочего дня с 11 -12 до 9,5-10 час. 

Средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности за 1904-1913 

годы выросла с 205 до 264 руб. в год, а на машиностроительных заводах Санкт-

Петербурга она достигала 511 руб. в год, то есть примерно 43 руб. в месяц при 

среднемесячном прожиточном минимуме городской рабочей семьи в 25-30 руб. 

 

4. Россия в Первой мировой войне. Кризис власти 

 

Главной причиной войны было обострение противоречий между 

ведущими мировыми державами. Германия, совершив в конце XIX в. мощный 

экономический рывок и выйдя по уровню экономического развития на первое 

место в Европе, стала претендовать на английские и французские колониальные 

владения, на главную роль в международных отношениях и в военно-морской 
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сфере. Франция стремилась к реваншу за поражение во франко-прусской войне 

1870-1871 гг. Россия претендовала на черноморские проливы. Все европейские 

державы стремились к усилению своего влияния на Балканах. В начале XX в. в 

Европе сложились два военно-политических блока: Антанта (Англия, Франция, 

Россия, позже присоединились Италия, Япония, США и др. страны), Четверной 

союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария). 

Поводом к началу войны стало убийство в Сараево сербским 

националистом наследника австрийского престола. В июне 1914 г. Австро-

Венгрия (подталкиваемая Германией), стремившаяся к завоеванию Сербии, 

предъявила ей ультиматум, составленный в нарочито оскорбительном тоне и 

содержавший заведомо неприемлемые условия. После отказа Сербии от его 

принятия Австро-Венгрия объявила ей войну. Сербия обратилась за поддержкой 

к России. Русское правительство начало мобилизацию. В ответ на это 1 августа 

1914 г. Германия объявила войну России, а 3 августа - Франции. На следующий 

день в войну вступила Англия. Постепенно в мировую войну втянулось 33 

государства с населением свыше 1,5 млрд чел. 

 По своему характеру начавшаяся война была империалистической, 

захватнической со стороны обоих блоков. 

Основные события. 17 августа 1914 г. Россия, стремясь оказать помощь 

своей союзнице Франции (на которую пришлась основная тяжесть немецкого 

нашествия), вторглась в Восточную Пруссию. 15 сентября Восточно-Прусская 

операция закончилась для России поражением. Успешнее развивались боевые 

действия русских войск против Австро-Венгрии. Здесь русские войска 

захватили Галицию. 

К 1915 г. проявилась неготовность России к современной войне. Военно-

стратегические запасы, которыми царское правительство намеревалось вести 

скоротечную, как оно полагало, войну, растаяли. Армии остро не хватало самого 

необходимого: винтовок, патронов, артиллерийских орудий, снарядов. 

Государственные военные предприятия оказались не в состоянии в необходимом 

объеме обеспечивать армию. 

Зная о тяжелом военно-экономическом положении России, германское 

командование в 1915 г. поставило своей задачей разгромить ее и вывести из 

войны. В результате немецкого наступления русская армия понесла 

значительные потери и вынуждена была оставить Галицию, Польшу, часть 

Прибалтики и Белоруссии. В этих условиях русскому правительству пришлось 

обратиться за помощью к частному капиталу. Российские промышленники 

организовали Центральный военно-промышленный комитет и его отделения на 

местах. Они привлекли для нужд фронта порядка полутора тысяч предприятий. 

Активизировались союзы земств и городов. В результате страна добилась 

известных успехов в военном производстве, в снабжении армии оружием, 

боеприпасами, обмундированием. Это позволило русским войскам в 1916 г. 

предпринять наступление на Юго-Западном фронте («Брусиловский прорыв»). 

Однако развить его не удалось. 
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Кризис власти и его истоки 

После поражения и отступления русских войск общественность 

заговорила о неспособности царской бюрократии управлять страной. В августе 

1915 г. большинство депутатов Думы – кадеты, октябристы, прочие либералы, 

часть партии националистов объединилась в прогрессивный блок во главе с 

лидером кадетов П.Н. Милюковым. Блок потребовал укрепить начала 

законности, реформировать земство и местную администрацию, а главное – 

создать «министерство общественного доверия» (правительство из деятелей, 

близких к либерально-буржуазным кругам). Царь же был убежден, что лишь 

монархия пользуется доверием народа и может решить великие задачи мировой 

войны. Почувствовав покушение на свои права, Николай II стал назначать в 

правительство сановников охранительного толка и смещать министров, 

склонным к уступкам Думе.  Возникла «министерская чехарда»: за 1915-

1916гг. сменились 4 председателя Совета министров, 4 военных министра, 6 

министров внутренних дел, 4 министра юстиции.  

Все меньше доверяя ближнему окружению, царь, находившись на 

фронте, стал поручать важные государственные дела императрице Александре 

Федоровне. Все большее влияние приобретал в это время Распутин. В обществе 

поползли темные слухи о германских симпатиях императрицы.  

 Либерально-буржуазные круги были глубоко уверены, что царское 

окружение и бюрократия своим неумелым управлением   толкают   страну к 

революции. Однако они сами невольно приближали эту революцию, выступая с 

гласной критикой правительства.   

Стремясь образумить власть, общественные деятели начали прибегать к 

внепарламентским, нелегальным   методам: в декабре 1916 г.  великосветские 

заговорщики во главе с видным правовым деятелем В.М. Пушкаревым убили 

Распутина. В это же время Гучков и близкие к нему генералы разрабатывали 

план военного переворота: захватить царский поезд и принудить Николая II 

подписать отречение в пользу наследника Алексея при регентстве брата царя 

Михаила Александровича.  

А тем временем за стенами Думы и великосветских салонов нарастало 

массовое движение. Все чаще происходили стачки и волнения в деревне, были 

случаи неповиновения войск, антивоенная пропаганда большевиков привлекала 

все больше сторонников. 

 В целом, война резко ухудшила экономическое положение страны. 

Возник дефицит топлива, металла, продовольствия. Значительно снизился 

жизненный уровень широких народных масс. Среди них зрели антивоенные 

настроения. Усиливалось забастовочное движение. Общественность все 

активнее выступала против царского режима, обвиняя его в неспособности 

довести войну до победного конца. К 1917 г. Россия стояла на пороге грозных 

событий. 

Донбасс в годы мировой войны 

С началом войны резко ухудшилось социально-экономическое положение 

в регионе. Стремительно росли цены на все продукты и товары (в 3-6 раз по 
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сравнению с довоенными). В результате мобилизации мужчин в армию резко 

сократилось количество рабочих: на промышленных предприятиях – на 30-50 %, 

на шахтах – до 50 %. Нехватка рабочих, сырья обусловило сокращение 

производства. Стали принимать на работу неквалифицированных рабочих, 

женщин, подростков. В 1916 г. стали направлять на работу в Донбассе 

военнопленных. 

 В годы войны активизировалась деятельность земских и городских 

советов, действовали различные общественные организации (помощь фронту, 

медицинские общества). В то же время ограничивалась деятельность 

политических партий и организаций. С 1915 г. усилились в среде либералов 

оппозиционные настроения, росла критика властей. Большевики, напротив, 

выдвинули лозунг превратить войну империалистическую в войну гражданскую. 

Все это углубляло системный кризис в обществе, усиливало 

революционный накал. 

Вывод. Особенностью первой многопартийной системы России было 

значительное число партий, их многообразие даже в рамках одного направления. 

Различные расколы, размежевания, дробления и слияния не миновали почти ни 

одну организацию. Первыми оформились революционные социалистические 

партии, что во многом снижало шансы российского общества на эволюционное 

развитие, оставляя почти безальтернативным вариант революционного 

преобразования страны. Сложившаяся система третьеиюньской монархии 

сохраняла за императором всю полноту исполнительной власти и – наравне с 

Думой – право законодательной инициативы 

Развитие России до начала Первой мировой войны характеризовалось 

экономическим подъёмом, когда интенсивно развивались все отрасли 

промышленности, создавались промышленные монополии, шел процесс 

сращивания банковского и промышленного капиталов, то есть налицо 

присутствовали все признаки империализма. Благодаря аграрной реформе 

Столыпина наметился подъем и в сельском хозяйстве. Однако попытки 

Столыпина подвести социально-экономический фундамент под предложенную 

«сверху» альтернативу революции - ограничение монархии вместо ее свержения 

- не увенчались успехом. Вступая при таких условиях в глобальный военный 

конфликт, в котором участвовали самые мощные державы, российское 

самодержавие почти не оставляло себе шансов на историческое выживание. 

Первая мировая война принесла всем странам-участницам неисчислимые 

бедствия, подорвала их экономику.  В России Первая мировая война ухудшила 

экономическое положение страны. Возник дефицит топлива, металла, 

продовольствия. Значительно снизился жизненный уровень широких народных 

масс. Среди них зрели антивоенные настроения. Усиливалось забастовочное 

движение. Общественность все активнее выступала против царского режима, 

обвиняя его в неспособности довести войну до победного конца. К 1917 г. Россия 

стояла на пороге грозных событий. 
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Тема 23. Культура в России XIX – начала XX в. 

 

План 

 

1. Реформы народного просвещения в России XIX в. Развитие науки. 

2. Культура и искусство Европы и Северной Америки в XIX в. 

3. Золотой и Серебряный век русской литературы. Периодическая печать. 

4. Развитие русского искусства. 

5. Музыка. Театр. Кинематограф. 

 

 

1. Реформы народного просвещения в России XIX в. Развитие 

науки 

 

Первая половина XIX в. характеризуется чередой реформ (Александр I) и 

контрреформ (Николай I) в система образования.  

При Александре I (1801-1825 гг.) 

В 1802 году было учреждено Министерство народного просвещения. В 

1803 г. было издано новое положение об устройстве учебных заведений. 

Новые принципы в системе образования: бессословность учебных 

заведений, бесплатность обучения на низших его ступенях, преемственность 

учебных программ. 

Предварительными правилами 1803 г. все учебные заведения были 

разделены на 4 разряда:  

1. Одноклассные приходские училища, заменившие малые народные училища. 

2. 3-классные уездные училища, которые должны были быть в каждом уездном 

городе. 

3.  4-летние губернские училища, или гимназии (бывшие главные народные 

училища) в губернских городах.  

4.  Университеты.  

Всей системой образования ведало Главное управление училищ, созданное 

в 1803 г.  

При Николае I (1825-1855 гг.) 

При Николае I образование приняло замкнутый сословный характер: 

приходские школы для крестьян; уездные училища для детей купцов, 

ремесленников и других городских обывателей; гимназии для детей дворян и 

чиновников. 

Образование было поставлено под неусыпный идеологический контроль 

государства. Министром образования графом С. С. Уваровым была 

сформулирована «теория официальной народности», три «столпостены» 

которой «православие – самодержавие - народность» должны были стать 

основой государственной политики в сфере образования и печати.  

В 1827 г. был издан указ и специальный циркуляр, запрещавший принимать 

крепостных в гимназии и университеты. Основу народного просвещения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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составлял принцип сословности и бюрократической централизации. В 

1828 г. был принят школьный устав, по которому начальное и среднее 

образование делилось на три категории: 

1. Для детей низших сословий – одноклассные приходские училища (изучались 

четыре правила арифметики, чтение, письмо и «закон Божий»). 

2. Для средних сословий, то есть мещан и купцов – трёхклассные училища 

(геометрия, география, история). 

3. Для детей дворян и чиновников – семиклассные гимназии (там готовили к 

поступлению в университет). 

       Увеличивается количество военных учебных заведений, обучение в которых 

проходили в основном молодые дворяне. Если в начале XIX в. в Российской 

империи существовало 5 кадетских корпусов, то к середине XIX в. их 

насчитывалось двадцать. В 1810 г., после добавления дополнительной ступени 

образования в Инженерном училище, которое затем становится Главным 

инженерным училищем, начался переход к созданию системы высшего 

инженерного образования в России. В 1832 г. была открыта Императорская 

военная академия, а в 1855 г. открыты Артиллерийская и Инженерная академии. 

Рост промышленного производства и развитие техники вызвали рост 

потребности в специалистах технических специальностей. В первой половине 

XIX в. увеличилось количество профессионально-технических учебных 

заведений. К середине XIX в. в России функционировало 6 университетов: 

Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Дерптский и Киевский.  

 

При Александре II (1855-1881 гг.) 

Для пореформенной России был характерен рост грамотности населения, 

развитие различных форм обучения. В 1863 г. издается новый Университетский 

устав. Он вернул прежнюю автономию университетам (была введена еще 

Александр І в 1804г., однако Николай І отменил). В 1864 г. издан «Устав 

гимназий» и «Положение о народных училищах», регламентировавшие 

начальное и среднее образование. Вводилось доступное всесословное 

образование. Наряду с государственными, возникли земские, церковно-

приходские, воскресные и частные школы. Гимназии разделились на 

классические и реальные. В них принимали детей из всех сословий, способных 

оплатить обучение. В 1869 г. созданы первые женские учебные заведения – 

«Высшие женские курсы» с университетскими программами. 

 Требования новой эпохи в подготовке детей к жизни выразил в своих 

работах педагог К.Д. Ушинский (1824-1870 гг.), создавший новую 

образовательную систему. Вместе с тем грамотными людьми к началу XX в. 

являлись лишь около 20 % населения страны (39 % мужчин и 17% женщин). 

Во второй половине XIX в. возросла необходимость подготовки 

специалистов с техническим образованием. В 60-е годы XIX в. открывается ряд 

высших технических учебных заведений: Петербургский технологический 

институт (1862 г.), Горный институт (1866 г.), Московское высшее техническое 

училище (1868 г.) и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Развитие науки 

Быстрое развитие экономики, модернизация общества предъявляли 

запросы к разным областям знаний. 

Большие успехи были достигнуты в исторической науке. 

Труд                  Н.М. Карамзина «История государства Российского» стал первым 

научно-систематизированным обзором истории России с древнейших времен до 

начала XVII в. Новое направление в историографии было 

представлено С.М.Соловьевым. Он впервые применил термины «Новгородская 

Русь», «Киевская Русь», «Владимирская Русь», «Московская Русь», которыми 

он обозначил временные периоды становления Российского государства.  

Крупнейший вклад в развитие историографии был внесен В.О.Ключевским 

(1841-1911 гг.). В России сложились школы историков по изучению 

Средневековья, истории славян, Византии, стран Востока и др. 

Значительные успехи имелись в медицине, математике, химии, физике. В 

медицине следует отметить Н. И. Пирогова  - хирурга и учёного-

анатома, естествоиспытателя и педагога, профессора, создателя первого 

атласа топографической анатомии, основоположника русской военно-полевой 

хирургии, основатель русской школы анестезии.  Новое представление 

великого русского математика Н.И. Лобачевского о пространстве позволило 

ему создать неевклидову геометрию. Этим он решил проблему, которая была 

недоступна математикам в течение 2 тыс. лет. 

Основы электрохимии и электрометаллургии заложил В. В. Петров, 

исследовавший тепловое и световое действие электрического тока. 

Академик Б.С. Якоби в 1836 г. положил начало новому направлению в технике 

- гальванопластике.  

Широкое признание получили труды физика А. Г. Столетова (1839-

1896гг.) в области электричества и магнетизма. И. М. Сеченов (1829-1905 гг.) – 

крупнейший естествоиспытатель материалист – явился основоположником 

отечественной физиологической школы и естественнонаучного направления в 

психологии. И.И. Мечников был специалистом в области биологии и медицины. 

Основоположником русской школы физиологии растений стал К.А. Тимирязев. 

Высокую оценку в мировой науке получили труды химиков                              

Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, Н. Н. Зинина и другие.  Значительными 

достижениями отмечено и развитие техники. Инженер П. Н. Яблочков изобрел 

дуговую лампу. Русский электротехник А.Н. Лодыгин изобрел электрическую 

лампу накаливания. В конце столетия А.С. Попов изобрел радио. 

Среди путешественников и первооткрывателей следует выделить:                

И. Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский – руководители первой русской 

кругосветной экспедиции (1803-1806 гг.).  В 1819 - 1821 гг. состоялась вторая 

русская кругосветная экспедиция. Ее возглавили Ф.Ф. Беллинсгаузен и             

М.П. Лазарев. В январе 1820 г. их шлюпы (небольшие корабли) подошли к 

неведомому ледяному континенту – Антарктиде. Выдающимся исследователем 

Амура был  Г. И. Невельской. Большое научное значение имела 

экспедиция      П.П. Семѐнова- Тян-Шанского на Тянь-Шань в 1856 - 1857 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Прославленным путешественником стал Н.М. Пржевальский. Он исследовал 

Уссурийский край, труднодоступные районы Монголии и Китая, Средней Азии, 

побывал в пустыне Гоби и других местах. Н.Н. Миклухо-Маклай два с 

половиной года прожил среди жителей острова Новая Гвинея. Его описание 

обычаев, культуры, быта племен Новой Гвинеи до сих пор сохраняют большое 

научное значение.  

В начале XX в. значительных успехов достигли исследования в области 

механики и математики, что позволило развить новые области науки – 

воздухоплавание и электротехнику. Немалую роль в этом сыграли 

исследования Н.Е. Жуковского, создателя гидро- и аэродинамики, автора работ 

по теории авиации, которые послужили основой для авиационной науки. 

В 1913 году в Петербурге на Русско-Балтийском заводе были созданы 

первые отечественные самолеты, которые получили название «Русский витязь» 

и «Илья Муромец» конструкции И. И. Сикорского. В 1911 году.                                              

Г. Е. Котельников создал первый в мире ранцевый парашют. 

Учитель из Калуги К. Э. Циолковский в 1903 г. опубликовал статью 

«Исследование мировых пространств реактивными приборами», где была 

изложена теория движения ракет; это заложило основу будущих космических 

полетов. 

Труды В. И. Вернадского стали импульсом для развития биохимии, 

биогеохимии и радиогеологии. Ученого отличала широта интересов, он 

поднимал глубокие проблемы и предвидел открытия в самых разных областях. 

Великий русский физиолог И. П. Павлов создал учение об условных 

рефлексах, в котором дал материалистическое объяснение высшей нервной 

деятельности человека. В 1904 г. за исследования в области физиологии 

пищеварения И. П. Павлову – первому из русских ученых – была присуждена 

Нобелевская премия. Через четыре года (1908 г.) этой премии 

удостоился         И.И. Мечников за исследование проблем иммунологии и 

инфекционных заболеваний. 

 

2. Культура и искусство Европы и Северной Америки в XIX в.: 

основные тенденции 

 

На протяжении XIX века капитализм становится господствующей 

формацией не только в Европе, но и на других континентах. Именно в этот 

период резко обостряется борьба двух культур – прогрессивной 

демократической и реакционной буржуазной. Выражая передовые идеи времени, 

реалистическое искусство XIX века утверждало эстетические ценности 

действительности, воспевало красоту реальной природы и человека труда. От 

предшествующих веков реализм XIX века отличался тем, что непосредственно 

отражал в искусстве основные противоречия эпохи, социальные условия жизни 

людей. 

 Изменения в обществе сказались и на его духовной жизни. Популярным 

стало такое направление художественного творчества, как романтизм. Многие 
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писатели и поэты идеализировали традиции Средневековья, аристократию, 

обращались к религиозным ценностям. Величайший немецкий поэт Гёте в 

трагедии «Фауст» создал образы Мефистофеля – всезнающего и всемогущего 

посланца сил тьмы и доктора Фауста – человека, стремящегося к познанию и 

переменам. В Великобритании одним из ведущих представителей романтизма 

был шотландский писатель Вальтер Скотт, во Франции – Франсуа Рене де 

Шатобриан, Жермена де Сталь, в Германии – Эрнст Теодор Амадей Гофман. 

Вся Европа зачитывалась сказками датского писателя Ханса Кристиана 

Андерсена.  

Художники-романтики стремились отобразить в своих произведениях 

таинственность окружающего мира. Нередко они обращались к прошлому, 

создавая идеализированные образы-символы. Выдающимися представителями 

романтизма в живописи были Эжен Делакруа, Теодор Жерико, Джон Констебл, 

Каспар Давид Фридрих. 

В музыкальном искусстве XIX в. нашли отражение идеи национального 

возрождения, переживаемого народами Европы. В Италии это было творчество 

Джузеппе Верди, оперы которого («Риголетто», «Травиата», «Трубадур», 

«Аида») стали гимном итальянского объединения. В Германии широкую 

популярность получила музыка Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера, в 

Польше - Фридерика Шопена. Патриотизмом были пронизаны произведения 

венгерского композитора Ференца Листа. 

 

Литература и живопись 

В литературе ряда стран Европы, особенно Франции и Англии, в середине 

XIX в. традиции романтизма постепенно сошли на нет. Зародилось новое 

направление — критический реализм. Его наиболее яркими представителями 

стали французские писатели Виктор Гюго, Стендаль, Оноре де Бальзак, 

Проспер Мериме, английский писатель Чарлз Диккенс, норвежский драматург 

Генрик Ибсен и многие другие. Они показывали в своих произведениях реальный 

мир с его проблемами, противоречиями и пороками, описывали трагедию и 

мужество людей, бросающих вызов обществу.  

В США критический реализм был связан с осуждением рабства. В романе 

писательницы Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» рассказывалось о 

жизни рабов на плантациях южных штатов. На первый взгляд автор восхваляла 

смирение и покорность судьбе. Однако это произведение оказало на жителей 

Севера Соединенных Штатов революционизирующее влияние. Описание 

унижений чернокожих вызвало возмущение американцев. 

Реалистический подход стал преобладающим и в живописи. Французские 

художники Гюстав Курбе и Жан Франсуа Милле считали, что искусство должно 

отображать реальные проблемы современной действительности. В центре их 

внимания – сцены из провинциальной жизни и быта простых людей. 

В середине XIX в. живописцы все большее значение придают красоте 

цветовой гаммы и выразительности мазка. Так появилась группа художников, 
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чье творчество можно назвать переходным от реализма к импрессионизму (от 

франц. impression – впечатление). Главной фигурой здесь был Эдуард Мане. 

Художники нового направления пытались запечатлеть изменчивость 

реального мира оригинальной игрой цвета и красок. Для работ импрессионистов 

свойственно ощущение свежести, легкости и необычности ракурса 

изображаемых фигур. Знаменитые полотна французских импрессионистов — 

это пейзажные серии Клода Моне, женские портреты Огюста Ренуара, 

танцовщицы Эдгара Дега. 

 

Культура на рубеже XIX–XX вв. 

Огромную известность получила научная фантастика. Авторы, писавшие в 

этом жанре, с одной стороны, показывали перспективы научно-технического 

прогресса, с другой – предупреждали об опасности использования его 

достижений в корыстных целях. Миллионы людей зачитывались книгами Жюля 

Верна и Герберта Уэллса. Особое место в художественном творчестве заняла 

сатира. Среди ярких представителей - американские писатели Марк Твен и           

О. Генри, английский – Бернард Шоу. 

Новые черты проявились в литературе реалистического направления. В 

произведениях французских писателей Эмиля Золя и Ги де Мопассана большое 

место уделяется описанию интимных сторон личной жизни героев. Эту тему 

большинство авторов середины XIX в., не желая шокировать читателей, обычно 

обходили. 

В конце XIX – начале XX в. в зарубежном искусстве появился новый стиль 

– модерн (от франц. moderne – современный, молодой). Наиболее ярко этот 

стиль проявился в архитектуре, скульптуре и декоративно-прикладном 

творчестве. Для зданий модерна характерны плавные, текучие линии, орнаменты 

с изображением цветов, птиц и животных причудливых форм, нередко 

отсутствует симметрия фасадов. 

Мировую известность получил постимпрессионизм – направление в 

живописи конца XIX – начала XX в., возникшее во Франции. Художники Поль 

Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген.  

Значительным явлением в искусстве и литературе начала XX в. стал 

модернизм. Художники, поэты, музыканты пытались по-новому взглянуть на 

мир. Они полностью порвали с реалистическим отображением 

действительности. В одном из модернистских направлений – экспрессионизме 

(от лат. expressio – выражение) наиболее ярко проявился гротеск. 

Экспрессионистов отличает повышенная эмоциональность, выражающаяся 

через буйство звуков, красок, отрицание житейского, обыденного опыта, 

обращение к внутренней сущности вещей. Картина норвежского художника 

Эдварда Мунка «Крик» – это переживание страха и необъяснимого ужаса. 

Волнообразные линии, заполняя пространство картины, словно разносят эхо 

крика. 

Другим модернистским направлением стал примитивизм. Примитивисты 

пытались увидеть мир как бы детскими глазами, выразить самые общие, всем 
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понятные его черты. Одним из основателей примитивизма считается 

французский художник Анри Руссо. 

          Начало ХХ века – период зарождения массовой культуры. Массовая 

культура - продукция художественного творчества, предназначенная для 

широкого потребителя и рассчитанная на быстрый коммерческий успех. 

С изобретением кинематографа в 1895 г. получил распространение новый 

вид творчества – киноискусство. Кино быстро вышло за рамки документально-

хроникальных фильмов. Началось создание игровых фильмов.  

Стремление многих представителей культуры и искусства уйти от проблем 

реальной жизни, настроения тоски и пессимизма получило название 

декадентства (от лат. decadentia – упадок). Французские поэты Шарль Бодлер, 

Поль Верлен, Артюр Рембо на страницах издаваемого ими журнала «Декадент» 

отвергали общепринятые ценности и нравственные устои. Они обращались к 

потусторонним мирам, воспевали грех и порок. Популярность декадентства 

стала симптомом духовного кризиса общества. Оно, словно утратив инстинкт 

самосохранения, двигалось к катастрофе Первой мировой войны. 

В годы Первой мировой войны скандальную известность получил дадаизм 

(от франц. dada – детский лепет). Дадаисты (Марсель Дюшан, Тристан Тцара, 

Макс Эрнст) считали цивилизацию омерзительной, отвергали все ее основные 

ценности. В их творчестве преобладало стремление шокировать публику. 

 

3. Золотой и Серебряный век русской литературы. Периодическая 

печать   

«Золотой век» русской литературы 

            Начался XIX век с расцвета сентиментализма и становления романтизма. 

Эти литературные направления нашли выражение, прежде всего, в поэзии. 

        Сентиментализм Карамзина оказал большое влияние на развитие русской 

литературы: от него отталкивался, в том числе, романтизм Жуковского, 

творчество Пушкина. Основоположником русского романтизма является 

Жуковский: русский поэт, переводчик, критик. Вершиной русского романтизма 

можно считать поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и завершением, и 

преодолением романтизма в России.  

          Наряду с поэзией начала развиваться проза. Развитие русской прозы XIX 

века началось с прозаических произведений А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 

Ранняя поэзия А. С. Пушкина также развивалась в рамках романтизма.  

Постепенно, в 1830-е годы, у Пушкина появляются первые «признаки» реализма. 

          С середины XIX века происходит становление русской реалистической 

литературы, которая создается на фоне напряженной социально-политической 

обстановки, сложившейся в России во время правления Николая I (А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой). 

      Критический реализм – художественный метод и литературное 

направление, сложившееся в XIX веке. Главная его особенность – изображение 

человеческого характера в органической связи с социальными обстоятельствами, 
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наряду с глубоким социальным анализом внутреннего мира человека. В 1840-х 

гг. формируется школа писателей-реалистов («натуральная школа»), 

сплотившихся вокруг В. Г. Белинского (1811-1848 гг.). Реалисты стремились 

правдиво изображать повседневную жизнь. Они описывали подробности быта, 

особенности речи, душевные переживания крестьян, мещан, мелких 

чиновников.  

            К лучшим произведениям того времени относятся «Бедные люди»              

Ф. М. Достоевского (1821-1881 гг.), «Записки охотника» И. С. Тургенева (1818-

1883 гг.), «Сорока-воровка» А. И. Герцена (1812-1870 гг.), «Обыкновенная 

история» И. А. Гончарова (1812-1891 гг.). 

        В 1850- 1870-х гг. стали появляться афоризмы, пародии и стихи, 

подписанные Козьмой Прутковым. Козьма Прутков - обобщенный образ 

чиновника-бюрократа николаевской эпохи, считающего себя образцом 

мудрости. Афоризмы Козьмы Пруткова – острая сатира на бюрократизм, 

глупость, чинопочитание, пошлость и карьеризм. 

        Вокруг крестьянской реформы 1861 г. разгорелась идейно-политическая и 

литературная борьба. Наиболее радикально настроенные из «народных 

заступников» – революционеры-демократы, чьим вождем был                                      

Н. Г. Чернышевский (1828-1889 гг.), а главным рупором – журнал 

«Современник», даже призывали «Русь к топору». В этой атмосфере 

напряженной борьбы создаются такие шедевры русской литературы, как «Кому 

на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова (1821-1877 гг.), «Былое и думы»                  

А. И. Герцена, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Отцы и дети» 

И. С. Тургенева, «Гроза» А. Н. Островского (1823-1886 гг.), «Что делать?»             

Н. Г. Чернышевского и т.д.   В последние десятилетия XIX в. проявились таланты 

А. П. Чехова (1860-1904 гг.). Завершение XIX века проходило под знаком 

становления предреволюционных настроений. Реалистическая традиция 

начинала угасать. Ей на смену пришла так называемая декадентская 

литература. Декадентам были свойственны пессимизм, разочарование в жизни, 

индивидуализм, стремление бросать вызов общепринятой морали. Они 

воспевали порок и болезненную красоту (раннее творчество А. А. Блок,                   

В. Я. Брюсов). 

 

«Серебрянный век» русской литературы 

Основные направления русской литературы начала ХХ века: 

1). Реализм в начале ХХ века. Реализм не исчезает, он продолжает 

развиваться. Ещё активно работают Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и В.Г. Короленко, 

уже мощно заявили о себе М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн.  

2). Символизм в начале ХХ века. Центральное место в эстетике символизма 

было отведено символу, образу, обладающему потенциальной 

неисчерпаемостью смысла. Самыми выдающимися поэтами – символистами 

считаются А. А. Блок, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт. 

3). Акмеизм в начале ХХ века.  Акмеизм родился в лоне символизма: 

группа молодых поэтов сначала основали литературное объединение «Цех 
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поэтов», а затем провозгласили себя представителями нового литературного 

течения – акмеизма (от греч. akme – высшая степень чего-либо, расцвет, 

вершина). Признанным главой направления был Н.С. Гумилев Его главные 

представители – А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам.  

4). Футуризм в начале ХХ века. Футуризм (одно из направлений 

авангардизма) также был своеобразным ответвлением символизма, но это 

направление приняло самую крайнюю эстетическую форму. Впервые русский 

футуризм заявил о себе в 1910 г. выходом сборника «Садок судей» (Д.Д. Бурлюк, 

В.В. Хлебников и В.В. Каменский). Авторы сборника вместе с В.В. Маяковским 

и А.Е. Крученых образовали группу кубофутуристов. Помимо поэзии многие 

занимались и живописью (братья Бурлюки, В. Маяковский). В свою очередь, 

художники-футуристы К. С. Малевич и В. В. Кандинский писали стихи. 

Футуризм стал поэзией протеста, стремящегося к разрушению существующих 

порядков. Футуристы придумывали новые слова. Произведения – например 

«Рыкающий парнас», «Дохлая луна». 

Отдельно от литературных направлений стояли «веховцы» – философское 

и общественно-политическое направление в русской интеллектуальной среде в 

начале XX века, получившее своё название по программному сборнику «Вехи» 

(1909 г.). Его авторами были известные либеральные публицисты (Н.А. Бердяев, 

С. Н. Булгаков, П.Б. Струве, А.С. Изгоев, С.JI. Франк, Б.А. Кистяковский,         

М.О. Гершензон). Они обвиняли интеллигенцию в игнорировании 

национальных и религиозных интересов России, в подавлении инакомыслящих, 

в неуважении к праву, разжигании в массах самых темных инстинктов. Веховцы 

указывали, что русская интеллигенция чужда своему народу, который ее 

ненавидит, и никогда не будет понимать. 

 

Печать 

 Самой популярной в первой половине XIX в. была книжная торговля А.Ф. 

Смирдина. Он не только реорганизовал книгоиздание и книготорговлю, 

увеличил тиражи и удешевил стоимость книжной продукции, но и занимался 

просветительской деятельностью. Смирдин первым в России ввел плату 

(гонорар) за литературный труд. 

В начале XIX в. значительно возросло количество периодических изданий:  

в 1809 г. их было 77 (из них 9 газет). Во второй четверти XIX в. появляется ряд 

местных журналов, особые литературные журналы и газеты: «Литературная 

газета», «Московский телеграф», «Дамский журнал», «Московский 

наблюдатель» и др. Наиболее популярными и поэтому тиражными из «толстых» 

журналов были «Современник», «Отечественные записки», позже - «Русский 

вестник» и др. За последние 30 лет XIX в. возникло более тысячи новых 

типографий.  
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4. Развитие русского искусства 

 

Архитектура. В начале XIX в. русские зодчие обогатили классицизм 

национальными чертами, создав стиль русского классицизма. Выдающимся 

зодчим был А.Н. Воронихин. Он построил Казанский собор в 

Петербурге.        А.Д. Захаров известен как автор уникального здания Главного 

адмиралтейства.  

С 30-х гг. XIX в. господствующие позиции занимает так 

называемая эклектика – смешение разных архитектурных стилей. 

Своеобразный русско-византийский стиль был присущ К.А. Тону – автору 

храма Христа Спасителя, Николаевского (Ленинградского) вокзала и многих 

других выдающихся сооружений. 

Во второй половине XIX в. строились фабричные здания, магазины, банки, 

вокзалы, жилые дома, театры, музеи; внедрялись новые материалы (цемент, 

железные конструкции). Продолжалось господство эклектики. В 70 – 80-х гг. 

XIX в. архитекторы в поисках национального стиля обратились к прикладному 

искусству и памятникам русского зодчества. Наиболее значимыми постройками 

этого стиля стали здания Исторического музея (А. А. Семенов и В.О. Шервуд) 

и Верхних торговых рядов (ГУМ) (А. Н. Померанцев, В. Г. Шухов) в 

Москве, храм Спаса на крови в Петербурге на месте покушения на Александра 

II (А. А. Парланд) и др. 

 

Живопись. В живописи первой половины XIX в. 

господствовал академический классицизм, центром которого была Академия 

художеств. Среди представителей академического искусства 

выделялись      К.П. Брюллов и Ф.А. Бруни. Картина Брюллова «Последний день 

Помпеи» произвела большое впечатление на современников. Событием в 

живописи стало эпическое полотно «Явление Христа народу» А.А. Иванова. 

Мастер портрета О. А. Кипренский представлял романтическое 

направление в живописи. Обращение А. Г. Венецианова к изображению 

крестьян ввело в живопись новое содержание. 

Полотна П.А. Федотова написаны в реалистическом стиле. В картинах 

«Сватовство майора», «Завтрак аристократа» сатирически изображался быт 

купцов и чиновников. 

В 1863 г. лучшие выпускники Академии художеств отказались от конкурса 

на золотую медаль, порвали с Академией и создали свою художественную 

артель. Идейным руководителем артели был И.Н. Крамской. Он 

возглавил Товарищество передвижных художественных выставок 

(передвижники). 

Высочайших вершин достиг в своем творчестве И.Е. Репин. Особый успех 

имела его картина «Бурлаки на Волге». В исторической живописи ведущее 

место занимали картины В.И. Сурикова. Переломные исторические события 

были изображены в таких работах художника, как «Утро стрелецкой казни», 

«Боярыня Морозова» и др. 
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В работах видных русских художников XIX в.  В. Г. Перова («Тройка»), 

Н.А. Ярошенко («Кочегар», «Студент»), Г.Г. Мясоедова («Земство обедает») и 

других нашли отражение социальные мотивы. Получил дальнейшее развитие и 

жанр психологического портрета.  

Ко второй половине XIX в. относится расцвет пейзажной живописи. 

Картины И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. И. Куинджи, А. К. Саврасова,          

В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского принадлежат к числу шедевров мировой 

живописи. 

Важным событием в культурной жизни общества стало открытие для 

широкой публики в 1852 г. Эрмитажа. 

Значительную роль в русском искусстве начала XX в. играло движение 

«Мир искусства», возникшее как своеобразная реакция на движение 

передвижников. Идейной основой работ «мирискусников» было изображение не 

грубых реалий современной жизни, а вечных тем. Одним из идейных вождей 

«Мира искусства» был А.Н. Бенуа, обладавший разносторонними дарованиями. 

Он был живописцем, графиком, театральным художником, историком искусства. 

Иными были картины К.С. Петрова-Водкина, сохранившего национальные 

традиции живописи, но придавшего им особую форму. Таковы его полотна 

«Купание красного коня», напоминающее изображение Георгия Победоносца, и 

«Девушки на Волге», в которых отчетливо прослеживается связь с 

реалистической живописью XIX в. 

Скульптура. Немалых успехов достигла в XIX в. русская скульптура. В 

этот период во многих городах были воздвигнуты памятники нашим 

знаменитым соотечественникам, монументы в честь исторических событий. 

Среди них памятники Минину и Пожарскому в Москве (скульптор                      

И.П. Мартос), Суворову в Петербурге (Б.И. Орловский), «Тысячелетие России» 

в Новгороде (М.О. Микешин), Пушкину в Москве (А.М. Опекушин) и др.  

 

5. Музыка. Театр. Кинематограф 

 

Музыка 

В начале XIX в. творили талантливые композиторы А. А. Алябьев,                

А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев и др. В их произведениях 

были сильны романтические мотивы. Создателем русской национальной 

музыки стал М.И. Глинка, написавший музыку к операм «Руслан и Людмила», 

«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Продолжателем традиций Глинки 

был        А.С. Даргомыжский (опера «Русалка»). 

Дело Глинки и Даргомыжского во второй половине XIX в. продолжили 

композиторы, создавшие объединение «Могучая кучка»: М. А. Балакирев,         

Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. 

Композиторы использовали народную песню в симфонических и оперных 

произведениях, сюжеты брали в русской литературе. Пушкинский «Борис 

Годунов» лег в основу оперы Мусоргского. Бородин создал оперу «Князь 

Игорь» по мотивам «Слова о полку Игореве». 
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К членам «Могучей кучки» примыкал великий русский 

композитор       П.И. Чайковский, чья слава получила всемирное признание 

(наиболее известны опера «Евгений Онегин», балеты «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица», «Щелкунчик», симфонические и другие произведения). 

Крупнейшими русскими композиторами начала XX столетия 

были А.Н.Скрябин и С.В.Рахманинов, творчество которых было особенно 

близко широким общественным кругам в период напряженного ожидания 

революции. Основным направлением творчества Александра Скрябина (1872-

1915гг.) была фортепианная и симфоническая музыка. Он написал 3 симфонии и 

3 поэмы для оркестра, 10 сонат, 90 прелюдий, поэмы, этюды для фортепиано 

подобное (Напр., «Поэма экстаза», «Прометей»). 

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943гг.) – русский композитор,   

пианист, дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и 

московской композиторских школ (а также смешение традиций 

западноевропейской и ближневосточной музыки) и создал свой оригинальный 

стиль. На рубеже веков С. Рахманинов создал несколько опер, 3 симфонии, 

симфоническую поэму, кантату «Весна», ряд инструментальных и вокальных 

произведений.  

Профессор и дирижер Петербургской консерватории Александр Глазунов 

(1865-1936 гг.) на рубеже веков создал 8 симфоний, 5 концертов для оркестра, 

ряд сюит, увертюр, юбилейных кантат, романсов, написал музыку к нескольким 

балетам, в частности, к одному из лучших русских классических балетов – 

«Раймонда», к драме М. Лермонтова «Маскарад»  

Ранние произведения Игоря Стравинского (1882-1971 гг.) – балеты 

«Петрушка», «Жар-птица» – связаны с образами украинского и русского 

фольклора. Сергей Танеев (1856-1915 гг.) в начале XX века. создал ряд 

симфоний (оперная трилогия «Орестея» по Эсхилу), кантат, романсов.  

В начале ХХ века выделялась и Московская частная русская опера, 

принадлежащая Савве Мамонтову, на сцене которой выступал Федор Шаляпин 

(1873 – 1938 гг.), выдающийся певец с мировой славой.  

 

Театр 

В первой половине XIX в. классицизм и сентиментализм на сцене русского 

театра сменились романтизмом. Сценическое истолкование романтической 

драматургии связано с именами великих трагиков В. А. Каратыгина и                   

П. С. Мочалова. 

Самым выдающимся актером России был М. С. Щепкин, выходец из 

крепостных. Не надеясь на случайное вдохновение, Щепкин искал объективные 

законы искусства актера, разработав метод сценического творчества, 

основанный на глубоком обобщении жизненных наблюдений. Артисту был 

подвластен и трагический, и комический репертуар, свои лучшие роли он 

сыграл в пьесах по произведениям русской сатирико-обличительной 

драматургии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
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С середины XIX в. ведущее место в репертуаре театров заняли пьесы 

русских авторов, и в первую очередь великого драматурга А.Н. Островского. 

Появилось большое число театров в провинции. Но любимым для публики 

театром оставался Малый театр в Москве. На его сцене блистали выдающиеся 

актеры: П. М. Садовский, М. Н. Ермолова, А. П. Ленский, Г. Н. Федотова, 

С.В.Шумский и др. 

Важным этапом в развитии русского сценического искусства было 

создание в 1898 г. Московского Художественного театра (МХТ). Создателями 

театра были К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Главной 

особенностью МХТ были демократизм и новаторство. Всемирную известность 

получила система работы актера над образом, разработанная Константином 

Сергеевичем Станиславским (1863-1938 гг.). Эпоха породила целую плеяду 

замечательных актеров: актриса московского Малого театра М. Н. Ермолова, 

петербургского Александринского театра П. А. Стрепетова, актер МХТ                

В. И. Качалов и многие другие.  

 

Кинематограф 

В конце XIX в. в русскую культуру входит кино. «Движущаяся 

фотография» братьев Люмьер появилась в России уже на следующий год после 

изобретения. Первые киносеансы в Москве и Петербурге состоялись в 1896 г.  

 Уже в начале XX в. возник новый вид искусства – «синематограф». 

Первые «электротеатры» и «иллюзионы» открылись в России в 1903 г. (в Москве 

и Петербурге), а к 1914 г. зрителей приглашали уже около 4 тысяч кинотеатров. 

Стали появляться первые русские фильмы. В 1908 г. было снято первое русское 

игровое кино «Стенька Разин и княжна», а первый полнометражный появился 

в 1911 г. – это был фильм «Оборона Севастополя».  

Накануне Первой мировой войны в России уже работало около 30 

кинофирм. Александр Ханжонков в 1904 году основал первую в России 

кинофабрику. 1913г. экранизирован популярный среди читателей роман 

Анастасии Вербицкой «Ключи к счастью», а в следующем – шедевр Льва 

Толстого «Крейцерова соната». Вера Холодная и Иван Мозжухин стали первыми 

звездами «немого» кино в России.  

 

Вывод. XIX век ознаменовался расцветом в музыке, литературе, 

живописи. Первую треть XIX в. называют «золотым веком» русской культуры, 

начало которого совпало с эпохой классицизма в русской литературе и 

искусстве. В мировой фонд навечно вошли произведения многих русских 

писателей, художников, скульпторов, архитекторов и композиторов. 

Завершился процесс складывания русского литературного языка и в целом 

формирования национальной культуры.  

В художественной культуре «русского Ренессанса» произошло уникальное 

сочетание реалистических традиций уходящего XIX в. и новых художественных 

направлений. «Серебряный век» имел большое значение для развития не только 

русской, но и мировой культуры. Его деятели впервые выразили серьезное 
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беспокойство по поводу того, что складывающееся соотношение между 

цивилизацией и культурой приобретает опасный характер, что сохранение и 

возрождение духовности является настоятельной необходимостью. 

 

 

 

 Тема 24. Великая российская революция (1917–1922 гг.) 

и ее основные этапы 

 

План 

1. Февральская революция 1917 г. Социально-политическая ситуация в стране 

после падения монархии.  Корниловский мятеж. 

2. Приход большевиков к власти. Второй и третий Всероссийский съезд 

Советов.    

3. Гражданская война в России: причины, этапы, противоборствующие силы, 

итоги и последствия.  

4. Социально-экономические преобразования большевиков в годы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». 

5. Установление советской власти на национальных окраинах. 

6. Донецко-Криворожская Советская республика. 

7. Советские идеологические и культурные новации периода Гражданской 

войны.  

 

 

1. Февральская революция 1917 г. Социально-политическая 

ситуация в стране после падения монархии.  Корниловский мятеж 

 

В конце 1916 – 1917 гг. Россия оказалась на пороге нового 

революционного кризиса. Революционные события охватили период конца 

февраля - начала марта 1917 года. 

Причины революционного кризиса 1917 г. 

1. Существование в стране остатков феодально-крепостнического строя в виде 

самодержавия и помещичьего землевладения; 

2. Поражения на фронтах 1 мировой войны деморализовало армию. Рост 

антивоенных настроений в армии и флоте. Гражданское общество было 

расколото на два лагеря. Первый выступал за войну до самой победы, второй 

- против войны и за решение насущных проблем.  

3. Кризис власти. Несостоятельность Николая II, неумение принимать 

ответственные решения, самостоятельно управлять огромной страной. 

Министерская чехарда. Назначения министров, военачальников проводились 

по принципу родственных отношений и по протекциям, а не по деловым 

качествам. 

4. Глубокий экономический кризис, сопровождающийся ростом цен; проблемы 

с поставкой продовольствия, транспортом, введение карточной системы, 
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девальвация, обнищание народа. Госдолг вырос в 4 раза (30 млрд. рублей), 

цены – в 8 раз, падение курса рубля до 50 копеек. 

5. Политика русификации вызывала протест национальных окраин и стремление 

к независимости. 

Февральская революция имела буржуазно – демократический характер и 

преследовала задачи: 1) свержение самодержавной монархии; 2) установление 

демократической республики; 3) ликвидация помещичьего землевладения;          

4) установление рабочего законодательства, 8-и часовой рабочий день, 

социальное страхование и др.; 5) учреждение широкой автономии для 

национальных окраин, сохранение культурных и национальных традиций малых 

народов; 6) прекращение войны. 

Падение монархии (основные события): 

1 февраля - хлебные бунты в Петрограде. Толпы громили хлебные магазины 

23 февраля - начало всеобщей забастовки рабочих Петрограда. Массовые 

демонстрации с лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», 

«Хлеба!» 

24 февраля - Бастовали более 200 тысяч рабочих 214 предприятий, студенты 

27 февраля - вооруженное восстание. Государственная Дума назначила 

Временный комитет для сохранения общественного порядка. 

28 февраля - Временный комитет объявил о том, что берет власть в свои руки. 

28 февраля - восстали 180-й пехотный полк, Финляндский полк, матросы 2-го 

Балтийского флотского экипажа и крейсера «Аврора».  

1 марта - восстали Кронштадт, Москва. 

2 марта Николай-II отрекся от власти. 

Победа Февральской революции и крах самодержавия обусловили смену 

органов власти и управления. В Петрограде власть перешла в руки Временного 

правительства, сформированного из представителей буржуазии, партии кадетов 

и октябристов (Временный общественный Совет Министров, возглавил князь 

Львов). На местах упразднялись старые органы власти и создавались новые по 

вертикали: губерния – уезд – волость – город. В губернии, уезды и волости 

Временное правительство направляло комиссаров. В городах стали создаваться 

общественные комитеты, которые поддерживали Временное правительство и 

брали на себя функции управления в городах. 

Одновременно по стране возникли Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, состоявшие в основном из меньшевиков и эсеров; 

влияние в них большевиков было пока ограниченным. Из органов восстания 

Советы быстро превращались в органы государственной власти: брали на себя 

функции управления и поддержания общественного порядка, создавали рабочие 

дружины, комиссии для контроля над производством и др. 

Таким образом, в стране сложилось двоевластие. Развитие революции: 

I февраль-июнь 1917 г. – двоевластие Временного правительства с 

Петросоветом. Проведение демократических реформ: отменена смертная 

казнь, дарованы политические свободы, отменена «черта оседлости», начало 

профсоюзного движения, амнистия политзаключенным. При этом наиболее 
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важные вопросы должны были получить одобрение Учредительного собрания 

Российской республики, созыв которого планировался на осень. 

Практически все политические партии России, за исключением крайних 

правых (монархисты) и крайних левых (анархисты, левые эсеры и большевики), 

сотрудничали с Временным правительством как с единственным законным 

органом государственной власти.  

В апреле 1917 г. из Швейцарии через территорию Германии, дав подписку 

не вести антивоенную деятельность, в Россию в запломбированном немецком 

вагоне прибыл Владимир Ленин. По прибытии в Петроград он выдвинул так 

называемые «Апрельские тезисы» - программу подготовки к социалистической 

революции. 

В апреле Временное правительство пережило кризис. Министр 

иностранных дел Павел Милюков опубликовал ноту к союзникам, в которой шла 

речь о «войне до победного конца», чем вызвал бурю недовольства в стране. В 

результате инициатор ноты вынужден был уйти из правительства. 

В России создано коалиционное правительство во главе с Г. Львовым, в 

которое Петроградский совет разрешил войти пяти социалистам из числа эсеров, 

меньшевиков и народных социалистов. 

II июль – август 1917 г. – единовластие, авторитарный режим. 

Демократические преобразования свернуты. 18 июня 1917 г. на Юго-Западном 

фронте российская армия потерпела поражение (60 тыс. убитых). 3-5 июля в 

Петрограде произошли стычки между правительственными войсками и 

вооруженной 500-тысячной манифестацией под лозунгом «Вся власть Советам!» 

Из Кронштадта большевики привели 10 тыс. моряков. В результате 

столкновений 50 человек были убиты, 650 ранены. Временное правительство 

возложило ответственность за кровопролитие на большевиков и издало приказ 

об аресте В. Ленина и других лидеров партии.  

После июльских событий Г. Львов подал в отставку, а «правительство 

спасения отчизны» возглавил А. Керенский, которому исполнительный комитет 

советов предоставил право самостоятельно выбирать министров. 12 июля была 

восстановлена смертная казнь на фронте. 

III   август – октябрь 1917 г. - стремление установить крайне правую 

диктатуру. Корниловский мятеж. Потеря контроля за ситуацией. Рост 

авторитета большевиков.  Июльским кризисом решили воспользоваться 

реакционные правые силы. Генерал Корнилов организовал мятеж, 25 августа 

отправил на Петроград 3-й кавалерийский корпус под командованием генерала 

Крымова с целью разогнать Временное правительство и Советы, установить 

военную диктатуру, а затем и восстановить монархию. Активную роль в 

подавлении мятежа сыграли мобилизованные ЦИКом Советов рабочие 

Петрограда, а также большевики, пославшие навстречу мятежным войскам 

агитаторов. До боев дело не дошло, солдаты отказались стрелять в рабочих, сам 

генерал был арестован.  

Корниловский мятеж круто изменил расстановку политических сил в 

стране. Пост верховного главнокомандующего занял Керенский. 
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Сконцентрировав в своих руках диктаторские полномочия, Керенский совершил 

очередной государственный переворот – распустил Государственную Думу, 

которая, собственно, и привела его к власти, и объявил о провозглашении России 

демократической республикой, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. 

Авторитет Временного правительства стремительно падал, а популярность 

большевиков быстро росла. Начался процесс «большевизации Советов». 

 

2. Приход большевиков к власти. Второй и третий Всероссийский 

съезд Советов 

 

Осенью 1917 г. кризис в России усугубился: закрывались предприятия, 

улицы заполнили безработные, по сравнению с довоенным периодом реальная 

зарплата сократилась вдвое, внешний долг страны составлял 16 млрд золотых 

рублей. На селе крестьянское движение охватило 9/10 уездов европейской части 

России. 

1 сентября Временное правительство объявило Россию республикой и 

назначило выборы в Учредительное собрание, однако большинство людей 

требовало работы, зарплаты и выхода страны из войны. В конце сентября в 

России было сформировано третье и, как выяснилось впоследствии, последнее 

коалиционное правительство А. Керенского. 

В кризисных условиях значительно активизировались большевики. 25-26 

октября (7-8 ноября) 1917 года под их руководством произошло вооруженное 

восстание. Октябрьская революция в Петрограде стала возможной в результате 

взаимодействия трех основных факторов. Первый – стремительное нарастание 

стихии народного протеста и попытки самостоятельно решить насущные 

проблемы (земля, мир, хлеб). Второй – трансформация этой народной стихии в 

политическую форму с требованиями передачи власти в центре и на местах в 

руки Советов. Третий – настойчивые усилия большевиков по максимальному 

расширению народного движения, по переводу его в русло борьбы за изменение 

характера власти, по укреплению своего лидерства в этом движении. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

состоялся 25 - 27 октября (7 - 9 ноября) 1917 года, Смольный, Петроград. Съезд 

образовал органы власти, которые должны были управлять страной до созыва 

Учредительного собрания: Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров (Совнарком, СНК), состоявший 

из народных комиссаров. В состав ВЦИК вошли 62 большевика, 29 левых эсеров, 

6 социал-демократов интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1 эсер-

максималист – всего 101 человек. Председателем ВЦИК стал Л. Каменев. 

Совнарком оказался чисто большевистским. Он состоял из 15 человек во главе с 

В. Лениным. Съезд принял также Декрет о мире и Декрет о земле. 

Декрет о мире провозгласил целью новой власти отказ от тайной 

дипломатии и немедленное заключение «всеми воюющими народами и их 

правительствами» «справедливого, демократического мира» 

«без аннексий и контрибуций». Более важная цель декрета – достижение мира, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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однако, достигнута не была. Из воюющих держав к мирным переговорам 

присоединилась одна лишь Германия, превратив тем самым мир из всеобщего 

в сепаратный. Выдвинутые Германией требования оказались крайне тяжёлыми 

для России, фактически они содержали и аннексии, и контрибуции. 

               Декрет о земле легализовал массовые самозахваты крестьянами 

помещичьей земли, фактически начавшиеся уже с апреля 1917 года, и принявшие 

особый размах летом. Он учитывал крестьянские дореволюционные требования 

и основывался на эсеровской программе решения аграрного вопроса. 

Провозглашалась отмена частной собственности на землю, национализация всей 

земли и её недр. По оценке Ричарда Пайпса, после принятия декрета 

крестьянское большинство населения страны на несколько месяцев полностью 

отошло от политической деятельности, с головой погрузившись в «чёрный 

передел» земли. 

Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов проходил 10-18 (23-31) января 1918 года в Петрограде, 

в Таврическом дворце. Решения: Утвержден закон о социализации земли. 

Принято постановление "О федеральных учреждениях Российской Республики", 

страна получила официальное название РСФСР. Съезд 

поручил ВЦИК разработать основные положения Конституции РСФСР. Декрет 

от 15 (28) января 1918 года положил начало созданию Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА), а декрет от 29 января (11 февраля) 1918 года – Рабоче-

крестьянского Красного флота.  

Весной 1918 года начался процесс оформления государственности 

народов, населявших РСФСР.  

Были введены бесплатное образование и медицинское обслуживание, 8-

часовой рабочий день, издан декрет о страховании рабочих и служащих; 

ликвидированы сословия, чины и звания, установлено общее наименование – 

«граждане Российской Республики». Провозглашена свобода совести; церковь 

отделена от государства, школа – от церкви. Женщины получили равные права с 

мужчинами во всех областях общественной жизни.  

Декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 года были аннулированы 

иностранные и внутренние займы царского и Временного правительств, а также 

договоры, заключённые царским и Временным правительствами с другими 

государствами.  

 

3. Гражданская война в России: причины, этапы, 

противоборствующие силы, итоги и последствия 

 

Гражданская война в России представляла собой вооруженную борьбу 

между различными группами населения, которая первоначально имела 

региональный (локальный), а затем приобрела общенациональные масштабы. 

 Причины войны: 

-   изменения политического строя в государстве; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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- отказ большевиков от принципов парламентаризма (разгон Учредительного 

собрания), иные недемократические меры большевиков, вызывавшие 

недовольство не только интеллигенции и крестьян, но и рабочих; 

- экономическая политика советской власти в деревне, которая привела к 

фактической отмене Декрета о земле; 

- национализация всей земли и конфискация помещичьей вызвали ожесточенное 

сопротивление ее бывших владельцев. Буржуазия, напуганная размахом 

национализации промышленности, хотела вернуть фабрики и заводы; 

- создание однопартийной политической системы оттолкнуло от большевиков 

социалистические партии и демократические общественные организации. 

Большевикам противостояла коалиция российской буржуазии, 

дворянства, политической элиты при ведущей силе партии кадетов. 

Ведущей силой в борьбе с большевиками и советской властью стала 

мощная военно-политическая сила в лице белого движения, представители 

которого выступали против большевиков за спасение единой и неделимой 

России. Численность белых армий была относительно невелика. Исход 

Гражданской войны во многом определило поведение крестьянства. 

Особенностью Гражданской войны в России стало присутствие на ее 

территории крупной интервенционистской группировки войск, которая 

обусловила затягивание войны и умножила человеческие жертвы. 

 Этапы Гражданской войны 

I октябрь 1917 - май 1918 г. Вооруженные столкновения носили 

локальный характер. На борьбу с революцией поднялся генерал Каледин, следом 

- свергнутый премьер Керенский, казачий генерал Краснов. К концу 1917 г. 

мощный очаг контрреволюции возник на юге России. Против новой власти здесь 

выступила Центральная Рада Украины. На Дону была сформирована 

Добровольческая армия (главнокомандующий - Корнилов, после его гибели - 

Деникин).  

3 марта 1918 года был подписан Брестский мир (аннулирован в ноябре 

1918 года решением ВЦИК РСФСР) между представителями Советской России 

и представителями Центральных Держав, который ознаменовал поражение и 

выход России из Первой мировой войны. Условия Брестского мира 

Условия Брестского мирного договора не были слишком благоприятными 

для России, так как она теряла множество территорий, однако продолжающаяся 

война стоила бы стране гораздо большего. 

• Россия теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и 

Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского; 

• Россия также теряла довольно значительную часть территорий на Кавказе; 

• Русская армия и флот должны были быть немедленно демобилизованы и 

полностью должны были покинуть места сражений; 

• Черноморский флот должен был отойти к командованию германии и Австро-

Венгрии; 
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• Договор обязывал советское правительство немедленно прекратить не только 

военные действия, но также всякую революционную пропаганду на 

территории Германии, Австрии и странах-союзниках. 

Последний пункт вызывал особенно много споров в рядах партии 

большевиков, так как он фактически запрещал советскому правительство 

проводить идеи социализма в других государствах и мешал созданию 

социалистического мира, о котором большевики так мечтали. Германия также 

обязала советское правительство выплатить все убытки, которые понесла страна 

в результате революционной пропаганды. 

. В марте-апреле 1918 г. произошла высадка подразделений английских, 

американских и японских (на Дальнем Востоке) войск. 

II май - ноябрь 1918 г. В конце мая началось вооруженное выступление 

Чехословацкого корпуса в Сибири. Летом прошло более 200 крестьянских 

восстаний. Социалистические партии, опираясь на крестьянские повстанческие 

отряды, образовали летом 1918 г. ряд правительств - Комуч в Самаре; Уфимская 

директория. Их программы включали требования созыва Учредительного 

собрания, восстановления политических прав граждан, отказа от однопартийной 

диктатуры и жесткой государственной регламентации хозяйственной 

деятельности крестьян. 

В ноябре 1918 г. в Омске адмирал Колчак произвел переворот, в 

результате которого были разогнаны временные правительства и установлена 

военная диктатура, под властью которой оказалась вся Сибирь, Урал, 

Оренбургская губерния. 

III ноябрь 1918 г. - весна 1919 г. Ведущей силой в борьбе с 

большевиками стали военно-диктаторские режимы на Востоке (Колчака), Юге 

(Деникина), Северо-Западе (Юденича) и Севере страны (Миллера). 

К началу 1919 г. численность иностранных вооруженных сил 

значительно выросла, что вызвало патриотический подъем в стране, а в мире - 

движение солидарности под лозунгом "Руки прочь от Советской России!". 

IV весна 1919 г. - апрель 1920 г. - характеризуется комбинированным 

наступлением антибольшевистских сил. С Востока с целью соединения с 

деникинцами для совместного удара на Москву начала наступление армия 

Колчака (наступление отражал Восточный фронт под командованием Каменева 

и Фрунзе), на северо-западе - армия Юденича осуществляла боевые операции 

против Петрограда. 

Одновременно с действиями белых армий начались крестьянские 

выступления на Дону, Украине, Урале, в Поволжье. 

 В конце 1919 - начале 1920 г. под ударами Красной Армии и 

крестьянских повстанческих отрядов были окончательно разбиты войска 

Колчака. Юденич был оттеснен в Эстонию, остатки деникинской армии, во главе 

которых встал генерал Врангель, укрепились в Крыму. 

V май - ноябрь 1920 г. В мае 1920 г. Красная Армия вступила в войну с 

Польшей, пытаясь овладеть столицей и создать необходимые условия для 

провозглашения там советской власти. Однако эта попытка закончилась военной 
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неудачей. По условиям Рижского мирного договора, к Польше отошла 

значительная часть территории Украины и Белоруссии. 

Главным событием завершающего периода Гражданской войны стал 

разгром Вооруженных сил Юга России во главе с генералом Врангелем.  

В течение 1920-1921 гг. с помощью отрядов Красной Армии завершился 

процесс советизации на территории Средней Азии и Закавказья. Гражданская 

война завершилась к концу 1920 г., но крестьянская война продолжалась. 

                        Причины победы Красной Армии 

- удалось привлечь на свою сторону крестьян, пообещав раздать землю; 

- большевикам удалось провести мобилизацию всех ресурсов при помощи 

политики «военного коммунизма»; 

- поддержка национальных окраин благодаря лозунгу свободы национального 

самоопределения; 

- белые опирались на помощь Антанты, которая грабила Россию. По этой же 

причине почти половина офицеров царской армии перешла на сторону красных 

в качестве военспецов. 

                             Итоги гражданской войны 

1. Большевики в ходе ожесточенного сопротивления сумели удержать власть, а 

в борьбе с силами интервенции сохранить российскую государственность. 

2.  Гражданская война привела к дальнейшему ухудшению экономической 

ситуации в стране, к полной хозяйственной разрухе. Материальный ущерб 

составил более 50 млрд. руб. золотом. Промышленное производство 

сократилось в 7 раз. Была полностью парализована транспортная система. 

3. Многие слои населения, насильственно втянутые в войну 

противоборствующими сторонами, стали ее невинными жертвами. В боях, от 

голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 млн. человек были 

вынуждены эмигрировать. Среди них были многие представители 

интеллектуальной элиты. 

 

4. Социально-экономические преобразования большевиков в годы 

Гражданской войны. Политика «военного коммунизма» 

 

В правительстве большевиков отсутствовали опытные экономисты.             

В. И. Ленину будущая коммунистическая экономика мыслилась как 

марксистская нерыночная система директивного типа. Средства производства 

подлежали национализации, товарно-денежные отношения заменялись 

централизованным распределением. Ленин не располагал концепцией 

построения социализма в России. Приходилось на ходу экспериментировать. В 

работе «Очередные задачи Советской власти» он отметил, что для победы 

социализма в экономике необходимо: 

-ввести повсеместный контроль; 

-добиться подъёма производительных сил; 

-повысить культурно-технический уровень рабочих; 

-укрепить трудовую дисциплину; 
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-обеспечить высокую производительность труда. 

Ленин политикой «военного коммунизма» начал «красногвардейскую 

атаку на капитал». Большевики отказались выплачивать долги по иностранным 

займам царского и Временного правительств. 

 Военный коммунизм (политика военного коммунизма) – название 

внутренней политики Советской России, проводимой во время Гражданской 

войны 1918-1921 годов. Суть военного коммунизма заключалась в том, чтобы 

подготовить страну к новому, коммунистическому обществу, на которое были 

ориентированы новые власти.  

Политика «военного коммунизма» включала в себя: огосударствление 

экономики, прекращение товарно-денежных отношений, введение 

продразверстки (принудительное изъятие продовольствия у крестьянства), 

общей трудовой повинности, введение уравнительной оплаты труда, 

милитаризацию общества, отмена коммунальных платежей, платы за проезд в 

транспорте и др. 

В 1919 г. политика «военного коммунизма» была введена в Украине. 

1. Национализация промышленности. Государство пыталось взять 

рычаги управления приоритетными отраслями в свои руки. Была установлена 

государственная монополия на торговлю важнейшими товарами - сахаром, чаем, 

солью, углем, металлом и т.д. Частные предприятия, которые еще не были 

национализированы, должны были придерживаться цен, установленных 

Совнаркомом РСФСР. В 1920 г. были национализированы практически все 

предприятия Украины. 

2. Трудовые отношения. Большевики ввели общую трудовую повинность, 

трудовую мобилизацию. Чтобы заставить людей работать, они приравняли 

рабочих к солдатам в армии. Вводились милитаризация труда, принудительный 

труд «буржуазных элементов». В 1920 г. была создана Украинская трудовая 

армия. 

3. Торговля и финансы. При «военном коммунизме» торговля была 

запрещена, осуществлялся прямой продуктообмен; отменялась оплата за 

топливо, жилье, транспорт и т.п.; власть пыталась полностью отменить деньги; 

вводилась карточная система распределения товаров и продуктов. 

4. Политика «военного коммунизма» в деревне. В ходе осуществления 

политики «военного коммунизма» запрещалась аренда, наемный труд, делались 

попытки ввести коллективные формы хозяйства (коммуны). 

а) Продовольственная диктатура. Большевики ввели продовольственную 

диктатуру. Власти возложили обязанности на крестьян в принудительном 

порядке сдавать запасы зерна и других сельскохозяйственных товаров по 

государственным (крайне низким) расценкам, а рыночная торговля этими 

товарами запрещалась и рассматривалась как спекулятивная. Такая политика 

получила название «продовольственная раскладка» - «продразверстка». Это 

была фактическая конфискация товара у крестьян. Для изъятия продовольствия 

создавались специальные «продовольственные отряды» (продотряды. В 1920 г. 

продразверстка была распространена на овощи, мясо, молоко и др. 

http://historykratko.com/grazhdanskaya-voyna-1917-1922-gg
http://historykratko.com/grazhdanskaya-voyna-1917-1922-gg
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б) Создание комбедов. Для укрепления своего режима в деревне 

большевики создавали из беднейших крестьян комитеты бедноты (комбеды). 

Они должны были докладывать государственным служащим и членам 

продотрядов о том, кто из крестьян имеет запасы хлеба и где их хоронят. В 1919г. 

комбеды начали создаваться в украинских селах. 

Внедрение политики «военного коммунизма привело к хозяйственной 

разрухе, формированию административных методов управления, массовому 

недовольству населения. Уже в 1920-1921 гг. эта политика потерпела полный 

крах. 

 

5. Установление советской власти на национальных окраинах 

 

29 октября 1917 г. в Киеве была свергнута власть Временного 

правительства. Центральная рада отказалась признать большевистский 

Совнарком законным правительством России. На созванном в Киеве 

Всеукраинском съезде Советов большинство оказалось у сторонников Рады. 

Большевики покинули съезд. 7 ноября 1917 г. Центральная рада провозгласила 

образование Украинской народной республики. 

Покинувшие съезд большевики в декабре 1917 г. в Харькове созвали 1-й 

Всеукраинский съезд Советов, который провозгласил Украину советской 

республикой. Съезд принял решение об установлении федеративных отношений 

с Советской Россией, избрал ЦИК Советов и сформировал украинское советское 

правительство. По просьбе этого правительства для борьбы с Центральной радой 

на Украину прибыли войска РСФСР. В январе 1918 г. в ряде городов Украины 

вспыхнули вооружённые выступления рабочих, в ходе которых устанавливалась 

советская власть. 26 января (8 февраля) 1918 г. Киев был взят Красной Армией. 

27 января Центральная рада обратилась за помощью к Германии. Украина была 

оккупирована австро-немецкими войсками. В апреле 1918 г. оккупанты 

разогнали Центральную раду. Была провозглашена Украинская держава во главе 

с гетманом генералом П. П. Скоропадским. 

Сравнительно быстро советская власть победила в Белоруссии, Эстонии и 

неоккупированной части Латвии. Однако начавшиеся революционные 

преобразования были прерваны немецким наступлением. В феврале 1918 г. 

немецкими войсками был захвачен Минск.  

В апреле 1918 г. было провозглашено создание Закавказской республики, 

которая спустя месяц распалась на три независимых государства. В каждом из 

них правительство возглавила наиболее популярная и активная политическая 

партия: в Грузии - меньшевики, в Армении - дашнаки, в Азербайджане - 

мусаватисты. Уход английских войск из Закавказья в 1920 г. дал возможность 

большевикам установить этот контроль. В течение 1920-1921 гг. в Закавказье 

была установлена советская власть. В марте 1922 г. три республики 

объединились в Закавказскую федерацию (ЗСФСР), просуществовавшую до 

1936г. 
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 В Туркестане 1 ноября 1917 г. власть перешла в руки Краевого Совета и 

исполкома Ташкентского Совета, состоявшего из русских. В конце ноября на 

Чрезвычайном общемусульманском съезде в Коканде был поставлен вопрос об 

автономии Туркестана и создании национального правительства, однако в 

феврале 1918 г. Кокандская автономия была ликвидирована отрядами местных 

красногвардейцев. Собравшийся в конце апреля краевой съезд Советов принял 

«Положение о Туркестанской советской федеративной республике» в составе 

РСФСР. Часть мусульманского населения восприняла эти события как 

наступление на исламские традиции. Началась организация вооружённых 

отрядов, оспаривавших у Советов власть в Туркестане. Члены этих отрядов 

получили название басмачей. Возглавил басмаческое движение бывший 

военный министр турецкого правительства Энвер-Паша, вынашивавший планы 

создания в Туркестане союзного Турции государства. Ему удалось объединить 

разрозненные басмаческие отряды и создать единую армию, установить тесные 

связи с афганцами, которые снабжали басмачей оружием и давали им убежище. 

Весной 1922 г. армия Энвер-Паши захватила значительную часть территории 

Бухарской народной республики. Советское правительство отправило в 

Среднюю Азию дополнительные войска, усиленные авиацией. В августе 1922 г. 

Энвер-Паша был убит в бою. 

 

 13 ноября 1918 г. советское правительство аннулировало Брестский 

договор. На повестку дня встал вопрос об освобождении оккупированных 

немецко-австрийскими войсками территорий. В 1920 г. на Украину вторглись 

польские войска, которые были изгнаны. Украина провозглашалась советской 

республикой окончательно. В 1920 г. советская власть была установлена в 

левобережной Молдавии, которая вошла в состав УССР. Но основная часть 

Молдавии — Бессарабия – оставалась под властью, оккупировавшей её в декабре 

1917 г. Румынии. 

Историю Дальневосточной республики (ДВР) схематично представляют 

так. В 1920 году по указанию Ленина на Дальнем Востоке было создано 

временное буферное государство, чтобы избежать вовлечения РСФСР в прямой 

военный конфликт с интервентами Антанты. Это государство было 

просоветским, по сути, управлялось большевиками, но по форме – буржуазно-

демократическим. ДВР дипломатическими методами постепенно заставила 

интервентов удалиться, разгромила и изгнала к концу 1922 года оставшихся 

белогвардейцев, после чего присоединилась к РСФСР. 

 Однако создание ДВР имело другую цель: избежать поспешной 

советизации края, слишком отличающегося по своему социальному укладу от 

европейской части России. Большевики опасались встретить сильное 

сопротивление местного населения, когда сами ещё не вполне контролировали 

большинство районов страны. Основную часть населения Дальнего Востока в 

начале ХХ века составляли русские и украинские крестьяне-колонисты и казаки. 

В 1918 году большинство их выступило против советской власти, но, после 

укрепления белогвардейских правительств, стало выступать и против них. Громя 
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армии Колчака, красные опирались на помощь местных партизанских 

формирований.  

Но сибирские и дальневосточные «красные» партизаны совсем не имели 

такой мотивации, как крестьяне европейской части России, поддерживавшие 

большевиков против возвращения помещиков. На Дальнем Востоке помещиков 

не было никогда, идеал коммуны совершенно не вдохновлял крестьян. Свобода 

и самоуправление – вот за что сибиряки и дальневосточники боролись и против 

большевиков, и против белых. Здесь были сильные партизанские формирования 

(фактически весь народ был вооружён), и большевики просто опасались 

восстанавливать против себя эту массу. В отношении Дальнего Востока была 

принята стратегия его постепенной интеграции в советскую государственность. 

 

6. Донецко-Криворожская Советская Республика 

 

Идея административно-хозяйственного объединения предприятий 

Донецкого угольного бассейна и Криворожского рудного района возникла еще в 

конце XIX в. Предприниматели указывали на «экономическую неделимость» 

Донецко-Криворожского района в составе России.  

Идею поддержали местные Советы. Уже на І-м областном съезде Советов 

рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей (май 1917 г.) в Харькове, 

было заявлено об административном объединении Харьковской и 

Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов. При 

формировании новой области в неё также вошли Макеевка и Мариуполь, 

которые ранее принадлежали к Области Войска Донского, а также Кривой Рог, 

относившийся к Херсонской губернии. Председателем Совета и Исполкома 

Донецко-Криворожского объединения был избран эсер Лев Голубовский. 

16 (29) ноября исполком Донецко-Криворожской области не поддержал 

III Универсал Центральной Рады, заявившей претензии на Донецкий и 

Криворожский бассейн, и потребовал проведения референдума по вопросу 

самоопределения края. 

30 января (12 февраля) 1918 г. на IV областном съезде Советов рабочих 

депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове было 

провозглашено создание Донецко-Криворожской республики. Съезд принял 

постановление «По вопросу о выделении Донецкого Бассейна» из Советской 

Украины и включении в состав Советской России. Провозглашённая автономия 

претендовала на Екатеринославскую, Харьковскую и часть территории 

Херсонской губернии, а также территорию нынешней Ростовской области с 

Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Новочеркасском. В Исполнительный комитет 

Республики было избрано 11 человек (7 большевиков, 3 эсера и 1 меньшевик). 

14 февраля был избран Совнарком республики под председательством Артёма 

(Сергеева). 

В начале февраля 1918 г. ситуация в Украине вновь обострилась. 9 

февраля УНР подписала в Бресте договор с Австрией и Германией, призвав на 

Украину немецких «миротворцев». 450-тысячный оккупационный корпус 
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австро-германских войск вторгся на территорию Украины. 27 февраля СНК ДКР 

постановил приступить к полной мобилизации военных сил Республики. 4 марта 

был создан Чрезвычайный штаб обороны ДКР во главе с военным наркомом 

М.Рухимовичем. В городах ДКР началось формирование добровольческих 

отрядов. Разрозненные отряды были сведены в Красную Армию Донбасса, 

насчитывавшую в середине апреля 13 тысяч бойцов. Они оказывали активное 

сопротивление оккупантам. Однако из-за неравенства сил вооружённые отряды 

Донецко-Криворожской Республики были вынуждены отступать. 

Несмотря на военное положение, правительством ДКР были 

предприняты ряд мер по восстановлению нормальной жизни в регионе. 

Проводилась работа по государственному строительству: 1) было введено 

бесплатное образование для детей бедноты, открыты курсы ликбеза, разработана 

программа детских летних лагерей и даже открыто несколько украинских школ 

и гимназия в Харькове; 2) наркомат юстиции провел судебную реформу, введя 

единые формы судопроизводства; 3) Южный облсовнархоз национализировал и 

объединил все предприятия региона в единый комплекс, добился даже роста 

производительности труда.  

Вместе с тем надо отметить, что в самом руководстве ДКР не было 

единства, и в конце марта 1918 г. в правительстве ДКР разразился настоящий 

кризис.  

Руководители Киевского советского правительства Н. Скрыпник, Е. Бош, 

не желая упускать контроль над Донбассом, всячески пытались втянуть ДКР в 

сферу своего влияния. В частности, для этого был использован 2 Всеукраинский 

съезд Советов, открывшийся 17 марта 1918 года в Екатеринославе. Перед 

угрозой германского наступления Съездом был провозглашен «Декрет военных 

действий», установивший «единство военных действий и руководства 

революционных вооруженных сил». Также принята Резолюция «О 

государственном устройстве», провозгласившая прекращение федеративной 

связи Украины со всею Советской федерацией. Украинская Народная 

Республика объявлялась самостоятельной Советской Республикой. И хотя 

никаких документов о тогдашней «ликвидации» Республики принято не было, 

тем не менее, склонение Артема к подчинению Киеву, вызвало резкий демарш 

группы наркомов ДКР. 29 марта ряд народных комиссаров (Жаков, Филов и 

Васильченко) объявили о выходе из состава СНК.  

В связи с продвижением немецких войск 7 - 8 апреля 1918 г.  

правительство Донецко-Криворожской Республики было вынуждено переехать 

из Харькова в Луганск. Луганск как столица ДКР функционировал до 28 апреля, 

когда был захвачен немцами. В связи с захватом Луганска Правительство ДКР 

было эвакуировано на российскую территорию (Царицын). Вместе с советскими 

властями в Россию ушло около 200 000 человек –рабочих с семьями, которые не 

желали оставаться под немецкой оккупацией.   

К началу мая 1918 года австро-германские войска полностью 

оккупировали территорию Донецко-Криворожской республики, которая таким 

образом фактически прекратила существование. 
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После восстановления Советской власти, 7 февраля 1919 г. была впервые 

создана отдельная Донецкая губерния в составе Бахмутского и 

Славяносербского уездов Екатеринославщины (председателем губисполкома 

стал Артем). В 1920 г. ее территория была значительно расширена за счет 

присоединения части Харьковской губернии (Старобельщина) и части Области 

Войска Донского. 

 

 

7. Советские идеологические и культурные новации периода 

Гражданской войны 

 

Образование. Активно создавались ликбезы. Исторически термин 

«ликбез» возник как сокращение названия государственной программы 

Советской России по «ликвидации безграмотности», начало которой 

положил декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации 

безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно декрету, всё 

население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или 

писать, было обязано учиться грамоте на родном (или русском) языке (по 

желанию).  

Народному комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать 

всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности. 

Декрет предусматривал также создание школ для переростков, школ при детских 

домах, колониях и прочих учреждениях, входивших в систему Главсоцвоса. 30 

сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение о единой трудовой школе 

РСФСР». В его основе лежали передовые идеи русских и зарубежных педагогов: 

поощрялось педагогическое новаторство, культивировалось уважение к 

личности ребёнка, внедрялись элементы самоуправления и принцип бесплатного 

обучения. Впрочем, были и издержки: из школы изгонялись парты, отменялись 

уроки, задания на дом, учебники, отметки, экзамены. 

Декретом СНК от 2 августа 1918 г. преимущественное право поступления 

в вузы получили рабочие и крестьянская беднота. При университетах и 

институтах были созданы рабочие факультеты (рабфаки). К 1925 г. выпускники 

рабфаков, направляемые на учёбу по партийным и комсомольским путёвкам, 

составляли половину всех абитуриентов. Государство обеспечивало их 

стипендиями и общежитиями. Так началось формирование советской 

интеллигенции. 

Большевики стремились привлечь к сотрудничеству учёных, особенно тех, 

кто способствовал укреплению обороны и экономики страны или имел мировое 

признание. Им обеспечивали сносные по сравнению с другими слоями населения 

условия жизни и работы. Многие известные учёные считали своим долгом 

работать на благо Родины, хотя и не разделяли идей большевиков. Плодотворно 

работали основоположник теории самолётостроения Н. Е. Жуковский, создатель 

геохимии и биохимии В. И. Вернадский, химик Н. Д. Зелинский, биохимик          

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%BE%D1%81
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А. Н. Бах, отец космонавтики К. Э. Циолковский, лауреат Нобелевской премии 

физиолог И. П. Павлов, агроном И. В. Мичурин, биолог К. А. Тимирязев и др. 

Власть и интеллигенция. В расцвете творческих сил встретили 

пролетарскую революцию многие деятели культуры Серебряного века. 

Некоторые из них считали, что отечественные культурные традиции будут либо 

растоптаны, либо поставлены под контроль новой власти. Ценя превыше всего 

свободу творчества, они избрали удел эмигрантов. К середине 1920-х гг. за 

границей оказались многие писатели, поэты, композиторы, певцы, музыканты, 

художники: И. А. Бунин, А. И. Куприн, А. К. Глазунов, С. С. Прокофьев,                

С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, И. Е. Репин, В. В. Кандинский, М. З. Шагал и 

др. Критическую позицию по отношению к большевистской власти занимал и  

М. Горький, который в 1921 г. выехал за границу и поселился в Италии. 

Ряд выдающихся деятелей культуры, таких, как А. А. Ахматова,                     

М. А. Волошин, М. М. Пришвин, М. А. Булгаков, оставаясь на Родине, ушли в 

глубокую духовную оппозицию. 

Многие считали, что революция, как очистительная гроза, омолодит 

страну, разбудит созидательные силы. Они шли навстречу новой жизни, считая 

себя продолжателями революционных традиций русской культуры. Революция 

уже в первые годы была воспета в стихах В. В. Маяковского («Ода революции», 

«Левый марш») и А. А. Блока («Двенадцать»), в картинах К. С. Петрова-Водкина 

(«1918 год в Петрограде») и Б. М. Кустодиева («Большевик»), в первом 

советском спектакле «Мистерия-буфф» по пьесе Маяковского в постановке          

В. Э. Мейерхольда. 

Набирали силу новые тенденции и явления в области художественной 

культуры. Всё громче заявлял о себе Пролеткульт — литературно-

художественная и культурно-просветительская организация. Проповедуя идею 

«чистой пролетарской культуры», её руководители призывали выбросить «на 

свалку истории» культурные достижения и традиции прошлого. Они создавали 

художественные студии и клубы, которые объединяли склонных к творчеству 

пролетариев. 

Значительные изменения произошли в области изобразительного 

искусства. Новому времени и новым людям, стоящим у власти, нужны были 

новые формы, воздействующие на чувства, зовущие на борьбу, агитирующие за 

коммунистическое будущее. Поэтому расцветает искусство плаката, появляются 

талантливые мастера этого жанра – В. Дени («Банда Деникина», «Кулак-

мироед»), Д. Моор («Ты записался добровольцем?», «Помоги!»). 

Особое место в искусстве жанра плаката тех лет занимала новая форма 

агитационного искусства – «Окна сатиры РОСТА» (Российского телеграфного 

агентства). Острые, доходчивые сатирические плакаты с краткими, легко 

запоминающимися стихотворными текстами освещали злободневные события, 

иллюстрировали телеграммы, передававшиеся агентством и газетами. Активная 

роль в создании «Окон РОСТА» принадлежала Маяковскому, который проявил 

здесь не только свой талант поэта и публициста, но и самобытного художника. 



  95 

 

 

Большое значение новая власть придавала монументальному искусству, 

считая, что оно способно на века запечатлеть нужные революции образы. В 

апреле 1918 г. Ленин подписал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в 

честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской 

социалистической революции». Был составлен список революционных деятелей, 

монументы которым должны быть установлены в первоочередном порядке. 

Первым был сооружён памятник А. Н. Радищеву в Петрограде (скульптор             

Л. В. Шервуд). Открытие состоялось в сентябре 1918 г. 

Отношение новой власти к Русской православной церкви. Большевики 

ставили перед собой цель воспитать «нового человека», достойного жить в 

коммунистическом обществе. Борьба с религией была обусловлена не только их 

атеистическими воззрениями, но и стремлением устранить опасного конкурента 

в духовной жизни страны. 

В декабре 1917 г. был издан декрет о передаче всех церковных учебных 

заведений в ведение Комиссариата просвещения, а также декрет о гражданском 

браке, в котором церковный брак объявлялся частным делом граждан. 

В январе 1918 г. было принято решение о реквизиции помещений 

Александро-Невской лавры в Петрограде для нужд Комиссариата 

государственного призрения. Это вызвало возмущение духовенства и прихожан. 

Пролилась кровь. В январе 1918 г. был ограблен и убит один из самых 

авторитетных иерархов митрополит Киевский Владимир. Патриарх Тихон 

ответил на подобные деяния посланием, в котором предал большевиков анафеме. 

        Вывод. Революция 1917 года, начавшаяся с Февральской революции, 

закончилась Октябрьской революцией. Относительно легкая победа 

большевиков была обусловлена слабостью буржуазии, отсутствием в России 

широкого класса населения с сильной идеологией частной собственности. 

Однако оппозиция, формирующаяся против большевиков, в том числе и внутри 

новых властных структур (эсеры, меньшевики) к весне 1918 года становится 

реальной силой. К этому времени она располагает не только войсками, но и 

поддержкой из-за рубежа. 

         Противостояние двух сил, враждебных друг другу, привело к Гражданской 

войне. В этой битве победу одержали большевики, сумевшие мобилизовать 

экономические и людские ресурсы на нужды фронта, убедить массы в том, что 

они являются единственными защитниками национальных интересов России, 

увлечь их перспективами новой жизни. Важнейшим фактором в Гражданской 

войне являлась позиция народных масс. Поставленные перед жёстким выбором, 

которого они безуспешно пытались избежать, люди после мучительных 

колебаний поддержали большевиков. 

Культура периода Гражданской войны несла на себе отпечаток 

противостояния красных и белых, что сказалось на смысловом наполнении 

произведений искусства и форме выражения представителями культуры 

художественных идей. Эмиграция части интеллигенции привела к созданию 

значительных русскоязычных общин во многих странах мира. Одновременно 

появилась и начала активно распространяться советская культура, связанная с 
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идеалами построения нового, социалистического общества, направленная на 

разрыв с традициями дореволюционного периода.  

 

 

 

Тема 25. Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

 

План 

1. Социально-экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Новая 

экономическая политика.  

2. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.   

3. Политика индустриализации. Модернизация промышленности Донбасса. 

4. Коллективизация сельского хозяйства.  

5. Массовые репрессии в СССР.  Конституция СССР 1936 г. 

6. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

7. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. Приход к власти в Италии и Германии 

фашистского и нацистского режимов. Помощь СССР республиканской 

Испании и Китаю. 

 

 

1. Социально-экономический и политический кризис начала 1920-

х гг. Новая экономическая политика 

 

Экономическое положение страны к концу 1920 г., после семи лет 

первой мировой и гражданской войн, двух революций, было катастрофическим. 

Общий объем промышленного производства упал до 20% от уровня 1913 г., а в 

крупной промышленности - до 12-14%, из-за отсутствия топлива стояло 

большинство фабрик и заводов, не хватало сырья. Продразверстка вела к 

сокращению посевных площадей и незаинтересованности крестьян, 

Производство продукции сельского хозяйства сократилось на 1/3. 

Железнодорожный транспорт был полупарализован. Города обезлюдели, 

сократилась численность пролетариата. Во время неурожая 1921-1922 гг. 

голодало 20% населения, умерло от голода 5 млн. человек.  Резко возросла 

смертность населения от эпидемий. Резко возросла преступность. 

Политика военного коммунизма исчерпала свои возможности. На 

принуждение и произвол «продовольственной диктатуры» крестьяне отвечали 

повсеместными народными восстаниями. Сопротивление большевикам 

проявлялось в форме народных восстаний, прокатившихся по России осенью 

1920 - весной 1921 г., особенно – на Дону, Кубани, Среднем Поволжье. Наиболее 

крупным по размаху было крестьянское восстание в Тамбовской губернии, 

предводителем которого был эсер А.С. Антонов. Крестьянские восстания 

обычно не имели ясной цели. Требование восставших сводились к двум пунктам: 

прекращение грабительской продразвёрстки и замена диктатуры большевиков на 

правительство из представителей социалистов. Для подавления антоновщины 
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были брошены крупные подразделения Красной армии. Расправы с 

мятежниками отличались жестокостью. 

Недовольство политикой правительства охватило не только крестьянство, 

но также армию и рабочий класс. В 1921 г. восстали моряки Кронштадта. Их 

требования сводились к отмене продразверстки, созыву Учредительного 

собрания, свободе торговли, денационализации промышленности, 

установлению демократических свобод. Популярностью пользовался лозунг «За 

Советы без коммунистов». Против мятежей были брошены регулярные части 

Красной Армии во главе с М. Н. Тухачевским, М. В. Фрунзе, С. М. Буденным и 

др. Войска использовали артиллерию, применяли расстрелы заложников, 

высылку семей повстанцев. Восстания были жестоко подавлены. 

Промедление с решением экономических задач могло привести к 

свержению власти большевиков. Поиски новой экономической политики 

начались с 1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов (декабрь 1920) принял план 

Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), 

рассчитанный на восстановление экономики на базе электрификации в течение 

10-15 лет. Резко ухудшившаяся обстановка начала 1921 г. показала 

недостаточность этих мер. В марте 1921 года на X съезде РКП (б) была принята 

резолюция, которая заменяла продразверстку продналогом. Это стало первым 

шагом на пути установления новой экономической политики. 

Основные направления НЭПА: 1) замена продразверстки продналогом; 

2) введение свободной торговли; 3) денационализация, т. е. передача в частную 

собственность мелкой и средней промышленности; 4) перевод государственной 

промышленности на рыночные основы; 5) воссоздание банковской системы;       

6) проведение денежной реформы; 7) снятие запрета на аренду земли и наем 

рабочей силы на селе; 8) допущение в Советскую Россию иностранного капитала 

и создание смешанных предприятий. 

Вместе с тем, правительство оставило за собой контроль за такими 

«командными высотами» в экономике, как тяжелая промышленность, 

банковская система, транспорт и внешняя торговля. 

На базе НЭПа в целом успешно проходило восстановление народного 

хозяйства. Осуществлялся план ГОЭЛРО. Восстанавливались старые 

предприятия, строились новые (Каширская, Нижегородская, Шатурская, 

Волховская электростанции). В 1925 г. промышленность достигла уровня 1913г., 

а в 1926 г. превзошла его. 

 

Важная роль в осуществлении НЭПа отводилась Донбассу. Основной 

целью власти в Донбассе было скорейшее восстановление угольной 

промышленности и рост добычи угля. Для этого осенью 1921 г. власти региона 

отказались от трудовых мобилизаций и восстановили свободный наём рабочих и 

вербовку их в других районах страны. 

Восстановление угольной промышленности проходило в форме 

государственного обеспечения. Летом 1921 г. из всех работающих горных 

предприятий было выбрано 350 шахт, которые получили все государственные 
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ресурсы. Остальные шахты были сданы в аренду частным лицам, и 

государственным хозяйственным учреждениям или ликвидированы. 

Арендаторы обязаны были бесплатно отдавать государству половину добычи. В 

короткий срок таким способом были получены миллионы пудов 

дополнительного угля, что позволило пустить в ход Луганский 

паровозостроительный завод, смягчить безработицу, обеспечить местное 

население топливом на зиму. 

В октябре 1921 г. на территории Донецкого бассейна было образовано 

Управление государственной каменноугольной промышленности Донбасса 

(УГКП). В его подчинение входили 200 наиболее крупных и средних шахт с 

добычей 56,4% всего угля страны.  

Для более эффективного управления промышленными предприятиями в 

конце 1921-1922 гг. были образованы тресты: «Донуголь», «Южмаш», 

«Химуголь», «Югосталь». В 1924 - 1925 хозяйственном году трест «Донуголь» 

работал рентабельно, с прибылью. В 1928 г. добыча угля превысила 1916 г. 

Механизация добычи составила в 1926 г. 7,8%, а в 1928 г. 23% В 1929 г. Донбасс 

дал 80% добычи всего угля в стране. Уголь стали вывозить в Италию, Турцию, 

Францию, Египет и др. В «Южмаш» вошли: Луганский паровозостроительный 

завод, Торецкий сталеплавильный и механический завод при ст. Ханженковка 

Донецкой ж/д, Лутугинский чугунолитейный и вальцепрокатный заводы. В 1924 

г. выпуск продукции заводов по сравнению с1923 г. вырос на 42%. Трест 

«Химуголь» объединил химические, содовые, стекольные, рудоремонтный 

заводы, карандашную фабрику. К 1924 г. на предприятиях треста производилось 

85 % химической продукции Украины. Во всесоюзном масштабе вклад треста 

выражался в процентах: производство щелочей – 74%, минеральных красок – 

38%, солей – 20%, кислот – 14%. В конце 1922 г. в трест «Югосталь» вошли все 

металлургические заводы Юга. К 1924 г. на его предприятиях производилось 

99,8% всего украинского чугуна, 83,2% литого металла, 83,4% проката. 

Сельское хозяйство в условиях НЭПа. Весной 1921 г. посевные площади 

в крае были расширены. Однако сильная засуха, поразившая степные губернии 

страны в 1921г., привела к потерям урожая, сбор зерна составил всего 297 млн. 

пудов. Следствием такого положения стал голод 1921-1922 годов. В Донецкой 

губернии голодало 500 тыс. чел. В 1925 г. посевные площади были 

восстановлены, рынок насыщен дешевыми сельхозпродуктами, благосостояние 

крестьян повышалось. Вместе с тем стала проявляться ограниченность мелкого 

хозяйства. В нем отсутствовали условия для внедрения машин. Село нуждалось 

в значительной государственной поддержке, в то время как на него смотрели как 

на источник средств для индустрии. 

Таким образом, введение НЭПа позволило быстро восстановить народное 

хозяйство. Промышленность постепенно выходила из кризиса, крестьяне 

обеспечили потребности населения в продуктах, зерно начали продавать за 

границу. Однако итоги НЭПа были противоречивы и неоднозначны. С середины 

1924 г. началось ограничение различных сторон НЭПа, усиление плановых 

начал, вытеснение частного капитала из промышленности и других сфер 
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народного хозяйства. Окончательно НЭП был свернут в 1929 г. Причины 

свертывания НЭПа: 1) отставание большинства отраслей тяжелой 

промышленности; 2) экономические кризисы: в 1923 г. – кризис сбыта, в 1924г. 

– товарный голод, в 1925 г. – рост инфляции, в 1927/28 гг. – кризис 

хлебозаготовок, 3) углубление расслоения в обществе, рост безработицы (если в 

1922г. насчитывалось 160 тыс. безработных, то к 1927г. их число выросло до 

1478 тыс. чел.), рост социальной напряженности, 4) рост противоречий между 

городом и деревней из-за неэквивалентности товарообмена (завышение цен на 

промышленную продукцию), 5) несоответствие НЭПа с идеологией правящей 

партии 

 

2. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.   

 

К 1922 г. советская власть установилась почти на всей территории 

бывшей Российской империи за исключением Литвы, Латвии, Эстонии, 

Финляндии, Польши, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Завершение Гражданской войны поставило перед большевиками ещё одну 

стратегическую задачу: нового административно-территориального и 

государственного устройства России. Задача эта была весьма сложна, учитывая 

огромные размеры и многонациональный состав страны. Межнациональные 

противоречия отчётливо проявились в ходе революции и Гражданской войны. 

Практически повсюду национальные элиты выражали стремление к собственной 

государственности и независимости от Москвы. Этот фактор следовало учесть 

при конструировании новой государственно-политической системы. 

В развернувшейся среди большевистского руководства дискуссии по 

национальному строительству сформировались две точки зрения. Разработкой 

проекта занимался нарком по делам национальностей И. В. Сталин. Его проект 

предусматривал вступление национальных районов в состав Российской 

Федерации на правах автономий. В. И. Ленин подверг критике сталинский 

проект, так как полагал, что при такой схеме национальности будут чувствовать 

себя ущемлёнными в правах по сравнению с русским народом. Для Ленина 

национальный вопрос и связанная с ним проблема административно-

территориального устройства России имели особое значение в связи с 

перспективой дальнейшего развития мировой революции. По мысли Ленина, все 

союзные республики (Россия, Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация и 

те, которые придут позже) должны вступить на равных в новое объединение - 

Союз Советских Социалистических Республик. При таком подходе в состав 

СССР смогли бы впоследствии безболезненно вступать все страны, где к власти 

бы пришли коммунисты и установился социалистический строй. Конечной 

целью этого революционного процесса виделось создание мирового Союза 

социалистических республик.  Другая ленинская идея состояла в том, что в 

соответствии с принятой ещё на II съезде РСДРП (1903 г.) формулировкой 

программы партии «право наций на самоопределение вплоть до отделения» 

следовало внутри большой государственности (СССР) предоставить каждому 
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народу право иметь свою собственную малую государственность на одном из 

четырёх уровней: союзной республики, автономной республики, автономной 

области и автономного округа. Уровень государственности зависит от 

численности каждого конкретного народа. Ленинская конструкция СССР имела 

как достоинства, так и недостатки. В частности, деление страны по национально-

государственной схеме провоцировало распад СССР в случае ослабления 

центральной власти. В национальных регионах наряду с расцветом 

национальной культуры наблюдалось и формирование наследственной 

правящей элиты, которая при определённых условиях открыто проявляла 

склонность к сепаратизму. Большинство партийцев поддержало проект                  

В. И. Ленина. 

30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор 

об образовании Союза Советских Социалистических Республик, где были 

зафиксированы принципы образования нового государства, избрал высший 

законодательный орган - Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), его 

четырех председателей - по одному от каждой республики. РСФСР представлял 

М. И. Калинин. 

Первоначально в составе СССР было четыре союзных республики - 

Российская Федеративная Советская Социалистическая Республика (РСФСР), 

Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская Федеративная Советская 

Социалистическая Республика (ЗФССР (объединяла Азербайджан, Армению, 

Грузию). В дальнейшем в Союз Республик были приняты Узбекская и 

Туркменская ССР (1924-1925 гг.). 

31 января 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов принял первую 

Конституцию СССР. В ней был определен круг вопросов, находившихся в 

ведении высших органов власти СССР: внешняя политика, границы, 

вооруженные силы, транспорт, связь, планирование народного хозяйства, 

объявление войны и заключение мира. Формально каждая республика имела 

право выхода из Союза. Высшим органом власти являлся Всесоюзный съезд 

Советов, в промежутках между ними - ЦИК, состоящий из двух палат: Совета 

Союза и Совета Национальностей. 

Образование СССР способствовало развитию экономики, культуры, 

преодолению отсталости некоторых республик. В ходе национально-

государственного строительства проводилась политика «подтягивания» 

отсталых национальных регионов. С этой целью из РСФСР в Среднюю Азию и 

Закавказье переводились фабрики, заводы с оборудованием и частью 

квалифицированных кадров. Сюда направлялись огромные ассигнования на 

ирригацию, строительство железных дорог, электрификацию. В бюджеты 

республик делались большие налоговые отчисления. Национальная политика 

советского правительства имела позитивные результаты в области развития 

культуры, образования, системы здравоохранения в советских республиках. В  

20 - 30-е годы здесь были созданы национальные школы, театры, издавались 

газеты, литература на языках народов СССР. 

Таким образом, образование многонационального союзного государства 
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отвечало многим историческим и культурным традициям народов, проживавших 

на территории бывшей Российской империи. 

 

3. Политика индустриализации. Модернизация промышленности 

Донбасса 

 

Новая экономическая политика позволила в кратчайшие сроки 

восстановить сельское хозяйство и в основном - промышленность страны. К 

концу 1920-х гг. экономика достигла довоенного уровня, а по ряду показателей 

и превзошла его. Однако перед страной продолжала стоять задача, решение 

которой было отсрочено войной – задача завершения индустриализации. С 

завершением восстановительного периода хозяйство страны достигло уровня 

1913 г., но развитые страны ушли за это время далеко вперед. В 1930-е гг. перед 

советской экономикой встали принципиально иные задачи, чем в предыдущее 

десятилетие. 

Цели индустриализации 

XIV съезд ВКП(б) в декабре 1925 г. взял курс на индустриализацию 

СССР. Данный курс был направлен на обеспечение экономической 

самостоятельности страны, укрепления ее обороноспособности, подъем 

национальных окраин путем размещения в них промышленных объектов, 

повышение общей грамотности населения, увеличение численности рабочего 

класса как главной опоры коммунистического режима и, наконец, создание 

материально-технической базы социализма. СССР из страны, которая ввозит 

машины из-за границы, должен был превратиться в страну, которая производит 

собственные машины и оборудование. Сделать это планировалось в кратчайшие 

сроки путем преимущественного развития тяжелой промышленности.  

Индустриализация - процесс создания крупного машинного 

производства и на этой основе перехода от аграрного к индустриальному 

обществу. В СССР индустриализация осуществлялась тоталитарным режимом 

форсированно, насильственными методами, за счет резкого ограничения уровня 

жизни большинства населения и эксплуатации крестьянства. 

 Цели индустриализации в СССР: 1) ликвидация технико-экономической 

отсталости; 2) достижение экономической независимости; 3) подведение 

технической базы под отсталое сельское хозяйство; 4) развитие новых отраслей 

промышленности; 5) создание мощного военно-промышленного комплекса. 

К началу 1928 г. было разработано два варианта плановых заданий – 

отправной и оптимальный – первой пятилетки. Оптимальный вариант по 

плановым заданиям на 20% превышал отправной. И. В. Сталин и его окружение, 

разгромившие к тому времени почти всю оппозицию, сделали ставку на более 

высокие показатели оптимального варианта плана, который и был утвержден 

XVI партийной конференцией в апреле 1929 г. и V Всесоюзным съездом Советов 

в мае 1929 г. 

Для выполнения напряженных планов индустриализации требовались 

огромные средства. Основными их источниками были: 1) перекачивание 
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средств из с/х, легкой и пищевой промышленности; 2) налоги с населения;            

3) внутренние займы; 4) вывоз за границу зерна, леса, нефти; 5) режим экономии; 

6) использование трудового энтузиазма рабочих и труда заключенных. 

Основными этапами ускоренного развития тяжелой промышленности 

стали 1 пятилетка (1928 - 1932 гг.) и 2 пятилетки (193 - 1937 гг.).  

1 пятилетка (1928 - 1932 гг.) Главными особенностями 

индустриализации в этот период были высокие темпы, сжатые сроки, акцент на 

строительство предприятий тяжелой промышленности, использование 

внутренних источников накопления (перекачка средств из деревни, займы у 

населения и др.). Во главу угла ставилось развитие тяжелой промышленности, 

планом предусматривался ее рост на 330%. Было построено 1500 предприятий, 

крупнейшими среди них стали Днепрогэс, тракторные заводы в Сталинграде, 

Харькове, Челябинске, автомобильные - в Москве и Нижнем Новгороде, 

Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения, Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические комбинаты. Чтобы поднять энтузиазм рабочих, 

использовали различные методы. Среди них - массовое «социалистическое 

соревнование», которое особенно насаждалось после публикации в «Правде» 

(январь 1929 г.) статьи Ленина «Как организовать соревнование». В январе      

1933 г. И. В. Сталин торжественно объявил о досрочном выполнении первого 

пятилетнего плана за четыре года и три месяца.  На самом деле большинство 

заданий не были выполнены в связи с их нереальностью и завышенными 

темпами роста. 

2 пятилетка (1933 – 1937 гг.). За этот период было построено 4,5 тыс. 

промышленных предприятий. Вступили в строй Урало-Кузнецкий 

металлургический комбинат, Уральский и Краматорский заводы тяжелого 

машиностроения. В Москве в 1935 г. открылась первая линия метрополитена. 

Резко возросла численность городского населения. Значительные слои общества, 

в первую очередь молодежь, поддерживали политику индустриализации. Это 

нашло свое проявление в широко распространенном социалистическом 

соревновании (ударничество, встречные планы, общественный буксир, 

стахановское движение). Было объявлено, что плановые задания второй 

пятилетки также выполнены за четыре года и три месяца, хотя это и не 

соответствовало действительности, так как по ряду показателей (производству 

металла и товаров народного потребления, добыче угля и др.) достичь 

запланированных рубежей не удалось. 

3 пятилетка (1938-1942 гг.) осталась незавершенной из-за нападения 

Германии на СССР. Вместе с тем удалось стимулировать развитие 

промышленности, и прежде всего оборонной, в преддверии надвигавшейся 

военной угрозы. В восточных регионах страны создавались заводы-дублеры, 

формировались стратегические запасы. 

В целом за 13 неполных лет индустриализации наша страна сумела 

осуществить форсированную модернизацию, создав прочную промышленную 

базу, обеспечив обороноспособность и экономическую неуязвимость. 

В то же время достигнуто все это было слишком высокой ценой, которую 
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заплатил наш народ: и колоссальные лишения, и низкий уровень жизни, и 

репрессии (система ГУЛАГа имела крупные плановые задания по строительству 

объектов индустриализации), и складывание административно-командной 

системы управления. 

 

Создание тяжелой промышленности и выполнение планов 

пятилеток было невозможно без модернизации промышленности Донбасса. 

На начало индустриализации он был единственной угольно-металлургической 

базой страны (давал около 80% общесоюзной добычи угля). Значение региона 

определялось еще и тем, что его шахты давали ценные марки 

высококачественного угля для металлургической, коксохимической 

промышленности, транспорта и электростанций.  

Угольная промышленность. Задачу модернизации угольной отрасли 

предполагалось решить ускоренной реконструкцией старых шахт и постройкой 

новых, внедрением новой техники, технологии, механизацией труда. Началось 

широкое внедрение угольных комбайнов. За годы довоенных пятилеток добыча 

угля в Донбассе возросла более чем втрое (с 27,3 млн. т. в 1927/28 гг. до 85,5 млн. 

т. в 1940 г.), производительность труда повысилась в 1,6 раза. 

Металлургическая промышленность. Производственная база выросла 

за счет ввода в действие Мариупольских заводов – Новотрубного и «Азовстали», 

а также реконструкции старых предприятий – Сталинского, Макеевского, 

Енакиевского, Алчевского. В 1940 г. металлурги давали 30% общесоюзной 

выплавки чугуна, 20% стали, 22% проката. 

Машиностроение. Увеличились производственные фонды за счет 

строительства заводов-гигантов: НКМЗ, Краматорского и Луганского 

станкостроительных заводов. Реконструированы: СКМЗ, Луганский 

паровозостроительный, Сталинский машиностроительный заводы и др.  

Вступили в строй новые коксохимзаводы – Горловский, Рутченковский, 

Енакиевский, Макеевский, Краматорский. Реконструированы Донсода, 

Славсода. 

Стахановское движение. К середине 1930-х гг. власти региона стали 

ощущать недостаточность дальнейшего наращивания темпов 

индустриализации и решили дополнить ее общественным поощрением лидеров 

зародившегося в Донбассе «стахановского движения» (Николая Изотова. 

Алексея Стаханова, Макара Мазая, Петра Кривоноса, Прасковьи Ангелиной). В 

апреле 1933 г. кадровый рабочий шахты №1 «Кочегарка» в Горловке Н. Изотов, 

применяя передовые методы труда, стал регулярно перевыполнять норму на 

500-600 %. Лучшие горняки Донбасса Свиридов, Валейников, Темных, Мурашко 

и другие стали работать по его методу.  // 31 августа забойщик шахты 

«Центральная-Ирмино» в Кадиевке Стаханов нарубил 102 тонны угля, выполнив 

14 сменных норм. Свой рекорд он ставил не один – за ним крепили забой двое 

рабочих. // Вскоре Изотов установил новый рекорд – 240 тонн. Эти рекорды 

были закреплены Ф. Артюховым, М. Дежановым. 



  104 

 

 

В результате, к началу 1940 года социалистический Донбасс давал 85,5 

млн. т. или 60% общесоюзной добычи угля, на донецком угле работало около 

60% предприятий металлургии и железнодорожного транспорта, около 70% 

химической промышленности, около 50% электростанций СССР. Металлурги 

области в это же время давали 30% общесоюзной выплавки чугуна, 20% стали, 

22% проката. 

Последствия индустриализации. 

Положительные последствия: 

1. достижение экономической независимости; 

2. превращение СССР в мощную индустриально-аграрную державу; 

3. укрепление обороноспособности страны, создание мощного военно-

промышленного комплекса; 

4. создание технической базы сельского хозяйства; 

5. развитие новых отраслей промышленности, строительство новых фабрик и 

заводов. 

Негативные последствия: 

 1. велик был удельный вес ручного труда; 

 2. усиливалась эксплуатации рабочих; 

 3. не получила должного развития легкая промышленность; 

 4. мало внимания уделялось строительству жилья, дорог; 

 5.  происходило неравномерное развитие регионов;  

 6.  ухудшалась экология в промышленных регионах; 

 7.  часть средств замораживалась в незавершенных объектах; 

 8. штурмовщина вела к росту аварийности на производстве. 

Таким образом, ценой огромного напряжения сил, жертв, страданий 

советских людей, хищнического использования природных ресурсов страна 

вышла на курс индустриального развития. 

 

 

4. Коллективизация сельского хозяйства 

 

Проведение социальных реформ в сельском хозяйстве началось в 

первые революционные годы. Вся помещичья земля была передана 

крестьянам. Мелкие и средние крестьянские хозяйства стали основными 

производителями хлеба (85,3%) и главными поставщиками товарного хлеба 

(74%). Однако эти хозяйства были низко продуктивными из-за раздробленности, 

низкого технического уровня, отсутствия минеральных удобрений.  

Обеспечение армии, промышленности, городского населения 

сельскохозяйственной продукцией требовало объединения хозяйств крестьян в 

более крупные. Такое объединение могло произойти на основе создания 

кооперативов, которые позволяли бы крестьянам совместно решать ряд 

вопросов – покупку или аренду техники, совместную обработку земли, сбор 

урожая, сохраняя при этом самостоятельность хозяйства. Кооперативное 

движение к 1929 г. в Советском государстве успешно развивалось. Но для 
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полного кооперирования сельского хозяйства требовалось длительное время и 

умелая политика власти – материальная и финансовая помощь, наглядность 

приоритета объединения крестьян в совместной деятельности, терпеливое 

отношение к сохранению собственнических настроений крестьянства. Этот путь 

длительного кооперирования крестьянских хозяйств в условиях военной 

опасности конца 1920-х – 30-х гг. был неприемлем.  

Получился разрыв между растущими потребностями государства в хлебе 

и его производством. В 1927 г. спущенные «сверху» закупочные цены на 

зерно были ниже себестоимости, что привело к уменьшению объемов 

крестьянских посевов. Кроме того, год выдался неурожайным, и крестьяне 

приостановили поставки зерна на рынок. В 1928 г. правительство вынуждено 

было перейти к снабжению населения по продовольственным карточкам. 

Выход из этого состояния был один: образовать на базе низкотоварных 

крестьянских дворов крупные коллективные производственные хозяйства 

(колхозы и совхозы), полностью подчинённые органам власти.  

Сущность коллективизации заключалась в отчуждении 

непосредственных производителей от средств производства и от результатов 

труда. В СССР курс на коллективизацию был взят на XV съезде ВКП(б) в 1927 

г. На 1 пятилетку ставилась задача коллективизировать 20% крестьянских 

хозяйств. Поводом к форсированию коллективизации явился кризис 

хлебозаготовок 1927/28 гг.  

С лета 1929 года начался период «сплошной коллективизации». 

Крестьян стали насильственно загонять в колхозы. Тех, кто не вступал в колхозы, 

приравнивали к врагам советской власти. 1 октября 1929 г. на Донетчине 

колхозами было охвачено 9% крестьянских хозяйств, 1 октября 1930 г. – 65%, 1 

октября 1932 – 84,4 % (создано 1.578 колхозов). Цель была достигнута, крупное 

хозяйство создано. Но это преобразование далось дорогой ценой. У крестьян 

были отобраны и переданы в колхозы рабочий скот, сельхозинвентарь, 

хозпостройки. Крестьян лишили земли, предоставленной советской властью в 

1920 г. Вначале в колхозах произведенный продукт распределяли поровну между 

едоками, но уже в 1931 г. перешли к учету труда на основе трудодней. 

Материальное обеспечение колхозников было мизерным. Основную часть 

продуктов они производили в своем подсобном хозяйстве, уплачивая к тому же 

высокие натуральные налоги (50 кг. Мяса, 120 шт. яиц, 140 л. молока и др.). 

1932/33 год выдался неурожайным, в селе начался голод, в результате которого 

погибло не менее 15% сельских жителей. Трагедия голода усугублялась 

репрессиями. 7 августа 1932 г. ВЦИК принял постановление «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и об 

укреплении общественной (социалистической) собственности», названный в 

народе законом о 5 колосках. За хищение имущества, независимо от размеров, 

устанавливалась высшая мера наказания - расстрел, а при наличии смягчающих 

обстоятельств – лишение свободы на 10 лет с конфискацией имущества. За 

период с 7 августа 1932 г. по 1 апреля 1933 г. по этому постановлению в 

Донецкой области было осуждено 9.286 чел., из них 301 приговорен к расстрелу.  
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В декабре 1932 г. в селе были введены «внутренние паспорта», крестьянам 

запрещалось покидать свои села. 

В период коллективизации активным было наступление на зажиточных 

крестьян – кулаков. Сначала на них оказывали административное давление: 

высокие налоги, не давали землю в аренду и т.д. В декабре 1929 г. власть перешла 

к политике открытого террора: переселению в дальние регионы, аресту, 

конфискации имущества. Данная политика стала использоваться и против тех, 

кто не справлялся с государственными хлебозаготовками. Всего 

раскулачиванию, ссылкам, расстрелам подверглось от 10 до 15 млн человек. 

В январе 1933 г. продразверстку отменили. С 1934 г. происходит 

улучшение состояния колхозов. Налаживалось их агрономическое 

обслуживание, они окрепли организационно, улучшалась обработка почвы, 

повышалась урожайность. Возросло число машинно-тракторных станций, в 

1940 г. в Донецкой области их число составляло 54 (= 6 тыс. тракторов). Каждая 

станция обслуживала закрепленную группу колхозов и совхозов; обрабатывала 

своей техникой поля, проводила сев, уборку урожая. За выполнение работы 

колхозы рассчитывались натурой. МТС также были на полном государственном 

обеспечении.  

Были нормированы поставки продукции: 35% составляли 

обязательные натуральные поставки государству, 25% – оплата за работу МТС, 

40% оставалось в распоряжении колхоза и шло на посевной материал, на 

хозяйственные нужды, а также для выдачи на трудодень.  

Выдачи на трудодень составляли 3-4 кг зерна, а также подсолнух, 

овощи, солому. Выдавалось также по 1,2-1,5 рубля на трудодень. Улучшалась 

торговля на селе. Под сданное зерно поставлялись велосипеды, патефоны и др. 

В селах открывались фельдшерско-акушерские пункты, укреплялись бывшие 

земские участковые больницы. Расширилась школьная сеть, в каждом сельсовете 

имелась неполная средняя (семилетняя) школа, 2-3 на район средние школы. 

Росла численность учащихся. 

Итоги коллективизации принято оценивать исключительно негативно. 

Общепринятым стало мнение о том, что она разрушила сельское хозяйство 

страны. Действительно, предполагаемого увеличения валовой продукции 

сельского хозяйства не произошло. К концу 1920-х гг. при численности 

населения 150-155 млн. чел. производилось ежегодно 72-73 млн. т. зерна, а к 

началу 1940-х гг. при численности населения 170-200 млн. чел. - 75-80 млн. т. 

Среднегодовое производство мяса и молока даже снизилось по сравнению с 

1928г., что было результатом, как нехватки кормов, так и массового забоя скота 

в первые годы коллективизации при вступлении в колхоз (за 1928-1933 гг. 

поголовье скота в целом уменьшилось более чем вдвое).  

Но коллективизация позволила решить ряд кардинальных проблем 

социально-экономического развития страны. 

Во-первых, удалось без сокращения производства зерна обеспечить 

промышленность рабочей силой. За период 1928-1937 гг. удельный вес сельского 
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населения уменьшился с 80% до 56%. Свыше 20 млн. чел. высвободились из 

сельского хозяйства и пополнили ряды рабочего класса. 

Во-вторых, резко возросла товарность сельского хозяйства с 15% 

накануне коллективизации до 36% в конце второй пятилетки главным образом 

за счет сокращения собственного потребления крестьян. 

В-третьих, колхозы гарантировали использование продукции сельского 

хозяйства в соответствии с установками центра. Было организовано снабжение 

городов продовольствием и промышленности сырьем за счет внеэкономического 

изъятия и централизованного перераспределения продукции. Государственные 

заготовки зерна для экспорта и снабжения городов выросли с 1928 г. до 1940 г. 

приблизительно на 20 млн. т. Из этой суммы 2-3 млн. т. шли на экспорт. 

Эти цифры и явились результатом, ради которого проводилась 

коллективизация. 

Иными словами, коллективизация обеспечила практически мгновенное 

создание достаточных условий для индустриализации. 

 

5. Массовые репрессии в СССР.  Конституция СССР 1936 г. 

 

Политическая система, сложившаяся в СССР в 1930-е гг. многими 

исследователями называется тоталитарной. Выделяют следующие базовые 

признаки этого феномена: 1) централизованная система управления экономикой 

и контроля ее развития в целом; 2) господство единственной массовой партии, 

ставшей, по сути, партией - государством; 3) навязывание всему обществу 

моноидеологии; 4) система всеобъемлющего и всепроникающего полицейского 

контроля, в том числе тайного, за образом действий и мышлением людей, 

особенно политически неблагонадежных. 

В сложившейся системе господствовал культ власти, носителем которого 

являлся руководитель партии и государства. На XVII съезде ВКП(б) (январь 

1934г.) культ личности достиг своего апогея. Сталина возвели в сан «великого 

вождя советского народа и всего мирового пролетариата». 

В результате совершился переход от монопольного господства одной 

партии к режиму личной власти Сталина. В укреплении этого режима особая 

роль отводилась карательным органам Советского государства: ОПТУ-НКВД, 

прокуратуре, судам. Была подведена законодательная база под судебное и 

внесудебное преследование представителей бывших эксплуататорских классов 

и сословий, оппозиционеров, инакомыслящих, всех несогласных с политическим 

курсом Сталина. 

Провозглашенная И. Сталиным теория «обострения классовой борьбы» 

на фоне побед социалистического строительства вела к распространению 

репрессий на все больший круг людей. Массовые репрессии ставили цель 

ликвидировать организованную оппозицию, подрывающую основы 

государственной власти и ослабляющие обороноспособность страны, и 

индивидуальное инакомыслие в партии и стране, а также установить 

строжайший контроль за ходом всех общественных процессов.  
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Одним из первых шагов к массовым репрессиям стала кампания борьбы 

с «вредителями» и «саботажниками». Сигналом к этой кампании послужил 

«шахтинский процесс» (1928 г.). Тогда были привлечены к уголовной 

ответственности инженеры и техники Донецкого бассейна, обвиненные в 

сознательном вредительстве, в организации взрывов на шахтах, в преступных 

связях с бывшими владельцами донецких шахт, в закупке ненужного импортного 

оборудования, нарушении техники безопасности, законов о труде и тому 

подобное. Кроме того, по этому делу проходили некоторые руководители 

промышленности, входивших в «Харьковский центр», возглавлявший 

деятельность вредителей.  

По данным обвинения, вредительские организации Донбасса 

финансировались западными капиталистами. Заседание Верховного суда СССР 

по «шахтинскому делу» состоялись летом 1928 г. в Москве. Большинство 

обвиняемых было осуждено на длительный срок ссылки. 11 человек были 

приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Пять из них расстреляли, а 

шести ЦИК СССР смягчил меру наказания.  

Дело промпартии (1930 г.). Обвиняемыми по данному делу 

привлекались те, кого советская власть называла буржуями. Подсудимых 

обвинили в попытке срыва индустриализации в стране. 

Дело крестьянской партии (1930 г.). Широко известна эсеровская 

организация, под названием группы Чаянова и Кондратьева. Представителей 

этой организации обвинили в попытках срыва индустриализации и во 

вмешательстве в дела сельского хозяйства. 

Дело Союзного бюро (1931 г.). Обвиняемыми по нему были 

представителями меньшевиков. Их обвинили в подрыве создания и реализация 

экономической деятельности внутри страны, а также в связях с иностранной 

разведкой. 

Вопросы массовых политических репрессий рассматривались на 

Политбюро 2 и 9 июня и 30 июля 1937 г. во исполнение решений партийного 

руководства, нарком внутренних дел СССР Н. Ежов издал оперативный приказ 

№ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и 

других антисоветских элементов». Приговоры выносились Особыми тройками в 

составе начальника областного управления НКВД, первого секретаря обкома 

партии и областного прокурора.  

Массовые репрессии обусловили создание системы исправительно-

трудовых учреждений, находящихся в подчинении созданного в 1930 г. при 

ОГПУ Главного управления лагерей (ГУЛАГ). Заключенные этих лагерей 

использовались на лесозаготовках, в деревообрабатывающей промышленности, 

на новостройках пятилеток. 

Точное число репрессированных установить трудно. По официальным 

данным за 1930-1953 гг. осуждено 3 788 234 чел. из них к смертной казни 

приговорено 786 098 человек. 

Усиление репрессивного законодательства и пик массовых репрессий 

совпали по времени с принятием Конституции СССР 1936 г., которую 



  109 

 

 

советская пропаганда объявила «самой демократической конституцией в 

мире». Она закрепила те экономические и социальные преобразования, 

которые произошли в результате политики «большого скачка». Были 

провозглашены также гарантии прав советских людей на отдых, образование, 

охрану здоровья, социальное обеспечение в старости. Утверждалась новая 

избирательная система в Советы всех уровней на основе полного, всеобщего и 

равного избирательного права при тайном голосовании. Однако 

зафиксированные в Конституции основные демократические права человека и 

принципы судопроизводства находились в несовместимом противоречии с 

реальностью, которая существовала в стране в 1930-е годы 

 

6. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

 

В результате 1-й мировой войны в мире произошли значительные 

изменения. Рухнули крупнейшие империи: Российская, Германская, Австро -

Венгерская и Турецкая. В феврале 1917 г. было свергнуто самодержавие в 

России. 3 ноября 1918 г. произошла революция в Германии. К власти пришло 

социал-демократическое правительство, которое сразу же подписало перемирие 

с Антантой. В июне 1919 г. в г. Веймаре была принята конституция, по которой 

Германия провозглашалась республикой. 

В Австро-Венгрии, которая была многонациональным государством, 

переплетались антимонархическая и национально–освободительная революции. 

12 ноября 1918 г. была свергнута монархия. К власти пришло социал-

демократическое правительство. Австрия была провозглашена республикой. 16 

ноября 1918 г. получила независимость Венгрия. Там была провозглашена 

Советская республика, в правительство которой вошли социал-демократы и 

коммунисты. Однако вскоре на смену ей пришла монархия. 28 октября 1918 г. 

была создана Чехословацкая республика. 

В ноябре 1918 г. было создано независимое Польское государство. В его 

состав вошли земли, ранее входившие в состав России, Германии, Австро-

Венгрии. На южнославянских землях к Сербии и Черногории присоединились 

Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, входившие в состав Австро-Венгрии 

и Турецкой империи. Была создана Югославия. 

В январе 1919 г. начала работу Парламентская мирная конференция. Была 

создана Лига Наций – организация стран-победительниц. Был осуществлен 

передел мира в пользу победивших государств. 

Англия приобрела турецкие территории – Палестину, Иорданию, Иран, 

немецкую колонию Танганьику в Африке. Франция получила Сирию и Ливан, 

принадлежавшие ранее Турции. Правительство султана в августе 1920 г. 

подписало со странами-победительницами договор, который по - существу 

превращал Турцию в колонию. Однако турецкий генерал Мустафа Кемаль 

поднял восстание, направленное против условий этого договора. Новый договор, 

подписанный в 1923 г., избавил Турцию от оккупации. Турция была 
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провозглашена республикой, а Кемаль, получивший прозвище Ататюрк (отец 

Турок), был избран ее президентом. 

28 июня 1919 г. в Версале (Франция) был подписан мирный договор с 

Германией. Германия теряла свои колонии и 1/8 часть территории. Франция 

получила Эльзас, Лотарингию, город Данциг (Гданьск) объявлялся вольным 

городом, часть территории Германии отошла к Польше, Дании, Чехословакии. 

Кроме того, Германия должна была заплатить 132 млрд. золотых марок 

репараций, ей запрещалось иметь флот, танки, авиацию. Германская армия 

ограничивалась 100 тыс. человек. 

В 1919-1920 гг. были заключены мирные договоры с Австрией, Венгрией, 

Болгарией и Турцией. Была создана Версальская система договоров, 

закрепившая передел мира. Была достигнута временная стабилизация, но она не 

могла быть прочной, так как были достигнуты за счет ограбления побежденных 

стран. 

 

Внешнеполитический курс Советской России после окончания 

гражданской войны основывался на двух положениях, сформулированных           

В. И. Лениным: 

1) принцип пролетарского интернационализма, предусматривавший 

взаимную помощь в борьбе международного рабочего класса и национально-

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Для 

реализации этого принципа в 1919 г. в Москве был создан Коммунистический 

Интернационал. В него вошли многие лево-социалистические партии Европы, 

Азии и Латинской Америки, перешедшие на большевистские 

(коммунистические) позиции;  

2) принцип мирного сосуществования Советской республики с 

капиталистическими государствами, который был официально провозглашен в 

декларации советской делегации на Генуэзской конференции в 1922 г. Он был 

обусловлен необходимостью укрепления позиций Советского государства на 

международной арене, выхода из политической и экономической изоляции, 

обеспечения безопасности его границ. Он означал признание возможности 

мирного сотрудничества и развития экономических связей с Западом, для 

которых существовали объективные возможности и условия в виде 

закономерной тенденции международного разделения труда. Противоречивость 

двух этих принципиальных положений вызывала нередко непоследовательность 

внешнеполитических акций Советского государства. 

Но и политика стран Запада в отношении Советской России была не 

менее противоречивой. С одной стороны, они стремились задушить новую 

политическую систему, изолировать ее в политическом и экономическом плане, 

установить против нее «санитарный кордон». С другой стороны, ведущие 

державы мира преследовали цель получить доступ к ее сырьевым ресурсам, 

восстановить веками сложившиеся с ней экономические связи, разрыв которых 

пагубно отражался на их экономике. 
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В 1921 - 1922 гг. были заключены торговые соглашения России с 

Англией, Австрией, Швецией, Норвегией и др. Одновременно были подписаны 

договоры с соседними государствами, образовавшимися в результате распада 

Российской империи - Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией. 

Советская дипломатия принимала меры по укреплению отношений 

Советского государства с его восточными соседями. В 1921 г. РСФСР подписала 

равноправные и взаимовыгодные договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией. 

Эти договоры расширяли сферу влияния Советской России на Востоке. 

Советско-монгольский договор 1921 г. означал установление прочного 

сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами. Части Красной Армии, 

введенные в эту страну, поддержали монгольскую революцию и укрепили 

народную власть, установленную ее лидером Сухэ-Батором. 

По предложению советского правительства в апреле 1922 г. состоялась 

общеевропейская конференция в Генуе. В ней участвовало 29 государств, в том 

числе ведущие - Англия, Франция, Германия, Россия, Италия. Западные державы 

предъявили Советской России требования выплатить долги царского и 

Временного правительства (18 млрд. р. золотом); вернуть национализированную 

собственность западных владельцев; отменить монополию внешней торговли и 

открыть дорогу иностранным инвесторам. 

Советская делегация выступила с декларацией принципов своей внешней 

 политики, прежде всего мирного сосуществования и сотрудничества государств 

с различной социально-экономической и политической системой, выдвинула 

программу всеобщего сокращения вооружений и запрещения наиболее 

варварских методов ведения войны. Вместе с тем выдвинула свои условия 

решения конфликтных вопросов: компенсировать причиненный интервенцией 

ущерб (39 млрд р.); предоставить России долгосрочные кредиты для 

восстановления хозяйства. В этом случае станет возможным решение вопроса о 

долгах. 

В результате переговоры зашли в тупик. Однако советская делегация 

добилась дипломатического успеха. Германия в силу своего тяжелого 

политического и экономического положения пошла на сотрудничество с 

советской Россией. В Рапалло, предместье Генуи, был подписан советско-

германский договор об установлении дипломатических отношений и широком 

экономическом сотрудничестве. Обе страны отказались от взаимных денежных 

претензий. Это был прорыв политической и экономической изоляции России. 

В 1924 - 1925 гг. началась полоса официального признания СССР 

многими государствами мира, прежде всего Европы. Первыми заключили 

дипломатические отношения с нашей страной Англия, Франция, Италия, 

Швеция, Мексика и др. Это было обусловлено тремя причинами: приходом в 

ряде стран к власти правосоциалистических партий, широким общественным 

движением в поддержку СССР и экономическими интересами 

капиталистических государств. Из ведущих западных держав только США 

отказывались признать СССР. 
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Во второй половине 20-х годов Советский Союз продолжал укреплять 

свои международные позиции. В 1926 г. был подписан договор о ненападении и 

нейтралитете с Германией. В 1928 г. СССР присоединился к пакту Бриана - 

Келлога, содержавшего призыв к отказу от войны как средства решения 

межгосударственных споров. В это же время советское правительство 

выступило с проектом конвенции о сокращении вооружений, который не был 

принят странами Запада. 

Деятельность Коминтерна и политика СССР на Востоке осложнили 

взаимоотношения с Западом. В знак протеста против финансовой помощи 

советских профсоюзов английским горнякам, проводившим всеобщую стачку, 

Великобритания в 1927 г. разорвала дипломатические и торговые отношения с 

СССР, которые, правда, через несколько лет были восстановлены. В 1929 г. из-

за поддержки Советским Союзом Коммунистической партии Китая в ее борьбе 

против гоминдановского правительства произошел вооруженный конфликт в 

районе Китайско-Восточной железной дороги. За ним последовал разрыв 

советско-китайских отношений, восстановленных в начале 30-х годов. 

 

7. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. Приход к власти в Италии и 

Германии фашистского и нацистского режимов. Помощь СССР 

республиканской Испании и Китаю 

 

В годы «Великой депрессии» - мирового экономического кризиса 1929-

1933 гг. произошел самый большой и длительный спад экономики США, а затем 

и всего капиталистического мира.  

США до мирового кризиса было богатейшей страной - объем 

промышленного производства составлял 44 % от развитых стран (без СССР) и 

был больше, чем в Германии, Франции, Англии, Японии и Италии вместе взятых. 

Однако осенью 1929 г. на нью-йоркской бирже случилось резкое падение 

курса акций, произошла паника и начался мировой кризис, который ударил по 

США особенно сильно, несмотря на финансовое богатство этой страны. Кризис 

произошел из-за громадного «мыльного пузыря», когда стоимость акций не 

соответствовала капитализации предприятия, выпустившего эти акции. 

За 4 года «лопнул» 5761 банк с общей суммой вкладов 5 млрд. долларов, 

а весной 1933 г. были вообще закрыты все банки США. За годы кризиса 

промышленное производство снизилось на 46 % по сравнению с 1929 г. и стало 

равно уровню 1905-1906 гг. Добыча угля упала на 42 %, выплавка чугуна на 79%, 

стали на 76 %, выпуск автомобилей на 80 %.Разорилось до 1 млн. фермеров, а к 

началу 1933 г. армия безработных составляла 17 млн. человек, это при том, что 

зарплата в целом была снижена на 60 %. 

Вслед за США, кризис охватил и Европу. Основной удар приняли на себя 

страны: 

 Германия. Это государство, так же, как и США, не имело колоний, куда 

могло бы сбывать свою продукцию. В результате рынок страны оказался 
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переполненным. Падение производства составило более чем 54%, а уровень 

безработицы возрос до 44%. Доходы населения сократились на 50%.  

Англия. Наличие колоний в этой стране значительно смягчило 

последствия мировой депрессии. Здесь производство упало только на 17%, а 

безработица составила 22%.  

Франция. Пик кризиса в этой стране пришёлся на 1932 год. Уровень 

производства упал на 28%.  

Италия. Эта страна пострадала примерно так же, как и Франция. В 

худшие времена уровень промышленного производства падал на 30%. 

Мировой кризис 1929 - 1933 годов имел серьезные последствия. 

Заключались они в следующем: 1. Уровень развития промышленности 

сократился на 40%, а сельского хозяйства 30%. В итоге страны оказались 

отброшенными на 20-30 лет назад. 2. В самых успешных странах уровень 

зарплаты рабочих и служащих снизилась на 40-60 %. 3. Общее количество 

безработных достигло 30 млн человек. Часть населения оказалось за чертой 

бедности. 4. Значительно снизилась рождаемость. 5. Началась перестройка 

экономики. Государство стало выполнять регулирующую функцию. 5. Кризис 

возродил большое количество сторонников коммунистических и фашистских 

идей. Как результат, в скором времени в Германии к власти пришла нацистская 

партия. 

 

В 1920 - 1930-е годы в политической сфере Европы появились два 

государства с идеологиями, которые противопоставляли себя и 

капиталистической демократии, и социализму. Таковыми были 

итальянский фашизм и германский национал-социализм. Их появление 

объяснялось тяжёлым наследством Первой мировой войны. В результате они 

привели Европу ко Второй мировой войне и потерпели в ней полное поражение. 

Фашизм в Италии 

Данная идеология классифицируется как тоталитарная и 

националистическая, а хронологические рамки существования фашистского 

режима в Италии - с 1922 по 1945 год. Сам термин происходит от латинского 

слова «фасция», которое означало один из символов римской администрации - 

пучок прутьев, связанный шнуром. У Бенито Муссолини была идея 

восстановления Римской империи, и поэтому символом своей партии он сделал 

фасцию. Основными пунктами своей идеологии он считал: - однопартийное 

государство; - социальный дарвинизм; - элитаризм; - экспансионизм. 

Поводом к приходу фашистов к власти стали выступления рабочих в   

1920 г. Итальянская буржуазия потеряла веру в либеральное государство, а 

фашистам симпатизировали офицеры армии, духовенство, бюрократия, 

крестьянство. 

Сам Бенито Муссолини, исключённый в 1919 г. из Социалистической 

партии, создал «Союз борьбы» и стал бороться с бывшими единомышленниками. 

В 1921 г. его организация была преобразована в Национальную фашистскую 
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партию. На выборах 1921 года она не достигла успеха, зато в октябре 1922 г. 

фашисты совершили поход на Рим. 

Королём Италии до 1946 г. остался Виктор-Эммануил III, а премьер-

министром и главой внешнеполитического ведомства стал Бенито Муссолини. 

Ему удалось поднять экономику и снизить безработицу, в том числе и благодаря 

военным заказам. Несмотря на задумки о восстановлении Римской империи, 

итальянская армия воевала слабо.  

Национал-социализм в Германии 

Этот вариант тоталитарного режима был куда более жестоким. НСДАП 

(Национал-социалистическая немецкая рабочая партия), партия Адольфа 

Гитлера, пришла к власти в 1933 году. Произошло это из-за двух причин:               

1) экономическая. Ущерб Германии из-за Великой депрессии 1929–1933 годов, 

2) политическая. Немецкое общество чувствовало себя униженным в Первой 

мировой войне, хотя ещё в начале лета 1918 г. ситуация на линии фронта 

выглядела успешной для кайзеровской Германии. 

Идеология национал-социализма включала в себя не только национализм, 

милитаризм, фашизм и антикоммунизм, но ещё и антисемитизм, расизм и 

мировое господство. Своей целью сторонники национал-социализма видели 

создание «Тысячелетнего рейха» и «расово чистого» арийского государства. 

Остальным населявшим его народам грозило уничтожение, ассимиляция или 

выселение. 

Экономический кризис разболтал политические структуры Веймарской 

республики и укрепила позиции НСДАП. В июле 1932 г. они получили 37,4 % 

голосов избирателей. Гитлер дважды проиграл президентские гонки. За ним 

стояли влиятельные представители крупной промышленности и генералитет, 

который не хотел прихода к власти «левых». В результате сложных переговоров 

30 января 1933 г. в Германии сформировано коалиционное правительство из 

НСДАП и Немецкой народной партии, Гитлера президент Гинденбург назначил 

канцлером. Путь к власти нацистов был открытым. 

Готовясь к выборам 5 марта 1933г. нацисты развернули грязную пропаганду 

против левых партий, 28 февраля 1933г. подожгли рейхстаг, обвинив 

коммунистов (Георгий Димитров). И хотя невиновность коммунистов была 

доказана, партию запретили. Выборы в рейхстаг принесли нацистским и 

националистским партиям 52 % голосов. Через 2 недели немцев открыли первый 

концентрационный лагерь – Дахау, куда отправляли демократов (сначала 

коммунистов, потом социалистов). Летом 1933 г. были распущены профсоюзы, 

запрещены все политические партии, кроме НСДАП. По результатам «новых» 

выборов нацисты получили 92 % избирателей. 

В НСДАП с момента ее возникновения существовало 2 течения: 

консервативное возглавляли братья Штрассеры и Эрнст Рем. Ночью 3 29 на 30 

июня 1933 г. были убиты представители этого течения («ночь длинных ножей»). 

Гитлер организовал «вторую революцию», убив всех оппозиционеров, кто 

мешал ему править единолично. 
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2 августа 1934. умер Гинденбург, и Гитлер провозгласил себя «фюрером» 

Третьего Рейха». Установление нацистской диктатуры было завершено. 

 

В середине 30-х годов политическая ситуация в Европе становится 

напряженной. Гитлер взял курс на пересмотр Версальской системы 

соглашений. В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, в 1935 г. в Германии была 

введена всеобщая воинская повинность. 

В условиях нарастания агрессии со стороны гитлеровской Германии и, ее 

союзников, Советский Союз предложил создать систему коллективной 

безопасности в Европе, путем заключения системы договоров, которые делали 

бы невозможным развязывание войны в Европе. В 1934 г. СССР вступает в Лигу 

наций, в 1935 г. заключает договоры о взаимопомощи с Францией, 

Чехословакией. Однако позиция Англии, не желавшей усиления СССР и не 

доверявшей сталинской дипломатии, не позволила продолжить создание такой 

системы. 

С середины 30-х годов мир втягивается в новую войну. До этого времени 

Советское государство, хотя и не всегда последовательно, демонстрировало свое 

миролюбие и заинтересованность в мирном сосуществовании с 

капиталистическими странами. Однако авторитарные методы руководства во 

внутриполитической жизни, набиравшие силу, в эти годы находили отражение и 

в международной политике. 

Германия и, ее союзники продолжали линию на демонтаж Версальской 

системы. В 1935 г. Италия, где существовал фашистский режим Муссолини, 

вторглась в Эфиопию и захватила ее. 

 В 1936 г. в Испании вспыхнула гражданская война. На выборах там 

победили левые партии, объединившиеся в Народный фронт. Против левого 

правительства был поднят мятеж, который возглавил генерал Ф. Франко. 

Испания стала своего рода полигоном, на котором произошло первое 

столкновение профашистских и антифашистских сил. Германия и Италия 

активно поддерживали мятежников, поставляли им оружие, осуществляли 

морскую блокаду, бомбили ряд испанских городов. Республиканское 

правительство поддерживал СССР, добровольцы из стран Европы и США, 

Англии и Франции заявили о невмешательстве в конфликт. 

Второй очаг войны складывался на Дальнем Востоке. В 1931 г. Япония 

оккупировала Манчжурию, одну из самых развитых провинций Китая. Там было 

 создано Марионеточное государство Маньчжоу – Го, находившееся под полным 

контролем Японии и представлявшее, из себя плацдарм для нападения на Китай 

и СССР. Лига Наций осудила действия Японии, в ответ Япония вышла из Лиги 

Наций. 

В 1936-1937 гг. оформляется так называемый Антикоминтерновский 

пакт, куда вошли Германия, Япония и Италия. Они активно использовали 

антикоммунистическую риторику для камуфляжа своих истинных целей – 

борьбы за передел мира. 
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В результате изучения СССР 1920-30 годов мы можем сделать 

несколько выводов. 

1. В 1920-30-е гг. шел поиск путей экономического развития страны. 

Заменой политики «военного коммунизма», которая реализовывалась в период 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции, стал НЭП. 

Несомненным успехом НЭПа было восстановление разрушенного народного 

хозяйства в условиях дефицита высококвалифицированных кадров. Однако оно 

было обеспечено за счет возвращения в строй довоенных мощностей. Потенциал 

для дальнейшего роста экономики из-за половинчатых мер правительства был 

довольно низким. Кроме того, рыночная экономика не соответствовала 

коммунистической идеологии. Руководство страны разработало стратегию 

модернизации страны, которая проходила в период с 1928 по 1937 гг. и 

заключалась в индустриализации и коллективизации хозяйства. В результате 

СССР за короткие сроки превратилась из аграрной страны в индустриальную. 

Причём всё проходило в рекордно высоком темпе, поэтому можно говорить о 

«сверхиндустриализации». Если в Европе на это потребовалось больше ста лет, 

то в СССР её удалось провести за 10-12 лет. 

2. 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов подписал 

Декларацию и Договор об образовании СССР. Образование многонационального 

союзного государства отвечало многим историческим и культурным традициям 

народов, проживавших на территории бывшей Российской империи. Создание 

СССР способствовало укреплению геополитического положения нового 

государства в рамках мирового сообщества. Однако первоначальная 

приверженность большевиков идеям унитаризма отрицательно сказалась на 

дальнейшем развитии многонациональной государственности, которая после 

1936 г. существовала уже в рамках оформившейся административной системы. 

К концу 30-х годов в СССР произошел окончательный переход к унитарной 

модели государства в ее сталинском варианте. 

3. В конце 1930-х годов в целом завершилось формирование 

административно-командной системы. Ее важнейшими чертами были: 

централизация системы управления экономикой, сращивание политического 

управления с экономическим, усиление авторитарных начал в руководстве 

общественно-политической жизнью. Сужение демократических прав и свобод 

граждан и общественных институтов власти сопровождалось ростом и 

укреплением культа личности Сталина. В 1930-х годах сформировалось 

тоталитарное общество. Оценка историков и современное понимание этого 

периода различаются, но важно помнить, что СССР 1920-30 годов оказал 

огромное влияние на историю России и мировую политику. 

4. В этом периоде Советский Союз стремился укрепить свое положение 

на международной арене, защитить свои интересы и распространить идеи 

коммунизма. Внешняя политика СССР основывалась на определенных целях и 

принципах, которые определяли его действия и решения. В рамках своей 

внешней политики СССР заключал договоры и соглашения с другими странами, 

а также активно участвовал в международных организациях. СССР стал 
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полноправным участником системы международных отношений и проводил 

прагматичную внешнюю политику. 

 

 

Тема 26. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.   

Борьба советского народа против германского нацизма – ключевая 

составляющая Второй мировой войны 

 

План 

1. Обострение международной обстановки в 1930-е гг.  Начало второй мировой 

войны. 

2. Политика СССР накануне и в начале второй мировой войны. 

3. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Основные 

периоды войны. Крупнейшие сражения на советско-германском фронте.   

4. Советский тыл в годы войны.  

5. Оккупационный режим на территории Советского Союза. 

6. Партизанское движение и подпольное. 

7. Донбасс в годы Великой Отечественной войны. 

8. Итоги и уроки Великой Отечественной истории. Попытки фальсификации 

Великой Отечественной и второй мировой войн. 

 

1. Обострение международной обстановки в 1930-е гг.  Начало 

второй мировой войны 

 

В 1936-1937 гг. оформляется так называемый Антикоминтерновский 

пакт, куда вошли Германия, Япония и Италия. Они активно использовали 

антикоммунистическую риторику для камуфляжа своих истинных целей – 

борьбы за передел мира. 

СССР последовательно проводил курс на создание единого 

антифашистского фронта. Изменилась и тактика Коминтерна. Летом 1935 г. на 

VII Конгрессе Коминтерна был сделан вывод о необходимости создания единого 

антифашистского фронта всех демократических сил, прежде всего коммунистов 

и социал-демократов. 

В 1938 г. «державы оси» добились решающих успехов в развале 

Версальской системы. В марте 1939 г. Гитлер осуществил поглощение 

(аншлюс) Австрии, которая вошла в состав Германии. В марте 1939 г. мятежники 

победили в Испании. Летом 1938 г. японцы провели разведку боем на советско-

маньчжурской границе близ озера Хасан, но были разбиты. Осенью 1938 г. 

Гитлер потребовал от Чехословакии передать Германии Судетскую область, где 

преобладало немецкое население. Чехословакия имела договоры с Францией и 

СССР. Однако западные державы проводили политику уступок Гитлеру, 

считали, что можно направить агрессию Германии на восток, а самим остаться в 

стороне. Под давлением западных держав Чехословакия отказалась от помощи 

СССР. 
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29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене встретились лидеры четырех 

европейских держав: Гитлер, Муссолини, Деладье и Чемберлен (представители 

Чехословакии на встречу приглашены не были). Англия и Франция дали добро 

на расчленение Чехословакии и передачу Судетской области Германии (это 1/5 

территории Чехословакии, где проживала ¼ населения) в обмен на словесное 

заявление Гитлера о том, что у него нет больше территориальных претензий. Под 

давлением Польши и Венгрии к мюнхенскому соглашению были добавлены 

приложения, требующие от Чехословакии скорейшего урегулирования 

территориальных споров с данными странами. В результате к Польше вскоре 

отошли Тешинская область, и северные земли, к Венгрии - территории на юге 

Словакии и юге Подкарпатской Руси. 

Мюнхенский сговор явился той точкой, после которой избежать 

войны было уже невозможно. 

Несмотря на заверение Гитлера в марте 1939 г. германские войска 

оккупировали Чехию и Моравию, а в Словакии было создано подконтрольное 

Германии государство. К Антикоминтерновскому пакту присоединилась 

Венгрия. В апреле 1939 г. Италия захватила Албанию. 

На востоке весной 1939 г. японцы напали на Монголию, у которой был 

договор о взаимопомощи с СССР. До конца августа в районе реки Халхин-Гол 

велись ожесточенные бои между советско-монгольскими и японскими войсками. 

Японские войска были разбиты. 

Агрессия Германии заставила Англию и Францию пойти весной      

1939 г. на переговоры с СССР, которые, однако, к середине августа 1939 г. 

зашли в тупик. Ответственность за это несли обе стороны. Англия и Советский 

Союз не проявили готовности к компромиссу. Англия требовала, чтобы СССР 

взял на себя односторонние обязательства объявить войну Германии в случае ее 

нападения на Польшу или Румынию. Сами же Англия и Франция никаких 

конкретных обязательств, брать на себя не хотели. Более того, английское 

правительство за спиной СССР вело переговоры с Германией. В этих условиях 

перед Советским Союзом встала реальная угроза войны на два фронта (против 

Германии и Японии), притом, что Англия и Франция оставались бы в стороне. В 

этих условиях Сталин был вынужден пойти на переговоры с Германией. 

 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу, началась вторая 

мировая война. 

Причины войны. Война возникла вследствие неравномерности 

экономического и политического развития индустриально-развитых стран, в 

результате резкого обострения противоречий между индустриально-развитыми 

странами и образования 2-х борющихся друг с другом коалиций стран. 

Фашистские и милитаристские государства были недовольны результатами 

первой мировой войны и прежде всего Версальско-Вашингтонской системой, 

стремились к новому переделу мира, к захвату колоний, источников сырья, 

рынков сбыта, которые находились под контролем Англии, Франции, США. 
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На всех завоеванных землях фашисты намеревались установить «новый 

порядок». В связи с этим в 1940 г. был подписан пакт трех держав (Германия, 

Япония, Италия), по которому Япония признает и уважает руководство 

Германии и Италии в деле создания нового порядка в Европе. А Германия и 

Италия признают и уважают руководство Японии в деле создания нового 

порядка в восточноазиатском пространстве. 

Государства, принявшие сторону Германии: Венгрия, Румыния, 

Болгария, Финляндия. 

Агрессивному фашистскому блоку противостояли государства, 

заинтересованные в сохранении статус-кво в системе международных 

отношений - Франция, Великобритания, США, а с 1941 г. - СССР. Характер 

войны: со стороны стран буржуазной демократии война была справедливой, 

освободительной, антифашистской. 

Периодизация второй мировой войны 

I период - начало войны (1 сентября 1939 - 22 июня 1941 гг.) - от нападения 

гитлеровской Германии на Польшу до агрессии против СССР. 

II период - расширение фашистской агрессии (22 июня 1941 – 19 ноября 1942 

гг.) - от нападения гитлеровской Германии и ее союзников на СССР до 

контрнаступления Советской армии под Сталинградом. 

III период - коренной перелом (ноябрь 1942 - декабрь 1943 гг.) - от 

контрнаступления советских войск под Сталинградом до наступления на 

Украине и на центральном участке фронта. 

IV период - разгром фашизма в Европе (январь 1944 г.- 9 мая 1945 г.) - от 

наступления Советской армии под Ленинградом и открытия второго фронта 

во Франции до поражения фашистской Германии. 

V период - разгром милитаристской Японии (9 мая 1945 - 2 сентября 1945 гг.) - 

от капитуляции Германии до капитуляции Японии. 

 

2. Политика СССР накануне и в начале второй мировой войны 

 

Не добившись результатов на переговорах с Англией и Францией весной 

1939 г., советское руководство круто изменило свои позиции и 23 августе 1939г. 

подписало 10-летний пакт о ненападении с гитлеровской Германией. 

Советские руководители мотивировали это тем, что страна оказалась перед 

угрозой войны на два фронта (на востоке Япония совершила нападения на 

советскую территорию у озера Хасан в 1938 г.). Пакт был дополнен секретным 

протоколом о разделе сфер влияния. В сферу влияния СССР попали Прибалтика, 

восточная часть Польши, Бессарабия. (договоры о ненападении с Германией 

подписали: в 1934 – Польша, в 1935, 1938 – Великобритания, в 1938 – Франция, 

в 1939 – Румыния, Дания, Италия, Эстония и Латвия) 

1 сентября 1939 г. началось нападение Германии на Польшу. 17 сентября 

1939 г. Красная Армия вошла на территорию на Польшу с востока, чтобы, как 

сообщалось, не допустить немецкой оккупации. В октябре Польша была 

полностью разгромлена и поделена между Германией и СССР – Германия 
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вернула себе Данцигский коридор, СССР – Западную Украину и Белоруссию. На 

новых территориях проводилась политика советизации 

28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией «Договор о дружбе и 

границе». Данным договором предусматривались военно-техническое 

сотрудничество между СССР и Германией, посещение СССР немецкими 

специалистами, поставки Германией СССР комплектующих военной техники 

(впоследствии в большинстве случаев оказавшиеся некачественными) и 

поставки СССР продовольствия в Германию.  

В средствах массовой информации СССР была прекращена критика 

фашизма. После нормализации советско-германских отношений в 1939 г. СССР 

не вмешивался в политику Германии по захвату европейских стран и не пытался 

помешать гитлеровской агрессии в Европе. Германия, в свою очередь, не 

вмешивалась в политику, проводимую СССР по отношению к странам, 

вошедшим в советскую зону влияния. 

 

30 ноября 1939 г., началась советско-финская война 1939 - 1940 гг., 

вошедшая в историю также как «зимняя война». Целями СССР в данной войне 

были: - свержение финского национального правительства Рюти - Маннергейма;  

- установление в Финляндии советской власти и власти финских коммунистов;          

- включение Финляндии в состав СССР в качестве новой союзной республики.  

  Формальными поводами к войне стали чрезмерная близость финской 

границы к Ленинграду (она проходила всего в 25 км от окраин Ленинграда), а 

также «провокации белофиннов на границе» - регулярные перестрелки между 

советскими и финскими пограничниками.  

2 декабря 1939 г. в г. Териоки было создано рабоче-крестьянское 

советское финское правительство во главе с Отто Куусиненом, которое 

объявило о революции и переходе власти во всей стране рабоче-крестьянскому 

правительству. 

После 3 месяцев бесплодных боевых действий, добившись частичного 

прорыва линии Маннергейма, в самый разгар северной зимы, огромных 

человеческих жертв, 12 марта 1940 г. Советское правительство прекратило 

войну и подписало мирный договор с Финляндией, согласно которому:- 

граница Финляндии передвигалась примерно на 100 км на запад от Ленинграда; 

- при этом Финляндия сохраняла полную государственную независимость. 

 В результате 3-месячной советско-финской войны 1939 - 1940 гг. 

Красная Армия потеряла около 140 тыс. солдат убитыми и 160 тыс. ранеными (с 

финской стороны погибло 27 тыс. солдат). 14 декабря 1939 г. СССР был 

исключен из Лиги наций.  

Весной 1940 г. СССР направил свою экспансию на три 

прибалтийских государства - Латвию, Литву и Эстонию, которые стали 

независимыми в 1918 г. СССР оказал сильное военное и политическое давление 

на данные государства; под угрозой прямой интервенции буржуазные 

правительства подписали с СССР договоры о взаимной безопасности и 

согласились на ввод советских войск на свою территорию. В июне 1940 г. в трех 
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прибалтийских республиках произошли перевороты, в ходе которых 

буржуазные правительства всех трех государств передали власть в руки рабоче-

крестьянских правительств. Летом 1940 г. все три просоветских правительства 

приняли решение о вступлении данных республик к СССР. 

В июле 1940 г. руководство СССР выдвинуло ультиматум Румынии 

с требованием передать СССР провинцию Бессарабию, находящуюся в 

составе Румынии с 1918 г. Руководство Румынии, не желая рисковать 

независимостью всей страны, удовлетворило ультиматум и передало 

Бессарабию СССР. 

В результате указанных действий в 1939 - 1940 гг. территория СССР 

значительно увеличилась.  В состав СССР было принято пять новых союзных 

республик - Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, Молдавская ССР 

(бывшая Бессарабия), Карело-Финская ССР (была создана путем объединения 

части Финляндии, перешедшей в состав СССР, и Карельской АССР). Таким 

образом, в 1940 г. в составе СССР стало 16 союзных республик (до 1956 г.); почти 

вся граница СССР была передвинута на 150 - 250 км на запад. 

Другим направлением внешней политики СССР 1938 - 1941 гг. стало 

восточное. В 1938 - 1939 гг. произошло два приграничных конфликта с Японией 

- на озере Хасан и реке Халхин-Гол (Монголия). 25 апреля 1941 г. в Москве 

между СССР и Японией был подписан Пакт Молотова-Мацуоки о ненападении, 

который во многом предотвратил нападение Японии на СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

3. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Основные периоды войны. Крупнейшие сражения на советско-германском 

фронте 

 

И Сталин, и Гитлер не сомневались, что военное столкновение Германии 

и СССР неизбежно. Летом 1940 г. по поручению Гитлера был разработан план 

войны против СССР – план «Барбаросса». В декабре 1940 г. план подписан, в 

соответствие с ним нападение на СССР планировалось в мае 1941 г., затем 

перенесено на июнь 1941 г.  

Причины Великой Отечественной войны: - стремление Гитлера к 

мировому господству немецкой нации (идея пангерманизма); - необходимость 

завоевания Германией природных ресурсов СССР, необходимых для 

продолжения войны против Великобритании и США; - неустранимые 

идеологические противоречия между капиталистической и социалистической 

идеологией. 

Оставшееся до войны время Сталин стремился использовать с 

максимальной выгодой для подготовки к войне: - Сталин принял на себя 

полномочия Председателя СНК СССР; - изменен подход к комплектованию и 

оснащению армии; - ускорилось развитие военной промышленности; - 

происходило перевооружение армии; - 1 сентября 1939 г. введена всеобщая 

воинская повинность; - стала развертываться кадровая армия ( многих 
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репрессированных офицеров возвращали в войска). Но времени не хватило даже 

чтобы ликвидировать изъяны, выявленные в зимней войне; тыл и армия еще не 

были готовы. Сталин надеялся, что Гитлер не нападет до победы над 

Великобританией. 

Весной 1941 г. советская разведка почти ежедневно докладывала Сталину 

о планах Гитлера. Разведчик Р. Зорге не только сообщал о переброске немецких 

войск, но и о сроках нападения Германии. Советское руководство понимало 

неготовность армии к наступательной войне, но нельзя было давать немцам 

повода для обвинения в нарушении Пакта о ненападении. Только в ночь на 22 

июня 1941 г. был отдан приказ о приведении войск приграничных округов в 

боевую готовность (Директива №1).  

22 июня 1941 г. фашистская Германия, без объявления войны нарушив 

пакт о ненападение вероломно напала на Советский Союз. Вместе с ней в 

войну вступили Румыния, Болгария, Словакия, Хорватия, Италия, Венгрия, 

Финляндия. Армия вторжения насчитывала 190 дивизий, 5,5 млн человек. 3,5 

тыс. танков, 47 тыс. орудий, 5 тыс. самолетов. (Советские вооруженные силы 

приграничных округов включали 2,7 млн. человек, 37 тыс. орудий и минометов, 

по 1,5 тыс. новых танков и боевых самолетов. Противник превосходил 

Советские войска на ряде направлений в 3 – 4 раза.). 

Началось осуществление плана «Барбаросса» - молниеносной войны. 

План предусматривал тремя группировками вермахта («Север» - цель 

Ленинград, «Центр» - цель Москва и Минск, «Юг» - цель Киев и дальше по 

Днепру) разгром основных сил Красной Армии и выход к осени на линию 

Архангельск – Волга - Астрахань. Промышленную базу Урала планировалось 

уничтожить ударами авиации. План «Ост» предусматривал частичное 

уничтожение народов СССР и колонизацию захваченных территорий. Войну 

предполагалось выиграть в течение 2 - 3-х месяцев. 

 

В российской исторической литературе Великую Отечественную войну 

принято делить на три периода. 

I период войны (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.) 

В первые месяцы войны Красная Армия потерпела сокрушительное 

поражение. В первый день войны было уничтожено 1200 советских самолетов. 

За три недели боев 28 дивизий были разгромлены полностью, а 72 - более чем 

наполовину. К концу 1941 г. только пленными армия потеряла 3,9 млн человек, 

в ней осталось 7% кадрового состава. Враг оккупировал Литву, Латвию, 

Белоруссию, часть Эстонии, Украины и Молдавии. 

Основными причинами поражения советских войск были: 1) высокий 

военно-экономический потенциал Германии и ее союзников; 2) двухлетний опыт 

ведения войны гитлеровской армией, ее высокий профессиональный уровень;    

3) массовые репрессии в Советском Союзе, охватившие и военные кадры;              

4) крупные просчеты советского руководства в военной политике; 5) просчеты в 

анализе международного положения, в определении вероятных сроков начала 
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войны, внезапность нападения противника; 6) незавершенное перевооружение 

армии. 

С началом войны советское руководство приняло ряд мер для 

организации обороны страны. Было введено военное положение, объявлена 

мобилизация, создана Ставка Верховного Главнокомандования. 30 июня был 

образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным, 

сосредоточивший всю полноту власти. Началось формирование народного 

ополчения, развернулось партизанское движение. Проводилась эвакуация 

населения и промышленных предприятий. 

Сражения лета - осени 1941 г. С 10 июля началась битва за Ленинград. 

8 сентября город был блокирован, но он сковывал крупные силы противника. 

С10 июля по 10 сентября длилось Смоленское сражение, в ходе которого 

советские войска смогли провести первую крупную наступательную операцию 

под Ельней. Более двух месяцев продолжалась оборона Киева, 73 дня держалась 

Одесса. Эти военные операции дали возможность советскому командованию 

выиграть время, подготовиться к защите Москвы. 

С 30 сентября по 20 апреля 1942 г. проходила грандиозная Московская 

битва (план «Тайфун»). 3 октября они прорвали фронт в районе Вязьмы, окружив 

четыре советские армии. В столице началась эвакуация, было введено осадное 

положение, город готовился к уличным боям. К Москве стягивались резервы. 5-

6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в 

контрнаступление. Противник был отброшен на 100-250 км. от Москвы. Он 

понес значительные потери в людях и технике. Был развеян миф о 

непобедимости немецкой армии. Возрос международный авторитет СССР, что 

ускорило процесс образования антигитлеровской коалиции. Союзники 

Германии Турция и Япония не решились вступить в войну против Советского 

Союза. Гитлеровский план молниеносной войны провалился. 

 

II период войны (19 ноября 1942 г. - конец 1943 г.) 

Войска вермахта прорвали оборону советских войск, захватили Донбасс, 

Ростов, форсировали Дон. С 17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва, 

продолжавшаяся до 2 февраля 1943 г. С 13 сентября бои шли непосредственно 

в городе, большую его часть захватил противник. Однако в середине ноября он 

был вынужден перейти к обороне. С 19 ноября начался второй, наступательный 

этап Сталинградской битвы. Войска Донского, Юго-Западного, Сталинградского 

фронтов прорвали немецкий фронт и окружили Сталинградскую группировку 

противника численностью в 330 тыс. человек. 2 февраля 1943 г. остатки 6-й 

немецкой армии сдались в плен. Победа под Сталинградом вызвала широкое 

наступление советских войск на южном участке фронта. Враг был отброшен на 

600 - 700 км, вынужден был вывести свои войска с Кавказа. 

Летом 1943 г. немцы попытались взять реванш в районе Курской дуги. Ее 

обороняли войска Центрального и Воронежского фронтов. В тылу у них был 

создан мощный резерв - Степной фронт. Важную роль сыграли партизаны 

(операция «Рельсовая война»). 5 июля 1943 г. наступлением ударных немецких 
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группировок (армий «Центр» и «Юг») началась Курская битва. 12 июля в районе 

Прохоровки произошло крупнейшее танковое сражение второй мировой войны, 

в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков. Инициатива перешла к 

советским войскам. 5 августа они взяли Орел и Белгород, 23 августа - Харьков. 

Курская битва завершилась. Красная Армия перешла в наступление по всему 

фронту. 

Осенью 1943 г. основным событием на советско-германском фронте стала 

битва за Днепр. Она продолжалась с 25 августа по 22 декабря. Осуществляли 

ее пять фронтов. 6 ноября войска 1-го Украинского фронта освободили столицу 

Украины - Киев. Попытки немцев организовать контрнаступление были 

провалены. 

Основные сражения 1942 - 1943 гг. нанесли невосполнимый урон 

немецкой армии: она потеряла 128 дивизий, утратила инициативу и вынуждена 

была перейти к обороне. Начался кризис фашистского блока. Капитулировала 

Италия, Турция и Япония окончательно решили не вступать в войну. Окрепла 

антигитлеровская коалиция. Активизировалось движение сопротивления в 

оккупированных странах. Германия была поставлена перед неизбежным 

поражением в войне. 

 

III период войны (январь 1944 г. - 9 мая 1945 г.) 

В 1944 г. перед советскими войсками стояли следующие задачи:                  

1) окончательно освободить от захватчиков территорию СССР; 2) освободить 

страны Восточной Европы; 3) вывести из войны союзников Германии;                     

4) перенести боевые действия на ее территорию; 5) координировать военные 

операции с союзниками по антигитлеровской коалиции. 

С 14 января по 1 марта 1944 г. войска Ленинградского, Волховского и 

2-го Прибалтийского фронтов провели Ленинградско-Новгородскую операцию, 

в ходе которой была окончательно снята блокада Ленинграда, длившаяся 900 

дней. 

Зимой - весной 1944 г. главный удар по противнику был нанесен на 

Правобережной Украине. Здесь с 24 декабря 1943 г. по 17 апреля 1944 г. войска 

1-го, 4-го Украинских и 2-го Белорусского фронтов провели одновременно 10 

взаимосвязанных операций. Среди них наиболее выделяется Корсунь-

Шевченковская операция, во время которой была окружена и уничтожена 

крупная вражеская группировка «Юг». В результате боев на Правобережной 

Украине советские войска продвинулись на 250 - 450 км и вышли к предгорьям 

Карпат. Крымская операция 8 апреля - 12 мая) закончилась полным 

освобождением Крымского полуострова. 

Летом 1944 г. началось новое мощное наступление советских войск, в 

котором приняли участие все 12 фронтов. Белорусская наступательная 

операция («Багратион») 23 июня - 28 июля 1944г. закончилась разгромом 

крупнейшей немецкой группировки «Центр», освободила Белоруссию, часть 

Прибалтики и Польши. В ходе Львовско-Сандомирской операции разгромлена 

вражеская группа «Северная Украина», завершено освобождение Украины. В 
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ходе Ясско-Кишиневской операции ликвидирована группировка фашистских 

войск «Южная Украина», освобождена Молдавия. 

В ходе Висло-Одерской операции (12 января - 3 февраля 1945 г.) и 

Восточно-Прусской операции (13 января - 25 апреля) освобождена Польша. 

Венская наступательная операция (16 марта - 15) апреля закончилась полным 

освобождением Венгрии и восточной части Австрии. Главной стратегической 

операцией весной 1945 г., победоносно завершившей Великую Отечественную 

войну, стало взятие Берлина (16 апреля - 2 мая). 9 мая была освобождена Прага. 

 

8 мая в пригороде Берлина - Карлхорсте, в 22 ч. 43 мин. (по 

центральноевропейскому времени) состоялось подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. От советской 

стороны принимал капитуляцию маршал Г. К. Жуков. Президиум Верховного 

Совета СССР принял Указ об объявлении 9 мая Праздником Победы. 

 

Война с Японией 

На Дальнем Востоке оставалась не сложившая оружия милитаристская 

Япония, находящаяся в состоянии войны с союзниками СССР по 

антигитлеровской коалиции (США и Великобританией). США и 

Великобритания нанесли Японии ряд поражений, но у них не было достаточно 

сил на дальнем Востоке для проведения десантной операции на Японских 

островах, поэтому разгром Японии ожидался не ранее 1946 г.  

Выполняя свои обязательства перед союзниками, в апреле 1945 г. СССР 

заявил о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете (заключенного в 

апреле 1941 г.) и 8 августа объявил Японии войну. 9 августа СССР начал боевые 

действия против находящейся в Северном Китае японской Квантунской армии. 

В это время для морально-психологического устрашения Японии 6 и 9 августа 

американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. 

Погибло более 100 тыс. человек и пострадало около полумиллиона мирных 

жителей. Бомбардировки не имели военно-стратегического смысла. Скрытая 

цель этой варварской акции состояла в том, чтобы запугать Советский Союз 

наличием у Соединённых Штатов супербомбы небывалой разрушительной силы. 

Силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 18 августа 

Квантунская армия была окружена, а 19 августа она капитулировала. 

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в 

Токийском заливе состоялось подписание Акта о капитуляции Японии.  От 

имени СССР его подписал генерал К.Н. Деревянко. Вторая мировая война 

завершилась. 

 

4. Советский тыл в годы войны 

 

С первых дней войны вся деятельность тыла подчинялась интересам 

фронта. Экономика страны переводилась на военные рельсы. Ее основными 

направлениями были: 1) максимальное увеличение выпуска продукции на 
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оборонных предприятиях; 2) перевод предприятий, выпускающих мирную 

продукцию, на производство военной продукции (организация выпуска танков, 

например Т-34 на Уралмашзаводе); 3) перебазирование на восток 

промышленных предприятий, имеющих большое оборонное значение. Уже 24 

июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации. В течение года было эвакуировано 

на Восток 2,5 тыс. предприятий (94 металлургических, 150 

машиностроительных, 40 электротехнической промышленности). В т.ч. 700 

предприятий было размещено на Урале. Производство на них налаживалось в 

кратчайшие сроки; 4) строительство новых оборонных заводов в восточных 

районах страны; 5) перераспределение материальных, финансовых ресурсов на 

нужды фронта; 6) усиление централизации в управлении экономикой;                      

7) решение проблемы рабочих рук: законодательное закрепление на 

производстве, мобилизация на трудовой фронт, привлечение домохозяек, 

подростков 13-16 лет к работе на промышленных предприятиях. С 26 июня 

1941г. вводились обязательные сверхурочные работы, рабочий день 

увеличивался до 11 часов, отпуска отменялись.  

  

К ноябрю 1941 г. валовая продукция промышленности уменьшилась в 2,1 

раза. Однако уже в декабре падение производства было остановлено. К середине 

1942 г. перестройка экономики на военный лад завершилась. Урал стал 

становым хребтом обороны. 1943 г. явился годом коренного перелома в 

деятельности советского тыла. В СССР значительно больше, чем в Германии 

стали выпускать танков, самолетов, других видов вооружения. Качество 

советской боевой техники было не ниже, а подчас и выше аналогичных видов, 

стоявших на вооружении у фашистской армии. В 1943 г. было выпущено 30 тыс. 

самолетов, 24 тыс. танков, 130 тыс. артиллерийских орудий всех видов. 

Продолжалось совершенствование боевой техники – стрелкового оружия 

(пистолет-пулемет Шпагина), новых истребителей («Ла-5», «Як-9»), тяжелых 

бомбардировщиков («АНТ-42»). При этом 41% рабочих в промышленности 

составляли женщины, много было подростков, лиц пожилого возраста. 

Положение тружеников тыла, особенно в сельском хозяйстве, было крайне 

тяжелым. 

Свой вклад в достижение победы внесли заключенные ГУЛАГа (в 1941г. 

их численность составляла около 2 млн человек). С начала войны и до конца 

1944г. только боеприпасов они выпустили свыше 70 млн единиц, в том числе — 

34 млн мин, 35 млн гранат, 100 тыс. авиабомб. Некоторые виды полезных 

ископаемых добывались исключительно на рудниках ГУЛАГа. 

Нуждам фронта подчинили свою деятельность в годы войны советские 

ученые. Геологи открыли новые месторождения стратегических материалов 

(марганца, бокситов, молибдена). Были разработаны методы размагничивания 

боевых кораблей (А.П. Александров), автоматической сварки брони                   

(Е.О. Патон), созданы новые высококачественные сорта стали (И.П. Бардин). 

Активно использовался дефектоскоп, благодаря чему уменьшился брак 

артснарядов. Особо отличились конструкторы оружия. Конструктор                  
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М.И. Кошкин усовершенствовал броню отечественного танка Т-34, который стал 

лучшим среднем танком в мире. Отечественные танки и САУ по своим боевым 

характеристикам значительно превосходили гитлеровские аналоги. Огромное 

значение имела деятельность ученых-медиков: Н.Н. Бурденко, А.Н. Бакулева, 

С.С. Юдина, А.В. Вишневского, вводивших в практику новые способы и 

средства лечения больных и раненых воинов. Благодаря достижениям медиков 

уменьшились смертность и инвалидность от ран. Свыше 70% раненых 

возвращалось в строй. Под руководством И. В. Курчатова проводились работы 

по созданию атомной бомбы. 

С 1943 г. началось восстановление народного хозяйства в 

освобожденных районах страны. 

Ведущими темами деятелей искусства стали патриотизм, ненависть к 

врагу, героизм народа. Большой популярностью пользовались лирические стихи 

А. А. Суркова («В землянке»), К. М. Симонова («Жди меня»), А. Т. Твардовского 

(«Василий Теркин»); произведения М. А. Шолохова («Наука ненависти»),            

А. Н. Толстого («Русский характер»); картины А. А. Дейнеки («Оборона 

Севастополя»), С. А Герасимова («Мать партизана»); музыка Д. Д. Шостаковича 

(«Ленинградская симфония»); документальные и художественные фильмы 

(«Небесный тихоход», «Зоя», «Два бойца»). Популярностью зрителей 

пользовались произведения исторической тематики: фильмы «Кутузов», 

«Богдан Хмельницкий», картина «Утро на Куликовом поле». Большое 

распространение получили выезды артистов на фронт (Л. А. Русланова,                  

Л. О. Утесов, К. И. Шульженко и др.). 

Таким образом, внутри страны партийно-государственное руководство 

СССР сосредоточилось на тотальной мобилизации и использовании всех 

наличных ресурсов в целях отражения агрессии. 

 

5. Оккупационный режим на территории Советского Союза 

 

Нацистам удалось оккупировать более 40 % территории Советского 

Союза с населением около 80 млн человек. Население СССР, оказавшееся на 

оккупированной территории, стало жертвой человеконенавистнической 

политики нацистов. На оккупированной территории фашисты установили 

режим террора и насилия, который преследовал 3 основные цели:                        

1) подавление любых попыток сопротивления; 2) эксплуатацию материальных и 

людских ресурсов; 3) физическое уничтожение части населения для обеспечения 

«жизненного пространства» немецким колонистам.  Захватчики сразу же начали 

насаждать так называемый «новый порядок», еще более жестокий, чем уже 

существовавший в порабощенных странах Европы. Его сущность определялась 

основными целями войны против СССР и сводилась к тому, чтобы 

ликвидировать советский общественный и государственный строй, 

социалистическую систему хозяйства, искоренить марксистско-ленинскую 

идеологию, истребить большую часть населения страны, а оставшихся людей 
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превратить в рабов, грабить как можно больше народного богатства - 

продовольствия, сырья, готовой продукции.  

Захваченные в течение первого года войны территории СССР были 

разделены на две части. Первая включала в себя пространство от линии фронта 

до тыловых границ групп армий. В нее входили оккупированные области 

РСФСР, Крым, восточные области Белоруссии, Черниговская, Сумская и 

Харьковская области Украины, Донбасс. Административные функции здесь 

полностью возлагались на военное командование. Вторая часть охватывала 

почти всю остальную захваченную территорию. Оккупанты учредили на ней два 

рейхскомиссариата - «Остланд» и «Украина». В первый вошли Латвия, Литва, 

Эстония, часть Белоруссии и Ленинградской области; во второй - основная 

территория Украины и часть Белоруссии. Львовская, Дрогобычская, 

Станиславская и Тернопольская области передавались в состав генерал-

губернаторства, созданного на польской территории. Между Днестром и Бугом 

было образовано румынское генерал-губернаторство, управлявшееся 

королевским правительством (так называемая «Транснистрия»), в которое 

включались Молдавия и часть земель Украины. 

Высшим органом управления захваченными областями СССР являлось 

министерство по делам оккупированных территорий на Востоке (восточное 

министерство), созданное еще весной 1941 г. С 17 июля им руководил Розенберг. 

Рейхскомиссариат «Остланд» возглавлял X. Лозе, а рейхскомиссариат 

«Украина» - Э. Кох. Оккупационная администрация опиралась не только на 

охранные дивизии, предназначавшиеся для усмирения населения, но и на 

гестапо, контрразведку, полевую жандармерию, специальные отряды и команды 

по борьбе с партизанами, полицейские и националистические формирования. 

Для достижения своих целей гитлеровцы не стеснялись в выборе средств. 

Террор, грабеж, произвол, подкуп, провокации, антисоветскую пропаганду они 

возвели в ранг государственной политики. Фашистские захватчики запретили на 

оккупированной территории все общественные организации. Коммунисты и 

комсомольцы, работники советских учреждений и организаций подвергались 

жестоким репрессиям. Они сознательно уничтожали миллионы людей, очищая 

от них «жизненное пространство». В первую очередь это касалось евреев и 

цыган, а также славян, объявленных нацистскими идеологами «неполноценными 

народами». По подсчётам историков около 18 млн. человек было в концлагерях, 

почти 2/3 из них погибло. Одной из наиболее пострадавших в результате 

нацистской агрессии государств была Белоруссия. На территории республики 

располагалось 260 концлагерей, лагерей смерти и других мест массовых убийств. 

Только в лагере смерти Тростенец, одном из крупнейших в Европе, уничтожили 

по разным оценкам от 200 до 500 тыс. людей. В концлагере Красный Берег 

нацисты собирали детей для того, чтобы выкачивать из них кровь, которую 

потом использовали для переливания военнослужащим вермахта и СС. 

Для упрочения своего господства на захваченной территории оккупанты, 

выполняя преступный план систематического уничтожения советских людей, 

беспощадно расправлялись с мирным населением. Повсеместно появились 
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виселицы. Овраги, противотанковые рвы и ямы заполнялись трупами 

замученных в гестаповских застенках, повешенных и расстрелянных. Никаких 

законов, защищающих жизнь и имущество граждан, не существовало. При 

вторжении на территорию СССР Гитлером был подписан ряд приказов, смысл 

которых в следующем: немецкие солдаты освобождались от 

ответственности за убийство мирного населения. На Западе все было иначе: 

если немец убивал француза во Франции, он должен был объяснить своему 

командованию, почему он это сделал. В СССР убийства не наказывались, они 

поощрялись. В тылу врага царил полный произвол фашистской армии и 

оккупационной администрации. Любой человек по самому незначительному 

поводу мог быть арестован, подвергнут пыткам, расстрелян или повешен. Людей 

казнили за оставление работы, хождение по улицам в неустановленные часы, 

чтение антифашистских листовок, слушание радиопередач и т. п. 

Другой приказ гласил: немедленно убивать всех, кто пытается оказать 

сопротивление, причем приказ можно было трактовать очень широко. Например: 

дети побежали в лес, испугались фашистов. Если они туда побежали, значит они 

партизаны, значит их надо убить. Примерно такая логика приказов. Некоторые 

немецкие офицеры выступали против, они считали, что эти приказы разлагают 

армию, что такую бесчеловечную войну на истребление вести не надо, но 

верхушка нацистской партии была непреклонна. 

Немцы применяли массовые казни. Хатынь - деревня в Белоруссии, 

уничтоженная 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за 

убийство нескольких немецких военнослужащих. Борки  - деревня на Брянщине, 

там в один день фашисты убили почти 2000 человек. Потом, отступая, они 

пытались скрыть свои злодеяния, пытались поджечь убитых, закопать их. 

В широких масштабах осуществлялось экономическое ограбление 

оккупированных территорий СССР. Для вывоза в Германию продовольствия, 

промышленного сырья и оборудования гитлеровцы создали мощный, широко 

разветвленный аппарат. Всякого рода экономические штабы, хозяйственные 

специалисты, комиссары, коменданты, сельскохозяйственные фюреры, 

инспекторы, военные агрономы, как паутиной, опутали всю оккупированную 

советскую территорию. Только в центральном торговом обществе «Восток» и 

параллельных ему обществах было занято 7 тыс. имперских военнослужащих. 

Уже в первой половине 1942 г. на Украине находилось 7 тыс. немецких 

сельскохозяйственных специалистов. Даже наш чернозем эшелонами увозился в 

Германию. Все на благо рейха, даже плодородная почва. 

За первое полугодие 1942 г. в Литву прибыло 16300 немецких 

колонистов. В 1942 г. в оккупированные советские сельскохозяйственные 

районы было прислано 30 тыс. членов организации гитлерюгенд для 

прохождения практики в качестве будущих колонистов. 

Рабочие, крестьяне, служащие на захваченной территории жили в 

нечеловеческих условиях. Они были начисто ограблены и лишены всех прав. 

Согласно распоряжению Розенберга от 5 августа 1941 г., жители 

оккупированных районов привлекались к трудовой повинности. Лиц, 
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уклонявшихся от работы, бросали в каторжные тюрьмы или отправляли на 

виселицу. Рабочий день даже на вредных для здоровья предприятиях 

продолжался 14 - 16 часов в сутки. Часто людей заставляли работать бесплатно 

или за мизерное вознаграждение.  

Уже в первые месяцы войны из-за больших потерь на советско-

германском фронте правителям фашистской Германии пришлось провести 

дополнительные мобилизации немецкого населения для пополнения воинских 

частей. В связи с этим стал ощущаться недостаток рабочих в промышленности и 

сельском хозяйстве. В начале ноября 1941 г. Геринг дал указание об 

использовании советских людей на работах в рейхе и на оккупированной 

территории. После поражения немецко-фашистских войск под Москвой 

принудительный угон советских людей в Германию принял массовый характер. 

Всего, по сообщению немецких властей, в 1942 г. из оккупированных областей 

Советского Союза было отправлено в Германию около 2 млн. человек (по другим 

подсчетам – до 5 млн. человек). 

Наряду с методами физической расправы и грубого принуждения 

немецко-фашистские захватчики широко использовали всевозможные формы 

духовного воздействия на советских людей. Много внимания они уделяли 

идеологической обработке населения, провокациям, демагогии и другим 

приемам. В 1942 году фашисты стали говорить, что они пришли не мирное 

население убивать, а пришли бороться с коммунистами. При этом полтора года 

они истребляли население: около 12 млн. погибших на поле боя, а всего в ВОВ 

погибло около 27 млн., как минимум 15 млн. — это потери среди гражданского 

населения. Чудовищные цифры. 

Кровавый режим террора и насилия в отношении советских граждан, 

установленный фашистами, осложнил борьбу патриотов в тылу врага, но был не 

в силах остановить нарастания их сопротивления. 

 

6. Партизанское и подпольное движение 

 

Захватнический характер войны со стороны Германии и её желание 

уничтожить Советский Союз являются главными причинами зарождения 

партизанского движения в СССР. После того, как местные жители 

познакомились с новым порядком, они стали уходить в леса и создавать 

партизанские отряды, которые пополнялись отставшими от своих частей 

бойцами, а также совершившими побег военнопленными.  

Главной задачей партизанского движения, всех органов власти в тылу 

врага была борьба за изгнание оккупантов, нанесения им невосполнимых потерь. 

Перед ними стояли задачи: - нарушение работы систем обеспечения и связи 

немецких войск, - проведение разведки, - политическая агитация, укрепления 

морального духа оккупированного населения, веры в победу и усиления борьбы 

с захватчиками, - уничтожение перебежчиков, лжепартизан, нацистских 

управленцев и офицеров, - боевая помощь сохранившимся в оккупации 

представителям советской власти, воинским частям. Партизаны, обладавшие в 
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ряде мест огромной силой, создавали партизанские зоны и края, где 

восстанавливали органы советской власти, колхозы, предприятия местной 

промышленности.  

Партизанское движение в СССР можно разделить на три этапа: 

1. С начала войны до июня 1942 года. Происходит стихийное 

формирование партизанских объединений. Они действуют без четкой 

программы и малоэффективны. 

2. С июня 1942 года по август 1943 года. Происходит численный рост 

партизанских отрядов, и Москва начинает их контролировать и оказывать 

помощь. Отряды становятся более организованными и выполняют крупные 

военные операции. 

3. С сентября 1943 года. Партизанские батальоны по-прежнему ведут 

свою деятельность, но при передвижении фронта эти отряды постепенно 

вливаются в ряды Красной армии. 

Летом 1941 г. на оккупированной территории стали создаваться 

партизанские отряды и подполья. Однако в первые месяцы войны партизанское 

движение разворачивалось стихийно и не имело единого руководящего центра, 

не хватало специалистов, оружия, медикаментов, средств связи. В конце 1941 г. 

в структуре штабов фронтов и армий были образованы структурные 

подразделения по руководству партизанским движением. К концу 1941 г., в 

крайне трудных условиях, без опыта подпольной борьбы действовало более 2 

тыс. партизанских отрядов, насчитывавших более 100 тыс. человек. Многими из 

них руководили подпольные обкомы и райкомы партии.  

Немаловажным фактором для возникновения партизанского 

сопротивления стало формирование 4-го управления НКВД, в рядах которого 

были созданы специальные группы, которые занимались подрывной работой и 

разведкой (руководил П.А. Судоплатов). 

Для координации действий партизанских отрядов, доставки им оружия, 

боеприпасов, продовольствия и медикаментов, организации вывоза больных и 

раненых на Большую землю в мае 1942 г. при Ставке Верховного 

Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского 

движения во главе с П. К. Пономаренко.  

Наивысшего подъема партизанское движение достигло в 1943 г. В августе 

- сентябре 1943 г. белорусские партизаны вели так называемую рельсовую войну, 

подрывая поезда, мосты и всячески портя вражеские пути. В ходе операций 

«Рельсовая война» и «Концерт» в Белоруссии было на 15-30 дней остановлено 

движение поездов, а также уничтожались армия и техника неприятеля. Подрывая 

вражеские составы даже в условиях нехватки взрывчатки, партизаны 

уничтожили более 70 мостов и убили 30 тысяч немецких бойцов. Только в 

первую ночь операции «Рельсовая война» было разрушено 42 тысячи рельсов. 

Считается, что за все время войны партизаны уничтожили около 18 тысяч 

составов противника, что является поистине колоссальной цифрой. Во многом 

эти достижения стали реальностью благодаря изобретению партизанского 

умельца Т. Е. Шавгулидзе – в походных условиях он соорудил особый клин, 
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пускающий поезда под откос: состав наезжал на клин, который за несколько 

минут крепился к путям, затем колесо переставлялось с внутренней на наружную 

сторону рельса, и поезд полностью разрушался, чего не происходило даже после 

взрывов мин. Рельсовая война оказала существенную помощь советским 

войскам во время боев под Курском, Орлом и Харьковом.  

Одновременно по тылам противника был проведен Карпатский рейд под 

командованием С. А. Ковпака, имевший большое значение в патриотическом 

подъеме населения в западных частях Украины. 

В 1944 г. партизанское движение сыграло важную роль при 

освобождении Белоруссии и Правобережной Украины. По мере освобождения 

территории Советского Союза партизанские отряды вливались в действующую 

армию. Часть партизанских соединений перебазировалась в Польшу и 

Словакию. Советские люди сражались в отрядах бойцов Сопротивления в 

Польше, Франции, Италии и других странах. 

В общей сложности, в 1941-1944 годах на оккупированной территории 

СССР действовали 6 200 партизанских отрядов и соединений, численность 

партизан и подпольщиков оценивается в 1 миллион человек. Свыше 184 тысяч 

партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР (249 из 

них стали Героями Советского Союза). Знаменитые советские партизаны: 

Ковпак Сидор Артемьевич (Сумская область), Наумов Михаил Иванович 

(Сумская область), Шмырев Минай Филипович (Беларусь), Фёдоров Алексей 

Фёдорович (Ковель), Сабуров Александр Николаевич (Украина). 

С осени 1941 г. при многих германских дивизиях были созданы 

истребительные команды, отряды и батальоны по борьбе с партизанами. Там, где 

партизанское движение уже в первые месяцы войны приняло широкий размах, 

немцы использовали против них целые соединения. На борьбу с партизанами 

были мобилизованы все карательные органы Германии, но наиболее широко в 

этих целях использовалось гестапо. В функции гестапо входили борьба с 

саботажем, диверсиями, партизанским движением, розыск разведчиков Красной 

Армии, выявление коммунистов, комсомольцев, сотрудников НКВД, а также 

проведение карательных экспедиций.  

Хорошими помощниками фашистских захватчиков являлись 

белорусские, литовские, латышские и эстонские националисты. Они активно 

сотрудничали с гестапо и другими разведывательными службами фашистской 

Германии. Немало и русских было на службе у оккупантов. 

Группы коллаборационистов создавались и из местных жителей. Если 

они не подчинялись приказам, их убивали немцы, если подчинялись – свои же 

партизаны. Им было все равно от чьих рук умирать – партизана или немца. 

Поэтому понятно, что они охотно выполняли данные врагами задания. За годы 

войны насчитывалось около 1 млн. коллаборационистов. 

В ожесточенной борьбе немцы использовали и хитроумный метод 

маскировки. Немцы создавали ложные партизанские отряды из полицейских, 

переодетых в красноармейскую форму или гражданское платье. Они вступали в 

контакт с небольшими группами или одиночными партизанами, побуждали их 
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присоединиться к отряду, а затем, выждав удобный момент, уничтожали или 

брали в плен. Порой создавались и ложные подпольные центры, с помощью 

которых тайная полиция вылавливала настоящих подпольщиков. Немцам 

рекомендовалось под видом партизан осуществлять ограбление и поджог 

деревень, убийства граждан, изнасилование женщин, бессмысленный убой 

скота, лишение крестьян возможности работать, мародерство и так далее. Тем 

самым, они "очерняли" партизан, вызывая у жителей негативную реакцию. 

Для борьбы против советского населения оккупанты бросили в общей 

сложности 50 дивизий, что составило 20% всех немецких войск. Современные 

военные историки склоняются к выводу, что, несмотря на систематические 

рейды по отлову и уничтожению "лесных братьев", немцы контролировали не 

более 20 процентов оккупированной ими советской территории. 

 

Активную борьбу с оккупантами вели подпольщики. В первые 

месяцы Великой Отечественной войны во многих западных районах СССР из-за 

быстрого продвижения противника заблаговременно создать подполье не 

удалось, а там, где оно было создано, понесло серьёзные потери и не смогло в 

полной мере развернуть свою деятельность. К концу 1941 на временно 

оккупированных территориях стала восстанавливаться сеть подпольных 

организаций. В различные периоды войны на оккупированной территории 

действовали нелегальные ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 подпольных 

обкомов и межрайонных партийных центров. 

 Подпольщики проводили пропагандистско-агитационную работу среди 

мирного населения, собирали сведения о количестве гитлеровских войск, их 

передвижении и передавали данные партизанам и командованию Красной 

Армии, организовывали диверсии и саботажи на предприятиях, прятали раненых 

солдат Красной Армии.  

Так, в г. Краснодоне Луганской области действовала организация 

"Молодая гвардия", принявшая участие с подпольщиками-коммунистами в 

проведении диверсий в электромеханических мастерских, организовавшая 

поджог здания биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к 

вывозу в Германию. Схваченных молодогвардейцев в январе 1943 г. оккупанты 

частью живыми, частью расстрелянными сбросили в шурф шахты № 5. 

В Смоленской, Орловской и Могилевской областях, а затем на Западной 

Украине действовал отряд "Победители" во главе с кадровым сотрудником 

НКВД Д.Н. Медведевым. В отряде, который провел свыше 120 крупных 

операций, действовали спортсмены, работники НКВД проверенные местные 

кадры. Член отряда разведчик Н.И. Кузнецов под именем обер-лейтенанта           

П. Зиберта вел разведывательную деятельность в Ровно. Он уничтожил 11 

генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации 

нацистской Германии. 

В Калужской области действовало людиновское подполье, в которое 

входило около 30 человек. Наиболее активными представителями считаются: 
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командир отряда А. Шумавцов, сестры Хотеевы, Н. Евтеев, А. Лясоцкий,              

А. Апатьев. 

На станции Оболь Витебской области действовала подпольная 

комсомольско-молодежная организация «Юные мстители», которую возглавила 

Е.С. Зенькова, В нее входили 38 юношей и девушек.  

Символом героизма советских граждан в Великой Отечественной войне 

стала красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 1941 г. в немецкий тыл, Зоя Космодемьянская. Во время 

выполнения боевого задания в с. Петрищево она была схвачена и замучена 

фашистами. Первой из женщин во время войны была удостоена посмертно 

звания Герой Советского Союза. 

Посмертно звание Герой Советского Союза было присвоено Лизе 

Чайкиной, секретарю Пеновского райкома ВЛКСМ, главе подпольной 

организации молодёжи, принимавшей активное участие в операциях 

партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и 

Калининской областей. 

По подсчетам военных историков, партизаны и подпольщики вывели из 

строя свыше 1 млн солдат и офицеров врага, уничтожили более 65 тыс. 

автомашин, 4 тыс. единиц бронетехники, взорвали более 20 тыс. эшелонов, 1100 

самолетов. Таким образом, самоотверженная борьба партизан, подпольщиков, 

всех смелых людей в тылу врага явилась одним из важных факторов, 

обеспечивших победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

 

7. Донбасс в годы Великой Отечественной войны 

 

Донбасс – один из промышленно развитых районов страны, занимал 

особое место в планах фашистской Германии. Прежде всего, он играл большую 

роль в военно-политическом и экономическом плане.  

С начала войны жизнь Донбасса проходила под лозунгом «Все для 

фронта, все для победы!». Только в течение первых военных недель из 

Сталинской области на фронт было направлено более 236 тыс. человек, из 

Ворошиловградской – около 200 тыс. На территории Сталинской области были 

сформированы, в основном из шахтеров, стрелковые дивизии под 

командованием К. И. Привалова (383-я стрелковая дивизия), И. А. Зиновьева 

(393-я стрелковая дивизия). В Ворошиловграде были сформированы и 

отправлены на фронт 214-я и 395- я стрелковые дивизии. 

Активно шло формирование народного ополчения. На заводах, шахтах 

бассейна формировались роты, батальоны, полки. Всего, по неполным данным, 

в народное ополчение до августа 1941 г. вступило 345 тыс. трудящихся Донбасса.  

Война требовала быстрой перестройки промышленности на военный лад. 

Уже к августу 1941 г. практически все предприятия Донбасса начали 

производить продукцию для нужд армии: бронепоезда, минометы, снаряды, 

мины, авиабомбы; металлурги увеличили выплавку специальных сталей, 

освоили производство новых видов оружия и боеприпасов, организовали ремонт 
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танков и другой техники. Сталинскому металлургическому заводу поручили 

изготовление противотанковых ежей, корпусов и стабилизаторов для боевых и 

осветительных авиабомб, корпусов гранат для пехоты. На всех предприятиях 

создавались ударные фронтовые бригады, царил массовый трудовой героизм. 

Транспорт действовал по новому военному графику.  

С середины октября 1941 г. началась эвакуация промышленных 

предприятий, высших учебных и научных учреждений в Кузбасс и Караганду 

(Азовсталь, «Донбассэнерго», горловский и дружковский машиностроительные 

заводы). 

Оккупационный режим в Донбассе. «Новый порядок» фашисты 

устанавливали с помощью массовых расстрелов и концлагерей. За 700 дней 

оккупации столицы Донбасса они уничтожили 279 тыс. человек, на работы в 

Германию вывезли 200 тыс., разрушили 150 шахт, 50 заводов, 14 

электростанций, спалили 5 млн. квадратных метров жилой площади. Превратили 

в камеры смертников подвалы отеля «Донбасс» и строение Калининского 

отделения госбанка. В сожженном клубе им. Ленина и территории ОЦКБ 

фашисты организовали концлагерь для военнопленных, где замучили холодом и 

голодом более 45 тыс. советских и польских солдат и офицеров. На Пожарной 

площади (ныне площадь Дзержинского) расстреляли десятки евреев. На шахте 

№3-3-бис фашисты заживо захоронили 60 молодых людей, которые отказались 

работать на немцев. В шурфы шахты №4-4-бис Калинино украинские 

националисты сбросили и оставили умирать 75 тыс. мирных жителей Сталино.  

Всего в Донбассе было создано 100 лагерей смерти, действовало 20 

карательных фашистских органов и отрядов. За 22 месяца оккупации гитлеровцы 

уничтожили свыше 468 тыс. людей.  

С первых дней оккупации к богатствам нашего края проявили активное 

внимание крупные немецкие фирмы, такие как «Крупп», «Сименс», «Оппель» и 

другие. Для эксплуатации шахт и заводов было создано горно-металлургическое 

общество «Восток». За восстановление шахт отвечала специальная организация 

«Берг Хютте-Ост». Гитлер требовал скорейшего включения экономики Донбасса 

в военное производство. Планировалось, что уже в 1943 г. бассейн должен был 

дать 1 млн., а в 1944 г. – 2 млн. тонн металла. Однако планы экономического 

порабощения Донбасса провалились.  

Движение сопротивления в крае. К осени 1941 г. в Сталинской области 

был создан 31 подпольный райком и горком, которыми руководил областной 

партийный комитет во главе с С.Н. Щетининым. Уже к зиме начали действовать 

партизанские отряды М.И. Карнаухова (Славянск), Е.И. Потирайло (Яма), И.Г. 

Чаплина (Артемовск), Г.А. Ищенко, (Красный Лиман), П.Г. Пасечного 

(Селидово), Г.М. Чуева (Дзержинск) и др. Весной 1942 г. славянский 

партизанский отряд более пяти месяцев оборонял участок фронта в районе села 

Сидорово. Во время боевых действий в районе Изюм – Барвенково – Лозовая 

партизаны взорвали железнодорожный мост между Славянском и Барвенково, 

уничтожили продовольственный склад гитлеровцев, пустили под откос военный 
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эшелон, 50 раз обрывали связь между штабами фашистских войск, уничтожили 

один из полковых штабов.  

Наступление немцев в июле 1942 г. и отход советских войск на восток 

изменили тактику партизанской войны. Самый сильный славянский отряд, 

присоединившись к частям регулярной армии, отошел к Волге. Многие другие 

отряды, также отошли или были реорганизованы. Оставшиеся отряды были 

вынуждены поменять дислокацию, чтобы самостоятельно вести борьбу в 

глубоком тылу врага.  

Всего за время оккупации партизаны Сталинской области провели против 

фашистов около 600 крупных операций, уничтожили более 15 тыс. гитлеровцев, 

пустили под откос 18 железнодорожных эшелонов, взорвали 19 складов с 

военным имуществом, сожгли сотни автомашин, большое количество военной 

техники, горючего. 

Активную борьбу с оккупантами вели подпольщики Донбасса. В 

начальный период оккупации развернулась подпольная борьба в городах 

Артемовск, Амвросиевка, Сталино, Чистяково (Торез), Красноармейск, 

Горловка. Наиболее активно, вплоть до освобождения г. Сталино, работала 

подпольная комсомольская организация в поселках Авдотьино и Буденновка. 

Она была создана в ноябре 1941 г. преподавателем истории 68 школы                  

С.Г. Матекиным. Численность подпольщиков достигала 48 человек. Основной 

задачей организация ставила агитацию и антифашистскую пропаганду.  

С декабря 1941 г. по 8 сентября 1943 г. в Сталино действовала подпольно-

диверсионная группа под руководством старшего политрука А.А. Шведова. 

Действуя на территории Центрально-городского, Сталино-Заводского и 

Куйбышевского районов, подпольщики занимались сбором оружия и 

боеприпасов, освобождением пленных и оказанием им медицинской помощи, 

собирали данные о передвижении немецких войск, которые переправляли через 

линию фронта. Располагая машинкой с немецким шрифтом, печатали на ней 

пропуска, проездные документы, листовки. Доставали и подлинные документы.  

Активную борьбу с оккупантами вели молодые подпольщики 

Краснодона. «Молодая гвардия» насчитывала 110 юношей и девушек, ее 

руководители: О. В. Кошевой, У. М. Громова, И. А. Земнухов, С. Г. Тюленин,     

Л. Г. Шевцова (все удостоены звания Героя Советского Союза, посмертно). 

Молодогвардейцы распространяли листовки (30 названий тиражом 5000 

экземпляров), осуществляли диверсии на шахтах, заводах, железнодорожных 

станциях, вели разведку, собирали оружие. Патриоты организовали денежный 

фонд помощи семьям фронтовиков. Организация действовала с октября 1942 г. 

по февраль 1943 г.  

Всего за 22 месяца немецкой оккупации Донбасса партизаны и 

подпольные группы уничтожили около 20 тыс. немецких солдат и офицеров, 

пустили под откос 26 военных эшелонов, уничтожили сотни машин, минометов 

и орудий. Активные действия партизан и подпольщиков в Донбассе были 

неоценимою помощью воинам советской армии, способствовали скорейшему 

освобождению родного края, всей страны. 
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 Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

18 декабря 1942 г. 1-я гвардейская армия под командованием генерал-

лейтенанта В.И. Кузнецова освободила первый населенный пункт– село 

Пивневку на Луганщине. Началась Ворошиловградская наступательная 

операция (29 января – 18 февраля 1943 г.).  

Донбасская наступательная операция продолжалась с 13 августа по 22 

сентября 1943 г. 13 августа войска Юго-Западного фронта начали штурм 

обороны противника на Северском Донце. Бои за освобождение Донбасса вела 

3-я гвардейская армия под командованием генерала Д.Д. Лелюшенко. К 6 

сентября 1943 г. была освобождена Константиновка, 8 сентября – 

Красноармейск, Сталино. Упорные бои развернулись за Чистяково, Снежное, 

Саур-Могилу. К 14 сентября освобождена вся Сталинская область.  

Таким образом, Донецкий бассейн имел для немцев важное 

стратегическое значение, они создали здесь крепкие оборонительные позиции. 

Учитывая данные факторы, освобождение региона от оккупантов происходило в 

сложных условиях и длилось с декабря 1942 по сентябрь 1943 гг. 

 

8. Итоги и уроки Великой Отечественной истории. Попытки 

фальсификации Великой Отечественной и второй мировой войн 

СССР и антигитлеровская коалиция. 

Центральной задачей советской внешней политики в годы Великой 

Отечественной войны было создание антигитлеровской коалиции — союза 

государств для борьбы с фашизмом. Процесс ее формирования проходил 

примерно год и состоял из договоров двух- и многостороннего характера. 

12 июля 1941 г. в Москве было подписано соглашение между 

правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне 

против Германии, положившее начало юридическому оформлению 

антигитлеровской коалиции. 

29 сентября - 1 октября на Московской конференции СССР, США и 

Великобритании были рассмотрены вопросы о взаимных поставках и более 

эффективном использовании материальных ресурсов в войне. 

7 ноября президент СШАФ. Рузвельт распространил на СССР действие 

Закона о передаче взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 

стратегического сырья и продовольствия (ленд-лиз). 

1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана Декларация 26 государств 

(СССР, США, Великобритании, Китая и др.), оформившая их военный союз 

против стран фашистского блока. К концу войны к ней присоединилось более 50 

государств. Создание антигитлеровской коалиции положило начало созданию 

Организации Объединенных Наций (ООН) — наиболее крупного и 

авторитетного международного органа. 

Особое значение в годы второй мировой войны имели встречи лидеров 

СССР, США и Великобритании. 28 ноября - 1 декабря 1943 г. состоялась 

Тегеранская конференция. Главный вопрос — открытие второго фронта в 

Европе. Было решено, что англо-американские войска высадятся во Франции в 
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мае 1944 г. (В действительности операция началась 6 июня 1944 г.) 4-11 февраля 

1945 г. проходила Крымская (Ялтинская) конференция. На ней были 

согласованы планы окончательного разгрома врага, решен вопрос о 

послевоенном устройстве Германии, определены принципы послевоенного 

мира. Отдельным соглашением предусматривалось вступление СССР в войну 

против Японии (через 2-3 месяца после окончания боевых действий в Европе). 

На Потсдамской конференции (17 июня - 2 августа 1945 г.) были достигнуты 

соглашения о принципах действий союзников в оккупированной Германии. 

Предусматривалось ее разоружение, демилитаризация, запрещалась 

деятельность нацистской партии. На конференции были определены границы 

послевоенной Европы. Руководители трех стран подтвердили свое намерение 

предать главных военных преступников суду Международного военного 

трибунала. 

Созданная и эффективно действующая в годы войны 

антигитлеровская коалиция способствовала приближению победы над 

общим врагом. 

Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой войны: 

1. Разгром Германии и Японии. 

2. Огромные людские и материальные потери (около 40 млн. только на 

европейской части), деформация половозрастной и семейно-брачной структуры 

населения). 

3. Укрепление международного авторитета СССР и превращение его в мировую 

державу. 

4. Расширение границ СССР (Западная Украина, часть Восточной Пруссии 

(Калининградская область), Южный Сахалин, Курильские острова, Тува). 

5. Начало создания мировой системы социализма. 

6. Формирование возможности обновления мира и освобождения колоний. 

7. Развитие системы коллективной безопасности для обеспечения национальной 

безопасности стран. 

 

Осуждение главных военных преступников и их пособников. 

Беспрецедентные массовые преступления, свершенные во время Второй 

мировой войны, вызвали столь сильную реакцию у широких слоев населения, 

что создание международных уголовных судов для наказания виновных стало 

неизбежным. После окончания военных действий состоялся ряд международных 

судебных процессов (трибуналов) над немецкими и японскими военными 

преступниками. Всем им были предъявлены обвинения в совершении военных 

преступлений, преступлений против мира и человечности. Международные 

трибуналы проходили в Нюрнберге и Токио, еще один процесс над японскими 

военнослужащими, не получивший статус международного, состоялся в 

Хабаровске. 

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 г. и закончился 1 октября 

1946 г. Представителей разных стран и идеологий объединились для суда над 

нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее 
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руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Из 

признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 

подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным 

предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. 

Токийский процесс - суд над японскими военными преступниками, 

проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Для проведения 

процесса был сформирован специальный судебный орган, в состав которого 

вошли представители 11 государств: СССР, США, Китай, Великобритания, 

Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и 

Филиппины. В качестве обвиняемых к участию в процессе было привлечено 29 

человек главным образом из числа высшего военного и гражданского 

руководства Японской империи. В ходе процесса было проведено 818 открытых 

судебных заседаний и 131 заседание в судейской комнате. 7 обвиняемых были 

приговорены к смертной казни, 15 - к пожизненному заключению, ещё 3 - к 

разным срокам заключения. 

Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих 

японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении 

бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года в 

период Второй мировой войны. Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 

декабря 1949 года. По итогам процесса всем обвиняемым (все они признали 

вину) были назначены различные сроки заключения в исправительно-трудовом 

лагере. 

 

Попытки фальсификации Великой Отечественной и второй мировой 

войн. 

Основной причиной фальсификаций является то, что большинство 

европейских стран либо были союзниками нацизма, либо не оказали фашистской 

агрессии достаточного сопротивления. После распада СССР в 1991 году 

фальсификация итогов Второй мировой войны стала тем фундаментом, на 

котором строят свою национальную идентичность некоторые бывшие 

социалистические страны и советские республики. Разница в подходах здесь 

напрямую связана с различной ролью этих стран и народов во Второй мировой 

войне. Наиболее активную роль в намеренном извращении истории играют 

страны Прибалтики, Польша, а в последнее время, к сожалению, Украина. 

Общая цель фальсификации истории Великой Отечественной войны 

состоит в стремлении представить Россию новой «империей зла», несущей в себе 

вековые традиции деспотии, лишить нас героического прошлого, а у народа 

отнять историческую память. 

Можно выделить несколько основных направлений фальсификации 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

1. Утверждается, что СССР и Германия несут одинаковую 

ответственность за развязывание войны. В этой связи упоминаются т.н. «пакт 

Молотова-Риббентропа» и секретные протоколы к нему. 
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2. Принижение решающей роли Советского Союза и его Вооруженных 

Сил в разгроме нацистской Германии и ее сателлитов. Замалчивается ход боевых 

действий на советско-германском фронте и выпячиваются победы англосаксов, 

в основном битва при Эль-Аламейне и сражение в Арденнах. Без помощи по 

ленд-лизу Советский Союз не выдержал бы немецкий натиск. 

3. Стремление заменить понятия «освободительная миссия» СССР на 

«оккупацию» Советским Союзом ряда европейских стран; либо на «экспорт 

социализма» из СССР в страны Восточной и Центральной Европы. 

4. Показ всей истории Великой Отечественной войны, как войны 

позорной, преступной, а не героико-драматической, состоящей из непрерывных 

неудач и поражений. Отрицание исторического, военного, нравственного, 

гуманистического подвига советского народа 

5. Героизация коллаборационистских формирований из числа украинских 

националистов (бандеровцев), Русской освободительной армии (власовцев), 

националистов прибалтийских республик («лесных братьев») и оправдание их 

деятельности. 

Чтобы противостоять обработке сознания со стороны фальсификаторов, 

очень важно обладать определёнными информационными компетенциями, в 

частности умением отличать факты, достоверные научные данные от их 

идеологических обоснований, а также способностью критически воспринимать 

различные версии истории. Необходимо также защищать истинные факты о 

Великой Отечественной войне, передавать их из поколения в поколение, чтобы 

потомки знали о подвигах советского народа и гордились ими. Мы должны 

осознавать, какой ценой досталась победа, и стремиться не допустить 

повторения тех ужасов войны, что пережили наши предки. 

Выводы по теме. Из государств - участниц войны главную тяжесть нес 

Советский Союз. Протяженность советско-германского фронта составляла от 3 

до 6 тыс. км. На советско-германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий 

противника. Советские войска уничтожили, пленили и разгромили более 600 

дивизий фашистской Германии и ее союзников. СССР потерял убитыми до 27 

млн человек. Материальный ущерб СССР от войны составил более 2,5 трлн 

рублей в довоенных ценах. 

 Победа Советского Союза в войне с гитлеровской Германией была 

обусловлена рядом причин. В экстремальных условиях военной поры советская 

экономика смогла быстрее перейти на выпуск вооружения и превзойти 

промышленную мощь фашистского блока. Правящая в стране 

Коммунистическая партия пользовалась доверием и поддержкой большинства 

населения страны. Война для СССР была оборонительной, справедливой. Это 

способствовало подъему традиционного русского и советского патриотизма. 

Звание Героя Советского Союза получили более 11,5 тыс. человек. 

Победе СССР способствовала и материально-техническая, военная 

помощь со стороны его союзников по антигитлеровской коалиции. 

За годы войны выросло воинское искусство как высшего руководства 

армии (Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский и др.), 
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так и среднего и младшего офицерского состава. Однако цена этого мастерства 

и цена победы была очень дорогой. 

Победа, завоеванная невиданным героизмом народа на фронте и 

величайшим самопожертвованием в тылу, была использована И. В. Сталиным и 

Коммунистической партией для укрепления тоталитаризма в СССР и создания 

подобных режимов в странах Восточной Европы. 

 

 

Тема 27. Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского 

общества. 1945–1984 гг. Мир после Второй мировой войны 

 

План 

1. Послевоенное восстановление экономики 1945-начало 1950-х гг. 

Послевоенное ужесточение сталинского режима. 

2. Период «Оттепели». Попытки трансформации советского общества в 

середине1950-х – первой половине 1960-х гг. Н.С. Хрущев. 

3. Достижения и неудачи в решении социально-экономических проблем во 

второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.  Л. И. Брежнев. 

4. Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг. Начало «холодной войны» и 

формирование биполярного мира. Разрядка международной напряженности 

в 1970-е гг. 

5. Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период (вторая 

половина 1940-х – первая половина 1980-х). 

 

 

1. Послевоенное восстановление экономики 1945-начало 1950-х гг. 

Послевоенное ужесточение сталинского режима 

 

Послевоенная экономика. Война нанесла огромный ущерб Советскому 

Союзу: полностью или частично уничтожено 1710 городов и более 70 тыс. сел и 

деревень, разрушено более 6 млн зданий, лишены крова около 25 млн человек, 

материальный ущерб составил 2 569 млрд рублей. 

С переходом к мирной жизни советскому народу пришлось решать 

сложные проблемы - прежде всего, ликвидировать тяжелые последствия 

опустошительной войны, восстановить разрушенное хозяйство на временно 

оккупированных территориях, перевести экономику страны на мирные рельсы, 

накормить, одеть, обуть, вернуть к созидательному труду миллионы людей. 

Решение этих задач осложнялось рядом обстоятельств. В ходе войны 

страна потеряла 27 млн. чел., причем наиболее трудоспособных. Численность 

рабочих и служащих в народном хозяйстве сократилась на 16% по сравнению 

с1940 г. Тяжелый урон нанесла засуха 1946 г., Неизбежная инфляция периода 

войны привела в расстройство финансовую систему. «Холодная война» вызвала 

форсированную гонку вооружений, которая потребовала огромных средств. 
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Учитывая сложившуюся в стране и мире ситуацию, советское 

руководство приступило к решению этих проблем. В марте 1946 г. Верховный 

Совет СССР принял «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946 - 1950-е гг.» (IV пятилетка). Основная 

хозяйственно-политическая задача состояла в том, чтобы «восстановить 

пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в 

значительных размерах». Основные средства (более 46% всех 

капиталовложений) направлялись на восстановление хозяйства западных 

районов страны. Существенно изменялась структура госбюджета: удельный вес 

военных расходов с 43% в 1945 г, снижался до 24% в 1946 г. 

Переход к мирному строительству потребовал перестройки форм 

государственного руководства страной. 4 сентября 1945 г. упраздняется ГКО, его 

дела передаются Совнаркому СССР и Совнаркомам союзных республик. 

Ликвидируются и другие чрезвычайные органы. На предприятиях и в 

учреждениях вновь вводится 8-часовой рабочий день и отменяются 

сверхурочные работы. Восстанавливается порядок предоставления рабочим и 

служащим очередных отпусков. Согласно закону о демобилизации от 13 июня 

1945г., к мирной жизни и деятельности вернулись 8,5 млн. чел. Трудовые 

резервы страны были значительно пополнены. 

В восстановлении экономики Советская страна опиралась 

преимущественно на внутренние ресурсы и резервы, на широкую инициативу и 

трудовой героизм народа. Однако позитивную роль сыграли репарации с 

Германии, Венгрии, Румынии и Японии. Преодолевая многочисленные 

трудности, советский народ самоотверженно восстанавливал экономику страны. 

Восстановление разрушенной промышленности шло быстрыми темпами. 

В 1948 г. довоенный уровень промышленного производства был превзойден, а к 

концу пятилетки он превысил уровень 1940 г. на 70%, вместо запланированных 

48%. Это было достигнуто за счет возобновления производства на территориях, 

освобожденных от оккупации. Всего в западных районах было восстановлено и 

вновь пушено 3200 предприятий. Они производили мирную продукцию, 

оборонные же предприятия остались там, куда были эвакуированы - на Урале и 

в Сибири. 

После войны правительство СССР продолжало курс, начатый в годы 

первых пятилеток. Развитие экономики, было однобоким - основной упор 

делался на развитие тяжелой индустрии в ущерб легкой промышленности и 

сельскому хозяйству. В промышленности 38% капиталовложений направлялось 

в машиностроение. Производство потребительских товаров росло крайне 

медленно, ощущалась нехватка самого необходимого. Резко отставал транспорт, 

особенно строительство дорог. В малых масштабах велось строительство 

государственного жилья. 

Особенно тяжело складывались дела в сельском хозяйстве. На его 

развитие в четвертой пятилетке направлялось лишь 7% общего объема 

ассигнований, шедших в основном на строительство тракторных заводов 
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(техника была собственностью государства, и колхозы брали ее в аренду через 

МТС). С ее помощью проводилась вспашка полей и уборка зерновых, все 

остальное делалось вручную. Деревня не была электрифицирована. В 1953 г. 

только 15% колхозов получали электроэнергию. Государство в виде налогов и 

обязательных поставок изымало свыше 50% продукции колхозов и совхозов. 

Закупочные цены на сельхозпродукты не менялись с 1928 г. Тогда как цены на 

промышленную продукцию выросли за это время в 20 раз. Такая политика 

привела к тому, что крестьяне покидали свои деревни: вербовались на стройки, 

на заводы, на лесозаготовки. В 1950 г. сельское население сократилось по 

сравнению с 1940 г. вдвое. 

В 1947 г. была проведена конфискационная денежная реформа. Деньги, 

находившиеся на руках населения, обменивались в соотношении 10:1. 

Проведение реформы позволило упразднить карточную систему, введенную в 

годы войны. В конце четвертой пятилетки наметился некоторый подъем 

жизненного уровня в городах. Стало практиковаться ежегодное снижение цен. 

За годы пятилетки три раза снижались государственные розничные цены, 

введено в строй 102,8 млн. кв. м жилой площади. 

Позитивные результаты в развитии народного хозяйства в годы четвертой 

пятилетки свидетельствовали о потенциальных возможностях советского 

общества и его экономики. К сожалению, в тех условиях эти возможности не 

были использованы в полную меру, сохранялись сверхвысокие темпы развития 

тяжелой промышленности, продолжалась перекачка средств из аграрного 

сектора в индустриальный, повышались налоги на приусадебное хозяйство 

крестьянства. 

Послевоенное ужесточение сталинского режима 

В послевоенные годы усилился процесс сращивания партийного и 

государственного аппарата, возрастала личная власть И. В. Сталина. Важнейшие 

государственные решения принимались им единолично или в узком кругу своих 

приближенных (Л. П. Берия, А. А. Жданов, Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев). 

Угроза физической расправы нависла над ближайшим сталинским окружением: 

В. М. Молотовым, А. И. Микояном, К. Е. Ворошиловым. О своих решениях 

Сталин часто не информировал ни Политбюро, ни Компартию, ни 

правительство. Не соблюдались уставные сроки созывов партийных съездов и 

пленумов ЦК. Продолжались массовые репрессии, гонения, запреты и пр. 

С конца 1946 г. началась кампания борьбы против «тлетворного влияния 

Запада». Это проявилось в Указе Верховного совета СССР «О запрещении 

браков между гражданами СССР и иностранцами», в приписывании советского 

приоритета во всех областях науки и техники, борьбе с «безродными 

космополитами». Последняя приобрела ярко выраженную антисемитскую 

окраску. В 1948-1952 гг. проходил процесс над Еврейским антифашистским 

комитетом (ЕАК), созданного в годы войны для мобилизации сил 

международной еврейской диаспоры на борьбу с фашизмом. Актер                            

С. М. Михоэлс, один из руководителей ЕАК, был убит агентами безопасности, 
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большинство членов этой организации обвинили в антисоветской пропаганде, 

шпионаже и расстреляли (репрессировано 125 человек).  

 В 1952-1953 гг. было сфабриковано «дело врачей» - крупнейших 

медиков, обслуживающих кремлевских руководителей. Врачей обвинили в 

«преступных методах лечения» с «целью умерщвления видных деятелей партии 

и государства». «Дело» было прекращено сразу после смерти И. В. Сталина. 

Группировка Г. М. Маленкова, организовала «ленинградское дело» 

(1949-1952 гг.). В результате были расстреляны председатель Госплана                   

Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, Председатель Совета 

Министров РСФСР М. И. Родионов и др., а 200 работников аппарата были 

репрессированы. 

Продолжалась политика репрессий против целых народов, обвиненных в 

государственной измене, за это они были выселены из родных мест (немцы, 

граждане прибалтийских республик, азербайджанцы, армяне и др.) 

 

2. Период «Оттепели». Попытки трансформации советского 

общества в середине1950-х – первой половине 1960-х гг. Н. С. Хрущев 

 

После смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г. в высшем советском 

руководстве началась борьба за власть. Г. М. Маленков занял пост Председателя 

Совета Министров, Л. П. Берия стал его первым заместителем и возглавил 

объединенное Министерство внутренних дел и государственной безопасности, 

В. М. Молотов также стал первым заместителем Председателя Совета 

Министров и министром иностранных дел. Н. С. Хрущев занял пост первого 

секретаря ЦК КПСС. Он подготовил и возглавил заговор против Л. П. Берии - 

наиболее опасного конкурента для всей правящей верхушки. Летом 1953 г.          

Л. П. Берия был арестован и позже расстрелян. В 1955 г. Н. С. Хрущеву удалось 

лишить Г. М. Маленкова поста Председателя Совмина и назначить на него 

своего ставленника Н. А. Булганина. 

Хрущевское десятилетие (1953-1964 гг.) ознаменовалось политикой 

демократических перемен в общественно-политической жизни.  

Отступление от сталинских методов в политике проявилось в частичной 

реабилитации жертв коммунистического террора, прекращении массовых 

репрессий. Были проверены все сомнительные дела, сфабрикованные в 1937-

1938, 40-х, начале 50-х годов. Тысячи честных партийных, советских, 

хозяйственных, комсомольских и военных работников, объявленных врагами 

народа и несправедливо осужденных, были реабилитированы. Среди них видные 

деятели партии: С. В. Коcиор, Н. В. Крыленко. П. П. Постышев, В. Я. Чубарь; 

военачальники: В. К. Блюхер, А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич 

и многие другие. Уже в 1953 г. начинается процесс ликвидации лагерей для 

политических заключенных. Миллионы людей, среди которых были тысячи 

ученых, деятелей культуры, военных вышли на свободу. Однако не следует 

думать, что все осужденные были незаслуженно покараны. В лагерях для 

заключенных отбывали наказание сотни тысяч бандеровцев, власовцев, 
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эсесовцев и прочих фашистских карателей и палачей русского и еврейского 

народа. До сегодняшнего дня большая часть политзаключенных СССР не 

реабилитирована, поскольку их вина объективно и неопровержимо доказана. 

Окончательно система ГУЛАГа ликвидирована в 1960 г. 

Устранялись ошибки в национальной политике, допущенные в период 

Великой Отечественной войны. Восстановлена автономия балкарцев, калмыков, 

чеченцев, ингушей, карачаевцев. 

С именем Н. С. Хрущева связана деятельность по преодолению режима 

личной власти Сталина, названного «культом личности». Важную роль в 

этом процессе сыграл XX съезд КПСС (февраль 1956 г.). Доклад Н. С. Хрущева 

«О культе личности и его последствиях» был сделан на специальном закрытом 

заседании съезда. В нем впервые было сказано о преступлениях Сталина. Их 

причины объяснялись неблагоприятной обстановкой в СССР и внешнем мире, а 

также личностными качествами самого диктатора. Однако окружение Сталина, 

Коммунистическая партия, советский и социалистический строй, марксистско-

ленинская идеология были выведены из-под критики. Этот доклад опубликовали 

в СССР только в 1989 г. Своей кульминации критика вождя достигла на XXII 

съезде партии (1961 г.). По его решению тело Сталина было убрано из Мавзолея 

и захоронено у Кремлевской стены. Съезд принял также решение об установке 

памятника жертвам репрессий, которое тогда не было выполнено. 

Органы госбезопасности были лишены особых полномочий и 

поставлены под контроль государственных и партийных органов. 

Упрощен административно-управленческий аппарат, на 25% сокращен 

партийный аппарат, взят курс на развертывание внутрипартийной демократии. 

Укрепление позиций Н. С. Хрущева. В июне 1957 г. просталинские 

деятели «коллективного руководства» решили сместить Н. С. Хрущева. Однако 

ему удалось, опираясь на поддержку министра обороны Г. К. Жукова и 

председателя КГБ И. А. Серова, собрать партийный пленум, который осудил 

«антипартийную группу» В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича. 

Оппозиционеры были сняты со своих постов, понижены в должностях, а потом 

отправлены на пенсию. 

Укрепление позиций Н. С. Хрущева способствовало дальнейшему 

усилению его личной власти. Уже осенью 1957 г. в отставку был отправлен Г. К. 

Жуков. В 1958г., отстранив Н. А. Булганина, Н. С. Хрущев стал Председателем 

Совета Министров. Его решения становились импульсивными, все менее 

продуманными. Административный аппарат, избавленный Н. С. Хрущевым от 

страха физического уничтожения, стал требовать спокойствия и стабильности. В 

октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был смещен со своих постов и отправлен на 

пенсию. 

 Социально-экономическое развитие в 1953-1964 гг. 

 Экономический курс на социальную переориентацию хозяйственной 

деятельности был изложен Г. М. Маленковым в августе 1953 г. на сессии 

Верховного Совета СССР. В сентябре 1953 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, 

посвященный проблеме сельского хозяйства. На нем отмечалось тяжелое 
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положение в аграрном секторе экономики. Для исправления ситуации было 

решено: - увеличить финансирование сельского хозяйства, - повысить 

закупочные цены на его продукцию, - уменьшить в 2 раза сельхозналоги с 

колхозов и списать с них прежние долги, - расширить их самостоятельность, - 

ввести фиксированный аванс и зарплату. 

В I954 г. было принято решение об освоении целинных и залежных 

земель Казахстана, Сибири, Поволжья и Северного Кавказа. Сначала эта мера 

помогла решить зерновую проблему, однако вскоре потенциал вновь освоенных 

земель был резко сокращен из-за почвенно-климатических особенностей. 

31 марта 1958 г. был принят Закон о реорганизации МТС и продаже 

техники колхозам. Но условия реализации этой реформы оказались настолько 

непродуманными, что вместо облегчения положения колхозов, они привели к 

подрыву их экономики. Колхозы вынудили выкупать технику немедленно, что 

съело их основные фонды.  

В сер. 50-х гг. началась масштабная кампания по укрупнению колхозов. 

Создавались совхозы и агрогорода. К 1958 г. объем сельскохозяйственной 

продукции вырос в 3 раза, и сельское хозяйство впервые стало рентабельным. 

Но уже в начале 60-х гг. стали проявляться негативные последствия 

реформ, приведшие к серьёзному обострению продовольственного кризиса. 

Кроме того, сельское хозяйство не успевало за ростом потребностей в 

сельскохозяйственной продукции, возникающим в результате бурного развития 

промышленности и увеличения городского населения. 

В начале 60-х гг. обострился дефицит продовольствия. Чтобы 

избегнуть проблем, с 1 июня 1962 г. были повышены розничные цены на 

мясомолочные продукты (на мясо – на 30%, на масло – на 25%). Население 

восприняло это отрицательно, появились требования решать проблемы не за счёт 

народа, а за счёт прекращения помощи «братским странам» и снижения зарплат 

чиновникам. 

Особенно остро эти меры были восприняты в Новочеркасске 

Ростовской области, где повышение цен совпало с мероприятиями 

администрации Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) по 

снижению расценок за оплату труда рабочих. С утра 1 июня в городе начались 

стихийные митинги, вылившиеся в 7-тысячную демонстрацию. Введённые в 

город войска получили приказ использовать против бастующих оружие, что 

привело к гибели 17 и ранению нескольких десятков человек (жертвы этого 

разгона демонстрации были тайно захоронены под Таганрогом). Семеро, 

выявленные по кинопленке как наиболее активные, были приговорены судом к 

расстрелу, 105 человек отправлены в лагеря и тюрьмы. Ни одно средство 

массовой информации не упомянуло об этих событиях. 

Продовольственные проблемы продолжали обостряться. В 1963 г. СССР 

впервые произвел закупку зерна за границей, которые с этого момента 

становятся ежегодными. Страна, являвшаяся главным экспортёром хлеба на 

европейский рынок, превратилась в крупного импортёра. 
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Промышленное производство по-прежнему развивалось 

экстенсивными методами. За 10 лет было создано более 8 тыс. крупных 

предприятий. Однако впервые советское руководство осознало необходимость 

интенсификации производства. Определенное внимание было уделено 

повышению энерговооруженности народного хозяйства: построены крупные 

гидроэлектростанции (Братская, Куйбышевская ГЭС и др.), началось создание 

атомных электростанций, увеличилась добыча нефти и газа. Развивалась 

химическая промышленность, дававшая новые виды сырья и материалов. 

Однако лозунг партии «соединить достижения научно-технической революции 

с преимуществами социалистической системы» так и не был осуществлен.  

В 1957 г. был принят закон о переходе от отраслевого принципа 

управления к территориальному. Вместо министерств на местах создавались 

советы народного хозяйства (Совнархозы). Первое время реформа дала 

положительные результаты, усилив кооперацию между предприятиями на 

территориях совнархозов. 

Но вскоре стало ясно, что новый принцип управления мешает 

проведению единой промышленной и технической политики. Стали проявляться 

такие явления как местничество, при котором Совнархозы заботились лишь в 

обеспечении своей области, игнорируя интересы соседних областей и союзные 

интересы. В результате этого, в последние годы деятельности Н. С. Хрущева в 

стране стало наблюдаться снижение темпов развития промышленности. Если в 

1957-1960 гг. ее рост составлял 8,9%, в 1961-1964 гг. – уже 6,8%. Наметился 

застой в сельском хозяйстве (связанный, в том числе, и эрозией почв целинного 

Казахстана). На рубеже 1950-1960 гг. на треть были снижены тарифные расценки 

на производстве, а цены на продукты выросли на 25-30%. Реформа вызвала 

также неудовольствие чиновников, вынужденных из московских кабинетов 

перебираться в значительно менее комфортабельные условия в провинциях. 

После смещения Н. С. Хрущева экономическая власть вернулась к 

министерствам (1965 г.). 

Период хрущевского правления - время широких социальных 

преобразований, повышения жизненного уровня многих социальных слоев 

населения. Увеличивались заработная плата и размер пенсий, с 1965 г. вводились 

пенсии для колхозников, им стали выдавать паспорта на руки. Введена 5-дневная 

рабочая неделя, которая составила 41 час, вместо 48 (это меньше, чем в ФРГ, 

Италии и Японии). Отменены суровые наказания за опоздания и прогулы. 

С 1957 г. началось массовое жилищное строительство в городах (т.н. 

«хрущевки»). Были построены сотни миллионов квадратных метров жилья. По 

темпам строительства после 1956 года Советский Союз вышел на первое место 

в мире, и каждая четвёртая семья получила новую квартиру.  

Были снижены налоги и отменены обязательные государственные займы.  

Отменялась введенная в 1940 г. плата за обучение в вузах и старших 

классах средней школы.  В 1958 и 1961 г. проведены школьные реформы.   

Как и другие развитые страны в послевоенный период СССР переживал 

научно-технический прогресс. К крупнейшим достижениям советской науки 
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рассматриваемого периода относится запуск первого в мире искусственного 

спутника земли (1957 г.), первый полет человека в космос (12 апреля 1961 г. – 

Юрий Гагарин), использование атомной энергетики в мирных целях (создание 

атомных электростанций, первого атомного ледохода «Ленин» - в 1957 г.), 

конструирование реактивных пассажирских самолетов коллективом под 

руководством А. Н. Туполева (В 1955 г. в воздух поднялся лайнер Ту-104, 

оказавшийся на ближайшие годы единственным из действующих в мире). В 

конце 40-х гг. началась разработка вычислительной техники и в 1951 г. уже была 

создана 1-ая отечественная ЭВМ. Однако в этой отрасли отставание было 

настолько велико, что ликвидировать его так и не удалось. 

В ходе процесса десталинизации сформировалась значительная группа 

интеллигенции, получившая название «шестидесятники». Большинство из них 

были выходцами из интеллигентской или партийной среды. Многие 

шестидесятники прошли Великую Отечественную войну. Их называли также 

«детьми XX съезда». Мировоззрение большинства шестидесятников 

характеризовалось апологетикой Ленина, чьи идеи, по их мнению, были 

искажены сталинским режимом; романтизацией Гражданской войны, 

стремлением к свободе личности и демократизации общественной жизни. 

Культовыми фигурами для шестидесятников были революционеры в политике и 

в искусстве - В. Маяковский, Вс. Мейерхольд, Б. Брехт, Э. Че Гевара, Ф. Кастро, 

а также писатели Э. Хемингуэй и Э. М. Ремарк. К «шестидесятникам» 

относились молодые поэты: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла 

Ахмадулина, Роберт Рождественский, Булат Окуджава. У памятника                        

В. В. Маяковскому в Москве собирались любители поэзии. От чтения стихов они 

переходили к политическим дискуссиям.  

Возник «самиздат» - произведения, отпечатанные на машинке и 

нелегально переходившие из рук в руки. Особенной популярностью 

пользовались произведения о жизни заключенных в советских концлагерях 

(«Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург, «Колымские рассказы» В. П. Шаламова). 

Расширение контактов с заграницей позволяло писателям публиковать 

свои произведения в других странах, обойдя советскую цензуру. В 1957 г.               

Б. Л. Пастернак издал в Италии свой роман «Доктор Живаго». Все это 

противоречило коммунистическим принципам и не могло не вызвать 

раздражения советских властей. Были возобновлены репрессии и 

преследования по политическим мотивам. Началась травля Б. Л. Пастернака, 

достигшая апогея после присуждения ему Нобелевской премии. Поэт вынужден 

был отказаться от нее под угрозой выдворения из СССР и вскоре умер, 

исключенный из Союза писателей СССР. В 1961 г. были арестованы «за 

антисоветскую агитацию и пропаганду» участники встреч у памятника 

Маяковскому - В. Буковский, Э. Кузнецов и др. В это же время был осужден за 

выпуск рукописного журнала «Феникс-61» Ю. Галансков, в 1964 г. по статье за 

«тунеядство» был репрессирован И. А. Бродский. На встречах партийного 

руководства с представителями творческой интеллигенции последние 

подвергались грубым разносам. В частности, разгромной критике подверглась 
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поэзия А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, скульптурные работы                          

Э. Неизвестного, выставка молодых художников в Манеже (1962 г.).  

 

3. Достижения и неудачи в решении социально-экономических 

проблем во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.  Л. И. Брежнев 

 

В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был снят со всех занимаемых постов под 

предлогом преклонного возраста и состояния здоровья и отправлен на пенсию. 

Деятельность Н. С. Хрущева получила название «субъективизма и 

волюнтаризма». К власти пришло новое руководство во главе с 57-летним            

Л. И. Брежневым. Он стал первым секретарем ЦК КПСС (с 1966г. - 

Генеральным). Председателем Верховного Совета был избран Н. В. Подгорный. 

Председателем Совета Министров был назначен А. Н. Косыгин. Завершилась 

«оттепель», и начался новый период советской истории, который называют 

«брежневским периодом развитого, зрелого социализма» или «временем 

застоя», хотя эти названия достаточно условны. 

Л. И. Брежнев находился у власти 18 лет. Постепенно в его руках 

сосредоточились все основные руководящие посты. Он возглавлял КПСС, был 

председателем Совета Обороны, с 1977 г. - Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР. При Брежневе значительно возросла роль партийно-

государственной номенклатуры - правящего слоя в СССР. 

Первыми практическими шагами нового руководства стали: а) отмена 

разделения партийных комитетов на сельскохозяйственные и промышленные;      

б) отмена принципа регулярной сменяемости партийных чиновников, в) возврат 

от совнархозов к министерствам. Главным стал принцип «стабильности», что 

на практике означало отказ от каких-либо нововведений в политической, 

экономической, идеологической и кадровой сферах. 

Начался, в известной мере, процесс реабилитации И. В. Сталина: 

появились статьи, книги, кинофильмы, в которых возвеличивалась его роль, 

критика культа личности была свернута, сталинские преступления подвергались 

преднамеренному забвению. 

Ввиду явной несостоятельности хрущевского курса на построение 

коммунизма были выдвинуты положения о «развитом», или «зрелом», 

социализме, построенном в СССР, об окончательном решении национального 

вопроса; о «новой исторической общности людей - советском народе». 

Постепенно началось возвеличение Л. И. Брежнева, выразившееся в 

присвоении ему огромного количества наград, а также звания Маршала 

Советского Союза, присуждении Ленинской премии в области литературы. 

Считалось, что таким образом возрастает авторитет советского лидера. Однако 

это привело к прямо противоположным результатам: происходило отчуждение 

населения от власти, утрачивалось доверие к ней. На местах возникали свои 

«культы личности». Расцветали славословие, угодничество, подхалимаж, 

взяточничество, казнокрадство. Значительно усилились и расширились функции 

КГБ, жестче стало преследоваться инакомыслие. Возрастала роль партийных 
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органов, получивших право всем руководить, ни за что конкретно не отвечая,      

6-я статья новой «брежневской» Конституции «развитого социализма» (1977 г.) 

закрепила руководящую роль КПСС в жизни Советского государства. 

 

Экономические реформы 

В середине 1960-х гг. советская экономика переживала очередной этап 

преобразований. Сельское хозяйство. Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС 

рассмотрел положение дел в сельском хозяйстве и наметил меры по выводу его 

из кризиса: 1) с колхозов и совхозов вновь были списаны долги государству;       

2) значительно повышены закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию, установлены твердые планы ее сдачи; 3) введены 50%-е надбавки за 

дополнительные поставки; 4) в 1982 г. была принята «Продовольственная 

программа», увеличились капиталовложения увеличены капиталовложения в 

аграрный сектор экономики. Однако ни эти меры, ни начавшаяся позже 

комплексная механизация сельскохозяйственного производства, химизация, 

мелиорация земель и другие меры не дали и не могли дать какого-либо 

положительного результата. Сама суть колхозного строя блокировала какой 

бы то ни было прогресс в аграрной сфере. Достаточно сказать, что 40% 

сельхозпродукции не доходило до потребителя. Несмотря на значительные 

закупки продовольствия за границей, положение со снабжением населения 

продуктами питания становилось все хуже. 

Промышленность. В сентябре 1965 г. Пленум ЦК КПСС одобрил план 

проведения реформы в области промышленности. Началось проведение 

хозяйственной реформы (Косыгинской): а) материальную 

заинтересованность работников в результатах своего труда; б) повышение 

самостоятельности предприятий, уменьшение для них количества обязательных 

показателей, важнейшим из которых становился объем реализованной 

продукции (т.е. получение прибыли, а не объем выпускаемой продукции, как 

было ранее). Часть сверхплановой прибыли оставалась у предприятий для 

премирования работников и решения социальных задач: строительства жилья, 

поликлиник, домов отдыха и т.д.  

Все эти решения способствовали тому, что VIII пятилетка                  

(1966-1970 гг.) стала одной из самых успешных за послевоенные годы. За эти 

годы было произведено и реализовано сверх госплана продукции на 850 млн. 

рублей, получено 85 млн. рублей сверхплановой прибыли, создано 18 

крупнейших предприятий, создано около 500 наименований новых видов машин, 

агрегатов, технологий, приборов. 

 В 1970-х гг. реформа была сведена на нет; в начале 1980-х гг. снова 

увеличилось количество плановых показателей. Проведение новой 

хозяйственной реформы было свернуто, так как она оказалась несовместимой с 

коренными принципами социализма, его требованиями жесткой централизации 

и планирования экономики, отсутствием частной собственности, а 

следовательно - конкуренции, невосприимчивостью к техническому прогрессу, 



  151 

 

 

неэффективностью управления. Реформа была свернута и по многим 

субъективным причинам.  

Достигнув в годы VIII пятилетки (1966-1970 гг.) успехов по темпам 

роста производства, с 1975 г. экономика вступила в стадию стагнации. 

Темпы ее роста постепенно скатывались к нулю. 

Руководство страны в целом осознавало необходимость 

интенсификации производства. Создавались научно-производственные 

объединения, наукоемкие отрасли, в частности микроэлектроника. Однако 

основу экономики составляли топливно-энергетический и военно-

промышленный комплексы. Социально-экономическую сферу поддерживали 

открытие и разработка западносибирской нефти и газа. За счет высоких мировых 

цен на эти энергоносители удавалось получать сотни миллиардов 

«нефтедолларов», которые использовались для закупок в Европе 

продовольствия, одежды. Развернувшийся в середине 1970-х гг. мировой 

энергетический кризис стимулировал создание энергосберегающих технологий. 

Цены на нефть упали, это катастрофически сказалось на советской экономике. 

Частично удовлетворению спроса населения на товары первой необходимости 

способствовала «теневая экономика» - нелегальная 

частнопредпринимательская деятельность. Ее развитие сопровождалось 

сращиванием деятелей подпольного бизнеса с коррумпированным 

чиновничеством и криминальными элементами. 

Социальная сфера. С середины 1960-х гг. руководство страны взяло курс 

на повышение доходов населения. Увеличились гарантированная оплата труда 

колхозников и оклады низкооплачиваемых рабочих. Однако, рост денежных 

доходов опережал производство качественных потребительских товаров 

(предметов и услуг), что приводило к возникновению дефицита. Качественные 

товары было трудно купить. Характерным явлением стали очереди, спекуляция, 

поездки населения из провинции в крупные города за продуктами, где уровень 

снабжения был выше. С середины 1970-х гг. начинают расти цены практически 

на все товары. Обострился жилищный вопрос, т.к. потребность в жилье 

опережала жилищное строительство. Однако, эти проблемы касались только 

рядовых граждан. Номенклатура (партийные и советские чиновники) имела 

другую систему жизнеобеспечения без дефицита и высоких цен – спецмагазины, 

спецбольницы, дома отдыха и т.п. Остро встали экологические проблемы. 

Начался процесс депопуляции населения - снижения его численности в 

отдельных районах страны (например, в Центральном).  

Сопротивление режиму: диссиденты 

Диссиде́нты в СССР (лат. dissidens «несогласный») - граждане СССР, 

открыто выражавшие свои политические взгляды, которые существенно 

отличались от господствовавшей в обществе и государстве коммунистической 

идеологии и практики, за что многие из диссидентов подвергались 

преследованиям со стороны властей. 
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В советском обществе инакомыслие присутствовало в той или иной мере 

на всем протяжении существования коммунистического режима. Оно 

усиливалось в периоды ослабления тоталитарного гнета. С середины 1950-х 

гг. диссидентство существовало как общественное явление. В нем участвовала 

незначительная часть молодежи и представителей интеллигенции.  

Цели диссидентского движения в 1960-1980-е гг.: 

- демократизация (либерализация) общественно-политической жизни в СССР; 

- предоставление населению реальных гражданских и политических прав и 

свобод (соблюдение прав и свобод гражданина и человека в СССР); 

- отмена цензуры и предоставление свободы творчества; 

- снятие «железного занавеса» и установление тесных контактов с Западом; 

- недопущение неосталинизма; 

- конвергенция социалистической и капиталистической общественных систем. 

Методы диссидентского движения: 

- направление писем и обращений к официальным властям; 

- издание и распространение рукописных и машинописных изданий – 

«самиздат»; 

- публикация произведений за рубежом без разрешения советских властей – 

«тамиздат»; 

- создание нелегальных организаций (групп); 

- организация открытых выступлений. 

В диссидентском движении можно выделить три основных 

направления: 

-  правозащитное движение;  

- религиозные течения; 

- национальные движения. 

Правозащитное движение выступало за соблюдение прав и свобод 

личности, против произвола властей. Осенью 1965 г. за публикацию своих 

произведений на Западе были арестованы писатели А. Д. Синявский и                   

Ю. М. Даниэль. Их судили за антисоветскую деятельность в 1966 г. и 

приговорили к тюремному заключению сроком на семь и пять лет.  

5 декабря 1965 г. в годовщину сталинской Конституции в Москве на 

Пушкинской площади состоялась немногочисленная демонстрация с 

требованием соблюдения властями конституционных положений о 

демократических свободах. Демонстрации правозащитников 5 декабря 

проходили ежегодно до 1977 г.   

В 1966-м появилось так называемое «Письмо 25-ти», в котором писатели 

В. Катаев, В. Тендряков, К. Паустовский, К. Чуковский, балерина М. Плисецкая, 

актёры И. Смоктуновский, О. Ефремов, академики Л. Арцимович, А. Сахаров и 

другие обратились к Брежневу с просьбой остановить реабилитацию Сталина. 

В 1968 г. «самиздатом» стала выходить «Хроника текущих событий», 

предававшая гласности нарушения властями советского законодательства и 

случаи преследования людей за их убеждения. «Хроника» просуществовала 15 

лет. В 1968 г. академик А. Д. Сахаров с помощью «самиздата» опубликовал 
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программное заявление «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе». С этого времени он стал лидером правозащитного 

движения.  

25 августа 1968 г. семеро молодых людей провели на Красной площади 

демонстрацию протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.  

В 1970 г. А. Д. Сахаров вместе со своими единомышленниками создал 

Комитеты защиты гражданских прав, а в 1975 г. по инициативе физика           

Ю. Орлова были созданы группы по наблюдению за выполнением Хельсинских 

соглашений по правам человека. Эти организации информировали мир о 

преследованиях и нарушениях прав человека в СССР, о невыполнении им 

Хельсинских договоренностей. В среде правозащитников выделялась 

деятельность Л. Богораз, В. Буковского, П. Григоренко, А. Марченко,                       

В. Горбаневской, А. Якобсона. 

Религиозные движения в СССР включали русское православное, 

католическое и протестантское движения. Они сосредоточились на свободе 

исповедовать свою веру и сопротивлении вмешательству государства в их 

внутренние дела. Русское православное движение оставалось относительно 

небольшим. В 1964 г. в Ленинграде был создан «Всероссийский социал-

христианский союз освобождения народа» (лидер И. Огурцов), 

разрабатывающий идеи христианского социализма. Католическое движение в 

Литве было частью более крупного литовского национального движения. 

Протестантские группы, которые выступали против антирелигиозных 

директив государства, включали баптистов, адвентистов седьмого дня и 

пятидесятников. Подобно еврейскому и немецкому диссидентским движениям, 

многие участники независимого пятидесятнического движения стремились к 

эмиграции.  

Национальные движения включали российских национальных 

диссидентов, а также диссидентские движения из Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Грузии и Армении. Среди народов, которые жили на своих 

территориях со статусом республик в составе Советского Союза, первым 

движением, возникшим в 1960-х годах, было украинское движение. Его 

стремлением было противостоять русификации Украины и настаивать на 

равноправии и демократизации республики.  

Неформальным лидером русского национального движения стал          

А. И. Солженицын. Крупным его деятелем был И. Р. Шафаревич. В конце 1960-

х гг. в «самиздате» было распространено воззвание «Слово к нации» за подписью 

«Русские патриоты», требовавшее возвращения общества к русским 

национальным истокам. 

В годы брежневского правления борьба Советского государства с 

инакомыслием усилилась. Диссидентов исключали из вузов, выгоняли с работы, 

заключали в тюрьмы и лагеря, специальные психиатрические «лечебницы», где 

они подвергались изощренным садистским издевательствам. И тем не менее 

инакомыслие существовало, приближая крах коммунизма. 
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4. Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг. Начало «холодной 

войны» и формирование биполярного мира. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е гг. 

 

В результате Второй мировой войны произошло изменение 

соотношение сил в мире: - в послевоенной Европе произошли значительные 

территориальные изменения; - возрос престиж Советского Союза - страны, 

внесшей решающий вклад в разгром фашизма. Без участия СССР не решалась 

теперь ни одна международная проблема; - начался распад колониальной 

системы; - антифашистские, национально-освободительные, народно-

демократические революции в странах Восточной Европы и ряде стран Азии; - в 

политическом спектре европейских стран произошел сдвиг влево, выросло 

влияние коммунистов. В 1945 - 1947 гг. они входили в состав правительств: 

Франции, Италии, Бельгии, Австрии, Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии. 

Термин «холодная война» был пущен в оборот Госсекретарем США     

Д.Ф. Даллесом. Его суть - политическая, экономическая, идеологическая 

конфронтация двух систем, балансирование на грани войны. 

Уже в ходе войны с Германией в некоторых кругах США и Англии 

всерьез рассматривались планы начать войну с Россией. Широко известен факт 

переговоров, которые Германия вела в конце войны с западными державами о 

сепаратном мире (миссия Вольфа). Предстоящее вступление России в войну с 

Японией, позволявшее спасти жизни миллионов американских парней, 

перевесило чашу весов, не дало осуществиться этим планам. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была не столько военной 

операцией, сколько политическим актом с целью оказания давления на СССР. 

Главной осью конфронтации стали отношения между двумя 

сверхдержавами - СССР и США. Поворот от сотрудничества с Советским 

Союзом к конфронтации с ним начался после смерти президента Ф. Рузвельта. 

Начало «холодной войны» принято датировать речью У. Черчилля в 

американском городе Фултоне в марте 1946 г., в которой он призывал народ 

США к совместной борьбе против Советской России и ее агентов - 

коммунистических партий. Идеологическим обоснованием холодной войны 

стала доктрина Трумэна, выдвинутая президентом США в 1947 г. Согласно этой 

доктрине, конфликт западной демократии с коммунизмом непримирим. 

Провозглашалась американская ответственность за события, происходящие во 

всем мире, все эти события рассматривались через призму противостояния 

коммунизма и западной демократии, СССР и США. 

Монопольное обладание атомной бомбой позволяло США, как они 

считали, диктовать свою волю миру. В 1948 г. бомбардировщики с атомным 

оружием были размещены в Великобритании и Западной Германии. Советский 

Союз был окружен сетью американских военных баз. В 1949 г. их насчитывалось 

более 300. 

США проводили политику создания военно-политических блоков 

против СССР. В 1949 г. был создан Североатлантический блок (НАТО). В его 
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состав вошли: США, Англия, Франция, Италия, Канада, Бельгия, Голландия, 

Норвегия, Греция и Турция. Были созданы: в 1954 г. - организация Юго-

Восточной Азии (СЕАТО), в 1955 г. - Багдадский пакт. Был взят курс на 

восстановление военного потенциала Германии. В 1949 г., в нарушение 

Ялтинских и Потсдамских соглашений, из трех зон оккупации - английской, 

американской и французской - была создана Федеративная Республика 

Германия, которая в этом же году вошла в НАТО. 

Советский Союз не разрабатывал планы агрессии против других стран, 

в частности США, у него не было для этого необходимого флота (авианесущих 

кораблей всех классов, десантных судов); до 1948 г. практически не обладал 

стратегической авиацией, до августа 1949 г. атомным оружием. Разработанный 

в конце 1946 - начале 1947 г. «План активной обороны территории Советского 

Союза» имел исключительно оборонительные задачи. 

Вместе с тем Советский Союз также проводил политику конфронтации. 

В 1946 г. возникла конфликтная ситуация вокруг Ирана. В 1941 г. туда были 

введены советские и английские войска. После войны английские войска были 

выведены, а советские продолжали оставаться. После протеста Западных стран, 

СССР был вынужден вывести войска. Иранский кризис послужил поводом для 

речи Черчилля в Фултоне.  

Противостояние наметилось и в Азии. С 1946 г. началась гражданская 

война в Китае. Войска гоминдановского правительства Чан-Кайши попытались 

занять территории, контролируемые коммунистами. Западные страны 

поддержали Чан-Кайши, а Советский Союз - коммунистов, передав им 

значительное количество трофейного японского оружия. 

 Советский Союз согласился на создание в Польше коалиционного 

правительства, включавшего представителей лондонской эмиграции, но не 

пошел на проведение в Польше всеобщих выборов, что привело к конфликтной 

ситуации в стране. 

Окончательный распад мира связан с выдвижением Соединенными 

Штатами «плана Маршалла» (Государственного секретаря США) и резко 

отрицательным отношением к нему СССР. «План Маршалла» предлагал 

европейским странам помощь для восстановления разрушенной экономики. 

Предоставлялись займы на покупку американских товаров. Политическим 

условием оказания помощи было удаление коммунистов из правительств. В 

1947г. коммунисты были выведены из правительств западноевропейских стран. 

Помощь была предложена и восточноевропейским странам. Польша и 

Чехословакия начали переговоры, но под давлением СССР отказались от 

помощи. Одновременно США разорвали советско-американское соглашение о 

кредитах и приняли закон о запрещении экспорта в СССР.  

В 1949 г. в СССР была испытана атомная бомба, а в 1953 г. создана 

термоядерная бомба (раньше, чем в США). Создание в СССР атомного оружия 

положило начало гонке вооружений между СССР и США. 

В противовес блоку западных государств стал формироваться 

экономический и военно-политический союз социалистических стран. В 
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1949 г. был создан Совет Экономической Взаимопомощи - орган экономического 

сотрудничества государств Восточной Европы. Условиями вступления в него 

был отказ от плана Маршалла. В мае 1955 г. создается Варшавский военно-

политический союз, в который вошли СССР Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, 

Румыния, Чехословакия, Албания (последняя в 1962 г. вышла из блока). 

Произошел раскол мира на два противостоящих друг другу лагеря. 

Внутри самого социалистического лагеря Сталин проводил жесткую 

политику, последовательно осуществлял принцип «Кто не с нами, тот против 

нас». В 1948 г. СССР разорвал отношения с Югославией, руководство которой 

пыталось проводить независимую политику. 

Со смертью И.В. Сталина завершилась первая стадия «холодной войны». 

На этой фазе «холодная война» воспринималась обеими сторонами как 

временная, промежуточная фаза между двумя войнами. Обе стороны 

лихорадочно вели военные приготовления, расширяли свои системы союзов, 

вели друг с другом войны по их периферии. Наиболее острыми моментами этого 

периода были: берлинский кризис (лето 1948 г.), когда в ответ на денежную 

реформу в западных зонах оккупации советская администрация ввела блокаду 

Западного Берлина; а также война в Корее (1950 - 1953 гг.), где фактически 

воевали войска западного блока с войсками Китая и СССР. 

После смерти И.В. Сталина новое руководство взяло курс на ослабление 

международной напряженности.  

XX съезд КПСС выдвинул новые положения в области внешней 

политики: 1) о возможности предотвращения новой мировой войны; 2) о 

мирном сосуществовании двух социально-экономических систем - 

социалистической и капиталистической; 3) о разнообразии путей построения 

социализма. В то же время послесталинское руководство оставалось 

сторонником непримиримой идеологической борьбы на мировой арене, 

постоянно вело «антиимпериалистическую пропаганду», всемерно 

поддерживало коммунистическое и национально-освободительное движения, 

верило в торжество коммунизма во всем мире, стремилось к расширению сфер 

своего влияния. 

Приоритетным направлением советской внешней политики являлось 

укрепление социалистического лагеря. В 1955 г. были урегулированы 

отношения с Югославией. Советский Союз поддержал кубинскую революцию 

(1959 г.) и получил себе союзника в 90 милях от берегов США. На востоке 

советская политика была направлена на укрепление отношений с Северным 

Вьетнамом.  

Процессы, происходящие в СССР в 1950-х гг., болезненно затронули 

некоторые страны Восточного блока. В 1956 г. в Польше развернулась борьба 

за власть, сопровождавшаяся ростом антисоветских настроений. Для «наведения 

порядка» пришлось прибегнуть к демонстрации силы: советские танки были 

двинуты на Варшаву. 
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 В этом же году в Венгрии произошло мощное народное восстание 

против коммунистического режима. Оно было подавлено советскими войсками 

с применением танков и артиллерии.  

В начале 1960-х годов развернулась полемика с Югославией, 

руководство которой обвинялось в «ревизионизме». 

Осложнились отношения с Китаем, Албанией, Северной Кореей, 

которые выступили против решений XX съезда КПСС, особенно против критики 

Сталина. Руководство Китая во главе с Мао Цзэдуном стало претендовать на 

лидерство в международном коммунистическом и национальном движениях, 

выдвигать требования изменения советско-китайской границы. Весной-летом 

1969 г. в районе острова Даманский (Дальний Восток) и Семипалатинска 

(Казахстан) произошли вооруженные столкновения. На протяжении 70-х годов 

Китайская Народная Республика рассматривалась как потенциальный 

противник. 

Одним из главных направлений советской внешней политики была 

нормализация отношений с капиталистическими странами. В 1954 г. (после 

пятилетнего перерыва) состоялось совещание министров иностранных дел 

СССР, США, Англии и Франции. В 1954-1956 гг. были установлены 

дипломатические отношения с ФРГ и Австрией. Было подписано соглашение о 

прекращении войны с Японией, с ней восстановились дипломатические и 

торговые отношений. В 1959 г. Н. С. Хрущев посетил США, следствием этого 

визита стал договор о сотрудничестве. Положение дел осложнило поведение 

советского лидера, его высказывания, обращенные к западной аудитории: «Мы 

вас похороним», также хулиганский поступок на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1960 г.  

В то же время в США также были силы, не заинтересованные в 

нормализации советско-американских связей. Об этом свидетельствовал 

провокационный полет самолета-разведчика «У-2» над территорией СССР     

(1960 г.).  

В этот период мир пережил ряд острейших международных 

кризисов, ставивших человечество на грань войны. Наиболее опасными из 

них были Суэцкий 1956 г., Берлинский 1961 г. и Карибский 1962 г. 

В октябре 1956 г. в ответ на национализацию Египтом Суэцкого канала 

началась англо-франко-израильская агрессия против этой страны. Советский 

Союз потребовал прекращения агрессии, угрожая применением военной силы. 

Это была первая и удачная попытка советского правительства «обеспечить мир 

с позиции силы». СССР имел теперь ракетно-ядерное оружие и получил 

возможность, по словам Н.С. Хрущева, заставить «империалистов под угрозой 

гибели их стран не развязывать мировую войну». 

В августе 1961 г. части народной армии ГДР установили контроль над 

всей, до сих пор открытой, границей между ГДР и Западным Берлином. Была 

возведена Берлинская стена, существовавшая вплоть до 1990 г. Эта акция 

вызвала резкое противодействие западных стран, привела к усилению 

противостояния в центре Европы. 



  158 

 

 

Самым опасным их международных кризисов был Карибский, 

происшедший в октябре 1962 г. После отражения в 1961 г. попытки 

интервенции с территории США, опасаясь ее повторения, правительства СССР 

и Кубы решили разместить на Кубе советские ракеты с ядерными боеголовками. 

США в ответ установили морскую блокаду Кубы и потребовали немедленного 

вывода ракет. Правительство СССР расценило действия США как агрессивные 

и заявило, что в случае нападения на Кубу или попытки перехватить советские 

морские суда ответит ракетно-ядерным ударом по территории США. Мир был 

поставлен на грань войны. В этих условиях обе стороны проявили реализм и 

способность идти на компромиссы. СССР вывел с Кубы ракеты, США сняли 

блокаду, дали гарантии невмешательства во внутренние дела Кубы, согласились 

в виде компенсации ликвидировать свои военные базы в Турции. Разрешением 

кризиса стало подписание международных договоров: о нераспространении 

ядерного оружия, запрещении его испытаний в воде, атмосфере, космосе 

(1963г.). 

Советский Союз поддерживал режимы, пришедшие к власти в 

результате революций в Египте (1952 г.), Ираке (1958 г.), Йемене (1962 г.). 

Поездки партийно-правительственных делегаций к Индию, Бирму, Афганистан 

способствовали усилению советского влияния в этих странах. 

 

Конец 1960-х - начало 1970-х гг. стали временем «разрядки» 

международной напряженности, закрепленной рядом важных договоров:  

1) о космосе (1967 г.), запретившем использование космического пространства и 

небесных тел в военных целях;  

2) о нераспространении ядерного оружия (1968 г.);  

3) о морском дне, запретившем размещение оружия массового поражения на дне 

морей и океанов;  

4) конвенцией о бактериологическом оружии (1971 г.);  

5) четырехсторонним соглашением по Западному Берлину (1971 г.);  

6)  договорами с США по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1, 

1972; ОСВ-2, 1979).  

В 1975 г. в Хельсинки прошло Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, в работе которого приняли участие 33 европейские 

страны, США и Канада. Итоговый документ Совещания закреплял послевоенные 

границы в Европе и был призван сыграть важную роль в налаживании 

отношений между странами, расширив их экономические, политические, 

культурные и гуманитарные контакты. 

Наметились тенденции распространения процесса разрядки и на другие 

континенты. Еще в 1964 г. началось крупномасштабное военное вмешательство 

США в Юго-Восточной Азии, переросшее в открытую интервенцию против 

Вьетнама, продолжавшуюся до 1973 г. Во вьетнамской авантюре участвовало 

500-тысячная американская армия, было задействовано 32% стратегической 

авиации США. Мощность бомб, сброшенных на Вьетнам, превысила мощность 

бомб, сброшенных на Европу в ходе второй мировой войны. Советский Союз 
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оказывал экономическую и военную помощь Вьетнаму. Решения Парижской 

мирной конференции по Вьетнаму (1973 г.) ликвидировали очаг напряженности 

в Юго-Восточной Азии.  

Отношения внутри «мировой системы социализма» были осложнены 

вооруженным вмешательством в Чехословакию стран - участниц Варшавского 

Договора по инициативе советского руководства (1968 г.) с целью остановить 

процесс демократических преобразований и построения социализма с 

«человеческим лицом», предпринятый тогдашним чехословацким руководством 

и его лидером — А. Дубчеком. С начала 1970-х гг. налаживались отношения 

СССР с Китаем. Начало 80-х гг. было отмечено также затяжным общественно-

политическим кризисом в Польше. 

Принятие комплексной программы экономического сотрудничества в 

рамках СЭВ (1971 г.) привело к некоторому росту экономического потенциала 

стран-участниц, однако в перспективе все более изолировало их экономику от 

мировой системы разделения труда. 

В отношениях с развивающимися странами наибольший приоритет 

остался за Египтом, Ираком, Кампучией, Анголой, Мозамбиком, Эфиопией, 

Никарагуа. Рост экономической помощи «дружественным режимам» серьезно 

сказывался на состоянии экономики самого СССР, в немалой степени 

способствуя углублению наметившегося острого кризиса в стране. 

Конец 1970-х - начало 1980-х гг. - время резкого ухудшения 

международной обстановки и серьезного усиления ядерной угрозы. 

Процессы «разрядки» были сорваны, в том числе и по вине советского 

руководства. В декабре 1979 г. оно приняло решение о введении войск на 

территорию Афганистана с целью сохранения там просоветского режима. 

Начавшаяся в результате этого десятилетняя Афганская война стала 

национальным позором для государства. Изначально непопулярная в стране и 

мире война резко подорвала престиж СССР в глазах мирового сообщества. США 

отказались ратифицировать Договор ОСВ-2, подписанный в 1979 г., 

предприняли экономические санкции против СССР, бойкотировали Московскую 

Олимпиаду. Советскую интервенцию осудила Генеральная Ассамблея ООН. 

Международная атмосфера резко «похолодела»: в начале 1980-х гг. США 

приступили к разработке широкомасштабной программы стратегической 

оборонной инициативы (СОИ), предусматривающей уничтожение ракет 

противника в космосе. Советский Союз начал размещение нового класса ракет 

(СС-20) на территории Восточной Европы.  

К середине 1980-х годов политика противостояния двух блоков зашла 

в тупик. Развернувшаяся гонка вооружений разоряла страну. Необходимы 

были решительные перемены. 
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5. Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период 

(вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х)  

 

Развитие культуры в послевоенные годы 

Литература. Главной темой литературных произведений первых 

послевоенных лет стали ощущения и переживания личности в условиях войны и 

других социальных потрясений, ответственность каждого человека за судьбы 

страны и мира. Тема памяти о минувшей войне, героизме и мужестве защитников 

Родины стала центральной в "Повести о настоящем человеке" Б. Н. Полевого, 

поэме А. Т. Твардовского "Дом у дороги", романе А. А. Фадеева "Молодая 

гвардия", повести В. П. Некрасова "В окопах Сталинграда". 

Главный литературный герой этих лет прошел войну и возрождал мирную 

жизнь. Внутренний мир советского человека, богатство его души показывали 

романы "Кружилиха" В. Ф. Пановой, "Дни нашей жизни" В. К. Кетлинской, 

"Первые радости" К. А. Федина. В популярном жанре семейной хроники                

Г. М. Марков создал роман о Сибири "Строговы". О неразрывной связи человека 

и природы писал в романе "Русский лес" Л. М. Леонов. 

Яркие произведения были созданы писателями союзных и автономных 

республик СССР. В трилогии "Хлеб и соль", "Кровь людская - не водица", 

"Большая родня" украинский писатель М. А. Стельмах показал путь украинского 

крестьянства от революции 1905 г. до начала Великой Отечественной войны. 

Начиналась яркая биография выдающихся национальных поэтов: Р. Г. Гамзатова 

(Дагестан), К. Ш. Кулиева (Кабардино-Балкария) и др.  

Усиливался партийный контроль за содержанием литературного 

творчества. В 1946 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) "О журналах 

"Звезда" и "Ленинград", в котором резкой критике подверглись М. М. Зощенко и 

А. А. Ахматова, названные "пошляками и подонками литературы". Журнал 

"Ленинград" был закрыт, а в журнале "Звезда" заменено руководство. Главным 

итогом "борьбы за чистоту литературы" явилось закрытие ряда журналов, 

запрещение многих произведений, репрессии против их авторов, а главное - 

застой в отечественной литературе. 

Театр и кино. Наметившееся в годы войны обращение к историческим 

традициям народов СССР, чувствам и переживаниям людей после ее окончания 

подвергалось критике. В 1946 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) "О 

репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению", в котором 

осуждались "идеализация жизни царей, ханов, вельмож", "внедрение в репертуар 

пьес буржуазных западных драматургов, открыто проповедующих буржуазные 

взгляды и мораль" и потакание "обывательским вкусам и нравам". В 

постановлении говорилось: "Многие драматические театры не являются на деле 

рассадниками культуры, передовой советской идеологии и морали. Такое 

положение дел… не отвечает интересам воспитания трудящихся и не может быть 

терпимо в советском театре". Было приказано расширить количество пьес, 

"посвященных пафосу борьбы за коммунизм. 
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В эти годы на сцене Большого театра в Москве блистательно танцевала         

Г. С. Уланова, начала выступать выдающаяся балерина М. М. Плисецкая.  

Яркими событиями в кинематографе стали фильмы С. А. Герасимова "Молодая 

гвардия" (в котором дебютировали И. В. Макарова, Н. В. Мордюкова и др.), 

"Подвиг разведчика" Б. В. Барнета (с яркой ролью П. П. Кадочникова), "Повесть 

о настоящем человеке" А. Б. Столпера. Пользовались популярностью комедии 

"Весна" Г. В. Александрова и "Сказание о земле Сибирской" И. А. Пырьева. 

Идиллическая, далекая от реальной жизни картина послевоенной сельской 

жизни предстала в фильме "Кубанские казаки" (режиссер И. А. Пырьев). 

Как и другие произведения культуры, многие фильмы и их авторы были 

обвинены в "безыдейности": "Большая жизнь" (2-я серия) Л. Д. Лукова, 

рассказывавший о трудностях восстановления Донбасса после войны (был 

раскритикован за "фальшивое изображение партийных работников"), "Адмирал 

Нахимов" В. И. Пудовкина, "Иван Грозный" (2-я серия) С. М. Эйзенштейна и др.  

Музыка.  В короткий срок была восстановлена и расширена довоенная сеть 

музыкальных театров, концертных учреждений. С 1950 г. возобновилось 

проведение декад национального искусства в Москве. Сформировалось новое 

поколение талантливых артистов: начали свой путь в искусстве дирижеры              

Г. Н. Рождественский, Е. Ф. Светланов, пианист С. Т. Рихтер, скрипач                      

Л. Б. Коган, певцы - И. К. Архипова, Г. К. Отс, И. И. Петров и др. 

Были созданы крупные музыкальные произведения: оперы "Великая 

дружба" В. И. Мурадели, балеты "Каменный цветок" С. С. Прокофьева, "Медный 

всадник" Р. М. Глиэра, "Семь красавиц" К. А. Караева и др.  

Но и здесь не обошлось без гонений на тех композиторов, чьи произведения 

критиковались за "формалистическую", "антинародную" направленность, 

"пренебрежение народными музыкальными традициями". В 1948 г. ЦК ВКП (б) 

принял постановление "О декадентских тенденциях в советской музыке", где 

огонь критики был сосредоточен на Мурадели, Прокофьеве, Шостаковиче, 

Хачатуряне. Их произведения перестали исполняться, от их услуг отказались 

консерватории и театры. Это обедняло отечественную музыку, изолировало ее 

от лучших достижений мировой культуры. 

 

Развитие культуры в период «оттепели» 

Литература.  Отличительная черта литературы этого периода - 

стремление показать жизнь такой, какая она есть, без народности и шумихи, 

жизнь обыкновенных людей с их повседневными заботами. Одной из самых 

значительных и актуальных тем в прозе была деревенская тема, внимание 

авторов к нравственному миру крестьянина, его трудовой психологии, 

традициям. Это вторая книга романа М. Шолохова «Поднятая целина», 

повести В. Солоухина «Владимирские посёлки», «Капля росы». 

Много произведений было написано о рабочем классе. Так в 

романе Кочетова В. «Журбины» в центре внимания находится судьба рабочей 

династии «Журбиных». О рабочем классе писали Ф. Гладков, Л. Леонова,             

А. Платонова, М. Пришвина и др. 
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По-новому писатели подошли к освещению Великой Отечественной 

войны. В произведениях о войне писатели стремились не только выявить 

нравственные истоки героизма, правдиво показать, какой ценой пришлось 

заплатить советским людям за победу над врагом, но и создать крупные 

национальные характеры, осветить великую эпопею борьбы. Крупнейшие 

произведения о войне: роман Л. Леонова «Русский лес» и рассказ Шолохова М. 

«Судьба человека», «Они сражались за Родину».  

На начало «оттепели» падает расцвет гражданской и лирической поэзии. 

Именно в это время плодотворно работают Добронравов, Р. Рождественский,      

Н. Доризо, Ю. Друнина и др. К читателям вернулись запрещенные в прежние 

годы С. А. Есенин, А. А. Ахматова, М. И. Цветаева, И. Э. Бабель, Б. А. Пильняк, 

М. М. Зощенко. Проводились вечера поэзии в Политехническом музее, 

собиравшие сотни почитателей молодых Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, 

Р. И. Рождественского, песни Б. Ш. Окуджавы и В. С. Высоцкого. 

Однако развитие литературы характеризовалось и негативными 

явлениями: были установлены границы, за которые не могла выходить критика 

существующего строя. В 1958 г. был исключён из Союза писателей                        

Б.Л. Пастернак за то, что он опубликовал за границей роман «Доктор Живаго». 

Гонениям подвергались и те, чьё творчество не вписывалось в рамки 

соцреализма: А. А. Вознесенский, Д. А. Гранин, Е. А. Евтушенко. 

Живопись. Процессы обновления затронули и изобразительное искусство. 

По-новому трактуется художниками реализм. Шестидесятые годы – время 

становления так называемого «сурового стиля» в советской живописи. В 

полотнах Д. Д. Жилинского («Молодые скульпторы» 1964 г.), В. Е. Попкова 

(«Строители Братской ГЭС» 1961 г.), Г. М. Коржнева (триптих «Коммунисты» 

1960 г.) реальность предстает без обычной в 40–50-е гг. лакировки, нарочитой 

праздничности и парадности. Однако далеко не все новаторские течения нашли 

поддержку у руководства страны. В 1962 г. Н. С. Хрущев посетил выставку 

московских художников в Манеже. Авангардная живопись и скульптура вызвали 

у первого секретаря ЦК резко отрицательную реакцию. В результате художники 

были лишены права продолжать работу и выставляться. Многие вынуждены 

были покинуть страну (например, скульптор Э. И. Неизвестный). 

Скульпторы работают над созданием мемориальных комплексов, 

посвященных Великой Отечественной войне. В 1960-е гг. были возведены 

памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане (1963-

1967 гг., скульптор Е. В. Вучетич), мемориал на Пискаревском кладбище в 

Петербурге (1960 г., скульпторы В. Исаева, Р. Таурит) и др. 

Театр. Кино. Создаются новые театральные коллективы. Среди 

возникших в период «оттепели» новых театров следует отметить основанный в 

1957 г. «Современник» (глав. режиссёр О. Н. Ефремов) и Театр драмы и комедии 

на Таганке (1964 г., глав. режиссер Ю. П. Любимов, с 1964 г. и до конца своих 

дней актером Театра на Таганке был В. С. Высоцкий). В кино по-прежнему 

значительное место занимает военная тема. Она нашла выражение в творчестве 

многих режиссеров: М. К. Калатозов (по пьесе В. С. Розова «Летят журавли» 
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1957 г.), Г. Н. Чухрай «Баллада о солдате» 1959 г. Снимаются легкие 

романтичные ленты вроде «Я шагаю по Москве» (режиссер Г. Н. Данелия 1964г.). 

Серьезные реформы были проведены в сфере образования. В 1958 г. был 

принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР». Этот закон положил начало школьной 

реформе, которая предусматривала введение обязательного 8-летнего 

образования (вместо 7-летнего). «Связь школы с жизнью» заключалась в том, что 

все желавшие получить полное среднее образование (11 классов) и в дальнейшем 

поступить в вуз, должны были в течение последних трех лет учебы по два дня в 

неделю работать на промышленных предприятиях или в сельском хозяйстве. 

Вместе с аттестатом зрелости выпускники школ получали свидетельство о 

рабочей специальности. Для поступления в высшее учебное заведение также 

требовался стаж работы на производстве не менее двух лет. Впоследствии эта 

система себя не оправдала и была отменена.   И все же успехи были достигнуты 

немалые: в 1958 – 59-м учебном году вузы СССР выпустили в 3 раза больше 

инженеров, чем США. 

 

Культура во второй половине 1960-х – 1980-х годов 

Развитие культуры эпохи «застоя» носило противоречивый характер. С 

одной стороны, открывались новые школы и вузы, кинотеатры и дома культуры, 

создавались научно-исследовательские институты, новые музеи, развивались 

средства массовой информации: радио, телевидение. Вместе с тем 

субсидирование культуры из госбюджета постоянно было недостаточным; к 

началу 80-х годов оно велось по «остаточному» принципу. 

Литература. Ежегодно издавалось 4,3 млн. экземпляров книг и брошюр. 

Правда, среди них большой процент занимали произведения классиков 

марксизма-ленинизма, партийные документы, поэтому хорошие книги были в 

дефиците. Огромной (и тоже дефицитной) была подписка на журналы. 

Популярностью пользовались романы Ю. В. Бондарева, Б. JI. Васильева,             

Ю. В. Трифонова, П. JI. Проскурина, Чингиза Айтматова, А. С. Иванова, других 

писателей, принадлежавших к различным, нередко противостоящим друг другу 

идейным направлениям. Феноменом советской литературы того времени стала 

так называемая «деревенская проза» (Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, 

В. Г. Распутин, Б. А. Можаев, М. Шукшин и др.), обращавшаяся к проблемам в 

жизни села, взаимоотношению власти и крестьянства, вопросам экологии. 

Театр. О духовном мире советских людей можно судить по работам 

режиссеров Г. А. Товстоногова, А. В. Эфроса, М. А. Захарова, О. Н. Ефремова, 

Г. Б. Волчек, Т. Е. Абуладзе, актеров (Е. А. Лебедев, К. Ю. Лавров,                                

О. В. Басилашвили, С. Ю. Юрский, Т. В. Доронина, Р. Я. Плятт, В. В. Тихонов, 

И. О. Горбачев, М. А. Ульянов, Н. В. Мордюкова и др.). 

Творческий расцвет переживали кинорежиссеры С. Ф. Бондарчук 

(«Война и мир», «Они сражались за Родину»), Ю. Н. Озеров (киноэпопея 

«Освобождение», «Солдаты свободы»), С. И. Ростоцкий («Доживем до 

понедельника», «А зори здесь тихие...», «Белый Бим Черное ухо»),                              
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А. А. Тарковский («Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер»), Э. А. Рязанов 

(«Ирония судьбы», «Гараж», «Служебный роман»), Л. И. Гайдай («Кавказская 

пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию»). 

Особую любовь зрителей приобретают телесериалы «Семнадцать мгновений 

весны» (Т. М. Лиознова), «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» (В.И. Усков 

и В. А. Краснопольский), «Место встречи изменить нельзя» (С. С. Говорухин) и 

др. 

Советское балетное искусство продолжало триумфальное шествие по 

миру (М. М. Плисецкая, Н. И. Бессмертнова, М. Э. Лиепа, В. В. Васильев,            

Е. С. Максимова, Н. В. Павлова, В. М. Гордеев, А. Б. Годунов,                                     

М. Н. Барышников и др.)  

Опера была представлена творчеством И. К. Архиповой, В. А. Атлантова, 

З. Л. Соткилавы, Е. В. Образцовой, Т. И. Синявской, Е. Е. Нестеренко,                      

Б. Т. Штоколова, А. А. Эйзена и др. Огромные очереди стояли на выставки 

художников И. С. Глазунова и М. Шилова, творившего в реалистической 

манере. 

Еще одним своеобразным явлением советской культуры стала авторская 

песня. Символом этого явления было творчество С. Высоцкого. Не менее 

известны песни Ю. И. Визбора, Ю. Ч. Кима, Б. Ш. Окуджавы и др.  

Самыми известными эстрадными певцами в те годы являлись                                 

М. М. Магомаев, И. Д. Кобзон, Э. С. Пьеха, Э. А. Хиль, А. Б. Пугачева,                    

С. М. Ротару, Л. В. Лещенко, музыкальные ансамбли «Самоцветы», «Песняры», 

«Ореро» и др. 

 

Выводы 

1953 г. умер «вождь» СССР И. В. Сталин. После трёх лет борьбы за власть 

среди руководства КПСС последовала некоторая либерализация политики 

страны и реабилитация ряда жертв сталинского террора. Наступила Хрущёвская 

оттепель. В целом, курс Хрущёва был поддержан в верхах партии и 

соответствовал её интересам, так как ранее даже самые видные партийные 

функционеры, в случае попадания в опалу, могли опасаться за свою жизнь. Во 

внешней политике СССР был провозглашён курс на «мирное сосуществование» 

с капиталистическим миром. Однако политика хрущевской «оттепели» носила 

поверхностный характер, не затрагивала основ тоталитарной системы. Была 

сохранена господствующая однопартийная система с применением идей 

марксизма-ленинизма. Осуществить полную десталинизацию Никита Сергеевич 

Хрущев не собирался, ведь она означала признание собственных преступлений. 

В 1964 г. был отстранён от власти Н. С. Хрущёв. Последовали попытки 

экономических реформ, однако вскоре началась так называемая Эпоха застоя. К 

середине 1980-х гг. Советский Союз переживал социально-экономический, 

культурный и политический кризис. По основным показателям качества жизни 

страна отставала не только от развитых, но и от многих развивающихся 

государств. Неэффективная социалистическая экономика захлебывалась под 

бременем гигантских военных расходов. Части Советской Армии находились в 
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Германии, Венгрии, Чехословакии, Польше. Осуществлялось военное 

вмешательство во внутренние дела Афганистана. Во все области жизни 

проникли взяточничество и коррупция.  

 

 

 

Тема 28. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991гг.) 

 

План 

 

1. Причины и цели «перестройки». Экономические преобразования. 

2. Политические реформы. Развитие процессов демократизации. 

3. Внешняя политика государства. СССР и страны Восточной Европы. 

4. Обострение социально-экономических и межнациональных 

противоречий. Распад СССР.  

5. Культура в период «перестройки». 

 

 

1. Причины и цели «перестройки». Экономические 

преобразования 

 

С начала 1980-х годов Советский Союз вошел в полосу кризиса. Он 

проявлялся в экономике, в политической системе, в сфере духовной жизни. 

Руководство правящей партии и государства не смогло принять эффективные 

меры для его преодоления. Кризис развивался по нарастающей и в середине 

1980х годов приобрел системный характер. Это угрожало дальнейшему 

существованию и государства, и общественно-политической системы. Назрела 

острая необходимость реформ.  

Реформы проводились в рамках политики «перестройки», начало которой 

связывают с именем нового руководителя КПСС М. С. Горбачева. 

Хронологические рамки этой политики – апрель 1985 – конец 1991 гг.  

К причинам перестройки относятся: 

• Застой в экономической сфере, нарастание отставания от Запада 

• Низкий уровень жизни: дефицит продовольственных и промышленных 

товаров, постоянный рост цен на «черном рынке» 

• Политический кризис, выраженный в разложении руководства и 

неспособности обеспечивать экономический прогресс 

• Негативные процессы в духовной сфере 

• Участие в гонке вооружений 

Необходимость проведения реформ осознавалось большинством 

партийного руководства. Однако единого понимания о содержании и методах их 

проведения в высших эшелонах власти страны не было. Одни (в основном 

представители старшего поколения – Г. Алиев, В. Долгих, Ю. Маслюков и др. 

считали, что преобразования нужно провести в области экономической. Другие 
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(главным образом молодые представители власти – М. Горбачев,                                 

Э. Шеварднадзе, А. Яковлев и др.) выступали за радикальные изменения: прежде 

всего, за реформирование политической системы, перераспределение 

центральной власти в пользу региональных и местных Советов и утверждение 

гласности, свободы слова, печати, собраний. Проведение экономической 

реформы они считали второстепенной задачей. Тем не менее в соответствии с 

решениями большинства руководства партии и государства реформы начались с 

экономической сферы. 

Цель перестройки: оздоровить экономику, преодолеть кризисные явления. 

М.С. Горбачев и его команда не ставили цель повернуть к капитализму. Они 

только хотели совершенствования социализма. Итак, реформы начались под 

руководством правящей партии КПСС. 

Экономические преобразования проводились в несколько этапов: 

Первый: 1985-1986 гг.  Курс на «ускорение». Было объявлено считать 

приоритетом экономического развития страны отрасль машиностроения. 

Ставилась задача модернизировать ее. Обновленное машиностроение станет 

основой модернизации других отраслей промышленности, строительства, 

транспорта и сельского хозяйства. Для реализации поставленной задачи 

привлекался и административный ресурс (расширялись права министерств, 

предприятий, вводилась госприемка; антиалкогольная кампания 1985 г. 

подорвала финансовую систему). Однако вскоре стало понятно, что осуществить 

задуманное нереально: низкий уровень квалифицированных кадров, 

финансирования, материально-технического снабжения и др. 

Второй: 1987-1989 гг.  Политика «перестройки». Она отличалась тем, что 

преобразования в экономической сфере проводились одновременно и в сфере 

политической под лозунгом «Больше демократии – больше социализма». 

Экономическая часть включала такие изменения:  

1. Уменьшалось количество министерств; в подчинении союзного 

правительства оставались только базовые отрасли экономики; 

директивное планирование заменялось рекомендательным. Фактически 

разрушался отраслевой принцип управления народным хозяйством. 

2. Управление социальными отраслями (легкая, пищевая, сельское 

хозяйство, строительство) передавалось союзным республикам. 

3. Расширялись производственные и торговые права промышленных 

предприятий 

4. Отменялась государственная монополия на внешнюю торговлю. 

5. Ликвидирован предельный уровень зарплаты. 

6. Принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. 

7. Принят закон о возрождении кооперации. 

8. Началась конверсия военно-промышленного производства. 

По существу, речь шла о переходе от жестко централизованной плановой 

системы управления на рыночную основу экономики. Однако отсутствие 

рыночной инфраструктуры (бирж, посреднических контор и др.), практического 

опыта работы в условиях рыночной экономики, четких правил в организации 
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производства, торговли, финансовые проблемы (переход предприятий на бартер, 

высокий уровень инфляции, падение рубля и др.)  привел к плачевному 

результату: в 1988 г. 30% предприятий были убыточны, 25% - стояли на грани 

банкротства. Ни одна задача второго этапа экономических преобразований не 

была достигнута. Экономическая ситуация ухудшалась. Обострялся 

продовольственный и производственный дефицит, росла зарплата, 

увеличивалась денежная масса на внутреннем рынке, раскручивалась инфляция. 

Власть прибегла к внешним займам: долг СССР вырос в 3 раза и равнялся 2/3 

национального дохода страны.  

Третий: 1989-1991гг.  Стратегия власти заключалась в окончательном 

отказе от пятилетних планов и было принято решение о переходе к модели 

регулируемого рынка (регулятором выступало государство). 

Были разработаны программы такого перехода: одну разработала 

правительственная комиссия (руководитель – председатель правительства СССР 

Н. И. Рыжков), другую – группа экономистов (Г. Шаталин и С. Явлинский). 

Авторы первой программы считали, что на переход экономики страны к рынку 

понадобится 6-8 лет, задачу они видели в соединении государственного 

планирования с элементами рыночных отношений. Авторы второй программы 

поставили задачу быстрого и решительного перехода к рынку и отказа от 

государственного планирования. Программа была рассчитана на 500 дней и 

должна была проходить при условии заключения только экономического союза 

между советскими республиками. И на будущее откладывалось заключение 

нового политического договора между ними и Центром. Обе программы 

объединяли следующие вопросы: приватизация государственной собственности, 

поддержка малого и среднего бизнеса, создание конкурентной среды. Комиссия, 

рассмотрев обе программы, приняла решение объединить их, разработав новую 

компромиссную программу.  

Однако к 1991 г. экономическая ситуация в СССР стала выходить из-под 

контроля правительства, государство теряло возможность влиять на 

экономические процессы, система управления народным хозяйством 

разваливалась. Таков итог экономических реформ 1985-1991 гг. в СССР. 

 

2. Политические реформы. Развитие процессов демократизации 

 

Политическая реформа в СССР началась позже, в 1987 г. Она проводилась 

в два этапа.  

Первый (1987-1988 гг.) был объявлен М. Горбачевым на январском 

пленуме ЦК КПСС. Ставилась задача «сломать механизм торможения», т.е. 

механизм, сдерживающий социально-экономическое развитие страны. Для этого 

– развивать самоуправление народных масс через органы государственной 

власти, профсоюзы, комсомол. 

 Составляющей политической реформы стала объявленная гласность, в 

рамках которой были сняты фактически все запреты на обсуждаемые в СМИ и 

обществе темы. С помощью политики гласности политизация советского 
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общества достигла невиданного уровня, началось создание неформальных и 

самодеятельных объединений. Произошло политическое размежевание 

общества на сторонников и противников текущей политики, проводимых 

реформ, исторического прошлого. Еще одной составляющей политической 

реформы стала реформа избирательной системы (1988г.). Суть ее в том, что 

выборы в местные и центральные органы государственной власти должны были 

проходить на альтернативной основе. На основе нового избирательного закона 

среди депутатов нового созыва возникли оппозиционные фракции.  

Второй этап (1988-1991 гг.).  На этом этапе произошло возрождение 

многопартийной системы в СССР. Это стало возможным, так как общество было 

подготовлено к образованию новых политических партий на основе 

политического размежевания. 

В 1988 г. прошла ХIХ партийная конференция, которая дала старт новому 

этапу политической реформы. Главным в ее работе стало решение о создании 

двух новых государственных институтов власти – съезда народных депутатов 

СССР и постоянно действующего парламента (Верховного Совета СССР). 

Предполагалось, что через новые органы государственной власти можно будет 

усилить влияние общества на принятие решений, а также разграничить функции 

партийных и государственных структур. 

 Кроме того, делегаты 1-й съезда народных депутатов СССР пошли 

навстречу настойчивым требованиям общественности и приняли решение об 

отмене статьи 6-й действующей Конституции СССР о руководящей и 

направляющей роли КПСС. Тем самым была снята монополия компартии в 

общественно-политической жизни советского общества. В результате этого 

процесса началось идейное размежевание и в самой КПСС. Из ее состава вышла 

часть коммунистов, объявивших об образовании Демократической платформы в 

КПСС, другие коммунисты тоже определялись организационно. В 1990 г. была 

создана Коммунистическая партия РСФСР. 

  Результаты второго этапа политической реформы: 

1.  В СССР возрождена многопартийная система; КПСС утратила роль правящей 

партии. 

2. Удалось разграничить государственные и партийные функции. Верховная 

государственная власть стала переходить под контроль общественности. 

3. В сентябре 1991 г. делегаты Чрезвычайного съезда народных депутатов 

приняли решение о самороспуске (после августовских событий 1991 г. в 

Москве). Началось формирование президентской системы власти.                       

М. Горбачев был избран Президентом СССР. 

 

3. Внешняя политика государства. СССР и страны Восточной 

Европы. 

 

 Первоначально новые мирные инициативы СССР в международной 

политике, несмотря на приход к власти и замену А. А. Громыко на посту 

министра иностранных дел на Э. А. Шеварднадзе, лишь незначительно 
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отличались от прежних М. С. Горбачева установок теории мирного 

сосуществования. Встреча М. С. Горбачева с президентом США в Женеве осенью 

1985 года завершилась мало к чему обязывающей торжественной Декларацией о 

недопустимости ядерной войны. В этом же русле было сформулировано и 

Заявление Советского правительства от 15 января 1986 года, содержавшее 

программу ядерного разоружения: к 2000 году СССР призывал ведущие страны 

мира присоединиться к соблюдавшемуся Советским Союзом с лета 1985 года (40-

летний юбилей Хиросимы) мораторию на ядерные испытания и поэтапно 

сократить некоторые виды атомного оружия.  

На XXVII съезде КПСС (1986г.) была сформулирована концепция создания 

системы международной безопасности, многие положения которой оказались 

схожими с системой коллективной безопасности 1930-х годов и программой 

мира, принятой XXIV съездом КПСС в 1971 году. Некоторым коррективам была 

подвергнута советская политика в Афганистане, где СССР произвел в мае 1986 

года замену руководства страны. Новый генеральный секретарь НДПА 

М. Наджибулла провозгласил курс на национальное примирение, принял новую 

конституцию, согласно которой был избран в 1987 году президентом 

Афганистана. Советский Союз стремился укрепить позиции нового руководства 

с тем, чтобы впоследствии начать вывод войск из страны. 

В октябре 1986 года состоялась встреча советского и американского лидеров 

в Рейкьявике, которая обозначила начало нового геополитического курса СССР. 

М.С. Горбачев предложил Р. Рейгану ликвидировать все ракеты средней 

дальности, при этом Советский Союз шел на большие уступки, чем США. Хотя 

инициатива Советского руководства не была поддержана американской стороной, 

данное заявление имело большой международный резонанс.  

В 1987 году страны Варшавского договора выработали новую сугубо 

оборонительную военную доктрину, предусматривающую сокращение в 

одностороннем порядке вооружений до пределов «разумной достаточности». 

Наряду с идеями конверсии, реализуемой в СССР, принятие оборонительной 

доктрины демонстрировало желание СССР добиться реальных сдвигов в 

процессе разрядки напряженности. Оказывало влияние и стремление снизить 

военные расходы (минимально 25 % госбюджета СССР). Сопротивление 

отдельных представителей военного руководства новому курсу было 

предотвращено чисткой в армии после беспрепятственного приземления 28 мая 

1987 года на Красной площади самолета гражданина ФРГ Матиаса Руста. Новым 

министром обороны 30 мая 1987 года стал генерал армии Д. Т. Язов, сменивший 

на этом посту С. Л. Соколова. 

Основные идеи нового внешнеполитического курса были сформулированы 

М. Горбачевым в его книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны 

и для всего мира», вышедшей в 1987 году. По утверждению М. Горбачева, все 

идеологические и экономические разногласия между мировыми системами 

социализма и капитализма должны отступать перед необходимостью защиты 

общечеловеческих ценностей, в том числе мира. В этом процессе страны-лидеры 

должны жертвовать своими интересами в пользу малых стран и общих целей 
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мира и разрядки. Для выживания в ядерный век нужна взаимная добрая воля. 

Одностороннее разоружение не является таковым, так как способствует разрядке 

напряженности и снижению уровня вооружений у противостоящей стороны, не 

решавшейся ранее на первый шаг. 

Помимо М.С. Горбачева и министра иностранных дел Э.А. Шеварднадзе 

большую роль в разработке и реализации концепции «нового мышления» сыграл 

А. Н. Яковлев, с сентября 1988 г. занимавший должность председателя Комиссии 

ЦК КПСС по вопросам международной политики. 

На состоявшейся в Вашингтоне третьей встрече президента США Р. Рейгана 

и М.С. Горбачева 8 декабря 1987 года стороны подписали соглашение об 

уничтожении ядерных ракет средней и малой дальности. В течение трех лет 

Советский Союз брал на себя обязательство демонтировать 1752 ракеты, США - 

869. Арифметический проигрыш компенсировался общим снижением 

напряженности, началом реального процесса разоружения. Вскоре после 

вашингтонской встречи 15 февраля 1988 года СССР начал вывод войск из 

Афганистана. Ровно через год, 15 февраля, последний солдат 40-й армии вернулся 

домой. Война была закончена. Весной 1989 года Президиум Верховного Совета 

СССР принял указ о сокращении армии на 500 тыс. человек, а также расходов на 

оборону на 14,2 %. Вывод советских войск из Афганистана, наряду с 

возвращением вьетнамских войск из Кампучии, сделал возможным диалог с 

Китаем. Началось урегулирование спорных территориальных вопросов. В мае - 

июне 1989 года М.С. Горбачев совершил поездку в Китай, в результате которой 

СССР пошел на изменение границ по фарватеру пограничных рек. 

Главными же событиями 1989 года стали социально-политические 

перемены в Восточной Европе. Правительства большинства коммунистических 

восточно-европейских стран были вынуждены уйти в отставку или были 

свергнуты.  На встрече с канцлером ФРГ X. Колем в Москве (февраль 

1990 года) Горбачев согласился с возможным воссоединением Германии, при 

этом не был оговорен выход ФРГ из структур НАТО. 3 октября 1990 года ГДР 

прекратила свое существование. 

В 1990 году М. С. Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Реакция 

на это в Советском Союзе была двойственной: с одной стороны, в 1989 году 

закончилась афганская война, опасность нового конфликта также снизилась, с 

другой - СССР терял свои позиции в мире. Международный авторитет                     

М. С. Горбачева возрастал обратно пропорционально падению престижа 

Советского Союза. 

Внутриполитический кризис СССР в 1990-1991 годах ослаблял его 

внешнеполитические позиции. 28 июня 1991 года прекратил свое существование 

Совет Экономической Взаимопомощи. 1 июля 1991 года главы 

делегаций Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и 

Советского Союза подписали в Праге протокол о прекращении действия 

Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 14 мая 1955 

года. Наиболее значительным документом этого периода стал Договор об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), 



  171 

 

 

подписанный представителями США и СССР в июле 1991 года в Москве и 

предусматривающий сокращение различных видов наступательного оружия. 

Распад СССР и образование СНГ знаменовали начало российской внешней 

политики. 

 

4. Обострение социально-экономических и межнациональных 

противоречий. Распад СССР 

 

На протяжении 1980-х годов в республиках СССР нарастало 

неудовлетворение медленными процессами преобразований. Политическая 

элита республик инициировала процессы суверенизации – экономической, а 

затем и политической. Кроме того, нараставшие проблемы в экономике, 

обострение социальных проблем подпитывали надежды национальной 

(националистической) интеллигенции на собственное доминирование в 

духовной и идеологической сферах своих республик. Обострялись 

межнациональные отношения. Росло разочарование способностью 

общесоюзного Центра решить эти сверхсложные проблемы.  

Началась борьба за перераспределение финансовых потоков между 

союзными республиками и Центром. Вскоре она переросла в открытую борьбу 

республик за выход из состава Советского Союза. Первыми с такими 

требованиями выступили республики Прибалтики – Литва, Латвия и Эстония. За 

ними о подобных планах заявили Россия, Украина и др. Начался так называемый 

«парад суверенитетов». Просто решить этот вопрос было невозможно, т.к. 

действующая Конституция СССР не содержала механизма реализации 

требования республик. 

В первых рядах шли и представители демократов России. 12 июня 1990 г. 

состоялся 1-й съезд народных депутатов РСФСР. Под руководством демократов  

съезд принял судьбоносные для России решения: 

- Принята Декларация о государственном суверенитете России. 

- Председателем Верховного Совета РСФСР был избран Б. Ельцин.; главой 

правительства республики – И. Силаев.  

Так возник центр принятия решений альтернативный общесоюзному. 

Началась борьба радикалов (демократов) России с Центром за материальные, 

финансовые, природные ресурсы республики. Эта борьба вылилась в открытую 

конфронтацию: союзный Центр (М. Горбачев) отстаивали идею обновления 

социализма, а республика (Б. Ельцин) – за радикальное изменение всей 

существующей системы социализма на либерально-демократическую. С 

середины 1990 г. РСФСР стала проводить независимую от Центра политику, 

вплоть до принятия законов о подчинении судов республики только 

республиканскому законодательству, формирования республиканских СМИ; 

открыто обсуждался вопрос о создании собственных вооруженных сил. 

Процессы децентрализации страны набирали скорости и в других 

республиках. С целью выяснения отношения советских граждан к 

происходящим процессам в марте 1991 г. в СССР был проведен всесоюзный 



  172 

 

 

референдум. Абсолютное большинство участников голосования высказались за 

сохранение единого государства. В референдуме не участвовали Армения, 

Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. 

Чтобы сохранить целостность СССР, М. Горбачев инициировал разработку 

нового союзного договора. Он стоял на позиции: «Сильный Центр – сильные 

республики». В пригороде Москвы, Ново-Огарево с апреля 1991 г. М. Горбачев 

проводил встречи с лидерами республик. Обсуждался вопрос о будущем 

Советского государства. Президент СССР предлагал к обсуждению вопрос о 

конфедерации республик, лидеры республик добивались более широких 

полномочий.  

В результате длительных переговоров был подготовлен итоговый документ 

– проект нового союзного Договора. В этом проекте республики объявлялись 

суверенными государствами, полноправными участниками международного 

сообщества, а СССР – федеративным демократическим государством. 

Подчеркивалась первичность суверенитета республик над общесоюзным. 

Союзный бюджет определялся республиками. Союзный Договор 1922 г. должен 

был утратить юридическую силу после подписания нового договора.  

Подписание нового Договора назначалось на 20 августа 1991 года. Но он так 

и не был подписан. Помешали непредвиденные события. 

На несколько дней М. Горбачев улетел на отдых в Крым (мыс Форос, 

правительственная дача). Вернуться к намеченному сроку в Москву он не сумел 

(был заблокирован на даче). Между тем, в Москве 19-21 августа 1991 г. начались 

события, которые до сих пор вызываю дискуссии, как и специалистов, та и 

рядовых граждан. Одна утверждают, что это была попытка государственного 

переворота, другие – утверждают, что инициаторы тех событий пытались 

сохранить Советский Союз от распада. 

19 августа было объявлено о том, что М. Горбачев по состоянию здоровья 

не может выполнять обязанности Президента СССР. На время его болезни 

создается Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению (ГКЧП). 

Члены ГКЧП временно будут выполнять соответствующие обязанности. В 

некоторых регионах страны, а также в Ленинграде и Москве вводится 

чрезвычайное положение.  

Против ГКЧП выступили лидеры радикалов-демократов во главе с                  

Б. Ельциным. Их поддержали сторонники – москвичи. В столицу были введены 

войска МВД, КГБ и некоторые армейские части. Б. Ельцин со своей командой 

находился в здании правительства – Белом доме. Вокруг здания образовалось 

внушительное кольцо их сторонников, которое стало одним из реальных 

факторов сдерживания противостоящих сил. До боевых действий дело не дошло. 

21 августа противостояние закончилось арестом членов ГКЧП. Под усиленной 

охраной в Москву привезли М. Горбачева. Его политическая карьера 

завершалась. 

Августовский политический кризис 1991 года стал почкой отсчета в 

процессе распада Советского государства. Он стал катализатором этого 

процесса. 20 августа провозгласила свою независимость Эстония, 21 августа – 
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Латвия, 24 августа – Украина, до конца месяца заявили о выходе из состава СССР 

Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан. 1 декабря 1991 г. 

на Украине прошел республиканский референдум, на котором большинство 

(80%) участников поддержали идею независимости своей республики. 2 декабря 

Б. Ельцин заявил о признании независимости Украины. 

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще (Белоруссия) состоялась встреча 

руководителей Белоруссии, России и Украины. Они приняли решение объявить 

о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ) на основе объединения трех республик. Через несколько дней 

это соглашение было ратифицировано парламентами этих государств. К ним 

вскоре присоединились Армения и Киргизия.  

21 декабря 1991 года главы 11 республик (кроме Грузии и республик 

Прибалтики) подписали Декларацию в поддержку Беловежского соглашения в 

городе Алма-Ата (столица Казахстана в то время).  

25 декабря 1991 г. М. Горбачев официально заявил о сложении полномочий 

Президента СССР. 

История Союза Советских Социалистических Республик завершилась, как 

и какая бы то ни было социально-экономическая и общественно-политическая 

система. Распад СССР имел далеко идущие последствия не только в истории 

народов бывшего единого государства, но и в европейской и мировой истории.  

 

5. Культура в период «перестройки» 

 

Культура СССР периода «перестройки» — это культурное развитие СССР в 

период 1985-1991 гг. Период «перестройки» — это время масштабных перемен 

в идеологии, экономической и политической жизни СССР во второй половине 

1980-х годов. Курс на «перестройку» был провозглашен Генеральным 

секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым. Кардинальные изменения в системе 

общественных взаимоотношений повлекли за собой и изменения в сфере 

культуры, которая во многом отразила и переосмыслила эти социально-

экономические и политические процессы. Советским правительством началась 

проводиться политика демократизации общественной жизни, что означало 

снятие многих ограничений для деятелей искусства, ведь ранее советская 

культура подвергалась цензуре. Во второй половине 1980-х гг. происходят 

следующие процессы:  

1. Стихийно возникают художественные объединения и группировки, 

которые предлагали новые подходы и методы в искусстве. 

2.  Снижается уровень контроля со стороны цензуры. 

3.  Появляется новый поток «возвращенной» художественной культуры. 

4.  Социалистический реализм начинает исчезать, а в искусстве начинают 

доминировать эксперимент и новаторство.  
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Наука в годы перестройки. Кризис фундаментальной и прикладной 

науки был обусловлен в годы перестройки резким сокращением 

государственного финансирования науки. Значительно сократился объем 

государственных заказов на военные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки. Исследовательская и приборная база советской 

науки уступала оснащению мировых научных учреждений. 

Стартовавший в годы перестройки процесс "утечки умов" имел тяжелые 

последствия для естественных и точных наук. Большие кадровые потери 

в физике, математике, химии и биологии были связаны с низкой оплатой научно-

исследовательского труда в СССР и открывшимися перед советскими учеными 

легальными возможностями получить работу в зарубежных университетах и 

научных институтах.  

Несмотря на финансирование науки по остаточному принципу, 

продолжилось освоение космоса. В 1984 г. в Институте биофизики 

Красноярского Академгородка организовали исследовательский наземный 

комплекс "БИОС–3". В крупнейших научных центрах: Арзамас–16 и Челябинск–

70 проводились фундаментальные и прикладные исследования, опытно-

конструкторские работы, натурные испытания образцов вооружения на 

ядерных полигонах. 

Всемирную известность приобрел С. Н. Федоров, создавший 

межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургии глаза", 

в котором проводились сложнейшие реконструктивные операции глаза. 

Образование.  В годы перестройки появились первые ростки 

альтернативной образовательной системы: наряду с государственными 

учебными заведениями стали создаваться негосударственные школы, лицеи, 

гимназии, колледжи. В этот период Министерством образования 

предусматривались меры по дополнению всеобщего среднего образования 

профессиональной подготовкой. В учебных комбинатах, созданных на базе 

средних школ, в середине 1980-х гг. организовывались курсы водителей, 

слесарей, столяров, механизаторов, где школьники могли освоить рабочие 

профессии. В Москве и некоторых других крупных городах в наиболее 

«продвинутых» учебных заведениях началось ознакомление школьников с 

компьютерами. 

Литература и искусство. Годы перестройки преобразили художественную 

литературу и искусство. Различное отношение к происходящим в стране 

преобразованиям приводило к конфликтам в руководящих органах творческих 

объединений интеллигенции. В конце 1980-х гг. несколько московских 

литераторов сформировали альтернативный Союзу писателей СССР комитет 

«Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»). Идентичное объединение 

было сформировано ленинградскими литераторами («Содружество»). Создание 

и деятельность этих групп привели к расколу Союза писателей СССР.  

С перестройкой читатели смогли ознакомиться с литературными 

произведениями, запрещенными властями, которые печатались, как правило, в 

самиздате. Этим путем впервые пришли к читателю книги А. И. Солженицына 
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«Архипелаг ГУЛАГ», А. П. Платонова «Чевенгур», Б. Л. Пастернака «Доктор 

Живаго». В период объявленной гласности некоторые из них впервые увидели 

свет в типографском издании.  

На страницах журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и других 

периодических изданий появились произведения поэтов и прозаиков, погибших 

в годы революции, во время репрессий. Печатались стихи Н. С. Гумилева,              

О. Э. Мандельштама. Увидели свет произведения русских зарубежных 

писателей, покинувших Россию в 1920-е гг. (И. А. Бунина, Г. В. Иванова,                

Д. С. Мережковского, В. Ф. Ходасевича, В. В. Набокова и др.). Спустя 40 с 

лишним лет после принятия было признано ошибочным постановление ЦК 

партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Большое распространение получил 

такой вид фольклорного жанра как анекдот.  

Кино и театр Кинематограф и телевидение также были в эпицентре борьбы 

нового и старого. На экранах появляется большое количество документальных 

фильмов, исторических и политических передач. Были показаны фильмы, 

которые цензура ранее отправила «на полку» или иностранные, просто не 

допущенные к показу. Вышли «застойные» фильмы режиссера А. Германа «Мой 

друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах». Опальный режиссер получил 

государственные премии СССР, став заслуженным деятелем искусства. 

Сенсациями были названы «Покаяние» Т. Абдуладзе и «Собачье сердце»              

В. Бортко.  

Ощущение праздника свободы царило в обществе периода «перестройки». 

В театре начинают ставиться «крамольные» спектакли: «Говори» (театр им. 

Ермоловой»), «Диктатура свести» (Ленком), постановки возвращенной 

литературы («Белые одежды», «Дети Арбата», «Доктор Живаго», Факультет 

ненужных вещей», «Собачье сердце», «Жизнь и судьба»). Переполненные залы 

на этих спектаклях были доказательством чрезвычайного интереса публики. 

 В 1986 г. состоялся учредительный съезд Союза театральных деятелей, где 

были приняты решения по дальнейшему развитию театральной сферы: 

планировали открыть новые студии, а цензура в театре ликвидировалась. Однако 

вскоре театр оказался в трудном положении. Он не был в состоянии заработать 

столько, чтобы покрыть расходы на костюмы, декорации и т.д. Стал ощущаться 

дефицит хороших режиссеров. Политические постановки с запретными до 

недавнего времени персонажами были слишком неглубоки. Следствием этого 

стало снижение интереса к театру у общества.  

Религия. В годы перестройки принципиально изменилось отношение 

государства к религии и церкви. В 1987 г. XXIV сессия Генеральной ассамблеи 

ЮНЕСКО призвала отметить "1000-летие введения христианства на Руси как 

крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре". В 1988 г.    

М. С. Горбачев встретился с патриархом РПЦ Пименом в связи с подготовкой к 

празднованию 1000-летия крещения Руси, что стало началом отказа руководства 

страны от политики государственного атеизма. Власти дали разрешение на 

строительство в столице нового храма в честь 1000-летия крещения Руси (храм 

Живоначальной Троицы). Церкви были возвращены часть Киево-Печерской 
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Лавры, Свято-Данилов и Толгский монастыри, Оптина Пустынь, переданы 

святыни православия – часть Креста Господня, камни Гроба Господня, мощи 

некоторых высокочтимых святых. Началось восстановление закрытых ранее 

монастырей, церквей и приходов, снятие запретов на религиозное обучение, 

распространение религиозной литературы и предметов культа.  

Были зарегистрированы новые религиозные общины, открыты духовные 

академии. Деятели церкви получили возможность участвовать в общественной 

жизни. В 1989 г. патриарха Пимена избрали народным депутатом СССР. Был 

утвержден закон "О свободе совести", закрепивший курс на либерализацию 

отношения государства к религии.  

Вывод. В качестве вывода хотелось бы подвести итоги «перестройки». 

Несмотря на то, что «перестройка» не смогла изменить ситуацию в Союзе, дабы 

тот продолжал существовать, ряд важных изменений все же случились и их 

следует отметить.  

Среди положительных итогов следует выделить: 

• Жертвы сталинизма были полностью реабилитированы; 

• В стране появилась свобода слова и политических взглядов, была убрана 

жесткая цензура, в том числе и на литературу; 

• Была отброшена однопартийная система; 

• Появилась возможность свободного выезда/въезда со страны/в страну; 

• Студенты больше не служат в армии, пока находятся на обучении; 

• Женщин перестали сажать в тюрьмы, за то, что изменяют своим мужьям; 

• Государство дало разрешение на рок в стране; 

• Прекратилась «холодная война». 

•Культурная жизнь стала богаче и разнообразнее. 

           Однако негативных итогов было намного больше. Среди самых важных 

следует отметить экономические. 

• Золотовалютный запас СССР снизился примерно в 10 раз, что привело к такому 

явлению, как гиперинфляция; 

• Международный долг СССР вырос и как минимум в три раза; 

• Темпы экономического развития снизились практически до нулевой отметки – 

страна просто замерла. 

• Существенными потерями обернулись «перестроечные» процессы для науки, 

системы образования.  

• Рыночные отношения стали проникать в сферу литературы и искусства. 

 

 

 

Тема 29. Россия в конце XX – начале XXI вв. 

 

План 

 

1. Россия в 1990-е гг. Становление современной российской государственности. 

Центробежные тенденции. 
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2. Социально-экономическое развитие России в 1990-е годы. Рыночные 

реформы и их последствия   

3. Внешняя политика России. Основные мировые события. 

4. Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

5. Культура России в конце XX века. 

 

1. Россия в 1990-е гг. Становление современной российской 

государственности 

 

 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию 

о суверенном статусе самой большой республики СССР. Эта дата вскоре стала 

национальным праздником – Днем независимости, а позже получила 

название День России, но до сих пор не всем понятно, что конкретно празднуют 

в этот день россияне. 

Общественно-политическое развитие в 1991 - 1993 гг. Рост социальной 

напряженности вызвал обострение политической борьбы. С весны 1992 г. 

авторитет оппозиционных сил быстро рос. Постепенно главным центром 

оппозиции политике президента Б. Н. Ельцина стали Съезд народных депутатов 

и Верховный Совет.  

В 1992-1993 гг. неоднократно происходили столкновения между 

демонстрантами и милицией и внутренними войсками. 21 сентября 1993 г. 

Ельцин приостановил деятельность Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РСФСР. Одновременно вышел указ о поэтапной конституционной 

реформе. Верховный Совет своим постановлением от 22 сентября 1993 г. заявил 

об отстранении Ельцина от власти. Исполняющим обязанности президента был 

назначен генерал А. В. Руцкой, вице-президент Российской Федерации. Белый 

дом, где обосновался Верховный Совет, был блокирован силами Министерства 

внутренних дел и спецслужб.  

В Москве противники Ельцина организовали демонстрации. Поскольку 

телевидение тенденциозно освещало события, защитники Белого дома 

предприняли попытку овладеть Останкинским телецентром, но она оказалась 

неудачной: собравшиеся в Останкино люди были расстреляны.  

4 октября Ельцин отдал приказ расстреливать из танков само здание Белого 

дома. Сотни человек были убиты, многие ранены. К вечеру депутаты покинули 

здание, руководство Верховного Совета было арестовано.  

Основным итогом событий осени 1993 г. стал демонтаж системы 

советской власти. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

которая была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., президент 

получил полномочия формировать правительство, вносить законодательные 

инициативы, распускать органы законодательной власти в оговоренных случаях, 

издавать указы по ключевым политическим вопросам.  

Законодательным органом власти выступал двухпалатный парламент — 

Федеральное собрание. Оно состояло из Совета Федерации, представленного 
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субъектами Федерации, и Государственной думы, депутаты которой избирались 

как по избирательным округам, так и по партийным спискам.  

Общественно-политическое развитие в 1994 -1999 гг. 12 декабря 1993 г. 

одновременно с голосованием по Конституции состоялись выборы в 

Государственную думу. На выборах были представлены разные силы. Блок 

«Выбор России» во главе с Е. Т. Гайдаром опирался на поддержку 

государственных структур. В целом его отличала либеральная направленность, 

но поскольку основным носителем либерального сознания в нашей стране был 

не слой собственников, а интеллигенция, это определило и своеобразные черты 

российского либерализма: оторванность от здравого смысла, чрезмерное 

преувеличение значения свободы в сфере потребления. Осенью 1993 г. 

сформировался блок «Явлинский — Болдырев—Лукин» (« Яблоко »), стоящий 

на позициях умеренного либерализма. По общефедеральному списку на выборах 

1993г., 1995г., 1999 г. блок получал около 7-10 % голосов. Лидеры «Яблока» 

подчеркивали, что курсу Ельцина можно противопоставить не только 

коммунистическую альтернативу, но и демократическую.  

Активную деятельность развернула Либерально-демократическая 

партия России (ЛДПР; лидер В. В. Жириновский). Опираясь на искусную 

демагогию и популизм, партия Жириновского в 1993 г. заняла 70 мест в 

парламенте, но на последующих выборах представительство ЛДПР в парламенте 

сократилось.  

Поддержкой населения пользовалась Коммунистическая партия РФ 

(КПРФ) под руководством Г. А. Зюганова. Идеалом партии стало новое видение 

социализма, построенного на принципах многоукладной экономики; 

восстановление СССР; укрепление обороноспособности страны.  

Выборы в Государственную думу в 1995 г. показывали растущую роль в 

политической жизни страны оппозиции. Напряженной была президентская 

предвыборная кампания 1996 г. Первый тур, не определивший кандидатуру 

президента, состоялся 16 июня; второй – 3 июля 1996 г. Во втором туре борьба 

развернулась между Б. Н. Ельциным и Г. А. Зюгановым. Было объявлено о 

победе Б. Н. Ельцина.  

Усиливалась угроза распада Российской Федерации. К этому вел рост 

сепаратизма среди руководителей национальных республик, что 

сопровождалось ростом притеснения русских. Особенно опасное положение 

сложилось в Чечне, которая превратилась в источник преступности во всей 

России. Попытка Центра восстановить конституционную законность и 

правопорядок привела в 1995 -1996 гг. к военным действиям. Ожесточенные бои 

были во многом неудачны для российской армии из-за непоследовательности 

центральных властей, поддержки сепаратистов из-за рубежа и даже в российских 

СМИ, включая телевидение. В результате с 1996 г. Чечня фактически стала 

независимым бандитским государством.  

После кризиса 17 августа 1998 г. президент Ельцин вынужден был 

выдвинуть на пост премьер-министра Е. М. Примакова, за которого 

проголосовали и члены думской оппозиции. Новому правительству, 
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экономический блок в котором возглавил коммунист Ю. Д. Маслюков, удалось 

добиться роста промышленности, спада социальной напряженности. В мае 

1999г. попытка Думы отстранить от власти Ельцина привела к отставке 

правительства Примакова. 

Летом 1999 г. боевики из Чечни совершили нападение на Дагестан. 

Российская армия во многом учла опыт первой чеченской кампании, и ее 

действия были более успешными. Власти пресекли попытки СМИ развернуть 

прочеченскую пропаганду. При участии населения Дагестана боевики были 

выбиты из республики. Осенью 1999 г. в России произошли чудовищные 

террористические акты – взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске, 

Волгодонске. Их связали с действиями чеченских террористов. Началась 

антитеррористическая операция на территории Чечни. Войска заняли почти всю 

территорию республики, разгромили основные силы сепаратистов. 

Ответственность за вторую чеченскую кампанию взял В. В. Путин, 

назначенный премьер-министром 9 августа 1999 г. Успех боевых действий 

привел к росту популярности Путина.  

В декабре 1999 г. состоялись парламентские выборы. Второе место после 

КПРФ занял блок «Единство», созданный властями накануне выборов и 

заявивший о безоговорочной поддержке Путина. Вместе с другими 

проправительственными силами «Единство» составило большинство в Думе. 31 

декабря 1999 г. Ельцин заявил о сложении с себя обязанностей президента. 

Исполняющим обязанности главы государства стал Путин. На президентских 

выборах 26 марта 2000 г. он одержал победу.  

Центробежные тенденции 

Противоречия между центром и регионами России в 1990-е годы 

обострились настолько, что часть республик высказывалась за выход из состава 

России, Урал и Дальний Восток заявляли о формировании своих республик, 

Чечня (на волне национализма) официально заявила о независимости. В 

Свердловской области возникла идея создания Уральской республики, в Сибири 

– Енисейской, на Дальнем Востоке – Дальневосточной. Эти процессы назвали 

суверенизацией краев и областей. Таким образом, возникла угроза нового 

распада страны. 

Стремление к самостоятельности и центробежные настроения регионов 

стимулировались противостоянием двух ветвей федеральной власти. Пользуясь 

ее ослаблением, региональные элиты спешили установить полный контроль над 

ресурсами своих территорий. Они вступали в прямые контакты с зарубежными 

корпорациями, нарушая российские законы, своевольничали в законотворчестве. 

Принятые в ряде субъектов акты противоречили принципам федеративного 

устройства России и провоцировали реинтеграционные процессы. 

В острейшую фазу вступил северо-осетино-ингушский этнополитический 

конфликт, нараставший с середины 1950-х гг. После развала Чечено-Ингушской 

АССР и образования Ингушской республики в 1992 г. ингуши стали настойчиво 

требовать у Северной Осетии возвращения Пригородного района, 

принадлежавшего им до депортации в 1944 г. 



  180 

 

 

Центральная власть ускорила заключение Федеративного договора. Он был 

подписан 31 марта 1992 года представителями всех республик, краев и областей 

в составе РСФСР, кроме Татарстана и Чечни. 

• Договор заключался в предоставлении национальным районам страны 

более широких полномочий и перераспределение государственной 

собственности и власти; 

• Россия становилась федерацией независимых национальных государств;  

• По конституции русский язык был государственным. Родному языку 

предоставлялся статус регионального. 

Однако новая конституция не действовала на территории 

Чечни и Татарстана, они же не подписали новый Федеральный договор. Многие 

законы в субъектах федерации не соответствовали общероссийским законам. 

Допустим, в Татарстане невозможно было устроиться на работу без знания 

татарского языка. Это пугало и раздражало Центр. После давления Центра в 

феврале 1994 г. Татарстан был вынужден подписать Федеральный договор. 

Отношения с Чечней вылились в вооруженный конфликт: 

Первая русско-чеченская война длилась с 1994 по 1996 годы. Официально этот 

конфликт определялся как меры по поддержанию конституционного 

порядка. Война, предшествующие события характеризовались большим 

количеством жертв среди населения, военных и правоохранительных органов. 

Итогом конфликта стало подписание Хасавюртовских соглашений 31 августа 

1996 года, основными положениями которого стали: вывод российской армии с 

территории Чечни; перенос вопроса о статусе республике на 2001 год. 

Чечня стала независимым, но непризнанным государством ни одной страной 

мира, в том числе Россией. 

Вторая русско-чеченская война август 1999 – апрель 2009 гг. Война 

закончилась тем, что боевики были выбиты из Грозного, российские войска 

взяли под контроль большую часть Чеченской республики. 

 

2. Социально-экономическое развитие России в 1990-е годы. 

Рыночные реформы и их последствия   

 

«Шоковая терапия». К 1992 г. в России, ставшей самостоятельным 

государством после распада СССР, необходимость перехода к рыночной 

экономике считалась неизбежной. Повседневными явлениями стали пустые 

прилавки магазинов, бесконечные очереди. Осложняла ситуацию дезинтеграция 

экономики бывшего СССР.  

Руководство России во главе с Б. Н. Ельциным выходом из критического 

положения считало макроэкономическую стабилизацию — достижение 

баланса между платежеспособным спросом и предложением товаров. Был взят 

курс на «шоковую терапию». Идеологом и основным проводником этой 

политики стал Е. Т. Гайдар, получивший пост вице-премьера в правительстве.  

Реформаторы полагали, что рынок сам создаст оптимальную структуру 

экономического развития. Уверенность команде реформаторов придавала и 
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позиция Запада, обещавшего предоставление крупных кредитов. В 

общественном сознании присутствовало представление о недопустимости 

государственного вмешательства в экономику. Однако серьезным специалистам 

было очевидно, что в условиях системных преобразований роль государства, 

напротив, должна была неуклонно возрастать. С января 1992 г. цены на 

большинство товаров были отпущены. Планировалось, что они возрастут в 3 — 

5 раз, но на деле цены очень быстро увеличились в сто и более, раз и продолжали 

расти. Правительство пошло на резкое сокращение важнейших государственных 

расходов. Значительно упало финансирование армии, снизился до опасной черты 

государственный оборонный заказ, что поставило на грань краха самые 

наукоемкие производства. До крайне низкого уровня упали социальные расходы.  

Безудержный рост цен и последовавшее за ним обнищание значительной 

части населения заставили весной 1992 г. пойти на повышение зарплат. Началась 

галопирующая инфляция.  

Приватизация и ее особенности в России. Важным направлением в 

политике правительства стала приватизация (разгосударствление) 

промышленности, розничной торговли и сферы обслуживания. В результате 

приватизации в 1992 г. в руки частных лиц перешло более 110 тыс. 

промышленных предприятий, что привело к утрате государством ведущей роли 

в экономике. Однако приватизация сама по себе не могла повысить 

эффективность производства.  

Во-первых, в приватизации политические цели доминировали над 

экономической целесообразностью. Власть стремилась к форсированному 

созданию слоя собственников, который укрепил бы политический режим. 

Именно поэтому за бесценок «своим» раздавались предприятия и целые отрасли. 

Новые хозяева, не вложившие в приобретаемую собственность значительных 

средств, не были заинтересованы в обновлении производства.  

Во-вторых, приватизация не получила всенародной поддержки. Символом 

равных возможностей в создании своего бизнеса, по замыслу реформаторов, 

должен был стать приватизационный чек — ваучер, который каждый гражданин 

получал бесплатно и мог свободно им распорядиться. Для определения 

стоимости ваучера стоимость всех подлежащих приватизации предприятий в 

ценах 1984 г. разделили на количество граждан. В результате ваучер оценили в 

10 тыс. рублей. Их выдали всем гражданам России в конце 1992 г. До конца     

1994 г. ваучеры можно было обменивать на акции приватизируемых 

предприятий. Однако в 1994 г. на 10 тыс. рублей можно было купить всего два 

килограмма колбасы. В условиях обнищания и экономической безграмотности 

люди либо продавали ваучеры, либо помещали их в инвестиционные фонды. 

Большинство этих фондов изначально создавались как мошеннические 

структуры и не собирались выплачивать вкладчикам никаких денег. 

С конца 1995 г. начался новый этап приватизации, связанный с так 

называемыми залоговыми аукционами. Срочно созданные финансовые группы 

предоставляли правительству России кредит и получали под залог этих денег 

акции государственных предприятий, прежде всего топливно-энергетического 
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сектора. Реальная цена акций многократно превышала стоимость кредитов, а 

сами деньги для кредитов финансовые группы получили от того же государства. 

Возвращать кредиты правительство не собиралось, и акции перешли в 

собственность «кредиторов». Естественно, участниками подобных 

мошеннических операций могли стать лишь люди, близкие к организовавшим 

эти операции чиновникам.  

Результаты приватизации. В 90-е гг. XX в. спад производства и 

технологическое отставание приняли в России опасные размеры. Отечественные 

товаропроизводители очень быстро утратили контроль над национальным 

рынком, который был занят импортными товарами.  

Доля государственной собственности в экономике стала незначительной. 

Однако задуманной модернизации производства и общества, в результате 

которой было бы снято отчуждение личности от собственности, не произошло. 

Напротив, приватизация привела к глубокому расколу общества. Лишь 5 % 

жителей страны получили контроль над собственностью, приносящей прибыль. 

Ведущее место среди них заняли представители чиновничества, 

распоряжавшиеся приватизацией. По бросовым ценам скупили богатства страны 

и представители «теневой» экономики, криминала. В России сложился 

чрезвычайно узкий, но могущественный слой собственников, получивших 

название олигархи.  

Снижение социальной защищенности граждан России привело к 

серьезным демографическим последствиям. Убыль населения России достигла 

почти 1 млн. человек каждый год.  

К 1996 г. объем промышленности сократился по сравнению с 1991 г. в два 

раза. Экономику и социальную устойчивость в стране позволяла поддерживать 

лишь продажа за рубеж сырья. Правда, удалось несколько стабилизировать 

финансовую ситуацию, остановить падение курса рубля. В 1997 —1998 гг. спад 

производства замедлился, в некоторых отраслях наметилось оживление.  

Однако 17 августа 1998 г. произошел так называемый дефолт, вызвавший 

многократное падение курса рубля, разорение многих банков, рост цен, 

увеличение безработицы. Однако кризис 1998 г. имел и положительные 

последствия. Сократился ввоз из-за рубежа промышленных и 

продовольственных товаров, что способствовало росту отечественного 

производства. Дополнительным благоприятным фактором стал рост с этого 

времени цены на нефть на мировом рынке. Поэтому с 1999 г. в России начался 

подъем экономики. Он продолжался и в начале XXI в. Но этот рост почти 

полностью зависел от мировых цен на нефть, а доходы подавляющей части 

населения, несмотря на увеличение, оставались крайне низкими.  

 

3. Внешняя политика России. Основные мировые события 

 

После распада СССР международное положение России резко 

ухудшилось. Страна практически вернулась к границам XVII в., уменьшились ее 

население, экономический и военный потенциал. Российское руководство во 
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главе с Б. Н. Ельциным стремилось к укреплению отношений с США и другими 

западными странами. При этом продолжалась практика односторонних уступок 

со стороны России. Проводником этой политики был министр иностранных дел 

А. В. Козырев. В январе 1993 г. между Россией и США был подписан Договор 

СНВ-2. По нему обе стороны обязывались сократить свой ядерный потенциал на 

две трети, однако по факту Россия сокращала больше, чем США.  

28 февраля 1996 года Российская Федерация стала членом Совета Европы 

(до исключения 16 марта 2022 года). 30 марта 1998 года она 

ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод. Тем самым Россия подтвердила свою приверженность идеалам и 

принципам гуманизма и демократии, а также готовность скорректировать целый 

ряд законодательных актов, противоречащих положениям Конвенции. 

В 1997 году Россия была включена в политический форум G7, он стал 

при этом G8. Форум возник на организованном Францией в 1975 году саммите, 

в котором приняли участие представители шести правительств: Франции, 

Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, 

что привело к появлению названия "Группа шести" или G6. Саммит стал 

известен как Группа семи в 1976 году с присоединением Канады. Россия была 

включена в политический форум с 1997 года, который в следующем году стал 

известен как G8. В марте 2014 года членство России в этой организации было 

приостановлено на неопределенный срок после присоединения Крыма, после 

чего название политического форума вернулось к G7.  

К концу 1990-х США все более явно претендовали на роль мирового 

лидера. Было принято решение о расширении НАТО на Восток. В 1999 г. страны 

НАТО под надуманными предлогами напали на Югославию. Одновременно 

ряд международных организаций при поддержке западных правительств 

пытались вмешиваться во внутренние дела России, в частности в ситуацию 

вокруг Чечни.  

Все это вело к переменам во внешней политике России. Руководство 

страны заявило о приверженности идее многополярного мира. Расширялись 

связи с Китаем, Индией, Ираном, странами Юго-Восточной Азии, Латинской 

Америки. Отношения же с США и НАТО в 1999 г. значительно ухудшились. 

Премьер-министр России Е. М. Примаков, летевший с визитом в США, узнав о 

начале бомбардировки Югославии, приказал развернуть свой самолет назад.  

Совместное противостояние международному терроризму после терактов 

11 сентября 2001 г. способствовало улучшению отношений России с США, 

НАТО. Однако Россия в начале XXI в. строит свои отношения с западными, как 

и со всеми иными странами, исходя, прежде всего из своих национальных 

интересов.  

Политика Джорджа Буша-младшего, нацеленная на усиление гегемонии 

США, подрыв роли ООН и норм международного права (вторжение в Ирак 20 

марта 2003 г. без решения ООН), вызывала возражение российского 

руководства, настаивавшего на мирном урегулировании конфликтов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Расширение НАТО, решение о размещении элементов американской 

системы противоракетной обороны в Чехии и Польше, вынудили Россию 

объявить в 2007 г. мораторий на исполнение Договора об ограничении 

вооруженных сил в Европе. Нормализация российско-американских отношений 

началась лишь после прихода к власти в США президента Б. Обамы.  

 

4. Начало интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве 

 

Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве порождались 

следующими основными факторами: 

- разделение труда, которое невозможно было полностью изменить за 

короткий промежуток времени; 

- длительное совместное проживание в пределах одного государства 

многих народов; 

- технологическая взаимозависимость, единые технические нормы. 

Однако интеграционные процессы наталкивались на противоположные 

тенденции, определявшиеся прежде всего стремлением правящих кругов в 

бывших советских республиках упрочить недавно полученный суверенитет, 

укрепить свою государственность. 

К главному экономическому успеху СНГ следует отнести его реальное 

функционирование как зоны свободной торговли. Наиболее интенсивная 

интеграция в различных областях идет между Россией и Белоруссией. 

Значительное большинство белорусского населения и высшее политическое 

руководство страны выступают за тесный союз с Россией, вплоть до создания 

конфедеративного государства. 

Главное препятствие же для успешной интеграции заключалось в 

отсутствии согласованной цели интеграции, последовательности 

интеграционных действий, в слабой политической воле для достижения 

прогресса, в экономических трудностях. Еще не исчезли расчеты у части 

правящих кругов новых государств на получение выгод при дистанцировании от 

России и интеграции в рамках СНГ. 

С 1995 г. начал формироваться Таможенный союз. Таможенный союз 

представляет собой межгосударственное образование, предполагающее 

объединение территорий государств-участников, в пределах которых 

ликвидируются таможенные границы и таможенные барьеры, не применяются 

таможенные пошлины и административные ограничения во взаимной торговле. 

Участниками Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве, подписанного 26 февраля 1999 г., стали Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а с 2006 года – Узбекистан. 

В 2001 году было создано Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) – существовавшая с 2001 по 2014 годы международная 

экономическая организация, состоящая из ряда бывших республик СССР. Была 

создана для эффективного продвижения её участниками процесса формирования 
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Таможенного союза и Единого экономического пространства (сначала Россией и 

Беларусью, затем Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, впоследствии 

— ЕврАзЭС), а также реализации других целей и задач, связанных с углублением 

интеграции в экономической и гуманитарной областях. Упразднена в связи с 

созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2016 года 

аббревиатура ЕврАзЭС в публичном пространстве используется наряду с 

аббревиатурой ЕАЭС. 

         В 2002 г. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-

стан на основе Договора о коллективной безопасности создали Организацию 

договора коллективной безопасности (ОДКБ). 

         Таким образом, большинство суверенных государств, возникших на 

постсоветском пространстве, стали участниками различных договоров и 

соглашений. Многие из них не выполняются, реализуются лишь частично или 

постоянно пересматриваются. Подобное положение обусловлено особенностями 

внутреннего развития стран СНГ. 

В развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

особое внимание обращает на себя Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС – 2001 г.). Дело в том, что членами этой организации кроме бывших 

советских республик: Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и 

Узбекистана, является Китайская народная Республика, а официальными 

государственными наблюдателями такие страны, как Индия, Иран, Монголия и 

Пакистан, официальными партнерами по диалогу признаны также Белоруссия и 

Шри-Ланка. 

Проблема советских долгов 

«Зачем Россия решила взять на себя обязательства по долгам СССР?". 

Это решение кажется довольно странным, там как в составе СССР было 15 

республик, но ни одна не дала ни копейки для погашения долга Советского 

Союза, и все решили откреститься от своего прошлого окончательно. 

Речь шла об долге на сумму в - 96,6 миллиардов долларов. Именно такую 

сумму на себя решила взвалить наша страна еще в 1993 году, с учётом того, 

что ВВП России в 1993 году был всего - 435,1 млрд. долл. 

Более того, помимо Советских долгов, Россия признала за собой 

обязательства еще с Царской России, которые СССР игнорировал. 

Объем задолженности бывших республик постсоветского пространства 

составляла сумма около 40% от этого долга (38,7 млрд. $), которые Россия так 

же приняла на себя. 

В 1991 году, между республиками СССР был подписан меморандум, по 

которому все 12 стран, кроме Прибалтики, согласились гасить долги Советского 

Союза пропорционально. 

Так и была высчитана сумма в 60%, которую должна была оплатить Россия. 

Но уже в 1993 году, наша страна изъявила желание взять на себя всю сумму долга 

республик, взамен на отказ от притязаний на активы СССР. 

Российская Федерация согласились на такой шаг, который получил 

название "нулевой вариант". 
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А на кону стояли все зарубежные активы СССР: золотовалютный запас, 

движимое и недвижимое имущество за территорией стран бывшего 

Социалистического лагеря, а также инвестиции и долги других стран. 

На тот момент, сумма всех активов бывшего СССР, оценивалась, по 

разным данным, от 120 до 150 миллиардов долларов. 

И тогда, такое решение казалось крайне ловким ходом. Но увы, почти 100 

миллиардов из этой суммы - обязательства нищих стран перед СССР, которые в 

итоге, были практически полностью прощены... 

Таким образом, можно действительно с уверенностью сказать, что задумка 

была действительно интересна. Взять на себя долгов под 97 миллиардов, а в 

итоге получить от 120 до 150 млрд. $ - гениальное решение. Но увы, как это часто 

бывает в действительности, оно оказалось не самым лучшим. В итоге, около 100 

млрд.$ мы простили долгов странам, которые не в состоянии были возвратить 

свои долги России, как правопреемнице СССР. В большей степени, это были 

займы странам в период "Холодной войны" для построения сильной и 

суверенной экономики. Так сказать, растили себе геополитического союзника. 

 

Во взаимоотношениях со странами СНГ в 1990-е годы – начало 2000-х 

годов России пришлось решать запутанный клубок проблем. После образования 

самостоятельных государств на постсоветском пространстве между ними 

начались конфликты (армяно-азербайджанская война 1991 г.), во многих из них 

вспыхнули гражданские войны (Таджикистан, Молдавия, Грузия). Во многом 

благодаря усилиям российской дипломатии большинство конфликтов удалось 

пригасить. В рамках СНГ было заключено немало договоров о сотрудничестве. 

Однако большинство из них оказались нереализованными. Со второй половины 

1990-х гг. между отдельными странами стали заключаться отдельные союзы.  

Серия так называемых «цветных революций» или их попыток, 

осуществленных спецслужбами США в ряде стран СНГ (Грузия, Украина, 

Узбекистан, Киргизия), заставила российское руководство искать новые 

подходы в решении проблем в рамках СНГ. Нападение Грузии на Южную 

Осетию в 2008 г. было отражено вооруженными силами России. После этого 

Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии.  

 

5. Культура России в конце XX века 

 

С 1990-е гг. XX в. резко сократилась государственная поддержка культуры, 

падал культурный уровень населения.  

Эти годы были очень трудными для отечественной науки. Резкое 

сокращение инвестирования в фундаментальные исследования и НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) оказало 

негативное влияние на состояние как естественных, так и гуманитарных наук. 

Численность работающих в научно-технической сфере сократилась более чем в 

2,5 раза – с 2,1 млн. человек в 1990 г. до менее 800 тыс. в 2000 г. До критического 

уровня снизился приток в науку молодых специалистов: средний возраст 

https://echo.msk.ru/programs/beseda/11196/
https://zen.yandex.ru/media/mamin_sibiryak/skolko-rossiia-prostila-dolgov-drugim-stranam-5c2238b548edbc00aa61cc72
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докторов наук – более 60 лет, кандидатов приближается к 55. Свыше 50 тыс. 

ученых (прежде всего математиков, физиков, химиков, биологов) были 

вынуждены покинуть Россию и работать в других странах.   

   Кардинальные социально-политические и экономические изменения, 

произошедшие с конца 1980-х гг., создали сложную ситуацию в области 

духовного развития общества. Социологи констатировали глубокий 

социокультурный кризис российского общества. Он характеризовался распадом 

привычной картины мира, социальных и культурных ценностей, 

дестабилизацией социального положения людей.  Это выражалось: во-первых, в 

утрате прежнего социалистического и коммунистического идеала, который - при 

всех оговорках - формировал картину мира советского человека. Во-вторых, 

наблюдался нравственный кризис большей части общества. Смещались понятия 

добра и зла, долга, чести, совести; притуплялись чувства стыда, сострадания, 

любви, дружбы, товарищества. О кризисе культуры свидетельствовало также 

размывание представлений о социально допустимых нормах поведения. На 

практике это вело к вседозволенности, на фоне которой развивались различные 

формы преступности -от мелкого хулиганства и наркомании до организации 

криминальных сообществ, заказных убийств. 

Определенное консолидирующее влияние в 1990-е гг. оказывало 

распространение религиозных взглядов. Отказ от идеологии воинствующего 

атеизма во второй половине 1980-х гг. значительно повысил воспитательную, 

мировоззренческую и социальную роль церкви. Утвердилась практика 

соблюдения прав верующих и атеистов в конституционных рамках светского 

государства. Атеистический экстремизм прошлых лет был преодолен, и 

российское общество постепенно восстанавливает историческую 

преемственность в духовно-религиозной сфере. Принятие Закона «О свободе 

совести и религиозных объединениях» в 1997 г. укрепило правовую базу 

деятельности церкви в стране. Численность зарегистрированных религиозных 

организаций увеличилась в 3,5 раза. В этих условиях повысился уровень 

религиозности населения.  

Огромная роль в формировании духовного климата в обществе 

принадлежало средствам массовой информации (СМИ). За годы реформ 

кардинально изменились функции СМИ. Стали иными структура периодических 

изданий, их объем, содержание, политическая и информационная 

направленность. Заметно выросла роль телевидения, в информационное 

пространство которого включено большинство населения России. В 1990-е гг. 

появились новые общероссийские каналы, сложилась сеть региональных 

телекомпаний, стал необычайно широким диапазон информационных и 

развлекательных передач. В обществе превалируют две основные точки зрения 

на роль СМИ. Одна рассматривает их как орган власти, другая – как орган 

гражданского общества. Отсюда в оценке их деятельности присутствует двойной 

стандарт, в основе которого – сложное взаимодействие между двумя основными 

функциями. 
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Сложные, многоплановые процессы происходили в российском 

искусстве, в сфере художественного творчества. К числу их наиболее зримых 

черт 1990-х гг. можно отнести коммерциализацию, отсутствие идеологических, 

а порой и нравственных ограничений, огромное влияние западной массовой 

культуры. 

Вместе с тем последнее десятилетие XX столетия прошло под знаком 

возвращения художественных произведений, ранее недоступных или 

малодоступных российским гражданам. Этому способствовало и бурное 

развитие частного книгоиздания. На прилавках появились ранее запрещавшиеся 

произведения выдающихся русских писателей, поэтов, мыслителей -                        

А. Ахматовой, М. Цветаевой, П. Васильева, В. Набокова, М. Булгакова,                  

А. Солженицына, И. Бродского, В. Максимова и многих других. Российские 

читатели получили возможность познакомиться с произведениями мировой 

литературы, которые раньше в стране не издавались. Новые газеты и журналы 

были рассчитаны на самые разные вкусы.  

Новые экономические реалии оказали заметное влияние на развитие 

российского кинематографа. Отсутствие государственной поддержки привело 

к резкому сокращению выпуска фильмов. Если в 1991 г. было снято 178 

кинокартин, то в 1995 г. – лишь 46. Это привело к тому, что в 1990-е гг. на 

российском кинорынке доминировали американские ленты. И опытные, и 

начинающие российские режиссеры столкнулись с проблемой экономической 

эффективности кино.  

Коммерциализация этого вида искусства оказала влияние прежде всего на 

его проблематику и стилистику. Если «криминально-детективные» особенности 

1990х гг. нашли на экране достаточно «красочное» отражение, то вопрос о 

положительном «герое нашего времени» оставался открытым. В отечественном 

же кинематографе значительный резонанс получили фильмы режиссеров              

Н. Михалкова, П. Лунгина, В. Тодоровского, А. Рогожкина, Э. Рязанова,                 

С. Бодрова-старшего, В. Хотиненко. В стране стал ежегодно проводиться 

Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи, а в конце 1990-х гг. 

возродился Международный московский кинофестиваль. Во второй половине 

1990-х гг. бурное развитие получили отечественные телесериалы, не 

отличающиеся большим тематическим разнообразием. Среди более удачных 

фильмов – «Кто, если не мы», «Утомлённые солнцем», «Ты есть», «Ширли-

Мырли», «Брат». 

Получило дальнейшее развитие музыкальное искусство. С одной стороны, 

ценители классики имели возможность посещать концерты выдающихся 

дирижеров и исполнителей симфонических произведений, оперных и балетных 

спектаклей. С другой стороны, 1990-е гг. стали временем бурного развития 

новой молодежной музыкальной культуры, отличающейся большим стилевым 

разнообразием и охватом самой широкой аудитории. 

В 1990-е гг. появилось много ярких театральных постановок. Наряду с 

известными театральными коллективами появились новые театры, студии. 

Возродились спектакли-антрепризы. Зрителя чаще привлекали оригинальные 
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режиссерские решения, игра старых и новых театральных «звезд». 

Многообразие форм, стилей и тем было присуще также изобразительному 

искусству.  

Вывод.  Россия в начале 1990-х годов вступила в качественно новый этап 

своего развития, содержанием которого стали быстрый демонтаж 

административно-командной системы, попытка "скоростного" перехода к 

рыночной экономике. Были ликвидированы институты планового 

регулирования экономики, началось ее разгосударствление.  

Тем не менее, определение целей реформирования для экономики в целом, 

выбор приоритетов, способов путей их реализации, избранные методы и темпы 

оказались внутренне противоречивыми, а стремление за 1-2 года перейти к 

рыночной экономике - утопичным.  

В целом о 1990-х можно сказать, что это был один из самых тяжелых 

периодов истории страны. Люди были вынуждены мириться и с экономической 

несостоятельностью, и с социальным разобщением, и неуверенностью в 

завтрашнем дне. Россияне теряли свои накопления, теряли близких в результате 

Российско-Чеченского конфликта. Облегчение российский народ почувствовал 

только в 2000 г., после 10 лет нестабильности и всевозможных кризисов. 

Развитие культуры отразило в себе незавершенность и противоречивость 

российских преобразований 1990-х гг. Перспективы духовного и культурного 

прогресса страны напрямую зависели от успеха начатых реформ. 

 

 

Тема 30. Россия в XXI в. 

 

План 

 

1. Мировые процессы в начале XXI в. 

2. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 

3. Образование и развитие ДНР и ЛНР. Специальная военная операция 

4. Культурные процессы в России в начале XXI в. 

 

1. Мировые процессы в начале XXI в. 

Внешнеполитические процессы 

Распад СССР и социалистического блока привёл к концу холодной войны 

и попытке формирования однополярного мира, в котором США намеревались 

остаться единственной «сверхдержавой». Западный вариант либерализма стал 

восприниматься в США и европейских странах как окончательно победившее и 

универсальное для всех народов общественно-политическое течение. 

 1990-е гг. самым заметным проявлением однополярности мира стало 

расширение НАТО в восточном направлении, т. е. вступление в альянс стран из 

бывшего социалистического лагеря и даже входивших в состав СССР. Подобные 

действия Вашингтона шли в разрез с договорённостями между советским и 

американским руководством, согласно которым Горбачёв в конце 1980-х гг. 
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согласился на объединение Германии и вывод оттуда советских войск в обмен 

на отказ НАТО от расширения на Восток. Тем не менее в 1999 г. членами альянса 

стали Польша, Чехия и Венгрия, а в 2004 г. — Румыния, Болгария, Словакия, 

Словения, Эстония, Латвия и Литва. Расширение НАТО продолжилось и позже. 

В 2009 г. в альянс вступили Хорватия и Албания, в 2017 г. — Черногория, в 

2020г. — Северная Македония, в 2023 г. — Финляндия. 

Для сохранения своего господствующего положения в мире США и их 

союзники провели целый ряд военных операций, приведших в итоге к 

гуманитарным катастрофам и дестабилизации целых регионов мира. 

Афганистан. В 2001 г. в ответ на террористические акты 11 сентября в 

США американские войска во главе так называемых Международных сил 

содействия безопасности (48 стран) начали военную операцию в Афганистане 

против движения Талибан, контролировавшего на тот момент большую часть 

страны. В 2021 г. в результате решительного наступления Талибан вернулся к 

власти, а американские войска были вынуждены срочно покинуть территорию 

Афганистана. Тысячи афганских граждан, являвшихся сторонниками США, 

были оставлены на произвол судьбы. Весь мир облетели кадры, как афганцы 

пытаются забраться на американских самолёт, вылетающий из Кабула, 

цепляются за шасси, но затем падают с большой высоты на землю. 

Ирак. В 2003 г. американские, британские, австралийские и польские 

солдаты осуществили вторжение в Ирак. Поводом к нему послужили обвинения 

президента Ирака С. Хусейна в преступных связях с террористической 

организацией Аль-Каида и в разработке оружия массового уничтожения. 

Впоследствии оказалось, что оба обвинения были сфальсифицированы и 

использовались исключительно как предлог для достижения поставленных 

целей. 

Ливия. В 2011 г. страны НАТО (в основном США, Франция и 

Великобритания) организовали военное вмешательство в гражданскую войну в 

Ливии, поддержав оппозиционные действующему главе государства М. Каддафи 

силы. Интервенция началась в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, 

декларировавшей защиту мирных жителей как цель вооружённого 

вмешательства. В итоге Каддафи был убит, территория Ливии разделилась на 

несколько частей, а гражданская война вступила в ещё более активную фазу. 

Сирия. В сентябре 2014 г. США, а также ряд западных и ближневосточных 

стран начали военную интервенцию в Сирии, вмешавшись в гражданскую войну 

и грубо нарушив основы международного права. Вашингтон и его союзники 

действовали без согласия Совета Безопасности ООН и без соответствующей 

просьбы от сирийского руководства. Формально они обозначали в качестве 

главной своей цели борьбу с запрещённой в России террористической 

организацией ИГИЛ, которому удалось захватить часть сирийской территории. 

Однако в действительности одной из целей западной коалиции было свержение 

законной сирийской власти во главе с Б. Асадом. 
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В сентябре 2015 г. по просьбе Асада Россия начала военную операцию с 

целью вытеснения ИГИЛ с сирийской территории, что коренным образом 

изменило расклад сил в сирийском конфликте. 

В целом все военные операции, которые США вместе со своими 

союзниками по НАТО проводили в первые два десятилетия XXI в., 

сопровождались грубыми нарушениями международного права, приводили к 

большому количеству жертв среди гражданского населения и гуманитарным 

катастрофам. Во всех случаях действия западных стран были направлены на 

насильственное свержение легитимной власти под прикрытием идеи 

соблюдения прав человека и развития демократических институтов. Однако в 

реальности уровень и качество жизни в странах, где проводились интервенции, 

резко падали. 

Важно и то, что, помимо геополитических целей, США и их союзники 

руководствовались экономическими интересами. Ирак, Ливия и Сирия богаты 

природными ресурсами, прежде всего нефтью, газом, золотом, месторождения 

которых оказались в итоге в руках западных, в основном американских, 

компаний. Афганистан же, среди прочего, имеет крупные месторождения лития, 

что чрезвычайно важно для современной промышленности. 

Кризис глобального доминирования Запада 

 Уже в последней четверти XX в. стало заметно резкое сокращение 

разницы в экономических показателях между западными странами и остальным 

миром, вызванное кризисными явлениями в экономике многих развитых стран 

и, напротив, бурным экономическим ростом в разных регионах мира. В XXI в. 

эта тенденция только усилилась. 

Китай постепенно утвердился в роли второй экономики мира с 

перспективой стать крупнейшей экономической державой в ближайшее время. 

Индия, которая, по прогнозам специалистов, в течение нескольких ближайших 

лет станет самой густонаселённой страной мира, в 2022 г. числилась пятой 

экономикой мира, обогнав Великобританию, что особенно символично, 

учитывая её недавнее колониальное прошлое. 

По темпам экономического развития самым динамичным регионом в    

2010-х гг. стала Юго-Восточная Азия. Начиная с 2000 г. реальные доходы 

населения в регионе растут в среднем на 5 % ежегодно. Количество бедных 

людей стремительно сокращается. 

Активно развивается и Латинская Америка, где ряд стран, прежде всего 

Бразилия, постепенно превращаются в новые центры силы и становятся мотором 

мирового экономического развития. По многим прогнозам, в ближайшие 

несколько десятилетий резко возрастёт вклад в мировую экономику и 

африканских стран. 

Многополярность носит не только экономический или геополитический, 

но и цивилизационный характер. Новые центры, такие как Китай, Россия, Индия, 

Бразилия, ЮАР, Турция, Иран и другие, имеют отличный от Запада культурно-

цивилизационный характер и по-другому воспринимают основополагающие 

аспекты человеческой жизни. 
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2. Экономическое и социально-политическое развитие России в 

начале XXI в. 

 

31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей досрочной отставке с поста 

президента. В марте 2000 года прошли выборы, на которых победу одержал 

Владимир Путин. Одной из первых своих задач он определил ликвидацию 

политического влияния олигархов на центральную власть. После начала 

судебного преследования из страны бежали влиятельнейшие бизнесмены 

ельцинской эпохи: Борис Березовский, Владимир Гусинский, Александр 

Смоленский. В 2003 году был арестован глава компании ЮКОС 

Михаил Ходорковский, который впоследствии был осуждён.  

После кризисных 1990-х экономика стала показывать уверенный рост, 

вдвое увеличились реальные доходы населения, бюджет страны стал 

профицитным благодаря росту цен на сырьё. Был проведён целый ряд 

экономических и социальных реформ в сфере трудовых отношений, 

железнодорожного транспорта, электроэнергетики, банковского сектора, 

пенсионного обеспечения, налогообложения, землепользования. 

 14 марта 2004 года Владимир Путин был переизбран на второй срок. В 

сентябре 2004 года произошёл кровавый теракт в Беслане, унёсший жизни более 

300 человек. Основной целью Москвы в этот период стало укрепление вертикали 

власти. В частности, тогда были отменены выборы губернаторов, введено 

голосование на выборах в Госдуму по партийным спискам, ликвидированы 

территориальные представительства Госдумы, а члены Совета Федерации стали 

назначаться главами регионов. 

 С 2005 года для решения проблем в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, сельского хозяйства, жилищной политики были введены 

«Национальные проекты». Тогда же была осуществлена попытка «монетизации 

льгот». Она встретила сильное недовольство населения, и через некоторое время 

её свернули. В этот период окончательно удалось отойти от перспективы 

возможного территориального и политического распада страны, добиться 

значительного усиления авторитета и влияния России на международной арене. 

 2 марта 2008 года новым президентом России был избран Дмитрий 

Медведев. 7 мая 2008 года он назначил Владимира Путина на должность 

председателя правительства России. 7 августа 2008 года начался вооружённый 

конфликт в Южной Осетии, спровоцированный агрессивными действиями 

грузинской армии и желанием президента Грузии Михаила Саакашвили 

установить контроль над отколовшимися от страны ещё за полтора десятка лет 

до этого регионами.  

8 августа 2008 года началась операция по «принуждению к миру»: в регион 

был введён российский контингент. Боевые действия продолжались в течение 4 

дней. Результатом стало подписание четырёхстороннего соглашения о мирном 

урегулировании конфликта, а также дипломатическое признание Россией 

Абхазии и Южной Осетии. 
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 2008 год ознаменовался мировым финансово-экономическим кризисом, 

приведшим к определённому спаду производства, сокращению резервных 

фондов. Руководство России приняло масштабные антикризисные меры, 

позволившие нивелировать это. К 2011 году страна вернулась    на докризисный 

уровень. 

 30 декабря 2008 года были утверждены поправки в Конституцию, 

увеличившие срок полномочий президента с 4 до 6 лет, а пребывание депутатов 

в Государственной думе – с 4 до 5 лет. Время президентства Медведева отмечено 

проведением ряда реформ в силовых структурах: из состава прокуратуры был 

выделен Следственный комитет, началась реформа Вооружённых сил, а также 

Министерства внутренних дел. 25 апреля 2012 года были возвращены прямые 

выборы глав регионов. 

 4 марта 2012 года президентские выборы в России выиграл Владимир 

Путин, который, в свою очередь, назначил председателем правительства 

Дмитрия Медведева. Тот период сопровождался масштабным протестным 

движением, организованным несистемной оппозицией действующей власти. В 

2013 году, после роспуска Координационного совета оппозиции, протест пошёл 

на спад. 

 В феврале 2014 года в Сочи были проведены первые в стране Зимние 

Олимпийские игры. По их итогам сборная России заняла первое место в 

медальном зачёте. Даже после того, как спустя 3 года прошли разбирательства 

антидопинговой комиссии и часть спортсменов была лишена своих медалей, 

Россия осталась на первом месте, на 2 медали опережая США.  

18 марта 2014 года, после проведения референдума в Крыму вследствие 

государственного переворота в Киеве, Россия провозгласила свой суверенитет 

над полуостровом. Это стало результатом волеизъявления жителей Крыма, 

подавляющее большинство которых проголосовало за выход из состава Украины 

и воссоединение с Россией. Ряд западных стран, не признав результаты 

референдума, ввёл против России санкции. В ответ Москва ввела запрет на 

импорт продовольствия из Евросоюза. За счёт разрыва значительной доли 

экономических связей с Западом произошло снижение производства, 

девальвация рубля по отношению к мировым валютам, упали реальные доходы 

населения, но обвала экономики удалось избежать. 

 С 30 сентября 2015 года Россия проводила военную операцию в Сирии, 

оказывая поддержку руководству страны в борьбе с террористическими 

организациями исламских фундаменталистов. Большая часть страны была 

освобождена к концу 2017 года.  

18 марта 2018 года на четвёртый срок был переизбран Владимир Путин. 

Летом того же года Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу. В 

октябре 2018 года был принят закон о повышении пенсионного возраста на 5 лет, 

что привело к значительному недовольству среди населения. 15 января 2020 года 

в отставку было отправлено правительство Дмитрия Медведева, новым 

премьером стал Михаил Мишустин. В тот же день президент Путин внёс 
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предложение о внесении ряда поправок в Конституцию России, что было 

одобрено Государственной думой и Советом Федерации. 

 С марта 2020 года в России началась эпидемия новой коронавирусной 

инфекции, которая привела к значительной заболеваемости населения и 

немалому числу смертельных исходов. Наряду с падением цен на сырьё, 

эпидемия привела к новому экономическому кризису и падению доходов. После 

проведённого летом 2020 года голосования в основной закон страны были 

внесены такие пункты, как: приоритет российских законов над 

международными на территории России, запрет на иностранное гражданство 

для государственных должностных лиц, расширение полномочий 

Конституционного суда, Государственной думы и Совета Федерации, снятие 

ограничений на количество президентских сроков для ранее занимавших 

президентский пост. 

 Несмотря на все трудности, России удалось разработать и впервые в 

мировой практике внедрить общедоступную вакцину против этого вируса – 

«Спутник V». Уже в конце 2020 года государство приступило к массовой 

вакцинации населения. Вакцину зарегистрировали и начали применять в 

десятках стран мира. 

Значительно выросли в последние два десятилетия промышленность и 

сельское хозяйство. Несмотря на все кризисы, России удалось сохранить военно-

промышленный комплекс, авиастроение, атомную промышленность, ставшими 

в новом веке успешными отраслями, способными конкурировать с 

представителями других стран. Значительное развитие получили металлургия, 

добывающая, химическая, лёгкая, фармацевтическая промышленность, 

энергетическая сфера. Благодаря государственным вливаниям стала развиваться 

микроэлектроника и нанотехнологическая сфера.  

Быстрыми темпами выросло сельское хозяйство: ещё 30 лет назад 

импортировавшая зерно страна стала к началу 2020-х мировым рекордсменом 

экспорта пшеницы. Вышли на докризисный уровень и даже превзошли его 

животноводство, рыбоводство, вино-водочная промышленность; значительно 

выросло и потребление сельхозпродукции гражданами. 

Немалое развитие получила социальная сфера. С 2013 года действует 

государственная программа «Социальная поддержка граждан», рассчитанная до 

конца 2024 года. Её результатом должно стать комплексное улучшение 

обслуживания категорий граждан, получающих меры социальной поддержки; 

повышение коэффициента рождаемости; увеличение доли переданных на 

воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

создание условий для наилучшей работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, улучшение материального и социального 

положения пенсионеров и инвалидов. 
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3. Образование и развитие ДНР и ЛНР. Специальная военная 

операция 

 

В конце февраля - начале марта 2014 г. в жизнь миллионов жителей юго- 

востока Украины ворвался процесс, ставший определяющим для современной 

истории Донбасса – «Русская весна». Массовые акции протеста против 

нелегитимного националистического правительства, пришедшего к власти в 

результате «евромайданного» государственного переворота в Киеве, быстро 

переросли в широкое народное национально-освободительное движение с 

требованием возвращения к русским культурно-историческим корням и 

воссоединению с Россией. 1 марта на главной площади Донецка прошел митинг 

в поддержку бойцов «Беркута» и политики властей Крыма с требованием к 

местной власти о неподчинении киевскому режиму.  

6 марта собрался Координационный совет Донецкой области (КСДО) для 

того, чтобы объединить разрозненные до этого пророссийские общественные 

организации. Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 

года в городе Донецке, ставшим ее столицей. 11 мая на территории Донецкой 

Народной Республики прошел референдум, в ходе которого граждане 

Республики выразили свое отношение к поддержке суверенитета ДНР: явка 

достигла 74,87%, государственный суверенитет поддержали 89,07% 

прголосовавших, «ПРОТИВ» — 10,19% и 0,74% бюллетеней были испорчены. 

12 мая 2014г. на основании декларации о независимости, был 

провозглашен суверенитет Донецкой Народной Республики. Государственная 

символика Донецкой Народной Республики (ДНР) регламентируется 

конституцией и действующим законодательством. 

Весной 2014г. был сформирован Верховный Совет, в состав которого 

вошли представители городов и районов ДНР, начали формироваться 

министерства и ведомства.  

Конституция ДНР принята Верховным Советом ДНР 14 мая 2014 года. 

Согласно Конституции, Донецкая Народная Республика — демократическое 

правовое социальное государство. Источником власти в Донецкой Народной 

Республике является ее народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Государственную власть в Донецкой Народной 

Республике осуществляют Глава Донецкой Народной Республики, Народный 

Совет Донецкой Народной Республики — парламент Донецкой Народной 

Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики. Форма 

правления — парламентская республика. 

 2 ноября 2014 г. в ДНР прошли выборы Главы Республики и депутатов 

Народного Совета ДНР. Депутатами двух прошедших в парламент партий было 

сформировано две фракции. Александр Владимирович Захарченко 4 ноября 

2014г. принял присягу Главы Донецкой Народной Республики. Также он являлся 

руководителем исполнительной ветви власти — Совета Министров ДНР.  
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Минские соглашения. Что это было? После ряда военных поражений в 

августе 2014 г. Киев пошёл на переговоры. В сентябре 2014 г. в Минске 

дипмиссиями России, Украины, ОБСЕ и главами ДНР и ЛНР был подписан 

протокол о прекращении огня и особом статусе Донецкой и Луганской областей 

в составе Украины (Минские соглашения-1). 

В феврале 2015 г. первыми лицами России, Украины, Франции и 

Германии были подписаны Минские соглашения-2. В тот момент нельзя даже 

было и представить, что «стремление глав крупнейших европейских государств 

к миру на Украине» лишь циничная маска. то же касается киевских властей, 

судьба жителей Донбасса их вообще не интересовала. Находясь в тайном сговоре 

с НАТО, они просто морочили голову участникам мирного процесса. В итоге 

частично был выполнен лишь один пункт соглашений: касающийся 

прекращения огня. Но и он Украиной постоянно нарушался. Обстрелы 

украинскими военными жилых домов и гражданской инфраструктуры Донбасса 

продолжались: с 2014 по 2020 годы только в Донецкой народной республике 

погибло 4913 человека, в том числе 81 ребенок.  

Жители ДНР и ЛНР с 2014 г. подали свыше 10 тыс. жалоб в Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) о массовых нарушениях их прав Украиной. Ни 

одна из них даже не была принята к рассмотрению. В то же время ЕСПЧ активно 

работал с жалобами на Россию, тысячами (!) вынося свои вердикты. Такое 

издевательское «избирательное право» стало одной из причин выхода России из-

под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 г. 

Обострение ситуации. Противостояние России и Запада ещё более 

обострилось в начале 2020-х гг. К власти в США пришла команда Джо Байдена. 

Сменилось и руководство режима в Киеве. 

Обстрелы Донбасса участились. Никаких подвижек с выполнением 

Минских соглашений не происходило. На обращение России к руководству 

США и НАТО в конце 2021 г. с предложением выработать наконец новое 

соглашение, учитывающее интересы безопасности нашей страны, Запад ответил 

категорическим отказом. 

На украинской территории советники НАТО натаскивали Киев к 

наступлению на Донбасс. На Украине были организованы биолаборатории 

США, работавшие в режиме строжайшей секретности. Киев выражал 

стремление обзавестись ядерным оружием. Вступление в НАТО как 

государственная задача было закреплено в Конституции Украины. Возврат 

Крыма (согласно военной доктрине Украины) был объявлен Киевом 

приоритетом номер один. 

Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в 

Крыму или Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы 

одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического 

блока: от США и Англии до Германии и Франции. 

Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г. Президент России 

объявил о начале Специальной военной операции (СВО). Её цели — защита 

Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России. Запад завалил 
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украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены 

беспрецедентные по масштабу санкции. Запад всеми способами пытается 

обрушить экономику России. Все эти так называемые санкции — это важно 

понимать — абсолютно незаконные. Они нарушают все нормы международного 

права, на которое так любят ссылаться на Западе. На иностранный бизнес в 

России оказывается сильнейшее давление. По сути, речь со стороны Запада идёт 

об экономической блокаде нашей страны в сочетании с прямым воровством 

российских активов. 

Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все 

активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму 

более 300 млрд долл. Также были де-факто украдены средства российских 

корпораций, личные средства и собственность множества частных лиц — 

граждан России (заморожены недвижимость, банковские счета, акции, ценные 

бумаги). 

Однако Россия выдержала удар и смогла быстро адаптироваться к новым 

условиям. Наши предприниматели оказались гибки, эффективны и по-

настоящему предприимчивы. Постепенно они замещают импорт собственным 

производством. Сельское хозяйство бьёт рекорды, показывая умение работать и 

результаты, невиданные ни в царское, ни в советское время. Восстанавливается 

практика крупных госзаказов в промышленности. ВПК в короткие сроки сумел 

нарастить производство оружия и техники. Попытки изолировать нашу страну 

провалились. Регулярные встречи Президента России с лидерами стран Азии, 

Латинской Америки, Африки показали, что большая часть планеты с 

пониманием и симпатией относится к курсу, направленному против 

однополярного мира и его «правил жизни». 

Напротив, государства Евросоюза, с подачи США начавшие санкционную 

войну против России, стали испытывать дефицит энергии и других важных 

ресурсов. Инфляция, с конца 1970-х гг. не превышавшая там 1—2% в год, 

выросла на порядок (в 2022 г. в Литве — 21 %, в Германии — 11 %, в Италии — 

8 %). 

Главным бенефициаром украинского конфликта стали США. Им удалось 

навязать Европе свой дорогой газ и другие ресурсы. Американский ОПК завален 

заказами. США полны решимости воевать «до последнего украинца». Как 

говорят американцы: «Ничего личного. Это просто бизнес». 

Запад сделал ставку на то, что «война может быть выиграна только на поле 

боя». Боевые действия со стороны Украины резко активизировались. Стало 

очевидно, что Западу любой ценой нужно поражение России. 

В этих условиях никаких других альтернатив у России не оставалось. 

Осенью 2022 г. в России была проведена частичная мобилизация граждан, ранее 

проходивших службу в армии. Одновременно власти ДНР, ЛНР, Херсонской и 

Запорожской областей провели референдумы о будущем своей земли. 

Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 

30 сентября 2022 г. были подписаны договоры о вхождении новых субъектов в 

Российскую Федерацию. Буквально с первых дней образования новых 
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российских регионов Россия приступила к их восстановлению. Начали строиться 

дороги, школы, больницы, новые жилые кварталы, восстанавливаться 

предприятия и инфраструктура. ВО сплотила наше общество, людей разных 

возрастов и профессий. Поддержка людей выразилась в сборе подарков для 

военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов, в настоящем 

культе гордости за бойцов СВО. Самоотверженно работают на освобождённых 

территориях тысячи волонтёров, гражданские добровольцы, медики, учителя, 

строители, военкоры. 

Например, лишь одно из общественных движений «Народный фронт» за 

год собрало свыше 6,5 млрд руб. На эти средства закупаются квадрокоптеры, 

рации, бронежилеты, медикаменты и многие другие необходимые на фронте 

вещи. 

Нашим военным противостоит идеологически прокачанная, оснащённая 

оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая 

зарубежными наёмниками и инструкторами. 

Наши военные, имея категорический приказ ни при каких условиях не 

обстреливать жилые кварталы, столкнулись в начале СВО с невиданной ранее 

тактикой НАТО. Армия ВСУ не защищала своих граждан, не обороняла города, 

занимая позиции на подступах к ним, а наоборот — оборудовала боевые позиции 

внутри жилых кварталов и не позволяла местным жителям их покинуть. То есть 

использовала собственных граждан как заложников, как «живой щит». 

Подобная изуверская тактика никогда не применялась ранее на своей 

территории ни одной армией мира в истории. 

 

4. Культурные процессы в России в начале XXI в. 

 

Характерные черты развития культуры:  

- деидеологизация 

- исчезновение централизованной системы управления и единой политики в 

сфере культуры 

- коммерциализация культуры 

- влияние массовой культуры и глобальной сети Интернет 

- возрождение религиозной жизни 

- начало XXI в. – постепенное увеличение государственной поддержки науки, 

учреждений культуры, образования. 

Развитие международных культурных связей (фестивали, выставки, концерты) 

Образование. В октябре 2000 года правительство утвердило 

Национальную доктрину образования в Российской Федерации. Доктрина 

подразумевала собой поэтапное увеличение расходов на систему образования, 

для того чтобы через 25 лет вывести финансирование образования на уровень 

развитых стран. В 2007 году Путин подписал Федеральный закон о введении 

единого госэкзамена, согласно которому с 2009 года ЕГЭ становится 

единственной формой государственной итоговой аттестации и совмещает в себе 

выпускные школьные экзамены и вступительные в техникумы и вузы. 
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С вступлением России в Болонский процесс в 2003 году произошли 

изменения в структуре высшего образования. Болонский процесс подразумевал 

собой переход к новой системе в области высшего образования по западному 

образцу. В 2007 году Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)». Законом в России была введена 

двухуровневая система высшего образования: высшее профессиональное 

образование – бакалавриат и высшее профессиональное образование – 

магистратура, или специалитет.  

Наука. Несмотря на трудности, начала восстанавливать свои позиции 

российская наука. Подтверждением этого служат высокие награды, полученные 

российскими учеными. В 2000 году за работы по созданию полупроводниковых 

структур Нобелевская премия была вручена физику Жоресу Алферову. В 2002 

году российский математик Владимир Александрович Воеводский стал 

лауреатом премии Филдса. Два российских ученых физика – А. А. Абрикосов и 

В. Л. Гинзбург – стали лауреатами Нобелевской премии в 2003 году. 

Российские ученые:  

- Михаил Федорович Лукин – выпускник МФТИ, который сейчас работает в 

Гарвардском университете. Он смог провести эксперимент с остановкой фотонов 

– это позволило создать долгоживущий кубит, из которых создаются квантовые 

компьютеры. По состоянию на 2017 год является создателем одного из самых 

мощных квантовых компьютеров; 

- Юрий Цолакович Оганесян – с группой ученых в Объединенном институте 

ядерных исследований (ОИЯИ) смогли добавить в таблицу Менделеева 3 

элемента. Это сверхтяжелые элементы. В честь Ю. Ц. Оганесяна назван 118-й 

химический элемент – оганесон; 

- Григорий Яковлевич Перельман – российский математик, доказавший 

гипотезу Пуанкаре. Григорий Яковлевич в 2002 - 2003 годах опубликовал три 

статьи, которые доказывали гипотезу Пуанкаре, одну из задач тысячелетия. Но 

более известен он тем, что отказался от премий – Филдовской (в 2006 г. – 15 тыс. 

дол.) и Премии тысячелетия математического института Клэя (в 2010 г. – 1 млн. 

дол.). Отказ от премии Г. Я. Перельман мотивировал следующим образом: «Я 

отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. 

Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина – 

это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не 

нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в 

решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, 

чем мой». В 2007 году британская газета опубликовала список «Сто ныне 

живущих гениев», в котором Григорий Перельман занимает 9-е место. 

 Театр и кино. В театральной жизни России в начале XXI 

века продолжался подъем. Все известные российские театры, и в первую 

очередь в Москве и Санкт- Петербурге, работают с полной нагрузкой. 

Создавались новые театры. Активизировалась театральная жизнь и во многих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
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крупных городах России - в Саратове, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 

Ярославле, Твери, Нижнем Новгороде.  

Большие изменения произошли вначале XXI века в 

отечественном кинематографе. Вновь заработали все главные киностудии 

страны. Создано несколько новых павильонно-студийных комплекса. В 

середине первого десятилетия XXI века появились картины, 

возрождавшие традиции военно-патриотического кино, отдающие дань 

уважения подвигу народа в Великой Отечественной войне. Широкий 

общественный резонанс вызвал телевизионный сериал «Мастер и Маргарита» 

(реж. В. Бортко, по роману М. Булгакова), фильм П. Лунгина «Остров» (2006 

год), «Царь» (2009 год), Ф.Бондарчука «9 рота» (2005 года). 

     Литература и издательское дело. Роль литературы в культурной жизни 

страны значительно изменилась. Из писателей советского поколения 

продолжали работать А. Солженицын, Д. Гранин, В. Аксенов, Е. Евтушенко,       

А. Вознесенский, В. Войнович. Среди мастеров детективного жанра наибольшую 

известность приобрели Б. Акунин, Д. Донцова, А. Маринина, Ф. Незнанский. 

Значительное явление в литературе представляет собой постмодернизм, ярким 

представителем которого является В. Пелевин. Национал-патриотическое 

течение в литературе обозначило себя произведениями А. Проханова,                     

Э. Лимонова. 

Изобразительное искусство России характеризовалось наличием 

разнонаправленных тенденции и течений. Продолжали плодотворно работать 

И. Глазунов, А. Шилов. Наряду с сохранением традиций русской 

реалистической школы изобразительного искусства, широкое развитие 

получило актуальное искусство. Оно подразумевает использование новейших 

визуальных технологий, носящих ярко выраженный интернациональный 

характер. 

Важнейшим проектом в области современного изобразительного 

искусства в 2005 году стала Первая Московская международная биеннале 

современного искусства. В ней приняли участие свыше 150 российских и 50 

зарубежных художников из 22 стран. 

Молодежные общественные движения. В последние десятилетия в 

России произошли коренные изменения во всех сферах общественной жизни. В 

современных условиях важным направлением в формировании и реализации 

государственной молодежной политики должна стать поддержка и развитие 

общественного молодежного движения, являющегося одной из основ 

формирования гражданского общества.  

Одним из таких объединений является Юнармия - всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), 

зарегистрированное 29 июля 2016 года. Движение юнармейцев образовано по 

инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения 

патриотического воспитания молодежи. Поставленная цель – вызвать интерес 

у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, 

выдающихся ученых и полководцев. Членом новой молодежной военно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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патриотической организации может стать молодой человек в возрасте от 11 до 

18 лет. На момент учреждения «Юнармии» во всей организации насчитывалось 

104 человека. После первого слёта в ряды движения вступили около 26 тысяч 

подростков, а в мае 2020 года количество юнармейцев составляло уже 230 тысяч.  

«Наши» – молодёжное демократическое антифашистское движение, 

созданное в России по инициативе и при поддержке некоторых представителей 

администрации президента РФ и поддержанное лично президентом 

России Владимиром Путиным. «Наши» декларировали поддержку Владимира 

Путина и его политического курса, являлись фактически единственным 

молодёжным движением в современной России, с активистами которого 

Владимир Путин встречался регулярно. Официально движение прекратило 

существование в 2016 году, члены перешли в другие организации. 

         «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) – всероссийская 

общественная организация политической партии «Единая Россия». Официально 

основана 16 ноября 2005 года, деятельность ведет с 2000 г. В первые три года 

своего существования подавляющее большинство акций не имело явной 

политической окраски: это были различные мероприятия в честь 

государственных праздников, субботники, форумы и др. Одна из таких акций 

под названием «Нам продолжать историю» проводилась в поддержку 

Всероссийской переписи населения. Также МГЕР по 

примеру комсомола организовывало стройотряды «Единой России», которые, в 

частности, занимались восстановлением жилья и инфраструктуры в ряде 

регионов Южного федерального округа, пострадавших от продолжительных 

ливневых дождей летом 2002 г.  

Около трети всероссийских акций МГЕР были направлены на сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. («Мы помним!», «Вальс 

Победы» и др.) Ряд выходцев из МГЕР начиная с 2007 г. выдвигались на 

заметные административные и партийные должности, были избраны в 

Государственную думу и Совет Федерации. 

        Кроме вышеперечисленных, активно действуют такие молодежные 

организации, как Молодежный антинаркотический спецназ, Евразийский союз 

молодёжи (ЕСМ), Движение молодых политических экологов «Местные», 

Движение «СтопХам», Молодежное движение «Российские студенческие 

отряды» и проч. Конечно, молодежных движений в России - масса, те, которые 

мы кратко осветили - лишь малая часть из них. Но уже по тому, что такие 

организации существуют, можно судить о том, что молодежи небезразлично все, 

что происходит в стране. 

Таким образом, в последние два десятилетия Российская Федерация 

вышла из затяжного экономического кризиса, решила долговую проблему и в 

условиях экономического роста приступила к решению наиболее острых 

социальных проблем. Западные санкции не подорвали экономику нашей  

страны, а наоборот, окрыли перспективы для импортозамещения и заключения 

контрактов с восточными инвесторами. Успешная внешняя политика в Сирии и 

на Украине, хоть и не вызвала одобрения в западных странах, показала военную 

https://traditio.wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://traditio.wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://traditio.wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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мощь нашей армии и заставила страны Запада считаться с РФ. Культурная и 

духовная жизнь России возрождалась на основе традиционной русской и 

советской культуры и новых рыночных отношений, которые привносили свою 

специфику в процесс создания и усвоения культурных ценностей.  

Россия - единственная не западная страна, которая никогда не была 

колонией или полуколонией Запада. Невозможно изменить то, что является 

частью национального характера: никогда не быть ничьим сателлитом, идти на 

жертвы ради самостоятельного места в истории, ради свободы выбора в 

будущем, ради сохранения этого выбора у грядущих поколений. 

Эта глубокая вера в свою судьбу является важнейшей предпосылкой 

упорного труда на долгом историческом пути. Это та основа, на которой можно 

строить будущее. Именно на вере в себя и в свое будущее покоится могущество 

современных великих держав, чьи усилия определят ход XXI в. Цель уважающих 

себя народов - не попасть на задворки истории, а быть ее творцами. Это 

мироощущение в высшей степени присуще России. 
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

 

XIX век 

 

Анархисты – политическая философия, заключающая в себе теории и взгляды, 

которые выступают за ликвидацию любого принудительного управления и 

власти человека над человеком. Видными представителями анархизма в России 

были П. Кропоткин и М. Бакунин. 

 

Военные поселения – особая организация вооруженных сил в 1810-1857 гг., 

совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства. Часть государственных 

крестьян переводилась на положение военных поселян. Поселяне сочетали 

сельскохозяйственный труд с военной службой.  

 

Восточный вопрос – принятое в дипломатии и исторической литературе 

обозначение международных противоречий в XVIII – начале XX в., связанных с 

наметившимся распадом Османской империи и борьбой великих держав за ее 

раздел. 

 

Временнообязанные крестьяне – крестьяне, вышедшие из крепостной 

зависимости и обязанные до перехода на выкуп выполнять прежние повинности 

в пользу помещика. 

 

Выкупные платежи – в России 1861-1906 гг. выкуп крестьянами у помещиков 

земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой 1861 г.  

 

Газават – то же, что и джихад. В исламе священная война за веру, против 

неверных (неверующих в Единого Бога и посланническую миссию хотя бы 

одного из пророков ислама). 

 

Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение. 

Преобразован в январе 1810 г. из Непременного совета в соответствии с “Планом 

государственных преобразований” М. М. Сперанского.  

 

Декабристы – участники российского дворянского оппозиционного движения, 

члены различных тайных обществ второй половины 1810-х – первой половины 

1820-х, организовавшие антиправительственное восстание в декабре 1825 и 

получившие название по месяцу восстания. 

 

Западники – направление русской общественной мысли середины XIX в. 

Выступали за развитие России по западноевропейскому пути, противостояли 

славянофилам. Западники боролись с “теорией официальной народности”, 

критиковали крепостничество и самодержавие, выдвигали проект освобождения 
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крестьян с землей. Главные представители – В.П. Боткин, Т.Н.Грановский, К.Д. 

Кавелин, Б.Н. Чичерин и др. 

 

Земское движение – либерально-оппозиционная общественная и политическая 

деятельность земских гласных и земской интеллигенции в России второй 

половины XIX – начала XX вв., направленная на расширение прав земств и 

привлечение их к управлению государством.  

 

Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собрания и 

земские управы). Введены земской реформой 1864 г. Ведали просвещением, 

здравоохранением, строительством дорог и т.д. Контролировались 

Министерством внутренних дел и губернаторами, имевшими право отмены 

постановлений земства. 

 

Издольщина – вид аренды земли, при которой арендная плата передается 

собственнику долей урожая. Являлась формой, переходной от феодальной 

аренды земли к капиталистической. 

 

Имамат – общее название мусульманского теократического государства. Также 

государство мюридов в Дагестане и Чечне, возникшее в кон. 20-х гг. XIX в. во 

время борьбы народов Сев. Кавказа против колонизаторской политики царизма. 

 

Мещане – в Российской империи в 1775-1917 податное сословие из бывших 

посадских людей – ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы. 

нескольких товарищей (заместителей). 

 

Мюридизм – название идеологии национально-освободительного движения 

горцев Северного Кавказа во время Кавказской войны 1817-1864 гг.  

 

Народники – представители идейного течение в среде радикальной 

интеллигенции во второй половине XIX в., выступавшие с позиций 

“крестьянского социализма” против крепостничества и капиталистического 

развития России, за свержение самодержавия путём крестьянской революции 

(революционные народники) или за осуществление социальных преобразований 

посредством реформ (либеральные народники).   

 

Нигилизм – в 1860-х гг. течение в русской общественной мысли, отрицавшее 

традиции и устои дворянского общества и призывавшее к их разрушению во имя 

радикального переустройства общества. 

 

Отрезки – часть крестьянских наделов, отошедшая к помещикам в результате 

реформы 1861 г.  
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Петрашевцы – участники вечеров, проходивших по пятницам в доме 

литератора М.В. Петрашевского. На встречах обсуждались проблемы 

переустройства самодержавной политики, крепостного права. Петрашевцы 

разделяли идеи французских социалистов-утопистов. Среди участников кружка 

были литераторы Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Я. 

Данилевский, В.Н. Майков, композиторы М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн, 

географ П.И. Семенов–Тян-Шанский и др.  

 

Подушная подать – в России XVIII-XIX вв. основной прямой налог, который 

был введен в 1724 г. и заменил подворное обложение. Подушной податью 

облагались все мужчины податных сословий, независимо от возраста. 

 

Промышленная революция (промышленный переворот) – переход от 

ручного труда к машинному и соответственно от мануфактуры к фабрике.  

 

Разночинцы – выходцы из разных сословий: духовенства, крестьянства, 

купечества, мещанства – занимавшиеся умственной деятельностью.  

 

Священный союз – договор, заключенный в 1815 г. в Париже императорами 

России, Австрии и королем Пруссии. Главными своими задачами Священный 

союз полагал недопущение новых войн и революций в Европе.  

 

Славянофилы – представители направления русской общественной мысли в 

середине XIX в., исходившие из положения о принципиальном различии русской 

и европейской цивилизаций, недопустимости механического копирования 

Россией европейских порядков и т.п. Основные представители: братья 

Аксаковы, братья Киреевские, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков. 

 

Сословия – социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или 

законе, передаваемыми по наследству правами и обязанностями.  

 

Социал-демократы – направление в социалистическом и рабочем движении, 

выступающее за переход к социально справедливому обществу путём 

реформирования буржуазного. В российской социал-демократии 1880-1890-х гг. 

получил наибольшее распространение марксизм.  

 

Теория официальной народности – государственная идеология, возникшая в 

период царствования Николая I. В ее основе лежали консервативные взгляды на 

просвещение, науку, литературу, высказанные министром народного 

просвещения С.С. Уваровым. Главная формула этой идеологии – “православие, 

самодержавие, народность”. 

 

Удельные крестьяне – категория феодально-зависимого сельского населения 

России конца XVIII – середины XIX вв., к которой относились крестьяне, 
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проживавшие на удельных землях и принадлежавшие императорской семье. 

Несли повинности в основном в форме оброка.  

 

Фабрика – крупное предприятие, основанное на применении машин и 

разделения труда. 

 

Цензура – система государственного надзора за печатью и средствами массовой 

информации с целью пресечения нежелательных, с точки зрения власти, влияний 

на общество.  

  

Первая половина XX века 

 

1900 – 1916 гг. 

 

Антанта – блок, военный союз государств, сложившийся в XX в. (1904) 

первоначально из двух держав: Англии и Франции. В 1907 г. к нему 

присоединилась Россия, и объединение получило название “Тройственное 

согласие”. В 1917 г. к Антанте примкнули США и Япония. 

 

Большевизм – течение политической мысли и политическая партия, 

оформившаяся в 1903 г. в результате борьбы марксистов – сторонников В. И. 

Ленина с меньшевиками. Водораздел произошел на II съезде РСДРП по I пункту 

Устава партии и членству в ней. Большинством голосов прошла формулировка 

Ленина. С тех пор его сторонников стали называть большевиками.  

 

Государственная Дума – законосовещательное представительное учреждение 

(1906-1917). Учреждена Манифестом 17 октября 1905 г. Рассматривала 

законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном совете и 

утверждались императором.  

 

Декадентство – общее наименование кризисных, упадочных явлений в 

искусстве к. XIX – нач. XX вв., отмеченных индивидуалистическим 

пессимизмом, неприятием жизни, эстетизацией небытия. 

 

Зубатовщина – политика “полицейского социализма”, внедрявшаяся 

начальником Московского охранного отделения С.В. Зубатовым (с 1896 г.) и 

Особого отдела департамента полиции (1902-1903гг.). Зубатов создал систему 

политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции.  

 

Империализм – фаза экономического и общественного развития с начала ХХ в. 

до 1917 г. В России, как и везде, была высокая степень концентрации 

производства, шло формирование финансового капитала.  

 

Кадеты – политическая партия в России, создана в 1905 г. Программа: 
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конституционная и парламентарная монархия, демократические свободы, 

культурное самоопределение народностей, входивших в состав Российской 

империи, частичная национализация земли, законодательное решение рабочего 

вопроса. Лидер – П.Н. Милюков.  

 

Картель – форма монополии, при которой участники сохраняют 

производственную самостоятельность, но при этом совместно решают вопросы 

объема производства, сбыта продукции и т.д.  

 

Концерн – одна из форм монополий, в виде многоотраслевого объединения 

(финансы, промышленность, транспорт, торговля и пр.) с сохранением 

самостоятельности в управлении, но с полной финансовой зависимостью 

входящих в концерн предприятий от господствующей группы монополистов. 

 

Меньшевизм – возник на II съезде РСДРП (1903), после того как противники 

ленинских принципов построения партии оказались в меньшинстве при выборах 

центральных органов партии. Главные идеологи: Ю.О. Мартов, А.С. Мартынов, 

И.О. Аксельрод, Г.В. Плеханов, А.Н.Потресов, Ф.И. Дан.  

 

Монополия – крупное хозяйственное объединение (картель, синдикат, трест, 

концерн и т. д.), находящееся в частной собственности (индивидуальной, 

групповой или акционерной) и осуществляющее контроль над отраслями, 

рынками и экономикой на основе высокой степени концентрации производства 

и капитала с целью установления монопольных цен и извлечения монопольных 

прибылей.  

 

Октябристы – члены праволиберальной партии “Союз 17 октября”. 

Сформировалась к 1906. Название – от Манифеста 17 октября 1905. Выступала с 

требованием народного представительства, демократических свобод, 

гражданского равенства и др. Численность вместе с примкнувшими 

группировками около 80 тыс. членов. Лидеры: А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В. 

Родзянко, Н.А. Хомяков, Д.Н. Шипов и др.  

 

Отруб – по Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хозяйство, 

отделившееся от общины землей. При этом дом оставался на территории 

общины. 

 

Синдикат – одна из форм монополистических объединений, 

характеризующаяся тем, что распределение заказов, закупки сырья и реализации 

произведенной продукции осуществляется через единую сбытовую контору. 

Участники синдиката сохраняют производственную, но утрачивают 

коммерческую самостоятельность. 

 

Советы – возникли в ходе революции 1905-1907 гг. (первый Совет – в Иваново-
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Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.) как самостоятельные органы руководства и 

координирования борьбы рабочих за свои права на местах.  

 

Столыпинская реформа – экономическая реформа, направленная на ускорение 

развития капитализма в России, реформа крестьянского землевладения, 

ознаменовавшая поворот аграрно-политического курса самодержавия, названа 

по имени министра внутренних дел и председателя Совета министров с 1906 г. 

П. А. Столыпина (1862-1911 гг.).  

 

Трест – форма монополии, в которой участники объединения теряют 

производственную и коммерческую самостоятельность, подчиняются единому 

управлению. 

 

Третьиюньский переворот – роспуск 3 июня 1907 года Государственной думы 

и изменение избирательного закона. Считается концом Первой русской 

революции. 

 

Тройственный союз – военно-политический блок государств в годы Первой 

мировой войны, включавший в себя: Германию, Австро-Венгрию, Италию. В 

1915 г. присоединились Италия и Турция. 

 

Хутор – по Столыпинской аграрной реформе – хозяйство, отделившееся от 

общины вместе с землёй и домом. Являлся частной собственностью. 

 

Черносотенцы (от древнерусского “черная сотня” – тяглое посадское 

население) – члены крайне правых организаций в России в 1905-1917, 

выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и 

антисемитизма (“Союз русского народа”, “Союз Михаила Архангела”, “Союзы 

русских людей” и др.). Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, 

Н.Е. Марков.  

 

Эсеры (социал-революционеры) – революционная партия, образованная в 

России в 1901-1902гг. Лидер – В.М. Чернов. Тактика – политический террор.  

 

 

1917 – 1920 гг. 

 

 

Аннексия – насильственный захват победителем части территории 

побежденного государства. 

 

Белое движение – собирательное название политических движении, 

организаций и воинских формирований, противостоявших советской власти в 
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годы Гражданской войны. Происхождение термина связано с традиционной 

символикой белого цвета как цвета сторонников законного правопорядка.  

 

Военно-революционный комитет – орган Петроградского совета по 

подготовке и руководству вооруженным восстанием. Положение о ПВРК 

утверждено Исполкомом Петросовета 12.10.1917. Большинство членов – 

большевики, входили также левые эсеры и анархисты.  

 

Временное правительство – центральный орган государственной власти, 

образовавшийся после Февральской буржуазно - демократической революции. 

Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по 25 (7 ноября) октября 1917 г.  

 

ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (после января 1918 г. – рабочих, 

крестьянских и казачьих депутатов) – орган, осуществлявший общее 

руководство советами в перерыве между съездами Советов. ВЦИК первого 

созыва был избран на I съезде Советов (проходил с 3 по 24 июня 1917 г.).  

 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по должности; до августа 1918 г. – по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем) – образована при СНК (постановление от 7 

декабря 1917 г.).  

 

Гражданская война – наиболее острая форма социальной борьбы населения 

внутри государства. В ходе войны решается проблема власти, которая, в свою 

очередь должна обеспечить решение основных жизненных вопросов, стоящих 

перед противоборствующими сторонами. 

 

Декрет (от лат. “постановление”) – нормативный правовой акт, издаваемый 

правительством. После Октябрьской революции в форме декретов издавались 

законодательные акты, принимавшиеся съездами Советов, ВЦИК, СНК.  

 

Интервенция – вмешательство одного государства во внутренние дела другого.  

 

Контрибуция – взимаемые после войны с побежденного государства 

государством-победителем деньги или другие материальные ценности, а также 

принудительные денежные поборы, взимаемые властями с населения на 

оккупированной территории. 

 

Конфискация – изъятие принудительным способом, без компенсации 

государством имущества частного лица.  

 

Корниловский мятеж – неудачная попытка установления военной диктатуры 

27-31 августа (9-13 сентября) 1917 года, предпринятая Верховным 
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главнокомандующим Русской Армией Генерального штаба генералом от 

инфантерии Л. Г. Корниловым.  

 

Красные – обобщенное название сторонников большевиков, защитников 

Советской власти в годы Гражданской войны и военной интервенции.  

 

Ликбез – ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация неграмотности. 

Массовая кампания по обучению основам грамотности взрослого населения в 

1920–1930-е гг.  

 

Национализация – переход частных предприятий и отраслей экономики в 

собственность государства. 

 

Продотряд – продовольственные отряды, вооруженные отряды рабочих и 

крестьян-бедняков в 1918-1921 гг. Проводили продразверстку на селе; 

действовали совместно с комбедами, продкомами и местными Советами. 

Половину изъятого хлеба получала пославшая отряд организация. 

 

Продразвёрстка – система заготовок сельхозпродуктов в период “военного 

коммунизма”, установлена после введения продовольственной диктатуры.  

 

Рабфак – рабочий факультет. В 1919-1940 гг. общеобразовательное учебное 

заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей среднего 

образования; создавались при вузах (обучение 3 года на дневных, 4 года на 

вечерних). 

 

Репарации – возмещение побежденным государством ущерба государству-

победителю. 

 

Саботаж – сознательное неисполнение обязанностей или небрежное их 

исполнение. 

 

Совнарком – Совет народных комиссаров (СНК) высший исполнительный и 

распорядительный орган государственной власти, правительство советского 

государства. Впервые был избран в ходе Октябрьской революции на II 

Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г.  

 

Субботник коммунистический – добровольная бесплатная работа трудящихся 

на общество.  

 

Террор – политика устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами, вплоть до физического уничтожения. 

 

Эмиграция – выезд за пределы страны, связанный с утратой статуса гражданина 
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данного государства и вызванный экономическими, политическими или 

личными причинами, с целью временного или постоянного поселения на 

территории иностранного государства.  

 

                                                           1920 –1930 гг. 

 

Авторитаризм – политический режим, при котором политическая власть 

находится в руках одного человека или группы лиц. Для авторитаризма 

характерно полное или частичное отсутствие политических свобод граждан, 

ограничение деятельности партий и организаций. 

 

Антоновщина – крестьянское движение 1920-1921 гг. в Тамбовской губернии, 

направленное против советской власти и получившее название по имени 

руководителя и организатора (А.С. Антонова).  

 

“Великий перелом” – выражение Сталина, которым он охарактеризовал 

начатую в конце 1920-х в СССР политику форсированной индустриализации и 

коллективизации сельского хозяйства. 

 

ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрификации России) – 

первый единый государственный перспективный план восстановления и 

развития народного хозяйства РСФСР. Разработан в 1920 г. под руководством В. 

И. Ленина Государственной комиссией по электрификации России.  

 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 

поселений и мест заключений), в 1934-1956 подразделение НКВД (МВД), 

осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). 

 

Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров СССР, поехавшие 

по призыву партии большевиков на хозяйственно-организационную работу в 

деревню в начале 1930 г. в период массовой коллективизации сельского 

хозяйства.  

 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства и на 

этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу.  

 

Коллективизация – преобразование мелких, единоличных крестьянских 

хозяйств в крупные общественные хозяйства – колхозы – путем кооперирования.  

 

Колхоз – кооперативное объединение крестьян в СССР, главным образом 

созданное в период коллективизации конца 20-х – начала 30-х гг. XX в.  

 

Коминтерн – международное объединение коммунистических партий 

различных стран. Был образован по инициативе В.И. Ленина, действовал с 1919 
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по 1943 гг. с центром в Москве, по существу, стал орудием осуществления идеи 

мировой революции. 

 

Концессия – договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

природных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству; договор на сдачу иностранным фирмам 

предприятий или участков земли с правом производственной деятельности, само 

предприятие, организованное на основе такого договора. 

 

Культ личности – политика, возвеличивающая одного человека, характерная, в 

основном, для тоталитарною режима и пропагандирующая исключительность 

правителя, его всемогущество и неограниченность власти, приписывающая ему 

при жизни определяющего влияния на ход исторического развития, 

ликвидирующая демократию. 

 

Культурная революция – коренной переворот в духовном развитии общества, 

осуществленный в СССР в 20 –30-е гг. XX в., составная часть социалистических 

преобразований.  

 

Лига наций – международная организация, создана в 1919 г. Официальная цель 

– развитие международного сотрудничества, гарантия мира и безопасности.  

 

НЭП (новая экономическая политика) – политика, направленная на преодоление 

политического и экономического кризиса, сложившегося к 1920 г. в советской 

республике.  

 

Оппозиция – организованная группа, противостоящая по оценкам, программе, 

политике правящей элите. Основными видами оппозиции являются 

парламентская и внутрипартийная. 

 

Продналог – введен декретами Совнаркома в марте 1921 взамен продразверстки, 

явился первым актом новой экономической политики. Взимался с крестьянских 

хозяйств.  

 

Пятилетка – период, на который осуществлялось централизованное 

планирование экономики в Советском Союзе. Пятилетние планы развития 

народного хозяйства СССР или пятилетки были предназначены для быстрого 

экономического развития Советского Союза.  

 

Репрессии – принудительные меры государственного воздействия, включающие 

различные виды наказаний и правоограничений, применявшиеся в СССР к 

отдельным лицам и категориям лиц. Политические репрессии в Советской 

России начались сразу после  

 



  215 

 

 

Социалистический реализм – творческий метод литературы и искусства, 

официально одобренный советским руководством в СССР и других странах 

социалистической ориентации, суть которого – выражение социалистически 

осознанной концепции мира и человека, изображение жизни в свете 

социалистических (коммунистических) идеалов.  

 

Стахановское движение – движение работников в СССР за повышение 

производительности труда и лучшее использование техники. Возникло в 1935 в 

угольной промышленности Донбасса, а затем распространилось в др. отраслях 

промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве; названо по имени его 

зачинателя – А. Г. Стаханова. 

 

Тоталитаризм – модель социально-политического устройства общества, 

характеризующаяся полным подчинением человека политической власти, 

всеобъемлющим контролем государства над всеми сферами жизни общества. 

 

Ударник – советское понятие, зародившееся в годы первых пятилеток, 

обозначающеe работника, демонстрирующего повышенную 

производительность труда.  

 

Федерация – форма государственного устройства, при которой входящие в 

состав государства федеральные единицы (земли, штаты, республики и т.д.) 

имеют собственные конституции, законодательные, исполнительные, судебные 

органы.  

 

Хозрасчёт (хозяйственный расчет) – метод планового ведения 

социалистического хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия 

на производство продукции с результатами производственно-хозяйственной 

деятельности, возмещения расходов и доходами, обеспечении рентабельности 

производства, материальной заинтересованности и ответственности 

предприятия, а также цехов, участков, бригад, каждого работающего в 

выполнении плановых показателей, экономном расходовании ресурсов. 

 

1941 – 1945 гг. 

 

Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сражавшихся во 

Второй мировой войне против агрессивного блока в составе Германии, Италии, 

Японии и поддерживавших их государств.  

 

Блицкриг – теория скоротечной войны с достижением победы в кратчайший 

срок. Созданная в Германии в начале XX в., эта тактика немецкого военного 

командования потерпела крах в Первой и Второй мировых войнах. 

 

Блокада – окружение с помощью вооруженных сил неприятельской территории, 
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города, крепости, порта, военной базы с суши, моря или воздуха с целью 

изоляции противника от внешнего мира, а также система мер, направленных на 

изоляцию какого-либо государства в политическом или экономическом 

отношении, чтобы оказать на него давление. 

 

Великая Отечественная война – война советского народа с гитлеровской 

Германией и ее союзниками (22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.), составная часть II 

мировой войны.  

 

Второй фронт – фронт, возникший против фашистской Германии в Западной 

Европе во II мировой войне. Был открыт США и Великобританией в июне 1944 

года высадкой десанта в Нормандии (Франция). 

 

Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным 

или религиозным мотивам. 

 

Депортация – в период массовых репрессий изгнание ряда народов СССР. В 

1941-1945 гг. выселению подверглись балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, 

крымские татары, советские немцы, турки-месхетинцы, чеченцы и др.  

 

Карточная система – система снабжения населения товарами народного 

потребления в условиях дефицита.  

 

Коллаборационизм – сотрудничество с врагом против страны гражданства в 

военное время, добровольное сотрудничество граждан оккупированного 

государства с противником, направленное во вред стране гражданства в ходе 

войны или вооружённого конфликта.  

 

Коренной перелом в ходе войны – стратегические и политические изменения в 

ходе военных действий, как: переход стратегической инициативы от одной 

воюющей стороны к другой.  

 

Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 

продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы Второй 

мировой войны.  

 

Оккупация– временный захват чужой территории военной силой без законных 

на нее прав. 

 

Партизанское движение – вид борьбы народа за свободу и независимость 

Родины или за социальные преобразования, которая ведется на территории, 

занятой противником, при этом вооруженное ядро опирается на поддержку 

местного населения.  
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Подполье – нелегальные организации, ведущие борьбу с захватчиками на 

оккупированных территориях.  

 

“Рельсовая война” – название крупной операции советских партизан во время 

Великой Отечественной войны в августе-сентябре 1943 по выводу из строя 

железнодорожных коммуникаций противника на оккупированной территории 

Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей, Белоруссии и 

части Украины. 

 

Холокост – целенаправленная политика нацистов Германии, направленная на 

уничтожение евреев, цыган и лиц других национальностей. 

 

Шовинизм – идеология национального превосходства, ставящая целью 

обоснование права на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других 

народов мира.  

 

Эвакуация – вывод войск, военного имущества или населения во время войны, 

стихийных бедствий из опасных районов, а также из мест, планово 

предназначенных для каких-либо крупных хозяйственных преобразований 

(например, затопление местности при гидростроительстве). 

 

 

Вторая половина XX – начало ХХI века 

 

1945 – 1991 гг. 

 

Акционирование – способ приватизации государственных и муниципальных 

предприятий путем преобразования их в открытые акционерные общества.  

 

Арендный подряд – формы организации и оплаты труда работников арендных 

коллективов внутри предприятий. С администрацией предприятия заключается 

договор подряда, по которому арендный коллектив обязуется произвести и 

передать предприятию по внутрихозяйственным ценам и тарифам определенное 

количество продукции.  

 

Биполярная система международных отношений – разделение мира на сферы 

влияния между двумя полюсами силы. Примером биполярного мирового 

устройства является “холодная война” между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами (1946-1991).  

 

Военно-стратегический паритет – равенство стран или групп стран в области 

вооружённых сил и вооружений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными законами, 

реальными условиями и возможностями.  

 

ВПК – военно-промышленный комплекс, обозначение (принадлежит 

Д.Эйзенхауэру) сложившегося в ряде стран (США, СССР и др.) в ходе 2-й 

мировой войны и укрепившегося в период “холодной войны” альянса военной 

промышленности, армии и связанных с ними части государственного аппарата и 

науки. 

 

Гласность – понятие, выработанное отечественной политической мыслью, 

близкое понятию свободы слова, но не адекватное ему. Доступность 

информации по всем важнейшим вопросам работы государственных органов.   

 

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, 

создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителями властных структур, 

несогласными с политикой реформ М.С. Горбачева и проектом нового Союзного 

договора. 

  

Демилитаризация – разоружение, запрещение какому-либо государству 

возводить укрепления, иметь военную промышленность и содержать 

вооруженные силы, вывод войск и боевой техники, конверсия военных отраслей 

промышленности. 

 

Денежная реформа – осуществляемые государством изменения в области 

денежного обращения, как правило, направленные на укрепление денежной 

системы.  

 

Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и отказа от 

репрессивных и мобилизационных методов управления обществом.  

 

Диссиденты – человек, отстаивающий взгляды, которые расходятся с 

общепринятыми. Зачастую этот конфликт личных убеждений с 

господствующей доктриной приводит к гонениям, преследованиям 

и репрессиям со стороны официальных властей. 

 

“Застой” – используемое в публицистике обозначение периода в истории СССР, 

охватывающего примерно два десятилетия (1964-1982). В официальных 

советских источниках того времени данный период именовался развитым 

социализмом. 

 

Карибский кризис – чрезвычайно напряжённое противостояние между 

Советским Союзом и Соединёнными Штатами в 1962 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Кооперация – форма организации труда, при которой значительное число людей 

совместно участвуют в одном или разных, но связанных между собой в 

процессах труда, а также совокупность организационно оформленных 

добровольных объединений взаимопомощи лиц или организаций для 

достижения общих целей в различных областях экономики. Основана на паевом 

участии. 

 

“Космополитизм” – идеология мирового гражданства, отрицание 

национального патриотизма. Отказ от национальных, культурных традиций, 

государственного и национального суверенитета в пользу т.н. 

“общечеловеческих ценностей”.  

 

“Лысенковщина” – наименование политической кампании, вылившейся в 

преследование и шельмование генетиков, отрицание генетики и временный 

запрет генетических исследований в СССР.  

 

Многопартийность – политическая система, при которой может существовать 

множество политических партий, теоретически обладающих равными шансами 

на получение большинства мест в парламенте страны.  

 

Номенклатура – должностные лица, назначаемые властями, правящий слой, 

господствующий в бюрократической системе управления. Номенклатура 

советская: перечень наиболее важных должностей в государственном аппарате и 

общественных организациях. 

 

НТР (научно-техническая революция) – коренное качественное преобразование 

производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общества, производства, непосредственную производительную силу.  

 

“Оттепель” – распространенное обозначение перемен в социальной и 

культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И.В. Сталина (1953).  

 

Паспортный режим – одно из средств для наблюдения за подозрительными 

лицами, в видах охраны государственной безопасности.  

 

Перестройка – политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985г. 

по август 1991 г.  

 

Правозащитники – лица, которые критиковали пороки социалистического 

строя в СССР, выступали против нарушения прав человека, предлагали пути 

реформирования и демократизации экономической и политической системы 

СССР.  

 

Путч – государственный переворот, совершенный группой заговорщиков, 



  220 

 

 

попытка подобного переворота. К термину применимы события 19-20 августа 

1991 г. в Москве, попытка ГКЧП отстранить от власти президента СССР М. 

Горбачева, способствовала быстрому распаду СССР. 

 

Разрядка международной напряжённости – улучшение отношений между 

странами с различными социально-политическими системами в годы “холодной 

войны”.  

 

Реабилитация – восстановление (по суду или в административном порядке) в 

правах, восстановление доброго имени, прежней репутации.  

 

Рыночная экономика – социально-экономическая система, развивающаяся на 

основе частной собственности и товарно-денежных отношений. Рыночная 

экономика опирается на принципы свободы предпринимательства и выбора.  

 

Самиздат – способ нелегального распространения литературных произведений, 

а также религиозных и публицистических текстов в СССР, когда копии 

изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения официальных 

органов, как правило, машинописным, фотографическим или рукописным 

способами.  

 

Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства в СССР в 1957-

1965, созданные вместо отраслевых министерств. 

 

Теневая экономика – термин, обозначающий все виды экономической 

деятельности, не учитываемые официальной статистикой и не включаемые в 

ВНП. 

 

Товарный дефицит – недостаток, нехватка; товар, которого нет в достаточном 

количестве. 

 

Хельсинский процесс – процесс перестройки европейской системы 

международных отношений на принципах, призванных обеспечить мир, 

безопасность и сотрудничество. Начало хельсинского процесса было положено 

заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975 г.) 

 

“Холодная война” – период в истории международных отношений со второй 

половины 40-х до 1991 г. Для “холодной войны” характерно противоборство 

двух сверхдержав – СССР и США, двух мировых социально-политических 

систем в экономической, идеологической и политической сферах с 

использованием психологических средств воздействия на противника.  
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Шестидесятники – представители советской интеллигенции, в основном, 

поколения, родившегося приблизительно между 1925 и 1935 годами. 

 

1991 г. – современная Россия 

 

Акция – эмиссионная ценная бумага, дающая право владельцу на получение 

дохода, дивиденда в зависимости от величины прибыли акционерного общества. 

 

Биржа – учреждение, в котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг 

(фондовая биржа), валюты (валютная биржа) или массовых товаров, 

продающихся по образцам (товарная биржа); здание, где осуществляются 

биржевые операции.  

 

Ближнее зарубежье – возникшее в России в 1992 году после распада СССР 

собирательное название для стран СНГ (а также иногда Балтии).  

 

БРИКС – межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, 

России, Индии, КНР, ЮАР. Создана в июне 2006 г. 

 

Валютный коридор — это пределы колебания валютного курса, 

устанавливаемые как способ его государственного регулирования и 

поддержания центральным банком посредством покупки и продажи валюты. 

 

Ваучер, приватизационный чек – в Российской Федерации в 1992-1994 гг. 

государственная ценная бумага (на предъявителя) целевого назначения с 

указанной номинальной стоимостью. Приватизационный чек использовался в 

процессе приватизации предприятий и других объектов собственности.   

 

Государственный стабилизационный фонд (стабфонд) – денежный фонд, 

формируемый чаще всего из сверхдоходов государства, основной задачей 

которого является поддержание стабильности экономического состояния страны 

в кризисные периоды. 

 

Девальвация – официальное уменьшение золотого содержания денежной 

единицы или понижение курса национальной валюты по отношению к золоту, 

серебру или какой-либо национальной валюте, обычно доллару США, японской 

иене, немецкой марке. 

 

Дефолт - невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно 

процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям 

договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться как 

компаниями, частными лицами, так и государствами, неспособными 

обслуживать все или часть своих обязательств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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Импичмент (от англ. “порицание, обвинение”) – особый порядок привлечения к 

ответственности (через нижнюю палату парламента) высших должностных лиц. 

 

Конверсия – перевод военно-промышленных предприятий на выпуск мирной 

продукции. 

 

Коррупция – преступная деятельность в сфере политики, заключающаяся в 

использовании должностными лицами доверенных им прав и властных 

возможностей в целях личного обогащения и роста ресурсов влияния.  

 

Либерализация цен – элемент экономической политики российского 

правительства, заключавшийся в отказе от государственного регулирования цен 

на большую часть товаров (с 1992 г.). 

 

Нанотехнология – технология объектов, размеры которых порядка 10-9 м 

(атомы, молекулы). Нанотехнология включает атомную сборку молекул, новые 

методы записи и считывания информации, локальную стимуляцию химическая 

реакций на молекулярном уровне и др. 

 

Национальные проекты – программа по росту “человеческого капитала” в 

России, объявленная президентом В.В. Путиным и реализующаяся с 2006 г. 

 

Общественная палата Российской Федерации – консультативно-

совещательный орган в Российской Федерации, созданный 1 июля 2005 года. 

 

Президентская республика – республиканская форма правления, при которой, 

по Конституции, верховная власть принадлежит президенту.  

 

Приватизация – передача или продажа в частную собственность части 

государственной собственности. 

 

Разделение властей – характерная черта правового государства, основанная на 

принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 

Референдум – всенародное голосование, проводимое по какому-либо важному 

вопросу государственной жизни. 

 

Совет Федерации – по Конституции 1993, верхняя палата парламента 

Российской федерации – Федерального собрания. 

 

Федеральное собрание – согласно Конституции Российской Федерации 1993, 

парламент – представительный и законодательный орган. Состоит из двух палат 

– Совета Федерации и Государственной Думы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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“Шоковая терапия” – курс на оздоровление экономики за счёт её ускоренного 

перевода на рельсы рыночного хозяйства. Проводилась командой Е.Т. Гайдара 

(А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс) в 1992-1994 гг. (Гайдаровские реформы). 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная 

организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


