
ИСТОРИЯ 

РОССИИ

Учебно-методическое пособие 

для взрослых, в том числе для мигрантов

(краткий очерк)

Часть II



Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Республики Татарстан» 

 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

(краткий очерк) 
Часть II 

 
Учебно-методическое пособие  

для взрослых, в том числе для мигрантов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2024 

  



2 

ББК 74.266.3 
        И89 
 

Печатается по решению Ученого совета ГАОУ ДПО ИРО РТ 
Под общей редакцией: Нугумановой Л.Н., ректора, д-ра пед. наук; 

Шамсутдиновой Л.П., проректора по научной 
и инновационной деятельности, канд. хим. наук 

 
Научное редактирование:  

Сафронова И.В., канд. ист. наук, доцент кафедры современных обра-
зовательных технологий и проектирование содержания образования ГАОУ 
ДПО ИРО РТ 
 
Авторы составители: 

Сафронова И.В., канд. ист. наук, доцент кафедры современных обра-
зовательных технологий и проектирование содержания образования ГАОУ 
ДПО ИРО РТ (очерки 1–6, 11)  

Улбутов Д.И., канд. ист. наук, зав. кафедрой современных образова-
тельных технологий и проектирование содержания образования ГАОУ 
ДПО ИРО РТ (очерки 7–10, 16) 

Саяпин В.А., канд. ист. наук, доцент кафедры современных образова-
тельных технологий и проектирование содержания образования ГАОУ 
ДПО ИРО РТ (очерки 12–15) 
 

История России (краткий очерк). в часть: Трансформация 
российской государственности в XIX–XXI вв.: учебно-методиче-
ское пособие для взрослых, в том числе для мигрантов. — Казань, 
20243. — 136 с. 
 

 
Данное учебно-методическое пособие является сборником очерков 

по истории России XIX–XX веков. Предназначено для взрослой аудитории 
с целью ознакомления с основными вехами истории российского государ-
ства.  

Может использоваться как книга для чтения и как пособие для быст-
рого ознакомления по истории России.  

Для широкого круга читателей.  
 

© ГАОУ ДПО ИРО РТ, 2024  



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ................................................................................. 4 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. ......................................... 6 

1. Правление Александра I: государственный либерализм ........................ 6 

2. Правление Николая I: государственный консерватизм ........................ 18 

3. Правление Александра II: эпоха либеральных реформ ........................ 26 

4. Правление Александра III: «народное самодержавие» ......................... 33 

5. Культурное пространство России:  от романтизма и реализма 
к декадансу .................................................................................................... 35 

6. Правление Николая II: закат империи ................................................... 44 

7. Россия в Первой мировой войне ............................................................. 54 

8. Великая российская революция (1917–1922) ......................................... 60 

СССР в 20–80-е ГОДЫ XX ВЕКА ...................................................................... 70 

9. Образование СССР: первые годы советской власти (1920–1930-е) ..... 70 

10. Великая Отечественная война (1941–1945) .......................................... 80 

11. Советский Союз в послевоенное время: эпоха восстановления 
и возрождения .............................................................................................. 88 

12. Советский Союз в 1950–60-е годы: время «оттепели» ........................ 94 

13. Советский Союз в середине 1960 — начале 1980-х годов:   
от стабильности к стагнации ..................................................................... 100 

14. Советский Союз в 1980-е годы: от перестройки к распаду ............... 108 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — РОССИЯ: КОНЕЦ XX — НАЧАЛО XXI вв. .. 119 

15. Становление и развитие Российской Федерации .............................. 119 

16. Россия и современный мир: вызовы, тенденции развития ............. 129 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО .......................................................................... 133 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................. 134 

  



4 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Обращая взгляд в глубину веков, мы стремимся познать истори-
ческое прошлое нашего Отечества и понять, почему, в результате ка-
ких причин произошли те или иные события, к каким историческим 
последствиям они привели, какую сыграли роль в истории страны, 
мира и какой исторический урок оставили нам в наследство и нази-
дание. 

А потому, помня, что «история — это фонарь в будущее, который 
светит нам из прошлого», как отмечал В.О. Ключевский, нам должно 
её постигать, чтобы не утерять освещенные ею ориентиры развития.  

И в этой части мы продолжим рассмотрение важных событий 
российской истории и их влияние на мировую историю. Среди них 
Великая российская революция, открывшая перед страной новый 
путь развития, за который пришлось заплатить высокую цену граж-
данской войны; и Великая Отечественная война, когда весь народ, 
поднявшись в едином порыве, отстоял независимость своей страны; 
и кризис развития, который не удалось преодолеть, что привело к 
распаду страны Советов и рождению новой России.  

Рассмотрим и современный этап развития российского обще-
ства, которое, преодолевая трудности внутриполитического и геопо-
литического характера, возрождает державность нашей страны в 
ипостаси Российской Федерации — России, соединяя в единое по-
лотно истории прошлое, настоящее и будущее. Перед российским 
народом сегодня стоят важные и сложные задачи сбережения и воз-
рождения нашего Отечества. У нас большая, многоликая страна. 
И в этом многообразии культур, традиций, обычаев — наша сила, 
огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его 
постоянно укреплять, беречь это многообразное согласие, наше об-
щее достояние… «Мы никому не позволим делить Россию, которая 
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у нас одна», — отметил В.В. Путин, выступая на Пленарном заседании 
XXV Всемирного русского народного собора1. 

Достижение этого возможно, если мы будем знать и помнить ис-
торию России во всём её многообразии и многофакторности, учиты-
вать её уроки, намечая перспективы развития. 

Представляемое пособие является своеобразным сборником 
очерков, которые рассказывают о наиболее важных и исторически 
значимых страницах истории России. Пособие рассчитано на взрос-
лую аудиторию и решает задачу исторического просвещения.  

В пособии использованы материалы авторских пособий: 
История Великой Отечественной войны: противодействие 

фальсификациям: метод. рекомендации к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне / авт.-сост.: И.В. Сафронова, Д.И. Улбутов, 
И.М. Фокеева. — Казань: ИРО РТ, 2020. 

Трансформация российской государственности в XX веке: от 
империи к федерации (К 100-летию СССР): учебно-метод. пособие / 
авт.-сост.: Д.И. Улбутов, И.В. Сафронова, В.А. Саяпин. — Казань: ИРО 
РТ, 2022. 

 

 
  

 
1 Настоящее и будущее Русского мира. Пленарное заседание XXV Всемирного русского народного со-
бора. 28 ноября 2023 год. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72863 (дата обращения: 
06.12.2024). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/72863


6 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

1. Правление Александра I: государственный либерализм 
 
В результате дворцового переворота 12 марта 1801 года на пре-

стол Российской империи взошёл старший сын Павла I Александр. 
Началось новое царствование, которое обещало быть не менее бле-
стящим, чем эпоха Екатерины Вели-
кой. В этом желал убедить своих под-
данных сам Александр I, выражав-
ший в частных беседах основное 
правило, которым он будет руково-
диться: на место личного произвола 
деятельно водворять строгую закон-
ность. В манифесте 12 марта 1801 г. 
император принимал на себя обяза-
тельство управлять народом «по за-
конам и по сердцу своей премудрой 
бабки»2. 

Это было обусловлено тем, что воспитанный при дворе Екате-
рины II Александр I впитал в себя идеи Просвещения и искренне 
надеялся, что ему удастся провести реформы, которые искоренят дес-
потизм и беззаконие. Он вступил на престол с запасом возвышенных 
и доброжелательных стремлений, которые должны были водворять 
свободу и благоденствие в управляемом народе, но, увы, не давал от-
чета, как это сделать. Это обусловило непоследовательность правле-
ния Александра I, ставшего, по мнению современников, временем ве-
ликих свершений, великих надежд и… великих разочарований. 

Начало царствования ознаменовалось целым рядом позитив-
ных либеральных преобразований: восстановлены дворянские 

 
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. Глава LXXXIII. С. 889. URL: 
https://nashavera.com/media/books/Ключевский_Курс_Русской_Истории.pdf (дата обращения: 
02.12.2024). 
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выборы в губерниях, разрешен свободный выезд за границу, снят за-
прет на деятельность частных типографий и ввоз иностранных книг, 
восстановлена в полном объёме Жалованная грамота дворянству, да-
рованная в 1785 г. Екатериной II, объявлена амнистия политическим 
заключенным и отменены неудачные павловские нововведения, ре-
гламентировавшие ношение одежды, пользование экипажами и по-
ведение на улице.  

Важную роль в проведении преобразований играло ближние 
окружение Александра I, отличавшееся либеральными взглядами. 
Как отмечал В.О. Ключевский, «то были люди, воспитанные в самых 
передовых идеях XVIII в. и хорошо знакомые с государственными по-
рядками Запада; они принадлежали к поколению, непосредственно 
следовавшему за дельцами екатерининского времени»3. Среди них 
граф Н.Н. Новосильцев, князь В.П. Кочубей, граф П.А. Строганов, 
польский князь А. Чарторыйский. Заседания «молодых друзей» импе-
ратора проходили неофициально и среди современников получили 
название Негласного комитета. 

Одним из первых преобразований, рекомендованных «моло-
дыми друзьями», стала министерская реформа, проведенная в 1802 г. 
и заменившая прежние коллегии на министерства. Было учреждено 
восемь министерств: военное, морское, иностранных дел, внутрен-
них дел, финансов, коммерции, народного просвещения и юстиции. 
Во главе были поставлены назначаемые императором министры, 
единолично отвечавшие за работу вверенных им ведомств.    

Другим направлением реформ стал крестьянский вопрос, так 
как Александр I всерьёз задумывался об отмене крепостного права. 
Однако его решение оказалось ограниченным: был лишь введен за-
прет на торговлю людьми и прекращена раздача крестьян в собствен-
ность помещикам. Отмена же крепостной зависимости не состоялась, 
так как имела много противников не только в лице консервативных 

 
3 Ключевский В.О. Курс русской истории. Глава LXXXIII. С. 889. URL: 
https://nashavera.com/media/books/Ключевский_Курс_Русской_Истории.pdf (дата обращения: 
02.12.2024). 
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помещиков, но и среди представителей просвещенных либеральных 
взглядов. Пример тому знаменитый историк Н.М. Карамзин, напи-
савший в «Записке о древней и новой России»: «Не знаю, хорошо ли 
сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятель-
ства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвра-
тить оную. Тогда они имели навык людей вольных — ныне имеют навык 
рабов4». В итоге принятый в 1803 г. Указ о вольных хлебопашцах, в ко-
тором предлагалось добровольно и постепенно освобождать кре-
стьян, не имел значительных последствий. 

Третьим направлением преобразований, более успешным и 
плодотворным, стали реформы Александра I в сфере просвещения. 
В 1803–1804 гг. вся страна была поделена на шесть учебных округов. 
Руководить делами округов должны были попечители, их центрами 
становились университеты. По уставу, принятому в 1804 г., все уни-
верситеты обладали широкой автономией. Программы гимназий и 
училищ были расширены и согласованы так, чтобы учащиеся имели 
возможность переходить с низших ступеней образования на более 
высокие. Кроме того, были открыты новые учебные заведения — ли-
цеи, совмещавшие гимназический и университетский курсы. Приме-
ром служит Царскосельский лицей, открытый в 1811 году. 

Все эти преобразования в административной, социальной, об-
разовательной сферах, следует отметить, были довольно умерен-
ными и не всегда последовательными, хотя и отвечали вызовам вре-
мени и способствовали «высвобождению духа» для дальнейших ре-
форм. Александр I продемонстрировал стремление преобразовать 
страну на началах государственного либерализма, даровать народу 
некоторые права и свободы, завоевать популярность у просвещённой 
части общества.  

Однако дальнейшему развитию реформ помешали международ-
ные события. В 1805 г. в Европе началась война с Наполеоном, 

 
4 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 73. URL: 
https://imwerden.de/pdf/karamzin_zapiska_o_drevnej_i_novoj_rossii_1991_text.pdf (дата обращения: 
02.12.2024). 

https://imwerden.de/pdf/karamzin_zapiska_o_drevnej_i_novoj_rossii_1991_text.pdf
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в которой приняла участие Российская империя. Только в 1807 г. им-
ператор вернулся к идее продолжения реформ. Центральным лицом 
этого этапа преобразований стал М.М. Сперанский, который разрабо-
тал и представил в 1809 г. проект государственной реформы, полу-
чивший название «Введение к уложению государственных законов». 
В результате Россия должна была постепенно преобразоваться в кон-
ституционную монархию при сохранении верховной власти за импе-
ратором. Согласно проекту 1 января 1810 г. был учреждён и начал ра-
боту Государственный совет, имевший законосовещательный статус. 
Однако дальнейшая реализация проекта не состоялась. Новшества 
были восприняты негативно, против Сперанского начали плестись 
интриги. Александр I осознал, что общество не готово и не хочет кар-
динальных реформ либерального толка. Жертвой этого процесса стал 
Сперанский, которого император отправил в отставку, воспользовав-
шись доносами против него. Время либеральных реформ подошло к 
концу. Этому способствовало и обострение на внешнеполитическом 
контуре: русско-иранская война, завершившаяся Гюлистанским ми-
ром, присоединившим к России земли Грузии, Дагестана и Северного 
Азербайджана; войны с наполеоновской Францией 1805–1807 гг., за-
вершившиеся Тильзитским миром, приведшим к созданию русско-
французского союза и участию России в континентальной блокаде 
Англии; русско-шведская война 1808–1809 гг., завершившаяся Фри-
дрихсгамским миром, присоединившим к России Финляндию; война с 
Турцией 1806–1812 гг., завершившаяся Бухарестским миром, присо-
единившим к России Бессарабию.  

Самым же серьезным испытанием для Российской империи и 
самого Александра I, для всего российского общества стала франко-
русская война 1812 года, начавшаяся с вторжения французских войск. 

Тильзитский мир оказался непрочен. Он был невыгоден Россий-
ской империи, она несла огромные финансовые потери от участия в 
континентальной блокаде. Но он был выгоден Франции, которая 
стремилась для победы над Англией ослабить Россию, принудить 
Александра I следовать за французской политикой. Налицо был 
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конфликт интересов, что делало неизбежным военное столкновение 
России и Франции. 

К столкновению готовились обе стороны. В 1810–1812 гг. в Рос-
сии под руководством военного министра М.Б. Барклая де Толли, 
шотландца по происхождению, была проведена военная реформа. 
Началось перевооружение российской армии, строительство крепо-
стей на западной границе, устройство продовольственных складов. 
Тогда же в ближайшем окружении Александра I стали разрабатывать 
планы кампании против Наполеона. Весной 1812 г. Россия подписала 
союзный договор со Швецией, положивший начало формированию 
новой антифранцузской коалиции. 

Наполеон для войны с Россией сформировал огромную армию, 
которую неслучайно называли «великой», «армией двунадесяти (две-
надцати) языков». Она насчитывала 600 тыс. человек и 1372 орудия, 
вобрала в себя, наряду с французами, поляков, пруссаков, австрий-
цев, итальянцев, голландцев, воинов других национальностей. 

Ей противостояла втрое меньшая по численности российская 
армия. Разделённая на три части, она располагалась вдоль западной 
границы. Каждая из частей прикрывала возможные пути наступления 
противника на Петербург, Москву и Киев. 1-я армия под командова-
нием Барклая де Толли размещалась вдоль реки Неман. На юге Литвы 
находилась 2-я армия под командованием князя П.И. Багратиона. На 
Волыни располагалась Обсервационная армия под началом генерал-
лейтенанта А.П. Тормасова. 

В ночь на 12 июня 1812 г. многотысячная армия Наполеона, пе-
реправившись через реку Неман, вторглась в пределы России. Её воз-
главил сам император Франции.  

Узнав о нашествии, Александр I продиктовал и подписал два до-
кумента.  
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Приказ по армиям от 13 июня 1812 г., в котором отмечается, что 

«Французский Император нападением на войски наши при Ковне от-
крыл первый войну», и звучит призыв-обращение к русской армии: 
«Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами. На зачи-
нающаго Бог»5. 

Рескрипт на имя Председателя Государственного Совета и Коми-
тета Министров Генерал-Фельдмаршала Графа Николая Ивановича 
Салтыкова от 13 июня 1812 г.: в котором император, по сути, обраща-
ется к своим подданным: «Император Наполеон в уме своем положил 
твердо разорить Россию. Предложения самые умеренные остались 
без ответа. Внезапное нападение открыло явным образом лживость 
подтверждаемых в недавнем еще времени миролюбивых обещаний. 
И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употребить все 
врученные мне Провидением способы к отражению силы силою… 
Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не 
останется в Царстве моем»6. 

Так началась первая в истории России Отечественная война — 
освободительная война россиян против наполеоновской агрессии. 
Нашествие наполеоновской армии вызвало в стране небывалый пат-
риотический подъём: формировались народные ополчения, на 

 
5 Александр I: Приказ по армиям от 13(25) июня 1812 г. / Война 1812 года: Хроника. Спецпроект право-
славного журнала «Нескучный сад». URL: https://1812.nsad.ru/5 (дата обращения: 02.12.2024). 
6 Александр I: Рескрипт на имя Председателя Государственного Совета и Комитета Министров Генерал-
Фельдмаршала Графа Николая Ивановича Салтыкова от 13(25) июня 1812 г. / Война 1812 года: Хро-
ника. Спецпроект православного журнала «Нескучный сад». URL: https://1812.nsad.ru/5 (дата обраще-
ния 02.12.2024). 

https://1812.nsad.ru/5
https://1812.nsad.ru/5
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оккупированных землях создавались партизанские отряды. В едином 
порыве противостояния агрессору объединились все сословия и все 
народы империи. 

Французский император намеревался поэтапно разгромить рос-
сийские армии порознь в пограничных сражениях и принудить Алек-
сандра I заключить мир на выгодных для Франции условиях. Однако 
этот замысел был сорван выработанной Барклаем де Толли и после-
довательно реализованной «отступательной тактикой». Следуя ей,  
1-я и 2-я армии сумели уклониться от сражений и, отступая вглубь 
России, 22 июля соединились у Смоленска. 

Здесь в начале августа состоялось первое крупное сражение. В его 
ходе Наполеон попытался окружить и уничтожить две российские ар-
мии, но успеха не имел. После нескольких дней уличных боёв потери 
французов составили более 20 тыс. человек, россиян — около 10 тыс. 

После Смоленского сражения Наполеон продолжил движение в 
направлении Москвы, уверовав в свои слова о том, что взятие древней 
столицы России позволит поразить её в самое сердце. Объединивши-
еся российские армии продолжали следовать «отступательной так-
тике». Её воспринял на первых порах и назначенный 8 августа глав-
нокомандующим всеми действующими российскими армиями 67-
летний генерал М.И. Кутузов. 

Между тем в обществе нарастали настроения недовольства по-
стоянным уклонением российской армии от решительного сражения 
с противником. Эти настроения спустя годы передал в своём стихо-
творении «Бородино» замечательный русский поэт М.Ю. Лермонтов: 

Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 
«Что ж мы? на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 

О русские штыки?»7 
 

7 Лермонтов М.Ю. Бородино. URL: https://www.culture.ru/poems/36608/borodino (дата обращения: 
02.12.2024). 

https://www.culture.ru/poems/36608/borodino
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Решение «чужие изорвать 
мундиры» в генеральном сра-
жении принял М.И. Кутузов. 
Он определил и место этого 
сражения — у села Бородино, 
что до сих пор расположено в 
110 километрах к западу от 
Москвы. Бородинское сраже-
ние началось ранним утром 
26 августа. В течение несколь-

ких часов войска под командованием генерала П.И. Багратиона отби-
вали ожесточённые атаки противника на левом фланге. Во время 
восьмой атаки генерал был смертельно ранен осколком разорвавше-
гося ядра. Яростный бой разгорелся за батарею Н.Н. Раевского, нахо-
дившуюся в центре российской позиции. Несколько раз батарея пере-
ходила из рук в руки, пока французам ценой огромных потерь не уда-
лось на время захватить её, а также Багратионовы флеши. Сражение, 
начавшееся при примерном равенстве сил, стихло только с наступле-
нием сумерек. 

В ходе битвы обе сто-
роны понесли страшные по-
тери, но не смогли добиться 
поставленных целей. Напо-
леон не сумел уничтожить 
российскую армию, а 
М.И. Кутузову не удалось 
нанести столь существен-
ный урон, чтобы остановить 
продвижение наполеоновских войск. По приказу главнокомандую-
щего российские войска оставили поле боя: французская армия всё 
ещё была сильна.  

Под Москвой М.И. Кутузов намеревался дать новое сражение. Но 
узнав, что резервы не подготовлены, на военном совете в 
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подмосковной деревне Фили 1 сентября 1812 г. решил оставить 
Москву французам. Он сказал: «С потерею Москвы не потеряна ещё 
Россия. Первою обязанностью ставлю себе сохранить армию, сбли-
зиться с теми войсками, которые идут на подкрепление, и самым 
уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. 
Знаю, ответственность падает на меня, но жертвую собою для спасе-
ния Отечества. Приказываю отступать8». Это было тяжёлое, но как по-
казали последующие события, единственно правильное решение.  

Наполеон, полагавший, что овладение древней столицей России 
позволит ему поразить её в самое сердце, глубоко просчитался. Заняв 
в Москву, Наполеон подписал Великой армии смертельный приговор. 

Французы вступил в пустой, будто вымерший город, который 
покинуло больше половины жителей. Наполеон отдал его на разграб-
ление. Солдаты, воспользовавшись приказом, тащили всё, что попа-
далось под руку. В Москве вспыхнул пожар, бушевавший шесть дней. 
Большая часть города превратилась в пепел. Сгорели и оставшиеся за-
пасы продовольствия. Французские отряды принялись грабить под-
московные села. 

Наполеон между тем с нарастающим беспокойством ждал от 
Александра I письма с согласием на мирные переговоры. Его ожида-
ния были напрасны. Российский император не собирался складывать 
оружия. Предстояло укрепить сохранённую российскую армию и ли-
шить Наполеона возможности выпутаться из ухудшающейся ситуа-
ции. Эти две задачи помог решить Тарутинский манёвр. 

Российская армия оставила Москву ранним утром 2 сентября. 
Двигаясь по Рязанской дороге, она неожиданно повернула на запад и 
заняла позиции в укреплённом лагере у села Тарутино Калужской гу-
бернии, в 80 км от Москвы. Тем самым российская армия вывела себя 
из-под удара наполеоновских войск. Были перекрыты пути возмож-
ного продвижения противника к Туле с её оружейными заводами и к 
Калуге, где находились продовольственные и оружейные склады. 

 
8 Астапенко М, Левченко В. Будет помнить вся Россия. М.: Молодая гвардия, 1986. URL: 
https://militera.lib.ru/bio/astapenko/06.html (дата обращения 02.12.2024) 

https://militera.lib.ru/bio/astapenko/06.html
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Здесь происходило пополнение российской армии, велось её пере-
оснащение и осуществлялась подготовка к контрнаступлению. 

Иным было положение Великой армии. Французские войска по-
степенно теряли свою боеспособность. Наполеон не раз жаловался на 
то, что в России война велась «противно всем правилам». На террито-
рии, занятой французской армией, действовали партизанские от-
ряды крестьян, например отряды Г. Курина и В. Кожиной, армейские 
партизанские отряды, например отряд гусара и поэта, полковника 
Дениса Давыдова или отряд штабс-капитана Александра Фигнера. 
Действия партизан ослабляли французов, лишая их продовольствия и 
фуража, создавая препятствия подвозу оружия. 

Немногим более месяца французы пробыли в Москве, и сниже-
ние боеготовности стало критическим. Наполеон попытался начать 
мирные переговоры, однако его предложения остались без ответа. 
Тогда он принял вынужденное решение оставить Москву. 

Выйдя из города, французская армия двинулась было на юг, 
чтобы уйти из России по дорогам, не затронутым войной. Но путь ей 
преградили российские войска. После ожесточённых боёв при Мало-
ярославце они заставили французов отступать по разорённой ими же 
территории. 

При движении по опустошённой стране положение французов 
стало быстро ухудшаться. По российским дорогам брели группы го-

лодных, больных, нелепо 
одетых людей. В ноябре уда-
рили сильные морозы, мас-
совыми стали обморожения. 
После ночных стоянок у по-
тухших костров оставались 
замёрзшие трупы. Отсту-
павшего противника пре-
следовали окрепшая рос-
сийская армия и партизан-
ские отряды. 
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В середине ноября Великая армия начала переправляться через 
правый приток Днепра – реку Березину. Здесь и произошло послед-
нее сражение. Великая армия потеряла до 50 тыс. человек, большую 
часть артиллерии и обозов. Наполеон бросил остатки своей армии и 
бежал в Париж. В первой половине декабря 1812 г. в пределах России 
уже не осталось ни одного вооружённого противника. Генерал-фель-
дмаршал М.И. Кутузов докладывал Александру I: «Война окончилась 
за полным истреблением неприятеля». Был издан царский манифест 
об изгнании врага из России и об окончании Отечественной войны. 
На наградной медали в честь 100-летия победы в Отечественной 
войне 1812 г. были выбиты слова: «Славный год сей минул, но не 
пройдут содеянные в нём подвиги». 

Однако война с Наполеоном ещё не была завершена. Следуя 
воле Александра I, в декабре 1812 г. российская армия перешла госу-
дарственную границу, чтобы окончательно уничтожить угрозу для 
России в лице Наполеона. В военные действия против войск Напо-
леона в Германии и во Франции были вовлечены прусская, шведская 
и австрийская армии. 

Кампания 1813 г. окончилась разгромом наполеоновских войск 
в Лейпцигском сражении и изгнанием их с территории Германии. 18 
марта 1814 г. союзные войска взяли Париж, после чего Наполеон от-
рёкся от престола. Союзники сослали его на о. Эльба в Средиземном 
море. 

В сентябре 1814 г. в Вене, столице Австрии, открылся конгресс 
стран-победительниц, где одним из главных вопросов было установ-
ление новых границ между государствами в Европе. Согласно Заклю-
чительному акту, Россия получила территорию Герцогства Варшав-
ского, созданного Наполеоном на завоеванных им польских землях. 

Завершение наполеоновских войн и результаты Венского кон-
гресса свидетельствовали о сильно возросшем влиянии Российской 
империи на международной арене. Это позволило Александру I в 1815 
г., уже после завершения конгресса, заключить между монархами 
России, Австрии, Пруссии Священный союз, к которому в 
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последующем присоединились и другие европейские страны за ис-
ключением Великобритании. Александр I надеялся, что союз позво-
лит укрепит мир в Европе и добрососедство между европейскими гос-
ударствами.  

В послевоенный период Александр I решил продолжить рефор-
маторскую деятельность с целью преобразования государства в кон-
ституционную монархию и разрешения крестьянского вопроса. Од-
нако это вновь были только мечты и полумеры. Конституция была да-
рована лишь Царству Польскому (Герцогство Варшавское), а разрабо-
танный Н.Н. Новосильцевым по поручению императора конституци-
онный проект «Государственная уставная грамота Российской импе-
рии» остался лишь замыслом. Найти компромисс между помещиками 
и крестьянами в вопросе отмены крепостного права не получилось. 
Зато удалось решить вопрос оптимизации содержания армии за счёт 
создания военных поселений, организацией которых занимался А.А. 
Аракчеев, ставший в последние годы царствования Александра I од-
ним из видных политических деятелей при дворе. Это стало време-
нем отказа императора от либеральных реформ и перехода к реакции 
и охранению самодержавности.  

Незавершённость и непоследовательность в проведении ре-
форм, несбывшиеся желания и неоправданные надежды – так завер-
шилось царствование императора Александра I. 

 
☺ Проверь себя: 
1. Какие реформы стремился реализовать Александр I, вступив на 

престол, и почему? 
2. Что способствовало началу Отечественной войны 1812 г. и как она 

завершилась? 
3. Почему правление Александра I завершилось отказом от либе-

ральных реформ и возвращением к охранению самодержавия? 
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2. Правление Николая I: государственный консерватизм 
 
Правление Николая I в российской истории является периодом 

централизации и всемерного укрепления государственного аппарата. 
Император Николай I полагал, что только при сохранении сильной 
монархической власти Россию ждёт процветание и благополучие. По-
этому вопросы конституционных преобразований в стране были за-
морожены более чем на сорок лет. Одной из причин, способствовав-
ших усилению политики государственного консерватизма, стали со-
бытия 25 декабря 1825 года, вошедшие в историю как восстание де-
кабристов. 

Декабристами были названы молодые дворяне, в основном 
участники Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода рус-
ской армии, решившиеся на вооруженное восстание против самодер-
жавия. Ими были созданы первые революционные общества, которые 
прошли эволюционный путь, начав с Союза спасения (1816 г.), далее к 
Союзу благоденствия (1818 г.) и, наконец, образовав две тайные орга-
низации — Северное общество и Южное общество (1821 г.). Обще-
ствами были сформированы политические программы — проекты бу-
дущих конституций, которые должны были стать основой будущего 
политического устройства России. Члены обществ намеревались ре-
волюционным путем взять власть в свои руки и планировали военное 
выступление на лето 1826 г. Но планы изменились. 19 ноября 1825 г. 
в Таганроге скончался император Александр I, не оставив после себя 
прямых наследников. По закону должен был взойти на престол вто-
рой сын Павла — Константин, который отказался наследовать пре-
стол ещё при жизни императора. Александром I был составлен мани-
фест, в котором престолонаследником был назначен третий сын 
Павла – Николай. Однако вышла накладка, так как Государственный 
совет призвал присягнуть Константину, в то время как сам Констан-
тин присягнул Николаю. Сложилась ситуация междуцарствия, кото-
рой решили воспользоваться заговорщики.  
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В день 14 декабря, когда была назначена переприсяга Николаю, 
члены Северного общества вывели на Сенатскую площадь три гвар-
дейские части, однако выяснилось, что Сенат уже провел акт пере-
присяги. Это вызвало замешательство среди восставших. Их нереши-
тельность привела выступление к поражению.  

 

 
 
Восстание, поднятое через две недели членами Южного обще-

ства, также было подавлено. Организаторы восстаний были аресто-
ваны и преданы суду. Суд приговорил большую часть подсудимых, 
около ста человек, к ссылке на каторгу в Сибирь, а 36 человек – к 
казни, но Николай I смягчил приговор, оставив смертную казнь лишь 
для пятерых. 13 июля 1826 г. К.Ф. Рылеев, П.И. Пестель, С.И. Мура-
вьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский были казнены 
на кронверке Петропавловской крепости. 

После подавления восстания декабристов и ареста его участни-
ков Николай I приложил немало усилий для выяснения причин бунта 
и недопущения подобного в будущем. С этой целью 6 декабря 1826 
года был создан секретный Комитет, который должен был выработать 
правила, способствующие лучшему государственному управлению. 
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Комитет разработал чёткие принципы разграничения властных пол-
номочий, а местные власти были поставлены под жёсткий контроль 
со стороны министерств. Государственная система Российской импе-
рии медленно, но неотвратимо превращалась в неповоротливого ко-
лосса, лишенного преобразовательных потенций. В ней не было учре-
ждений, созданных для введения преобразований. Законотворческая 
инициатива носила исключительно избирательный характер и исхо-
дила почти всегда от самого императора, крайне осторожно подхо-
дившего ко всякому роду изменениям. 

Основой новой политики стал принцип государственного кон-
серватизма, который был направлен на сохранение и укрепление са-
модержавия. В той модели, которую Николай I считал идеальной, 
главная роль отводилась самодержцу, олицетворявшему образец доб-

росовестного исполнения своих обязан-
ностей и лично принимавшему все ответ-
ственные решения, касающиеся жизни 
российского общества. Опираться же са-
модержец должен был на хорошо отла-
женный государственный аппарат, кото-
рым стала Собственная Его Император-
ского Величества канцелярия, ставшая 
вершиной бюрократической пирамиды и 
поглотившая практически все отрасли 
государственного управления. По струк-
туре и выполняемым функциям Канцеля-
рия зачастую подменяла профильные ми-
нистерства или Государственный Совет. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия при 
Николае I была разделена на шесть отделений, среди которых наибо-
лее значительными стали Второе и Третье.  

II Отделению было поручено провести кодификацию законов, 
то есть привести их в четкую и понятную систему. Эта миссия была 
поручена М.М. Сперанскому, под руководством которого были 
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составлены 45-томное Полное собрание законов Российской империи и 
15-томный Свод законов Российской империи (действующее законода-
тельство). 

III Отделению, возглавленному А.Х. Бенкендорфом, вменялось 
обеспечение государственной безопасности и было поручено выяв-
ление противоправительственных обществ, борьба с фальшивомо-
нетчиками, преследование сектантов, наблюдение за иностранцами 
и выявление злоупотреблений чиновников, а также вопросы цен-
зуры.   

Большое влияние на стиль государственного управления при 
Николае I оказывали происходившие в 1830–40-х гг. восстания и ре-
волюции9, которые лишний раз убедили Николая I в необходимости 
насаждения и укрепления политики государственного консерва-
тизма.   

Внутриполитический курс Николая I можно разделить на три 
периода: 1825–1830 гг., 1830–1848 гг., 1848–1855 гг., которые совпа-
дали в годами революционной активности в России и Европе. 

Каждый пик революционной активности на геополитической 
арене способствовал дальнейшему усилению консервативной 
направленности политики Николая I. Ярким примером того служат 
«Цензурные уставы» 1826 и 1828 гг. 

Устав о цензуре от 10 июня 1826 г., прозванный «чугунным», был 
составлен адмиралом А.С. Шишковым взамен слишком либераль-
ного, с учётом революционного движения, цензурного устава 1804 
года. Цель  введения жесткой цензуры состояла в том, «…чтобы про-
изведениям словесности, наук и искусств, при издании их в свет по-
средством книгопечатания, гравирования и литографии, дать полез-
ное или, по крайней мере, безвредное для блага Отечества направле-
ние… Обязанность Цензуры при рассматривании всех сих произведе-
ний состоит в ограждении Святыни, Престола, постановленных от 
него властей, законов Отечественных, нравов и чести народной и 

 
9  Июльская революция 1830 г. во Франции, восстание 1830-1831 гг. в Польше, революции 1848-1849 
гг. в Западной Европе:  Италии, Франции, Германском союзе, Дунайских княжествах, Дании, Швеции. 
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личной от всякого, не только злонамеренного и преступного, но и не-
умышленного на них покушения10». 

Цензурный устав 1826 года был в несколько раз больше анало-
гичного устава Александра I и состоял из 19 глав и 230 параграфов. 
«Чугунный устав» должен был контролировать основные сферы 
жизни российского государства первой половины XIX века: право и 
внутреннюю безопасность, общественное мнение, науку и воспита-
ние. Для реализации отдельных положений устава был создан Вер-
ховный цензурный комитет, состоящий из министров народного 
просвещения, внутренних и иностранных дел. Возглавлял комитет 
директор канцелярии министра народного просвещения. Помимо 
государственных служащих, в работе комитета принимали участие и 
представители духовенства, когда речь заходила о догматической 
церковной литературе. 

Устав о цензуре от 22 апреля 1828 года отличался более мягким 
характером по сравнением со своим предшественником 1826 года из-
дания. Основным нововведением и задачей нового Устава было раз-
деление цензуры на внешнюю и внутреннюю, а также изъятие из-
лишне забюрократизированных статей Устава 1826 года. 

Цензурный Устав 1828 года оставил только четыре типа наруше-
ний: 1) то, что может поколебать учение православной Греко-Россий-
ской церкви; 2) то, что может посягать на неприкосновенность Вер-
ховной самодержавной власти; 3) то, что оскорбляет нравы и благо-
пристойности российского общества; 4) то, что оскорбляет честь ка-
кого-либо лица непристойными выражениями11. При этом Цензур-
ный Устав 1828 года либерализовал общественный дух, дозволив ли-
тераторам и общественным деятелям изображать в своих произведе-
ниях человеческие слабости и общественные пороки12.  

 
10 Устав о цензуре 1826 года, гл.1, §1, 3. URL: https://lenizdat.ru/articles/1124219/ (дата обращения: 
03.12.2024). 
11 Устав о цензуре 1828 года. URL: https://opentextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/1828/ 
index.html (дата обращения: 03.12.2024). 
12 Устав о цензуре 1828 года, § 14. URL: https://opentextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/1828/ 
index.html (дата обращения: 03.12.2024). 

https://lenizdat.ru/articles/1124219/
https://opentextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/1828/%20index.html
https://opentextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/1828/%20index.html
https://opentextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/1828/%20index.html
https://opentextnn.ru/old/censorship/russia/dorev/law/1828/%20index.html
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Ещё одним проявлением либерализации цензуры в рамках 
внутреннего курса Николая I данного периода является конкретиза-
ция статьи 6 Устава 1826 года, касающейся явного и тайного смысла 
текстов, допускавших двоякое толкование (было запрещено даже ста-
вить многоточие в конце предложения). Отныне цензоры не должны 
были делать «привязки к словам и отдельным выражениям»13, что 
дало больше свободы авторам, с одной стороны, и ускорило развитие 
подпольных организаций, с другой стороны. 

Таким образом, эволюция цензурной политики полностью 
встраивалась в концепцию государственного консерватизма, которая 
также прошла несколько этапов в годы правления Николая I. Усиле-
ние всестороннего контроля и построение «охранительной» верти-
кали власти вводились лишь для точного исполнения законов и все-
общего блага.   

Но не только на борьбу с проявляющимся инакомыслием следо-
вало обращать внимание. Важно было предотвратить, по мнению Ни-
колая I, само зарождение противоправительственных идей. И этот во-
прос должна была решить система просвещения российской импе-
рии. В духе охранительной идеологии президентом российской Ака-
демии наук и министром просвещения С.С. Уваровым была разрабо-
тана и утверждена «теория официальной народности». Сергей Семё-
нович Уваров полагал, что коренные изменения в стране могут и 
должны исходить исключительно от лица императора. В 1832 году 
данная концепция поступила на утверждение императору Николаю I. 

Согласно представлениям С.С. Уварова, у Российской империи 
был свой, отличный от европейского тип развития. Российский народ 
в отличие от европейцев всегда благоволил монархам, считая их 
власть данной Богом, что свойственно православной традиции. 
Именно поэтому заметное место в «Чугунном уставе» А.С. Шишкова и 
«теории официальной народности» С.С. Уварова отводилось пропа-
ганде православных ценностей в школах и кадетских корпусах. 

 
13 Устав о цензуре 1828 года, § 6. 
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«Теория официальной народности» С.С. Уварова объединила народ и 
самодержавие, которые осознавали свои права и обязанности друг 
перед другом.  

В 1835 году в рамках «теории» вводилось новое положение об 
учебных округах, призванное поставить систему высшего образова-
ния под контроль государства и администраторов, а попечители 
стали избираться из числа военных, присягавших на верность импе-
ратору. Кроме того, в 1835 году был объявлен новый Университетский 
устав, существенно ограничивший университетскую автономию 
александровской поры: уничтожался университетский суд, соиска-
тели на должность декана и ректора утверждались в министерстве 
просвещения, содержание лекций и университетских библиотек 
строго проверялось, а сама студенческая жизнь сильно регламенти-
ровалась. 

Консерватизм политики в правление Николая I проявлялся и в 
проведении реформ, которых требовали обстоятельства. Примером 
могут служить финансовая реформа Е.Ф. Канкрина (1839 г.), укрепив-
шая финансы, но не обеспечившая условия экономического развития 
промышленного и банковского секторов; реформа государственных 
крестьян П.Д. Киселёва (1837–1841 гг.) улучшила положение государ-
ственных крестьян, но не затрагивала другие слои крестьянства. 

В целом отношение современников к правлению Николая I было 
неоднозначным. С одной стороны, отмечалось, что его политика спо-
собствовала стабильности в России и одновременно обеспечивала её 
развитие постепенно и поэтапно, оберегая от резких перемен. С дру-
гой стороны, усиление самодержавия и стремление обеспечить высо-
кий уровень контроля в стране вели к усилению бюрократического 
аппарата, снижая эффективность управляемости вопреки задуман-
ному, мешали интенсификации экономического развития и револю-
ционизировали общество, рождая новые общественные антиправи-
тельственные организации (примером служит кружок М.В. Буташе-
вича-Петрашевского). 
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Неоднозначной была и внешняя политика Николая I, направ-
ленная на сохранение и укрепление влияния России на геополитиче-
ской арене и на решение важных внешнеполитических задач, прежде 
всего на восточном направлении. С одной стороны, здесь мы имеем 
успешность двух военных кампаний: русско-иранская война 1826–
1828 гг., завершившаяся Туркманчайским мирным договором, по ко-
торому к России отошла Восточная Армения; русско-турецкая война 
1828–1859 гг. с Адрианопольским мирным договором, по которому к 
России отошло устье Дуная и восточное побережье Черного моря. С 
другой стороны, успешность российских военных кампаний вызы-
вала недовольство других стран, и в 1854 году России, вступившей в 
новое противостояние с Турцией, объявили войну Англия и Франция. 
Военные события развернулись на Балтике, на Тихом океане, но глав-
ный фронт был в Крыму. Война, вошедшая в историю как Крымская, 
для России завершилась поражением и подписанием унизительного 
Парижского мирного договора, лишившего Россию некоторых терри-
ториальных завоеваний, запретившего иметь флот и крепости на 
Черном море. Крымская война вскрыла отставание Российской импе-
рии от передовых в промышленном и военном отношении европей-
ских держав, и вновь встал вопрос о неизбежности реформ, которые 
должны были разрешить насущные вопросы и обеспечить ускоренное 
развитие.      

 
☺ Проверь себя: 
1. Что значит политика государственного консерватизма и почему 

Николай I проводил её в своё правление? 
2. Какие задачи стояли перед системой просвещения с точки зрения 

«теории официальной народности» С.С. Уварова? 
3 Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? 
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3. Правление Александра II: эпоха либеральных реформ 
 
Во второй половине XIX в. перед Россией встала задача ускоре-

ния своего социально-экономического и культурного развития, обес-
печения перехода от аграрного к индустриальному обществу. Это 
влекло за собой необходимость проведения комплекса реформ в раз-
личных сферах жизни. Осознание настоятельности глубоких пере-
мен, руководство их осуществлением выпало на долю российского 
императора Александра II.  

Заключительная часть Высочайшего Манифеста от 19 марта 
1856 г., известившего подданных об окон-
чании Крымской войны, гласила: «При по-
мощи небесного Промысла, всегда благо-
деющего России, да утверждается и совер-
шенствуется её внутреннее благоустрой-
ство; правда и милость да здравствует в су-
дах её; да развивается повсюду и с новою 
силою стремление к просвещению и вся-
кой полезной деятельности, и каждый, под 
сению законов, для всех равно справедли-
вых, равно покровительствующих, да 
наслаждается в мире подом трудов невин-
ных»14.  

Эти строки стали первым сигналом, означающим, что Алек-
сандр II, вступив на престол, намерен вернуться к политике государ-
ственного либерализма и начать более решительную деятельность по 
пути преобразований, нежели его предшественники. И хотя плана ре-
форм ещё не было, но решимость модернизировать Россию, разре-
шив наиболее острые вопросы, имела место.  

Великие реформы, проведенные в 1860–70-е гг., были направ-
лены прежде всего на решение государственных задач. И хотя они 

 
14 Высочайший Манифест о прекращении [Крымской или Восточной] войны. URL: 
https://russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1856_03_19_01 (дата обращения: 04.12.2024). 

https://russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1856_03_19_01
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носили либеральный характер, способствовавший вступлению 
страны на новый уровень развития, однако оплачивались они наро-
дом, а точнее, его самой многочисленной частью — крестьянством, 
чье благополучие так и не было обеспечено. 

Главной среди реформ того времени стала крестьянская ре-
форма 1861 г., отменившая крепостное право. Крепостное право в 
России было окончательно оформлено в первой половине XVII в. и 
означало прикрепление крестьян к земле и их подчинение судебной 
власти помещика. Ко второй половине XIX в. в стране насчитывалось 
30 млн бесправных крепостных крестьян.  

Правительство начало заниматься подготовкой документов по 
крестьянскому вопросу с 
1857 г. И только 19 февраля 
1861 г. был опубликован 
Манифест Александра II 
«О всемилостивейшем да-
ровании крепостным лю-
дям прав состояния свобод-
ных сельских обывателей и 
об устройстве их быта», а 
также «Положение о кре-
стьянах, вышедших из кре-
постной зависимости». 

По Манифесту крестьяне получали личную свободу вместе с 
правом распоряжаться своим имуществом, самостоятельно выбирать 
место жительства, заниматься любым трудом, переходить в сословие 
мещан и купцов, устраивать личную жизнь. Но крестьянин мог про-
дать земельный участок, покинуть место жительства или уйти на ра-
боту в город только с согласия сельской общины. 

Манифест предусматривал освобождение крестьян вместе с 
землей, но они получали землю за большой выкуп помещику. Прави-
тельство предоставляло крестьянам ссуду под приобретаемые ими 
земли с рассрочкой уплаты на 49 лет. До обязательного выкупа своих 
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земельных наделов крестьяне считались временнообязанными и 
должны были платить оброк или отбывать барщину в пользу помещи-
ков. В ряде мест это вызвало крестьянские волнения, одним из цен-
тров которых стало село Бездна Казанской губернии. Безоружная 
толпа была расстреляна правительственными войсками, которые 
оставили на месте побоища более ста убитых и раненых. 

Крестьянская реформа 1861 г. носила половинчатый характер. 
Но она стала одним из важнейших событий в новой российской исто-
рии, обозначив рубеж между феодальной и капиталистической Рос-
сией. Крестьяне стали свободными людьми. Отмена крепостного 
права создала предпосылки для ускоренного экономического разви-
тия страны. 

Следующими стали реформы земского и городского управле-
ния. В самом начале 1864 г. на основании введенного императорским 
указом «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» после-
довала земская реформа. Положение предусматривало создание в 
уездах и губерниях новых выборных органов местного самоуправле-
ния — земств. Земства ведали народным образованием, здравоохра-
нением, строительством дорог, содействовали развитию крестьян-
ских хозяйств, кустарных промыслов. И они активно занимались ре-
шением этих вопросов. Так, земства создали сеть школ, больниц, 
фельдшерских пунктов, аптек, организовали агрономическую 
службу, склады машин, посевного материала. 

По типу земской реформы была проведена городская реформа 
на основании введённого в 1870 г. «Городового положения». Она заме-
нила прежние сословные городские думы всесословными выборными 
городскими учреждениями — городскими думами и городскими 
управами. Городское общественное самоуправление ведало реше-
нием хозяйственных вопросов: благоустройством города, развитием 
местной торговли и промышленности, здравоохранения и народного 
образования, содержанием полиции, тюрем и т. д. 

Городская реформа, как и земская, способствовала приобщению 
широких слоев населения к решению вопросов управления. Это 
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служило предпосылкой для формирования в России гражданского об-
щества и правового государства. 

В этом же направлении действовала судебная реформа. В 1864 г. 
Александром II были утверждены новые Судебные уставы: Учрежде-
ние судебных мест, Устав уголовного судопроизводства, Устав граж-
данского судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями. 

В Указе Правительствующему сенату от 20 ноября 1864 г. было 
отмечено: «Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они вполне со-
ответствуют желанию Нашему утвердить в России суд скорый, правый, 
милостивый и равный для всех подданных Наших, возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в 
народе Нашем то уважение к закону, без которого невозможно обще-
ственное благосостояние и которое должно быть постоянным руково-
дителем действий всех и каждого, от высшего до низшего»15. 

Суд отныне строился на принципах равенства всех сословий пе-
ред законом; независимости суда от администрации; несменяемости 
судей; гласности судебных заседаний, открытости для сторон и под-
судимых всех доказательств, выдвигаемых против них; устного и со-
стязательного характера судопроизводства; права сторон и подсуди-
мых на защиту в суде, в том числе права на представление интересов 
в суде адвокатом; введения суда присяжных для рассмотрения уго-
ловных преступлений; права сторон и осуждённых на подачу апелля-
ционной и кассационной жалобы; специализации и выборности не-
которых судебных органов.  

И хотя новая судебная система не была свободна от пережитков 
прошлого, она не без основания считалась на то время самой передо-
вой. Значительно повысились требования к профессионализму судей. 
Стать судьёй мог только человек с юридическим образованием, су-
дебным опытом и безупречной репутацией. Количество судебных 

 
15 Судебная реформа Александра II: «Да правда и милость царствуют в судах»: Указ Правительствую-
щему сенату от 20 ноября 1864 г. URL: https://pravo.ru/story/205825/ (дата обращения: 04.12.2024). 

https://pravo.ru/story/205825/
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инстанций было сокращено. Создавалось три основных типа судов: 
мировой суд, окружной суд и судебная палата. 

Военные реформы осу-
ществлялись под руководством 
военного министра Д.А. Милю-
тина и охватили все стороны ар-
мейской жизни. Все началось с 
реформирования военно-учеб-
ных заведений. Общеобразова-
тельную подготовку будущие 
офицеры стали получать в воен-

ных гимназиях, профессиональную — в военных училищах. Для лиц, 
не имевших среднего образования, создавались юнкерские училища, 
в которые принимали представителей всех сословий. Были открыты 
Военно-юридическая и Морская академии. 

Вместо рекрутских наборов, существовавших со времён Петра I, 
вводилась всеобщая воинская повинность. Призыву подлежали лица 
всех сословий с 20 лет. Общий срок службы в сухопутных войсках 
устанавливался в 15 лет, во флоте — 10 лет. От действительной воен-
ной службы освобождались единственные сыновья и единственные 
кормильцы семьи. Не подлежали призыву представители народов Се-
вера, Средней Азии, часть жителей Кавказа и Сибири, учителя. 

Происходило перевооружение армии и флота. Вместо гладко-
ствольных были введены нарезные орудия, началась замена чугун-
ных и бронзовых орудий на стальные. Изменялась система боевой 
подготовки с задачей учить солдат лишь тому, что необходимо на 
войне. В результате военных реформ в России сформировалась мас-
совая армия современного типа. 

Перестройке также подверглась система российского образова-
ния, включая начальную, среднюю и высшую школы. Так, возникли 
государственные, земские, церковно-приходские, воскресные началь-
ные школы. Основным типом средних учебных заведений стали клас-
сические и реальные гимназии. В классических гимназиях, в 
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программах которых большое внимание уделялось изучению латин-
ского и древнегреческого языков, молодежь готовили к поступлению в 
университеты. Реальные гимназии были призваны готовить «к заня-
тиям различными отраслями промышленности и торговли». Упор 
здесь делался на изучение математики, естествознания, технических 
предметов. Выпускники реальных гимназий могли продолжать учебу 
в технических высших учебных заведениях, но не в университетах. 

Наряду с мужскими гимназиями, своё место в российской си-
стеме просвещения заняли женские гимназии. Тем самым было по-
ложено начало женскому среднему образованию. По объёму учебного 
материала женские гимназии уступали мужским гимназиям. 

О появлении в крае женского среднего образования возвестил 
Казанский институт благородных девиц. Он был основан в 1841 г. на 
средства помещицы А.Н. Родионовой и назван её именем. Многие 
воспитанницы института, вышедшие из среды дворян, духовенства, 
именитого купечества, работали в нём самом и в возникших затем 
женских учебных заведениях. 

С утверждением в июне 1864 г. нового устава для университетов 
была введена широкая автономия этих учебных заведений. Отныне 
непосредственное руководство университетом осуществлял совет 
профессоров. Он избирал ректора и деканов, утверждал учебные 
планы, решал финансовые и кадровые вопросы. 

В Одессе и Варшаве были открыты новые университеты. В Пе-
тербурге начали работать историко-филологический и археологиче-
ский институты, в Москве — сельскохозяйственный институт и Выс-
ший лицей. 

Потребность в высшем женском образовании привела к учре-
ждению педагогических курсов и высших женских курсов. Они от-
крылись в Петербурге, Москве, Киеве, Казани и Одессе. 

В 1880 г. количество учебных заведений в России превысило 32 
тысячи. В них обучались почти 1 млн человек. Для многомиллионной 
России этого было явно недостаточно. 
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В целом реформы 60–70-х гг. XIX века затронули практически все 
сферы жизни в России. Их проведение, однако, было не всегда последо-
вательным и во многом осталось незавершенным. Это привело к тому, 
что общество воспринимало их чаще с неудовольствием как со стороны 
правящего класса, так и со стороны народных масс. Великие реформы 
открывали движение страны к правовому государству и гражданскому 
обществу, но сохраняли фундаментальный камень преткновения в 
лице сохраняющегося самодержавия. Это породило развертывание ре-
волюционных противоправительственных организаций. Одной из 
наиболее известных стала «Земля и воля», созданная в 1876 г. Члены ор-
ганизации считали, что революция — это дело народа, но его надо под-
готовить: просветить и направить. Основным видом деятельности ор-
ганизации была пропаганда — сначала в деревне, потом в городе, од-
нако постепенно стали внедряться и террористические формы борьбы. 
Это привело к внутренним разногласиям, и в 1879 г. «Земля и воля» рас-
палась на «Чёрный передел», призывавший к политической борьбе, и 
«Народную волю», провозглашавшую политический террор.     

Результатом активизации политической и террористической 
деятельности стала расправа над Александром II с целью осуществить 
революционный переворот, возбудив массы и подняв их на борьбу. 1 
марта 1881 г. приговор «Народной воли» царю-реформатору был при-
веден в исполнение, и тяжело раненный император скончался. Царе-
убийцы были арестованы и по приговору суда казнены. Народ на ре-
волюцию они не подняли, что свидетельствовало о бесперспективно-
сти террористических методов борьбы. 

 
☺ Проверь себя: 
1. Почему Александр II принял решение провести либеральные ре-

формы, вступив на престол? 
2. Какие реформы были проведены в период царствования Алек-

сандра II? 
3. Какое значение имели проведенные реформы и почему они не 

удовлетворили общество?  
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4. Правление Александра III: «народное самодержавие» 
 

Александр III вступил на престол в результате трагических со-
бытий 1 марта 1881 года, когда в результате теракта был убит его отец 
Александр II. Данное убийство оказало сильнейшее влияние как на 
самого Александр III, так и на всё российское общество.  

Сразу же после вступления на престол 
Александр III издал Высочайший Мани-
фест16, в котором объявил о приведении 
всех, включая крестьян, к присяге на вер-
ность своему государю, а также объявил о 
начале реформ, основной целью которых 
было наведение в стране порядка, основы-
ваясь на традиционных принципах само-
державия. 

В заглавии самого документа уже го-
ворится «…о призыве всех верных подданных к служению верою и 
правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искорене-
нию гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доб-
рому воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к во-
дворению порядка и правды в действии учреждений России»17. 

В том же Манифесте Александр III указывает на необходимость 
сохранения самодержавной власти в неизменном виде: «…глас Божий 
повелевает Нам стать бодро на дело Правления в уповании на Боже-
ственный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, 
которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от 
всяких на нее поползновений»18. 

Политический идеал Александра III строился на представлениях 
о патриархально-отеческом самодержавном правлении, вошедшим в 

 
16 Высочайший Манифест от 29 апреля 1881 г. // «Русская Рѣчь». Журналъ литературы, политики 
и науки. Іюнь. 1881. СПб.: Типографія В. С. Балашева, 1881. С. 1-2. [2-я паг.]. URL: 
https://russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1881_04_29_01 (дата обращения: 05.12.2024).  
17 Там же. 
18 Там же. 

https://russportal.ru/index.php?id=russia.manifest1881_04_29_01
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историю как «народное самодержавие». Основными принципами 
внутренней и внешней политики стали сохранение порядка и креп-
кой власти, соблюдение справедливости и экономии, возвращение к 
исконно русским началам и повсеместное обеспечение исконно рус-
ских интересов. 

Для реализации данной политики при Александре III было при-
нято несколько законов, направленных на охранение общественного 
порядка, установление государственной безопасности и искоренение 
любого революционного движения, в каком бы виде оно ни проявля-
лось19. Одним из ключевых стало опубликованное в августе 1881 г. 
«Положение о мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия», в котором расширялись полномочия властей 
в деле защиты правопорядка вплоть до введения исключительного 
положения, или положения усиленной охраны, или положения чрез-
вычайной охраны в зависимости от сложности ситуации для водворе-
ния спокойствия и искоренения крамолы, допуская закрытие органов 
печати, предприятий, учебных заведений20. Проводимые в правление 
Александра III мероприятия, получившие название контрреформ, 
внесли серьёзные реакционные изменения в таких сферах, как обра-
зование и печать, земское и городское самоуправление. 

Плоды подобной политики не заставили себя долго ждать: в 
1887 году была раскрыта попытка покушения на императора членами 
террористической организации «Народная воля», явившая пример 
подспудного сопротивления «охранительной» политике и усилению 
самодержавности. 

Политика Александра III в целом носила достаточно сложный и 
противоречивый характер: наряду с консервативной и жёсткой охра-
нительной политикой во внутренней политике проводились 

 
19 «Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» 
(1881), «Временные правила о цензуре и печати» 7 августа 1882, Университетский Устав 1884 и др. 
20 Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия от 
14 августа 1881 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Санкт-Петербург: 
Типография II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1885. Т. 1. URL: 
https://bigenc.ru/b/vysochaishe-utverzhdionnoe-pol-589bcf (дата обращения 05.12.2024) 

https://bigenc.ru/b/vysochaishe-utverzhdionnoe-pol-589bcf
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мероприятия, направленные на консолидацию российского общества 
и достижение социальной и политической стабильности. Александр 
III постоянно пытался соблюсти баланс интересов: с одной стороны, 
он должен был решать задачи по развитию государства и общества, а 
с другой — обеспечивать защиту абсолютной монархии. 

Во внешней политике Александр III также стремился проводить 
консервативный курс. В 1881 г. фактически был возобновлен «Союз 
трёх императоров», направленный против Англии. Однако просуще-
ствовал он недолго и уже в1887 г. распался из-за внутренних проти-
воречий интересов. Российская дипломатия обратила взор на Фран-
цию как союзника, и в 1894 г. договор между державами был заклю-
чен.  

В историю Александр III вошел как царь-Миротворец, так как во 
время его правления Российская империя не участвовала ни в одном 
крупном внешнеполитическом конфликте, однако именно на его 
тринадцатилетнее царствование пришлись достаточно сложные и 
опасные вызовы времени, от решения которых зависело благополу-
чие не только самого Александра III, но и всего Дома Романовых. 

 
☺ Проверь себя: 
1.  Как называлась политика, проводимая Александром III, каковы её 

основные принципы? 
2.  К каким результатам привела политика Александра III? 
3.  Почему Александра III прозвали Миротворцем?  

 
 

5. Культурное пространство России:  
от романтизма и реализма к декадансу 

 
В истории России XIX столетие — это и «золотой век» русской 

культуры. Таким невиданным, мощным, разносторонним был взлёт 
национального духа во всех сферах культурной жизни. Шла ли речь о 
просвещении, науке, географических открытиях, литературе, театре, 
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живописи, музыке, архитектуре — всюду Россия выходила на передо-
вые позиции. Российская земля рождала, как никогда ранее, много, 
«собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», говоря сло-
вами М.В. Ломоносова. К концу столетия русская культура становится 
широко известной и признанной в ведущих европейских странах. Она 
вырастает из одежд прилежной и робкой ученицы и примеряет на 
себя платье мастера и творца. 

Во все столетия основу культуры составляли знания. В XIX веке 
возможность приобщиться к ним получили широкие слои россий-
ского населения. Уже в его начале в России сложилась система 
начального, среднего и высшего образования. В каждом губернском 
городе действовала гимназия, в каждом уездном городе — уездное 
училище. В сельской местности создавались приходские училища. 
В эти учебные заведения принимали детей «всякого состояния», без 
различия «полу и лет». Дети представителей высшего дворянского об-
щества могли обучаться в Александровском (Царскосельском) лицее, 
открытом в 1811 году. 

Развивалось высшее образование, в том числе университетское. 
За первые два десятилетия XIX в. были открыты пять новых универ-
ситетов. Открывались также технические высшие учебные заведения. 

Дальнейшее развитие просвещение получило в пореформенный 
период. Самым распространённым типом начальной школы стали 
земские школы. Они действовали во всех губернских и уездных рос-
сийских городах, во многих сельских населённых пунктах. 

Основным типом средней школы были гимназии. В конце  
1880-х гг. в стране работало 255 мужских гимназий с более чем 70 ты-
сячами учащихся. Действовало около 300 женских средних учебных 
заведений, в которых занималось до 75 тысяч девушек. 

О развитии высшего образования свидетельствовало открытие 
новых университетов в Томске и Одессе, Медико-хирургической, 
Петровской сельскохозяйственной академий, Технологического, Гор-
ного, Электротехнического институтов, других специальных высших 
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учебных заведений. Реальностью становилось высшее женское обра-
зование. 

На протяжении XIX столетия всё более уверенно, весомо заяв-
ляла о себе российская наука. Исследования велись в различных об-
ластях научного знания — ботанике и зоологии, физике и матема-
тике, биологии и химии, медицине и астрономии… Так, были со-
браны обширные коллекции животных и растений Сибири, Дальнего 
Востока, Русской Америки, составлена первая геологическая карта 
Европейской России. Профессор Казанского университета Н.И. Лоба-
чевский создал неевклидову геометрию. Профессор того же универ-
ситета Н.Н. Зинин заложил основы органической химии. Центром 
астрономических исследований в России стала Пулковская обсерва-
тория. 

Важнейшие географические открытия были сделаны участни-
ками нескольких русских кругосветных экспедиций. Возглавляли эти 
экспедиции крупнейший мореплаватель и учёный-географ XIX сто-
летия И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Е.В. Пу-
тятин. 

Новые экспедиции российские учёные предприняли во второй 
половине XIX века. Академик, адмирал Ф.П. Литке обследовал Кам-
чатку, Чукотку, ряд островов северной части Тихого океана. Крупные 
геологические, зоологические, ботанические изыскания в Централь-
ной Азии осуществил географ, натуралист, путешественник 
Н.М. Пржевальский. Антрополог, биолог и путешественник Н.Н. Мик-
лухо-Маклай многие годы посвятил изучению коренного населения 
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. 

Вперёд ушла техническая мысль. Большой золотой медали на 
Всемирной выставке в Париже за создание радиоприёмника был удо-
стоен физик и электротехник А.С. Попов. Электротехник, военный 
инженер П.Н. Яблочков изобрёл «электрическую свечу» — дуговую 
электрическую лампу. Контр-адмирал А.Ф. Можайский сконструиро-
вал первый в мире самолёт. 
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Профессор Санкт-Петербургского университета Д.И. Менделеев 
открыл один из основных законов естествознания — периодический 
закон химических элементов. Это открытие принесло ему всемирную 
славу. 

Учение о почве как об особом природном организме создал гео-
лог и почвовед В.В. Докучаев. Он заложил основы науки о свойствах 
различных почв. 

Переворот в биологической науке произвёл физиолог И.М. Се-
ченов, создавший учение о рефлексах головного мозга. Продолже-
нием изысканий в этой области стали труды естествоиспытателя, 
профессора Медико-хирургической академии И.П. Павлова, разрабо-
тавшего учение об условных рефлексах. 

Вслед за Н.М. Карамзиным с его «Историей государства Россий-
ского» была продолжена традиция подготовки фундаментальных ис-
торических трудов. Профессор, ректор Московского университета 
С.М. Соловьев написал 29-томную «Историю России с древнейших 
времен». Его ученик В.О. Ключевский создал многотомный «Курс рус-
ской истории». 

Литература была ведущей областью духовной жизни России 
XIX столетия. Писатели, поэты улавливали и выражали настроения 
общества, творили в условиях сменяющих друг друга художествен-
ных направлений — сентиментализма, романтизма, реализма, созда-
вая пережившие их время произведения. 

Основы сентиментализма заложил Н.М. Карамзин (1766–1826). 
Он был и одним из наиболее ярких представителей этого художе-
ственного направления. 

Утверждение романтизма в русской литературе произошло под 
влиянием творческих исканий и художественных открытий В.А. Жу-
ковского (1783–1852). Любимым жанром поэта была сложившаяся в 
английской и немецкой литературе и перенесённая на национальную 
почву баллада. 

В своих ранних произведениях дань романтизму отдали вели-
кие русские поэты А.С. Пушкин (1799–1837) и М.Ю. Лермонтов (1814–
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1841). Затем в их творчестве возобладал реализм, родоначальником 
которого стал А.С. Пушкин. 

Новое художественное направление — реализм — обрело в рус-
ской литературе многочисленных сторонников, последователей. 
Среди них были писатель Н.В. Гоголь (1809–1852), драматург 
А.Н. Островский (1823–1886), писатель И.С. Тургенев (1819–1883). 

Во второй половине XIX в. основным художественным направ-
лением стал критический реализм с присущим ему духом обличи-
тельства, критическим отношением к действительности. Одним из 
самых ярких представителей этого направления был М.Е. Салтыков-
Щедрин (1826–1889). Его называли «прокурором русской жизни». 

Протестом против унижающих и оскорбляющих достоинство 
личности условий жизни звучали произведения Ф.М. Достоевского 
(1821–1881). «Маленький человек» был в центре внимания и А.П. Че-
хова (1860–1904). 

Вершиной русской литературы второй половины XIX в. стало 
творчество Л.Н. Толстого (1829–1910). Его романы, повести и драмы 
пронизывает тема поиска духовного, нравственного идеала. 

XIX столетие было временем становления и последующего раз-
вития российского театра. Театр, как и литература, осваивал различ-
ные художественные направления. В репертуаре заняли должное ме-
сто пьесы русских авторов. Неизменный интерес зрителей вызывали, 
например, постановки по таким произведениям, как «Горе от ума» 
А.С. Грибоедова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Гроза» А.Н. Островского. На 
театральной сцене демонстрировали свой талант замечательные ак-
тёры и актрисы: В.А. Каратыгин (1802–1853), основоположник реа-
лизма в театральном искусстве М.С. Щепкин (1788–1863), П.М. Садов-
ский (1818–1872), М.Н. Ермолова (1853–1928), В.Ф. Комиссаржевская 
(1864–1910). 

Театр расстался с ролью развлекательного зрелища и стал обще-
ственным явлением, одним из центров духовной, культурной жизни. 
К концу XIX столетия театры действовали более чем в 100 российских 
городах. Было основано множество частных театральных трупп, 
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гастролировавших по России. Крупный российский предпринима-
тель и меценат С.И. Мамонтов основал первую в стране Частную 
оперу. В неё был приглашён начинающий певец и актёр Ф.И. Шаля-
пин. Вскоре уроженец Казани стал первым вокалистом России, позд-
нее обретшим мировую славу.  

Особой признательно-
стью в среде любителей опер-
ного и балетного искусства 
пользовались Мариинский 
театр (Петербург) и Большой 
театр (Москва). Первыми дра-
матическими сценами были 
Малый театр (Москва) и Алек-
сандринский театр (Петер-
бург). В конце столетия их 

успех разделил учреждённый актёром и режиссером К.С. Станислав-
ским Московский Художественный театр. На его сцене зритель уви-
дел ныне всемирно известные пьесы А.П. Чехова. Здесь же зрители с 
восторгом приняли первые постановки пьес А.М. Горького. 

В XIX столетии утверждается и получает развитие национальная 
музыкальная культура, самые мощные основания которой заложил 
М.И. Глинка (1804–1837), ставший родоначальником русской класси-
ческой музыки, классиком русского романса. «Патриотическая 
песня» М.И. Глинки послужила музыкальной основой Государствен-
ного гимна Российской Федерации, исполнявшегося до 2000 года. 

Время расцвета русского музыкального искусства пришлось на 
вторую половину XIX столетия. В крупнейших городах России возни-
кали консерватории и музыкальные училища, открывались концерт-
ные залы, создавались музыкальные общества. 

В конце 1850–1870-х гг. выдающиеся результаты принесло со-
дружество пяти талантливых композиторов: М.А. Балакирева, 
М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корса-
кова. Это была так называемая «Могучая кучка», деятельность 
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которой стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального 
искусства. 

Вторая половина XIX столетия — время творчества выдающе-
гося композитора П.И. Чайковского (1840–1893). Его гений создал вы-
сочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведе-
ний. В честь выдающихся заслуг П.И. Чайковского в области музы-
кальной культуры с 1958 г. в Москве проводится ставший традицион-
ным Международный конкурс его имени. 

Органической состав-
ной частью «золотого века» 
русской культуры была жи-
вопись. Об этом свидетель-
ствовали сменяющие друг 
друга художественные 
направления, темы, сюжеты 
художественных полотен. В 
историю русской живописи 
вошёл целый ряд художни-
ков, произведения которых 
стали национальным достоянием. Среди них К.П. Брюллов как круп-
нейший представитель классицизма, автор картины «Последний день 
Помпеи», отмеченной стремлением к реализму. К.П. Брюллов про-
явил себя и как блестящий мастер парадного портрета. 

Славу русской живописи составляют имена А.А. Иванова, 
О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, П.А. Федотова. А.А. Иванов стал 
автором одного из самых масштабных полотен «Явление Христа 
народу»; О.А. Кипренский и В.А. Тропинин явили себя как выдающи-
еся портретисты в рамках романтического направления; П.А. Федо-
тов — как мастер жанровой живописи, работавший в духе критиче-
ского реализма и запечатлевший без прикрас быт и нравы России 
первой половины XIX в. 
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Как ведущее направление критический реализм утвердился в 
русской живописи второй половины XIX в. Одним из крупнейших его 
представителей стал художник В.Г. Перов. 

Приверженность реализму объединила 14 выпускников Акаде-
мии художеств в Товарищество передвижных художественных выста-
вок. Товарищество возникло в Петербурге в 1863 г. по инициативе 
И.Н. Крамского, ставшего выдающимся портретистом, Г.Г. Мясо-
едова, Н.Н. Ге и В.Г. Серова. В последующие годы Товарищество 
устроило 48 выставок в Петербурге, Москве, Киеве, других российских 
городах. 

На вершину реализма 
в своём творчестве подня-
лись позднее присоеди-
нившиеся к Товариществу 
художники И.Е. Репин и 
В.И. Суриков. И.Е. Репин с 
равным успехом писал 
пейзажи, портреты совре-
менников, исторические 
полотна, изображал сцены народной жизни. В.И. Суриков создал мо-
нументальные полотна, посвящённые переломным событиям и клю-
чевым фигурам истории России. Эти шедевры, как и репинские по-
лотна, вошли в золотой фонд русской художественной культуры.  

Глубокий, неповторимый след оставили русские художники в 
пейзажной живописи. За-
мечательными мастерами 
этой живописи явили себя 
И.И. Шишкин, И.И. Леви-
тан, А.И. Куинджи, И.К. Ай-
вазовский. 



43 

В XIX столетии русская архитек-
тура проделала продуктивный путь. 
Она завершила эпоху классицизма, 
освоила стиль ампир, выработала «рус-
ско-византийский», «русский» стили. 
Были возведены сооружения, созданы 
многочисленные архитектурные ансам-
бли, до сих пор поражающие своим раз-
махом и великолепием. Сформирова-

лась плеяда архитекторов, чьи имена и творчество составляют славу 
русской художественной культуры «золотого века». 

В течение 40 лет по проекту архитектора А.А. Монферрана, ра-
ботавшего в стиле позднего классицизма, в Петербурге строился Иса-
акиевский собор. Это один из выдающихся архитектурных памятни-
ков эпохи. 

Русский ампир представляют три имени. Это А.Д. Захаров, 
А.Н. Воронихин, К.И. Росси. А.Д. Захаров спроектировал здание Ад-
миралтейства в Петербурге, А.Н. Воронихин — здание Казанского со-
бора, в котором был погребён фельдмаршал М.И. Кутузов; К.И. 
Росси — здание Русского музея с площадью Искусств, ансамбль Двор-
цовой площади со зданием Главного штаба. Все эти проекты были ре-
ализованы в Петербурге. В Москве в стиле ампир были реконструиро-
ваны после пожара 1812 г. Красная площадь, Театральная площадь с 
Большим театром, Триумфальные во-
рота.  

Свой след в архитектурном насле-
дии России оставил «русско-византий-
ский» стиль. Работавший в этом стиле ар-
хитектор К.А. Тон спроектировал для 
Москвы храм Христа Спасителя, Боль-
шой Кремлевский дворец, Оружейную 
палату, Николаевский вокзал. 
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Во второй половине XIX столетия в Москве появляются здания 
Исторического музея — одного из крупнейших музеев мира, Город-
ской думы, Верхних торговых рядов с огромной стеклянной крышей. 
Эти знаменитые памятники архитектуры были спроектированы в 
«русском» стиле. 

 
☺ Проверь себя: 
1.  Что отличает развитие русской науки в XIX веке? 
2. В чём выражается основная задача русской литературы XIX века? 
3.  Какие важные явления характерны для развития российской куль-

туры в XIX веке? 
 
 

6. Правление Николая II: закат империи   
 
Восшествие на престол Николая II в мировосприятии народных 

масс ассоциировалось с надеждой на либеральные преобразования и 
разрешение стоящих перед российской властью наиболее важных 
проблем. 

Однако надеждам было суждено 
развеяться как дым. Уже 17 января 
1895 г. вступивший на престол в ок-
тябре 1894 г. Николай II выступил с од-
ной из первых политических речей в 
Аничковом дворце, принимая депута-
цию дворянства, деятелей земств и го-
родов. В своей речи он заявил: «Мне из-
вестно, что в последнее время слыша-
лись в некоторых земских собраниях го-
лоса людей, увлекшихся бессмысленными 
мечтаниями об участии представите-
лей земства в делах внутреннего управ-
ления. Пусть же все знают, что я, 
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посвящая все силы благу народному, буду охранять начала самодержавия 
так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный 
родитель»21. 

Этого принципа Николай II придерживался практически на про-
тяжении всего своего правления. Исключение составляли только са-
мые критические моменты, когда император под давлением своего 
окружения был вынужден следовать советам о необходимости и 
неизбежности преобразований. Однако и тогда он прилагал макси-
мум усилий, чтобы минимизировать их последствия для самодержав-
ной власти.  

Одним из таких моментов была Первая русская революция 
1905–1907 годов. В истории Российской империи она стала тем собы-
тием, которое серьезно пошатнуло устои самодержавия и поставило 
перед властью вопрос о дальнейших реформах. 

Здесь важно понимание того, что эти реформы были историче-
ски обусловленными и должны были способствовать процессу модерни-
зации и интенсификации развития. Как результат, проявилась кон-
фронтационная диспозиция устремлений «низов» и неготовности на 
них отвечать «верхов», то есть революционная ситуация, которую 
четко охарактеризовал В.И. Ульянов-Ленин:  

«Каковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? 
Мы, наверное, не ошибемся, если укажем следующие три главные 
признака:  

1. Невозможность для господствующих классов сохранить в не-
измененном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», 
кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в ко-
торую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. 
Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы 
«низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-
старому.  

 
21 Русская историческая библиотека. «Бессмысленные мечтания» (слова Николая II). URL: 
http://rushist.com/index.php/historical-notes/3358-bessmyslennye-mechtaniya-slova-nikolaya-ii (дата об-
ращения: 20.12.2022). 

http://rushist.com/index.php/historical-notes/3358-bessmyslennye-mechtaniya-slova-nikolaya-ii
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2. Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных 
классов.  

3. Значительное повышение, в силу указанных причин, активно-
сти масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бур-
ные времена привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и са-
мими «верхами» к самостоятельному историческому выступлению. 

Без этих объективных изменений, независимых от воли не 
только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, револю-
ция — по общему правилу — невозможна. Совокупность этих объек-
тивных перемен и называется революционной ситуацией»22. Склады-
вание в стране революционной ситуации является предвестником 
развития по пути революции. 

К 1905 году в Российской империи сложилась именно револю-
ционная ситуация, разрешить которую можно было либо сверху (ана-
лиз проблем, обсуждение преобразований, реформы), либо снизу (ре-
волюция, изменение типа управления). Общественные силы в лице 
банкиров, предпринимателей, купечества, активно вовлеченные в 
процессы модернизации, жаждали реформ и готовы были удовлетво-
риться расширением экономических и политических возможностей 
без радикального изменения системы управления, однако они не 
имели соответствующих площадок для достижения договоренностей 
с императором и дворянством по актуальным проблемам. Обще-
ственные силы в лице крестьянства, рабочих, мещан ожидали разре-
шения вопроса о земле, об условиях труда, о возможности влиять на 
принятие решений, при этом стремление к переменам ещё не отме-
няло веры в доброго царя. 

Однако власть в лице Николая II и его ближнего круга продемон-
стрировала нежелание идти по пути реформ. В итоге российское са-
модержавие как система оказалось неспособно отвечать на вызовы 
времени. А как показала историческая практика, если революцион-
ная ситуация назрела, то достаточно малейшего нарушения 

 
22 Ленин В.И. Крах II Интернационала // Полн. собр. соч., изд. 5. М., 1969. Т. 26. С. 218–219. 
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социально-политического равновесия — и общество перейдет в фазу 
революционного противостояния. 

Так и случилось 9 января 1905 года, которое вошло в историю 
как Кровавое воскресенье. На этот день в Санкт-Петербурге было 
назначено мирное шествие к Зимнему дворцу с целью передать «доб-
рому» императору петицию, раскрывающую ему глаза на беды народ-
ные и «злых» управителей, мешающих благоденствию. Возглавил ше-
ствие священник Георгий Гапон. В шествии, проходившем как мир-
ное и праздничное, с хоругвями и портретами Николая II, приняло 
участие 140 000 человек, среди которых были женщины и дети.  

Из петиции рабочих, 9 января 1905 года 
«Мы, рабочие и жители С.-Петербурга, разных сословий, наши 

жены и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, госу-
дарь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обреме-
няют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают 
людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою 
горькую участь и молчать. <…> Не дерзость в нас говорит, а сознание 
необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия 
слишком велика, нужды ее слишком разнообразны и многочисленны, 
чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо народное пред-
ставительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял 
собой. <…> Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и 
священник, и доктор, и учитель, — пусть все, кто бы они ни были, избе-
рут своих представителей»23. 

Власть оказалась не готова идти на переговоры, расценив про-
исходящие как противоправные беспорядки. Николай II самоустра-
нился от разрешения ситуации и вместе с семьей покинул город ещё 
до начала шествия. Разрешение революционной ситуации было воз-
ложено на правительство. 8 января 1905 года с целью не допустить 
массы людей к Зимнему дворцу в Санкт-Петербург были введены 
войска. Им был дан приказ, действуя по собственному усмотрению, 

 
23 Хрестоматия по истории России: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева и др. М., 
2004. URL: https://histrf.ru/read/articles/krovavoie-voskriesien-ie-event (дата обращения: 06.12.2024).  

https://histrf.ru/read/articles/krovavoie-voskriesien-ie-event
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остановить шествия и прекратить беспорядки в городе. Именно это 
они и сделали. Был дан приказ стрелять по толпе, в результате, по 
официальным данным, было убито около 130 человек и ранено около 
300 человек.  

 

Николай II в своем дневнике по поводу этих событий записал: 
«Тяжёлый день! В Петербурге серьезные беспорядки… Войска должны 
были стрелять, в разных местах города много убитых, раненых. Гос-
поди, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к 
обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на 
ночь»24. 

Эта запись и сам ход событий являются свидетельством непони-
мания властью того, что реально происходило в Российской империи, 
непонимание того, насколько система управления государством была 
неадекватна вызовам времени. В результате расправа над мирным 
шествием стала своеобразным «красным раздражителем», который 
спровоцировал уже имевшие место протесты к массовой стачке, по-
лучившей отклик и в других городах. Волна стачечного протеста 
нарастала, с каждым днём грозясь вылиться в «девятый вал», который 
мог бы смести и саму самодержавную власть. В эти дни на одной 

 
24 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 248; Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 245–246. URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=113825&p=5 (дата обращения: 05.12.2024). 

https://www.litmir.me/br/?b=113825&p=5
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стороне оказались очень разные политические силы: и часть дворян-
ства, и буржуазия, и мещанство, и рабочие, и крестьяне. Все они же-
лали и требовали перемен. Движение достигло своей кульминации к 
середине осени 1905 года: произошла Всероссийская октябрьская 
стачка. 

Ситуация в этот момент обострилась настолько, что стало по-
нятно: только силой революционный процесс не остановишь. Импе-
ратор был вынужден пойти на уступки, и 17 октября 1905 года был 
подписан и оглашен Манифест 17 октября, которым для устранения 
«опасной для государства смуты» населению даровались «незыбле-
мые основы гражданской свободы», такие как неприкосновенность 
личности, свобода совести и слова, право на собрания и создание пар-
тий. Государственная дума получала законодательные полномочия. 
Избирательными правами наделялись те «классы населения», кото-
рые ранее были их вовсе лишены, причем предполагалось «развитие 
начала общего избирательного права»25.   

Манифест был воспринят двояко: одни были готовы поддержать 
и удовлетворились дарованным, другие готовы были идти дальше. Об 
отношении к Манифесту среди наиболее радикально настроенных 
масс даже возникло стихотворение, в котором были и такие строки: 

Царь испугался, издал манифест: 
«Мертвым свобода! Живых под арест!» 

                                                           П. Арский26 

Однако для Российской империи издание Манифеста 17 октября 
имело большое значение, так как впервые самодержавная власть при-
знала, что единолично править она уже не может и, следовательно, 
нужны новые институты, которые, с одной стороны, создадут эффект 
реформ, с другой — заретушируют минимизацию этих реформ.  

 
25 Манифест 17 октября: как граф Витте Россию спасал. URL: https://histrf.ru/read/articles/manifiest-17-
oktiabria-kak-ghraf-vittie-rossiiu-spasal (дата обращения: 05.12.2024). 
26 Поэзия в большевистских изданиях 1901-1917 / Вступ. статья, сост., подг. текса и примеч. И. С. Эвен-
това. Л., Сов. писатель, 1967 (Б-ка поэта). URL: http://a-pesni.org/starrev/krzn-arsk.htm (дата обращения: 
05.12.2024). 

https://histrf.ru/read/articles/manifiest-17-oktiabria-kak-ghraf-vittie-rossiiu-spasal
https://histrf.ru/read/articles/manifiest-17-oktiabria-kak-ghraf-vittie-rossiiu-spasal
http://a-pesni.org/starrev/krzn-arsk.htm
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Принятие Манифеста 17 октября привело к созыву первого рос-
сийского парламента — I Государственной думы, в состав которой по 
избирательному закону вошли все сословия, включая крестьянство, 
но исключая женщин, солдат, матросов и деревенских батраков. Од-
нако выборы были сословно неравными: 1 помещик (31 % голосов) = 
3 имущим горожанам (27 % голосов) = 15 крестьянам (42 % голосов) = 
45 рабочим.   

Однако, невзирая на сословность, по итогам выборов в Думу во-
шли не сторонники монархии, а сторонники земельной реформы и 
«народной» монархии. Дума оказалась слишком революционной и 
вошла в конфронтацию с правительством. Николай II упорно не же-
лал идти на серьезные реформы, уповая на возможности наведения 
порядка возвратом на круги своя, но ситуация этому уже не способ-
ствовала, что и доказали последующие события. Дума, которую само-
державие рассчитывало видеть в качестве исключительно представи-
тельного органа, желала быть активной политической силой. Между 
самодержавной властью и Думой сразу же возникли противоречия, 
прежде всего в вопросе о земле, доказавшие, что Государственная 
дума — это не декоративный орган. Роспуск I Государственной думы 
оказался безрезультатным, так как II Государственная дума 
(20.02.1907) оказалась ещё более революционной. 40 % голосов в ней 
получили социалисты — трудовики, эсеры и социал-демократы. 
И вновь ситуацию обострил вопрос о земле! 

Чтобы обуздать представительный орган, власть пошла на изме-
нение избирательного закона, отказавшись от ставки на крестьян-
ство. 3 июня 1907 года произошел не просто роспуск II Государствен-
ной думы, а изменение избирательного закона: 50 % голосов — поме-
щики, крестьяне — 22 %, имущие горожане — 27 %, рабочие почти ли-
шились представительства — 1 %. В историю это событие вошло как 
Третьеиюньская монархия, ставшая результатом третьеиюньского 
переворота. И уже в лице III Государственной — «Столыпинской» — 
думы власть обрела своего сторонника (правда, как показали даль-
нейшие события, временного). 
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Третьеиюньский переворот стал заключительным этапом Пер-
вой русской революции. За ней последовали реформы, проводимые 
новым главой правительства П.А. Столыпиным. Они оказались доста-
точно успешны и способствовали переходу Российской империи к 
устойчивому экономическому развитию. 

Однако реформы не получили полного завершения и, как все-
гда, имели ограничительный характер, прежде всего в отношении 
прав трудового народа. Это значило, что условий для устойчивого и 
необратимого снижения социально-революционной напряженности 
не было создано ни в аграрном, ни в рабочем, ни в национальном во-
просах, ни в вопросе самодержавия.  

О чём это говорит? О том, что если существующие социальные 
институты приводят к накоплению социальных проблем, то это озна-
чает, что общество в своем развитии подошло к стене, которую нужно 
преодолеть. Если не удается преодолеть её с помощью филигранно 
проведенных реформ, то общество упирается в стену и под давлением 
«нерешенных проблем» начинает «сжиматься», разрушая судьбы жи-
вых людей. И путь спасения для них один — взорвать, проломить 
стену. Даже если при взрыве погибнет часть этого несчастного аван-
гарда, даже если пострадают многие иные, даже если при ударе о 
стену общество на какое-то время остановится в развитии, даже если 
образуется груда развалин, которую затем будет расчищать эволюция 
и «доводящая» революция — путь должен быть расчищен. Революция 
— это не «локомотив истории», а «таран истории»27.  

Революция 1905–1907 гг. оказалась не завершена. Она не сло-
мала, а надломила «стену» объективной реальности, стоящую на пути 
социального развития. В Российской империи проблема модерниза-
ции уперлась в периферийность капитализма28. В этом и проявилась 
слабость его потенции к развитию. Первая русская революция дала 

 
27 Шубин А.В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: ООО «Родина 
МЕДИА», 2014. С. 23. URL: https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_ 
revolyuciya/djvu/view/ (дата обращения: 05.12.2024).  
28 Семёнов Ю.И. Периферийный капитализм в России XIX–XX веков. URL: 
http://anticomprador.ru/publ/5-1-0-530 (дата обращения: 20.11.2022). 

https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_%20revolyuciya/djvu/view/
https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_%20revolyuciya/djvu/view/
http://anticomprador.ru/publ/5-1-0-530
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лишь небольшую передышку в революционизации социальных про-
цессов. Эффект частичных реформ ещё давал свои плоды, но был 
краткосрочным. Неразрешенные проблемы продолжали накапли-
ваться и грозили вновь вылиться в революционную ситуацию. 

Результатом стали Ленские события. Весной 1912 года произо-
шли привлекшие внимание всех события на Ленских золотых приис-
ках в Сибири, где добывалось 2/3 золота России. Труд рабочих был тя-
желым, условия жизни крайне тяжелы, плюс низкая зарплата, кабаль-
ными были и условия найма, обусловленные отдаленностью приис-
ков от жилых мест. Это вело к вызреванию недовольства, которое 
проявилось 28 февраля 1912 года на Андреевском прииске: когда во 
время обеда выяснилось, что пища приготовлена из мясных отбросов, 
началась забастовка. Требования были экономическими и очень уме-
ренными. Вскоре стачка охватила 48 приисков. Правление прииска, 
вместо того чтобы договориться с рабочими, обратилось к иркутским 
властям с просьбой прислать войска для усмирения, что и было сде-
лано. 

В ночь на 4 апреля был арестован стачечный комитет. Рабочие 
обратились к товарищу окружного прокурора в защиту своих аресто-
ванных товарищей. Он предложил изложить все претензии в пись-
менном виде, что и было сделано. 4 апреля они направились со сво-
ими жалобами к окружному прокурору. Многие шли семьями. На под-
ходе к прокуратуре путь преградили войска. Раздалась команда стре-
лять. Всего погибло 270 человек29. 

Известие облетело всю страну и вызвало большое волнение в об-
ществе. По стране покатилась волна стачек, которую всколыхнул Лен-
ский расстрел: 

1910 г. – бастовали менее 50 тыс. рабочих; 
1912 г. – уже бастовали 1 млн рабочих; 
1913 г. – 1 млн 272 тыс. рабочих. 

 
29 См. Ленские события 1912 года: (документы и материалы) // Центрархив; со вступ. ст. В. Владимиро-
вой. М.: Вопросы труда, 1925. С. 55. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/68656#mode/inspect/page/59/ 
zoom/5 (дата обращения: 06.12.2024). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/68656#mode/inspect/page/59/ zoom/5
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/68656#mode/inspect/page/59/ zoom/5
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Забастовки носили чисто экономический характер, но влияли и 
на политическую жизнь страны. В статье за подписью «К.С.» (И.В. Ста-
лин), опубликованной 19 апреля 1912 г. в Петербургской газете 
«Звезда», было отмечено: «Но все имеет конец, — настал конец и тер-
пению страны. Ленские выстрелы разбили лед молчания, и — трону-
лась река народного движения. Тронулась!..»30. 

В Государственной думе усиливались позиции буржуазных пар-
тий, прежде всего кадетов и октябристов, которые стремились повы-
сить свое влияние на правительство. Укреплялись позиции социали-
стов-революционеров, в первую очередь их умеренного крыла, пред-
ставленного А. Керенским и др. Наиболее сложной была ситуация у 
социал-демократов: в 1912 году они переживали серьезный раскол, 
который официально был закреплен на VI Пражской конференции в 
январе 1912 г. исключением из РСДРП «меньшевиков». 

Ситуация несколько стабилизировалась в 1914 году, когда 1 ав-
густа 1914 года Российская империя на стороне военного блока Ан-
танты вступила в Первую мировую войну. Это событие, поданное как 
защита своих братьев славян от угнетения, вызвало волну патриоти-
ческого энтузиазма, что уменьшило революционные процессы.  

 
☺ Проверь себя: 
1. Что такое революционная ситуация и почему она возникает в об-

ществе? 
2. Почему началась Первая русская революция, её историческое зна-

чение? 
3. Как повлияли на Россию события на Ленском прииске? 
 
 
  

 
30 Сталин, И. В. Сочинения. М.: Политиздат, 1954. Т. 2. 1907–1913. С. 237–239, 397. 



54 

7. Россия в Первой мировой войне 
 
Первая мировая война для Российской империи началась 1 ав-

густа 1914 г. Она происходила между двумя военно-политическими 
блоками: Антантой, включавшей Российскую империю, Францию, 
Великобританию с союзниками (США, Канада, Австралия и др.), и 
Тройственным союзом, включавшим Германию, Австро-Венгрию, 
Османскую империю и позже Болгарское царство, что трансформи-
ровало блок в «Четверной союз». 

Поводом к войне стало убийство 28 июня 1914 г. членом движе-
ния «Молодая Босния» Гаврило Принципом эрцгерцога Франца Фер-
динанда, который был наследником австро-венгерского престола, 
что вызвало сильнейший резонанс и дало Австро-Венгрии повод объ-
явить войну Сербии. Российская империя выступила в защиту Сер-
бии, и 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. В опублико-
ванном Манифесте, ссылаясь на то, что миролюбивая позиция России 
не была признана, Николай II официально объявил: «Ныне предстоит 
уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родствен-
ную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России 
и положение её среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что 
на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все вер-
ные Наши подданные». В этом же Манифесте, обращаясь ко всему 
народу империи, он призвал: «В грозный час испытания да будут за-
быты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя 
с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, 
дерзкий натиск врага»31. 

В России на начальном этапе войны пробудился в массах патри-
отический подъем и чувство сопричастности великим делам. Это 
привело к временному снижению внутриполитических противоре-
чий. Как отмечал выступавший с позиций «оборончества» 

 
31 Манифест Николая II императора и самодержца Всероссийского о вступлении России в войну 
от 20 июля (1 августа) 1914 г. URL: https://diletant.media/articles/34940107/ (дата обращения: 
08.12.2024). 

https://diletant.media/articles/34940107/
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представитель политического лагеря социалистов Г.В. Плеханов, «ко-
гда речь заходит о защите страны от внешнего нападения, борьба клас-
сов сменяется их сотрудничеством».  

Однако вскоре энтузиазм стал сменяться недовольством в обще-
стве, развеиваясь под напором военных неудач. 

 

 
 
Хотя разработанный Альфредом фон Шлиффеном военный 

план, согласно которому Германия должна за 40 дней разгромить 
Францию и потом уже воевать с Россией, не предусматривал серьёз-
ной активности на Восточном фронте, Николай II поторопился всту-
пить в войну, когда армия ещё не была полностью готова. Это и при-
вело к ряду поражений, а кроме того, вызвало недовольство в рядах 
офицерского корпуса и генерального штаба. 

Воспользовавшись ситуацией, Германия в 1915 г. перенесла ос-
новные усилия на восток.  

Разработанный командующим Восточным фронтом генералом 
фон Гинденбургом новый стратегический план удалось сорвать 
только ценой колоссальных потерь России. Как итог, 1915 г. стал для 
империи просто ужасным. 

Однако главным стало то, что Германия не смогла вывести из 
войны Россию, и становилось очевидным, что Первая мировая война 
затянется надолго. 
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Кампания 1916 г. была отмечена активностью на западном 

фронте, где Германия начала генеральное наступление на Францию с 
целью овладеть Парижем. Однако на пути реализации плана стоял 
Верден, который прикрывал подступы к французской столице. 
Начавшееся здесь в феврале 1916 г. сражение продлилось практиче-
ски до конца года. За это время погибло 2 миллиона человек, за что 
сражение получило название «Верденская мясорубка».  

Франция устояла, но только благодаря тому, что на выручку ей 
пришла Россия, которая в мае 1916 г. активизировала боевые дей-
ствия на юго-западном фронте. Особенно мощным и наиболее удач-
ным стало наступление на юго-восточном фронте, где 5 июня состо-
ялся знаменитый Брусиловский прорыв. Потери немцев и австро-
венгров были катастрофическими. Наступление удалось остановить 
только переброской дополнительных сил из Вердена (Франция) и из 
Италии.  
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Следующий, 1917 год сопровождался революционизацией масс 

внутри Германии и России. Этому способствовала не только тяжелая 
обстановка на фронтах, сопряжённая с огромными человеческими 
потерями, но и проблемы в тылу.  

 

 
 
В Российской империи постепенно накапливались серьёзные 

социально-экономические проблемы: дестабилизировалась финан-
совая система; начались сбои в работе транспорта; шло падение вы-
пуска продукции в тяжелой промышленности; сельское хозяйство со-
кращало производство продовольствия в условиях, когда нужно было 
кормить не только город, но и фронт. Как итог, произошло падение 
уровня жизни рабочих, вплоть до их полуголодного состояния зимой 
1917 года. 
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Царская бюрократия не могла решить эти сложнейшие задачи, 
но проявила способность к коррупции и другим злоупотреблениям, 
средоточием которых общественность была склонна считать импера-
торский двор. При этом предпринимательские круги не выделялись в 
этом отношении в лучшую сторону. Война активизировала общество, 
а неудачный ход боевых действий, обусловленный состоянием рус-
ской армии, дискредитировал власть.  

Либеральные деятели были не прочь воспользоваться ухудше-
нием ситуации, чтобы добиться воплощения в жизнь своей мечты – 
конституционной монархии, развития страны «по английскому 
пути». Но ведь ситуация действительно продолжала ухудшаться, и 
настолько, что это стало вызывать опасение «русского бунта, бес-
смысленного и беспощадного». «Общественности» приходилось ма-
неврировать перед двумя перспективами – глухой абсолютистской 
реакции и смуты32.  

Попытка со стороны Николая II изменить ситуацию, сконцен-
трировав власть в своих руках, взяв с 1915 г.  на себя всю ответствен-
ность за фронт и тыл, только ухудшила положение. Правительство 
под контролем императора не смогло функционировать как единый 
организм. Каждое министерство не координировало свои действия 
между собой и с фронтом. Проблемы накапливались – это вело к от-
ставкам. Министерская чехарда этого времени поражает. За четыре 
года сменились четыре председателя Совета министров, шесть мини-
стров внутренних дел, три министра иностранных дел, четыре мини-
стра земледелия, три министра путей сообщения. Как выразился де-
путат Маклаков, происходил «министерский калейдоскоп, когда мы 
не успеваем рассмотреть лица тех министров, которые падают»33. При 
такой кадровой политике любая другая воспринималась как более 
удачная.  

 
32 Шубин А.В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: ООО «Родина 
МЕДИА», 2014. С. 437. URL: https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/ 
djvu/view/ (дата обращения 08.12.2024)   
33 Государственная дума. 1906-1917. Стенографические отчеты. Т. 4. С. 64. 

https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/%20djvu/view/
https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/%20djvu/view/
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И здесь важно обратить внимание на то, что эти проблемы пра-
вительства были обусловлены именно сверхцентрализованностью 
власти в руках Николая II, которая четко обозначила, кто за всё отве-
чает, а главное, кто во всём виноват. Оппозиция в лице Государствен-
ной думы получила карт-бланш и активизировала борьбу за расшире-
ние своей роли в политическом управлении и влияние на правитель-
ство. Тем более, что в 1915 году «общественность» имела вполне ле-
гальные структуры, которые занимались поддержкой армии, с одной 
стороны, и критикой правительства — с другой: Прогрессивный блок, 
лидерами которого были октябрист Родзянко и кадет Милюков, Цен-
тральный военно-промышленный комитет (ЦВПК) во главе с октяб-
ристом А.И. Гучковым, сеть военно-промышленных комитетов 
(ВПК), земско-городской союз (Земгор), лидерами которого были 
князь Г.Е. Львов и московский городской голова М.В. Челноков, а 
также Рабочая группа, куда избрали группу профсоюзных лидеров во 
главе с социал-демократом К. А. Гвоздевым34.  

Военная элита тоже была недовольна ситуацией, и прежде всего 
это касалось обеспечения фронта оружием и провиантом. Кроме того, 
многим генералам был свойственен некоторый либерализм, основан-
ный на недовольстве стилем управления Николая II и им лично. При-
мером тому может служить интересное высказывание генерала Лу-
комского: «Мало ли что Государь находит достойным одобрения! 
Всем вам известна неустойчивость его взглядов»35.  

И депутатам Государственной думы, и генералитету казалось, 
что они лучше знают, как управлять делами в тылу и на фронте. Им 
не приходило в голову, что источник проблем, вскрытый уже револю-
цией 1905–1907 гг. и ещё более проявленный в годы Первой мировой 
войны, может крыться в устройстве самой бюрократической машины 

 
34 Шубин А.В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: ООО «Родина 
МЕДИА», 2014. С. 98. URL: https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/djvu/ 
view/ (дата обращения: 08.12.2024).   
35 Наумов А. Из уцелевших воспоминаний. Т. 2. Нью-Йорк, 1955. С. 421. Цит. по Шубин А.В. Великая 
Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: ООО «Родина МЕДИА», 2014. URL: 
https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/djvu/view/ (дата обращения: 
08.12.2024).   

https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/djvu/%20view/
https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/djvu/%20view/
https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/djvu/view/
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самодержавного правления Российской империи, которую они го-
товы были сохранить, чуть почистив и запустив вновь. Только вот, во-
преки их мечтаниям, верхушечные перемены не могли остановить 
социального движения, потому что не снимали его социальные при-
чины36. Российская элита, взращенная в тепличных условиях само-
державной опеки, жаждала проявить себя во власти. Однако, как по-
казала практика, это жажда не подкреплялась умением и талантом, а 
также волей. 

Одновременно с этим снизу поднимались и разворачивались 
силы, которые тоже ещё не обладали умениями и талантами управ-
лять государством, однако они были взращены в более жестких усло-
виях борьбы с властью и обладали волей взять её в свои руки. Россий-
ская империя уверенно шла к революционным преобразованиям.  

 
☺ Проверь себя: 
1. Почему в 1914 году началась Первая мировая война, каковы её по-

вод и причины? 
2. Почему военная кампания для России (восточный фронт) сложи-

лась достаточно неудачно и привела к тяжелым потерям? 
3. Что способствовало революционизации народных масс и привело 

к свержению монархии в России? 
 
 

8. Великая российская революция (1917–1922) 
 
С первыми годами ХХ столетия Россия вступила в эпоху Новей-

шего времени. Её начало стало временем глубоких социальных по-
трясений. В 1911 г. выдающийся российский поэт А.А. Блок в поэме 
«Возмездие» пророчески писал: 

И черная, земная кровь 
Сулит нам, раздувая вены, 

 
36 Шубин А.В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: ООО «Родина 
МЕДИА», 2014. С. 103–109. URL: https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/ 
djvu/view/ (дата обращения: 08.12.2024).   

https://www.phantastike.com/history/velikaya_rossijskaya_revolyuciya/
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Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи...37 

Первым событием в череде потрясений стала российская рево-
люция 1905–1907 гг., а за ней последовали Первая мировая война и 
Великая российская революция 1917–1922 гг.   

Первая мировая война проявила с особой яркостью все институ-
циональные проблемы и социальные противоречия, имевшие место 
в Российской империи и подкрепленные сложностями экономиче-
ского развития, прежде всего ростом инфляции, развалом транспорт-
ной системы, процессом падения темпов развития как в добываю-
щих, так и в производящих отраслях. 

Как результат, начинает нарастать недовольство практически 
всех слоев населения, которое вылилось в кульминацию, пришедшу-
юся на 23 февраля 1917 года. Революционные события были спрово-
цированы двумя, на первый взгляд, малозначительными событиями: 
на севере Петрограда это «бабий бунт», разросшийся из очередей за 
хлебом, который был спровоцирован продовольственным кризисом в 
городе, на юге Петрограда это локаут на Путиловском заводе, спрово-
цированный массовым увольнением рабочих после исполнения во-
енного заказа. Оба события начались с экономических требований, 
которые быстро начали перерастать в политический протест. Уже 25 
февраля 1917 года появляются лозунги «Долой войну!» и «Долой са-
модержавие!». 

Власть вновь действует не адекватно историческому моменту. 
Николай II 25 февраля 1917 года отдает приказ командующему сто-
личным военным округом генералу С. Хабалову о наведении порядка 
в городе: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, не-
допустимые в тяжелое время войны» — и одновременно своим ука-
зом распускает Государственную думу и Государственный совет. Од-
нако движение народных масс снизу уже переходило в массовое, оно 
самоорганизовывалось и выдвигало своих доверенных 

 
37 Блок А.А. Возмездие. URL: https://stihi.ru/diary/nepushkin1/2013-05-13 (дата обращения: 08.12.2024). 

https://stihi.ru/diary/nepushkin1/2013-05-13
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руководителей. Находившиеся в этот момент в Петрограде войска по-
степенно начинали присоединяться к митингам. Шло нарастание ре-
волюционной волны, которое очень ёмко охарактеризовал М. Ро-
дзянко: «Очевидно, что Его Величество и Вы (генерал Н. Рузский) не 
отдаете себе отчёта в том, что здесь происходит: настала одна из 
страшнейших революций, побороть которую будет не так легко… 
Время упущено и возврата нет».  

И уже 27 февраля 1917 года генерал С. Хабалов вынужден был 
сообщить императору о том, что «исполнить повеление о восстанов-
лении порядка в столице не мог. Большинство частей одни за дру-
гими изменяли своему долгу, отказываясь сражаться против мятеж-
ников. Другие части побратались с мятежниками и обратили своё 
оружие против верных Его Величеству войск. Оставшиеся верными 
долгу весь день боролись против мятежников, понеся большие по-
тери. К вечеру мятежники овладели большею частью столицы…». 
28 февраля 1917 года в Петрограде сдались последние защитники са-
модержавной власти во главе с генералом С. Хабаловым. Министры 
скрылись, прекратив управлять государством. В последующем они 
были арестованы. 

1 марта 1917 года Петроградский Совет солдатских и рабочих 
депутатов издал приказ № 1 по гарнизону Петроградского округа 

всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и 
флота для немедленного и точного исполнения, 
а рабочим Петрограда — для сведения. Прика-
зом предписывалось немедленно создать вы-
борные комитеты из представителей нижних 
чинов в этих частях. И самое главное, третий 
пункт приказа № 1 определил, что во всех по-
литических выступлениях воинские части под-
чинялись теперь не офицерам, а своим выбор-
ным комитетам и Совету. В приказе 
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предусматривалось, что всякого рода оружие передается в распоря-
жение и под контроль солдатских комитетов38.  

Так началась мощная рево-
люционная волна в России, кото-
рая, сметя самодержавную власть, 
ускоренно прошла буржуазно-ли-
беральный период и завершилась 
в ходе кровопролитной борьбы 
рождением нового социального 
государства — Союза Советских 
Социалистических республик.  

Была ли альтернатива рево-
люции в России? Революции прак-
тически никогда не сводятся к одномоментным действиям. Истори-
чески революции являются процессами, развернутыми во времени. 
Российская революция тоже не может быть сведена к двум переворо-
там (февральский и октябрьский), это более длительный процесс, 
протекавший с февраля 1917 г. до начала 1920-х гг. и прошедший в 
своем развитии несколько фаз39. 

Основные этапы Великой российской революции мы можем 

наглядно представить в калейдоскопе основных событий: 

 
38 Приказ № 1. 1 марта 1917 г. По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, ар-
тиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения // Рос-
сийская империя: история государства российского. URL: https://www.rusempire.ru/rossijskaya-
imperiya/pravovye-akty-rossijskoj-imperii/658-prikaz-1-1-marta-1917-g.html (дата обращения: 
08.12.2024). 
39 Шубин А.В. Тоталитаризм в Европе в XX в. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодо-
ления. М., 1996. С. 46–64. 

https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/pravovye-akty-rossijskoj-imperii/658-prikaz-1-1-marta-1917-g.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/pravovye-akty-rossijskoj-imperii/658-prikaz-1-1-marta-1917-g.html


64 

 

 
Что интересно, вопрос о власти, должной принять на себя ответ-

ственность и начать преобразования, был отложен. Предполагалось, 
что он будет решен после проведения выборов и созыва Учредитель-
ного собрания. Это и привело во многом к пролонгации революцион-
ного процесса.  

Власть не определена — проблема двоевластия в лице Времен-
ного правительства и Петросовета. Военные действия продолжаются, 
однако единоначалие разрушено, и идет развал фронта. Актуальные 
вопросы, вызвавшие революционные события, не решены — и осо-
бенно вопросы о мире и о земле. Как результат, политические силы, 
возглавившие революцию, теряют авторитет. Одновременно растет 
влияние, авторитет, а также ряды партии РСДРП(б) — партии больше-
виков. 

Постепенно складываются предпосылки углубления революци-
онного процесса, и он переходит во вторую фазу.  

На фоне углубляющегося социально-экономического кризиса в 
стране начался рост влияния большевиков, нацеленных на социали-
стическую революцию. С марта по октябрь численность большевист-
ской партии выросла в 15 раз. Её представители оказались в большин-
стве в Советах Петрограда и Москвы. Создались возможности для за-
хвата власти, и большевики ими умело воспользовались, начав 
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подготовку в столице вооружённого восстания. Центром этой подго-
товки стал Военно-революционный комитет (ВРК), созданный реше-
нием Петросовета 12 октября. 

В ночь на 25 октября отряды ВРК заняли столичные вокзалы, по-
чту, телеграф. Утром 25 октября было опубликовано написанное ли-
дером большевиков В.И. Лениным воззвание «К гражданам России» о 
низложении Временного правительства и переходе власти к ВРК. В 
ночь на 26 октября ВРК организовал штурм Зимнего дворца и арест 
Временного правительства. 

Работавший в это 
время 2-й съезд Советов 
объявил о переходе к нему 
всей государственной 
власти в России. На съезде 
был избран высший зако-
нодательный орган на пе-
риод между съездами со-
ветов — Всероссийский 
Центральный Исполни-
тельный Комитет. Было 
также сформировано большевистское правительство — Совет Народ-
ных Комиссаров (СНК). 

Съезд принял Декрет о мире, предлагавший всем воюющим 
странам заключить трёхмесячное перемирие для переговоров о мире 
«без аннексий и контрибуций». Был также принят Декрет о земле, ко-
торый отменял частную собственность на землю и объявлял землю 
«всенародным достоянием», передавал помещичьи, удельные, мона-
стырские и церковные земли в распоряжение местных земельных ко-
митетов и Советов, объявлял о разделе земли между крестьянами. 

В ноябре 1917 г. была обнародована Декларация прав народов 
России, провозглашавшая равноправие граждан, а также право наро-
дов России на отделение. Упразднялись сословия, чины, звания и ти-
тулы. Были запрещены либеральные партии и их печатные органы. 
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Для подавления оппозиции была создана Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 

В начале ноября 1917 г. после недельных боёв между сторонни-
ками Московского совета и Временного правительства в Москве была 
установлена советская власть. К весне 1918 г. Советы относительно 
мирно взяли власть в свои руки почти на всей территории страны. 

 

 

 
Было положено начало советскому этапу развития истории Рос-

сии. Однако прежде чем он утвердился на несколько десятилетий, 
стране пришлось пережить братоубийственную Гражданскую войну. 

Гражданская война на начальном этапе новейшей истории Рос-
сии предстала как вооруженная борьба между сторонниками и про-
тивниками большевиков. Так отозвалось взятие большевиками вла-
сти в октябре 1917 г. Вооружённая борьба, охватившая всю террито-
рию страны и различные слои населения, продолжалась несколько 
лет и была беспощадной.  
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Страна разделилась на два непримиримых лагеря — красных и 
белых. Красные — сторонники большевиков, белые — их противники. 
Красный и белый цвет стали основными цветами российского обще-
ства. 

Вооруженной опорой красных была Рабоче-крестьянская Крас-
ная Армия. Белые опирались на вооруженные отряды Добровольче-
ской, Донской, Кубанской, Кавказской, Северо-Западной, других ар-
мий, руководимых белыми генералами. Основным театром боевых 
действий являлись Восточный, Северный и Южный фронты. На ход 
вооруженной борьбы накладывали сильный отпечаток выступления 
крестьянства и казачества, ставшего своеобразной третьей силой 
(«зеленые»). 

Очаги сопротивления большевикам стали формироваться в раз-
личных районах страны с конца 1917 г. Но до лета 1918 г. Гражданская 
война не выходила за рамки небольших столкновений отдельных от-
рядов. Затяжной характер и всероссийский масштаб она приобрела в 
результате соединения Белого движения, основателями которого 
были генералы Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, М.В. Алексеев, с сопро-
тивлением казачества власти большевиков и с иностранной военной 
интервенцией. В марте 1918 г. иностранные войска высадились в 
Мурманске, в апреле — во Владивостоке, в августе — в Архангельске. 
Открытые военные действия начались в конце мая 1918 г. после вос-
стания Чехословацкого корпуса. При его помощи в сравнительно 
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короткий срок советская власть была свергнута в Поволжье, на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Это было тяжелое время для молодой советской власти, но она 
выдержала и ответила победными действиями, укрепив и расширив 
социальную базу, на которую опиралась. Постепенно под знамена 
Красной армии вставали не только рабочие, матросы и солдаты, но и 

крестьяне, казачество, а также 
и офицеры бывшей импера-
торской армии. В ходе боев 
сформировалась новая военная 
сила Советской России, кото-
рая одержала победу и завер-
шила основную фазу войны, 
овладев 17 ноября 1920 г. 
Крымским полуостровом.   

В апреле 1920 — феврале 1921 гг. части Красной Армии заняли 
Закавказье. В Азербайджане, Армении и Грузии была провозглашена 
советская власть. Советская власть была установлена и в Средней 
Азии. На Дальнем Востоке военные действия продолжались до осени 
1922 г. 

Гражданская война стала той дорогой ценой, которую пришлось 
заплатить за «движение вперед» по пути развития страны. Резко со-
кратилось промышленное, сельскохозяйственное производство. Хо-
зяйственную разруху усугубила засуха 1920–1921 гг., которая по-
влекла за собой массовый голод.  

Перед победившей стороной стояла задача возродить страну, но 
уже в новом качестве. Сделать это было непросто. У нарождающегося 
государства были противники как вне контура границ, так и в самой 
стране. 
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Большевики взяли власть, теперь им предстояло предложить 

модель построения новой страны, нового государства. И им это уда-
лось: на руинах Российской империи как птица феникс возродилась 
Россия — в образе Союза Советских Социалистических Республик.  

 
☺ Проверь себя: 
1. Какие причины привели к Великой российской революции и ка-

ким стал повод к ней? 
2.  Какие этапы Великой российской революции выделяет современ-

ная историческая наука? 
3.  Каково историческое значение Великой российской революции? 
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СССР в 20–80-е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

9. Образование СССР: первые годы советской власти  
(1920–1930-е) 

 
День 30 декабря 1922 года вошёл в историю как как день образо-

вания Союза Советских Социалистических Республик. Этому собы-
тию предшествовали три этапа.  

Первый этап — создание военного союза республик, сложивше-
гося в борьбе за выживание с началом гражданской войны. В него во-
шли Российская, Украинская, Белорусская советские республики, Бу-
харская и Хорезмская народные советские республики, Дальнево-
сточная республика, а чуть позже образовавшаяся в 1922 г. Закавказ-
ская Федерация (Грузия, Азербайджан, Армения). Все участники со-
храняли независимость и суверенитет. 

Второй этап — оформление дипломатического союза в связи с 
подготовкой к Генуэзской конференции в 1922 г., когда было подпи-
сано соглашение о совместном участии в советской делегации под 
единым руководством партии большевиков. 

Третий этап — формирование союзного государства к лету 
1922 г., когда была создана партийная комиссия по определению 
формы единого государства и выработке единой конституции. Ко-
миссию возглавил И.В. Сталин. Дискуссия по объединению велась 
между двумя проектами. Первый — «автономизация», предложенный 
Сталиным и предполагавший вхождение на правах автономий с по-
терей атрибутов государственности и политического суверенитета, 
а второй — «федерализация», предложенный Лениным и предпола-
гавший соединение республик на основе равноправия с сохранением 
атрибутов государственности и суверенитета, исключая вопросы ве-
дения центра. Победила идея федерализации с правом свободного 
выхода из союзного государства. 
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Состоявшийся 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд утвердил 
Договор и Декларацию об образовании СССР, избрал Центральный 
Исполнительный Комитет СССР. Тем самым было положено начало 
истории Союза Советских Социалистических Республик. Первона-
чально в его состав вошли Российская СФСР, Украинская ССР, Бело-
русская ССР и Закавказская СФСР. 

В ведение Союза передавались иностранные дела, вооруженные 
силы страны, внешняя торговля, пути сообщения, финансы, обеспе-
чение обороны и государственной безопасности. К ведению союзных 
республик были отнесены внутренние дела, земледелие, просвеще-
ние, юстиция, социальное обеспечение и здравоохранение. 

В июле 1923 г. ЦИК СССР утвер-
дил проект первой Конституции 
СССР. Принятая на следующий год 
Конституция, в которую вошли До-
говор и Декларация, устанавливала 
принципы многонационального со-
юзного государства, провозглашала 
добровольный характер объединения республик и их право на выход 
из СССР. Тогда же было образовано первое союзное правительство — 
СНК СССР во главе с В.И. Лениным.  

В Декларации об образовании СССР говори-
лось, что «доступ в Союз открыт всем социали-
стическим советским республикам, как существу-
ющим, так и имеющим возникнуть в будущем», 
что «новое союзное государство является достой-
ным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 
года основ мирного сожительства и братского со-
трудничества народов»40. Спустя некоторое 
время возникли новые советские республики. 

 
40 Декларация об образовании Союза ССР была принята делегатами 1 общесоюзного Съезда Советов, 
состоявшегося в Москве 30 декабря 1922 г. URL: https://www.sovunion.info/docs/index.shtml?1 (дата 
обращения: 10.12.2024). 

https://www.sovunion.info/docs/index.shtml?1
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В 1924 г. вместо Туркестанской республики, входившей в состав 
РСФСР, были образованы Узбекская и Туркменская Советские Соци-
алистические республики. На следующий год их приняли в состав 
СССР. В 1931 г. была принята в состав СССР преобразованная из авто-
номии Таджикская ССР. Через пять лет союзными республиками 
стали Азербайджан, Армения и Грузия, Казахстан и Киргизия. Теперь 
СССР образовывали 11 советских социалистических республик. 

Объединившиеся в союзное государство республики резко раз-
личались по уровню своего экономического и культурного развития. 
Существовала проблема неравенства центра, каким была Россия, и 
бывших национальных окраин. Ликвидация этого неравенства стала 
частью государственной политики. Активное участие в её осуществ-
лении принимала РСФСР. 

В Москве и Ленинграде были открыты институты народов Во-
стока и народов Севера. Некоторые народы впервые получили разра-
ботанную учёными письменность. С территории РСФСР в Среднюю 
Азию и Закавказье перемещались предприятия вместе с квалифици-
рованными кадрами. В регионы прокладывались пути сообщения, ли-
нии электропередачи. Одним из таких путей стала Туркестано-Си-
бирская магистраль (Турксиб). Эта железная дорога, построенная в 
1926–1931 гг., прошла по территории Казахской ССР, соединила рес-
публики Средней Азии с Сибирью. 

Частью курса на ликвидацию неравенства являлась политика 
«коренизации». Её ядро составляли меры по вовлечению националь-
ных кадров в государственное и общественное управление. Широко 
практиковалось назначение на административные и общественные 
должности представителей местных народностей, коренных жителей 
того или иного региона. Кроме того, через систему льгот, «националь-
ных наборов» в вузы велась ускоренная подготовка национальных 
кадров. Эта политика имела существенное значение для развития 
всех народов СССР.  

Первые два года Советский Союз как новый участник геополи-
тического пространства игнорировался ведущими державами мира. 
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Но вот началось время его дипломатического признания. В феврале 
1924 г. были установлены дипломатические отношения между СССР 
и Великобританией. В том же году Советский Союз признали Италия, 
Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Франция. Полгода спустя были 
установлены дипломатические отношения между СССР и Мексикой, 
а также между СССР и Китаем. 

Позже других стран СССР признали Соединенные Штаты Аме-
рики. Произошло это в 1933 г. 

Этому признанию способствовало то, что, выйдя из тяжелейшей 
гражданской войны, СССР начал довольно энергично отстраивать 
свою экономическую базу и уже в 1925–1926 гг., в основном завершил 
восстановительный период. Однако СССР оставался отсталой в тех-
нико-экономическом отношении страной. Основная часть продук-
ции приходилась на сельское хозяйство. По объёму промышленного 
производства СССР занимал 5-е место в мире. И в промышленности, 
и в сельском хозяйстве преобладал ручной труд. 

Предстояло, преодолев отсталость, встать вровень с развитыми 
странами. Иного пути для решения этих задач, кроме модернизации, 
не было. В прошлом Россия не раз становилась на этот путь, но неза-
вершенность социально-экономических мешала эффективному про-
движению по нему. Теперь сложились условия для более успешного 
решения стоящих перед страной задач. 
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Основу преодоления отсталости страны составила индустриа-
лизация. Она по необходимости была форсированной, т. е. ускорен-
ной. Её главным результатом должно было стать создание эконо-
мики, базирующейся на использовании моторов, машин, а не на руч-
ном труде. 

Вся страна превратилась в огромную строительную площадку. В 
сотнях мест строились электростанции, автомобильные, тракторные, 
химические, авиационные заводы, шахты, железные дороги… Про-
мышленные предприятия появлялись в Средней Азии, Закавказье, 
Сибири, на Дальнем Востоке… 

Строительной техники почти не было. Её заменяли тачки, ло-
паты, топоры. Тысячи кирпичей переносили на носилках. Горы земли 
и камня перевозили на подводах. Общим был лозунг: «Время, вперёд!» 

Напряженный труд, соревнование 
за перевыполнение планов творили чу-
деса. Заводы-гиганты строили за неви-
данные в мире короткие сроки. В 1933 г., 
подводя итоги первой пятилетки, 
И.В. Сталин отмечал: «Каковы итоги пя-
тилетки в четыре года в области промыш-
ленности? ... У нас не было чёрной метал-
лургии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь. У нас не 
было тракторной промышленности. 
У нас она есть теперь. У нас не было авто-

мобильной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было 
станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было серьёзной и со-
временной химической промышленности. У нас она есть теперь. 
У нас не было действительной и серьёзной промышленности по про-
изводству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть 
теперь. У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть 
теперь. В смысле производства электрической энергии мы стояли на 
самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых 
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мест. В смысле производ-
ства нефтяных продуктов и 
угля мы стояли на послед-
нем месте. Теперь мы вы-
двинулись на одно из пер-
вых мест»41. 

Благодаря ударной 
модернизации за 15 лет по 
уровню индустриального развития СССР переместился на 1-е место в 
Европе и на 2-е в мире. Впервые были созданы станкостроительная, 
авиационная, автомобильная, тракторная, химическая и другие но-
вые отрасли промышленности. Начали работать почти 9 тыс. круп-
ных промышленных предприятий, был построен Московский метро-
политен. Страна стала индустриальной державой. Были заложены 
экономические основы будущей победы в Великой Отечественной 
войне. 

Форсированная модернизация охватила не только промышлен-
ность. На рубеже 1920–30-х гг. начинается сплошная коллективиза-
ция — объединение крестьян в крупные коллективные хозяйства 
(колхозы). 

Считалось, что колхозы смогут производить больше зерна для 
продажи его за границей (таков был один из источников средств ин-
дустриализации). Появлялась 
возможность для поставок в 
деревню, где господствовал 
ручной труд (землю обрабаты-
вали плугом или сохой, урожай 
собирали серпом и косой, 
редко — конной жаткой), сель-
скохозяйственной техники 

 
41 Сталин И.В. Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г. // Материалы Объединенного пленума 
Цк и ЦКК ВКП(б) 7-12 января 1933 г. URL: https://hrono.ru/libris/stalin/13-22.html (дата обращения: 
10.12.2024). 

https://hrono.ru/libris/stalin/13-22.html
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посредством развертывания машинно-тракторных станций, которые 
могли обслуживать именно крупные сельскохозяйственные объеди-
нения. 

Коллективизация проводилась ускоренными темпами, с приме-
нением насильственных методов. Не желавших вступать в колхоз за-
житочных крестьян могли объявить врагами советской власти или 
«раскулачить» — ликвидировать их хозяйство и выслать в отдалённые 
районы страны, иногда малопригодные для жизни. Вступающие по-
лучали налоговые льготы. 

Насилие порождало протест. Крестьяне свёртывали хозяйство, 
резали скот, растаскивали колхозное имущество, портили инвентарь. 
Случались и крестьянские восстания. Постепенно ситуация начала 
выходить из-под контроля, и 2 марта 1930 г. было опубликовано 
письмо И.В. Сталина «Головокружение от успехов», в котором было 
заявлено о недопустимости местными властями перегибов при про-
ведении коллективизации на местах. Вслед за этим ЦК ВКП(б) осудил 
принудительные меры коллективизации, но это спровоцировало эф-
фект выхода из колхозов. Преодолеть ситуацию удалось, лишь при-
менив жесткие меры от высылок до расстрелов. 

В 1931 г. ситуация осложнилась из-за недорода, поразившего 
наиболее крупные хлебопроизводящие регионы: Зауралье, Башки-
рию, Западную Сибирь, Поволжье, Казахстан, что привело к резкому 
сокращению заготовок зерна. Попытка разрешить ситуацию с сокра-
щением государственных хлебозаготовок ужесточением мер не дала 
результата. Напротив, вследствие непомерных изъятий у крестьян 
сельскохозяйственной продукции в 1932–1933 гг. на Украине, в По-
волжье, Южном Урале, на Кубани разразился страшный голод. Его 
жертвами стали миллионы человек.  

Во второй половине 1930-х гг. коллективизация практически за-
вершилась. Колхозы объединяли 93 % крестьянских дворов. Результа-
том стало то, что СССР уже в 1930-е гг. вместо 500–600 миллионов пу-
дов товарного хлеба, заготовлявшегося в период преобладания инди-
видуального крестьянского хозяйства, получил возможность 



77 

заготовлять 1200–1400 миллионов пудов товарного зерна ежегодно, а 
страна из мелкокрестьянского хозяйства преобразована в страну са-
мого крупного сельского хозяйства в мире42. 

В сельском хозяйстве ра-
ботали сотни тысяч тракторов, 
комбайнов, грузовых автомо-
билей, которые теперь выпус-
кались новыми промышлен-
ными предприятиями. Ма-
шины осваивали не только 
мужчины, но и женщины. Уве-
личились посевные площади, 
больше стало производиться 
зерна, молока, мяса. Из де-
ревни для народного хозяйства было высвобождено 20 млн человек. 
Они пришли на новостройки, фабрики и заводы. Была отменена кар-
точная система распределения продуктов. 

Важной составной частью советской модернизации была куль-
турная революция. Развитие образования, науки, литературы и ис-
кусства, утверждение новой системы духовно-нравственных ценно-
стей — всё это входило в её содержание. 

Начинать приходилось с малого, но очень важного — распро-
странения всеобщей грамотности. Взрослые, как школьники, сели за 
парты. К концу 1930-х гг. в СССР грамотным стал каждый девятый 
житель страны.  

Была создана система массового, доступного общего и профес-
сионального образования. В годы первой пятилетки было введено 
обязательное четырехлетнее образование, а в промышленных горо-
дах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках — семилетнее. 

 
42 Сталин И.В. Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г. // Материалы Объединенного пленума 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7-12 января 1933 г. URL: https://hrono.ru/libris/stalin/13-22.html (дата обращения: 
10.12.2024). 

https://hrono.ru/libris/stalin/13-22.html
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Молодые рабочие получали подготовку в школах фабрично-за-
водского ученичества. Сотни тысяч будущих специалистов обучались 
в техникумах и институтах. Для подготовки специалистов для новых 
отраслей промышленности были созданы специальные вузы, факуль-
теты, средние учебные заведения. 

К концу 1930-х гг. СССР занял первое место в мире по числу уча-
щихся и студентов, по темпам и объёму подготовки специалистов. 
Это был подлинный скачок в образовании. Перед войной в стране 
действовало почти две тысячи научных учреждений. Во многих рос-
сийских регионах, союзных республиках были созданы филиалы Ака-
демии наук СССР. Советская наука достигла больших успехов и по 
ряду направлений занимала ведущие позиции в мире. Были испы-
таны первые советские ракетные двигатели и ракеты. У истоков ра-
кетной техники стоял С.П. Королев — будущий конструктор первых 
советских космических кораблей. 

В годы культурной революции были написаны выдающиеся ли-
тературные произведения. Среди них основная часть романа «Тихий 
Дон» и первая часть «Поднятой целины» М.А. Шолохова, «Мастер и 
Маргарита» М.А. Булгакова, «Жизнь Клима Самгина» А.М. Горького, 
«Петр Первый» А.Н. Толстого. 

Настольной книгой советской молодёжи стал автобиографиче-
ский роман ослепшего вследствие ранения участника Гражданской 
войны Николая Островского «Как закалялась сталь». Это книга о му-

жестве, доблести, чести, непокорности 
судьбе, о самоотверженном служении Ро-
дине, высокому общему делу. 

Особую роль в становлении новой 
страны и нового человека сыграл кинемато-
граф. Он стал самым популярным и массовым 
видом искусства. В прокат в эти годы выходят 
фильмы, посвященные историко-революци-
онной тематике: «Чапаев» (братья Васильевы) 
трилогия о Максиме (Г. Козинцев, 
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Л. Трауберг), «Депутат Балтики» (И. Хейфиц, А. Зархи); теме станов-
ления «нового человека»: «Путёвка в жизнь» (Н. Экк), «Семеро сме-
лых» (С. Герасимов); исторически-героической тематике: «Александр 
Невский» (С. Эйзенштейн), «Минин и Пожарский» и «Суворов» (В. Пу-
довкин). 

Важную роль в формировании культур-
ного пространства сыграло и изобразительное 
искусство, прославлявшее рождение и разви-
тие советского человека, достижения народа и 
страны, строящих новое общество социальной 
справедливости. Среди художественных поло-
тен можно отметить «Рабфак идёт» и «Допрос 
коммунистов» Б. Иогансона; «Будущие лёт-
чики» А. Дейнеки, среди скульптурных компо-
зиций — «Рабочий и колхозница» В. Мухиной, 
«Жертвам 9 января 1905 г.» М. Манизера.  

Советские мастера художественной куль-
туры несли в народ светлое, жизнеутверждающее искусство. Цен-
тральными в нём были идеи жертвенности, самоотречения ради вы-
соких целей, идеи советского патриотизма. Они и становились ду-
ховно-нравственными ценностями общества, вставшего на путь мо-
дернизации.  

Итогом первоначального этапа скла-
дывания советского социалистического гос-
ударства стала Конституции СССР, приня-
тая в 1936 г. Новый Основной закон страны 
провозгласил победу социализма в стране. 
Было зафиксировано, что политическую ос-
нову страны составляют Советы депутатов 
трудящихся, экономическую основу — соци-
алистическая система хозяйства и социали-
стическая собственность. Коммунистиче-
ская партия была определена как 
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руководящая и направляющая сила советского общества, ядро всех 
общественных и государственных органов. 

 
☺ Проверь себя: 
1.  Каковы причины образования СССР и особенности Конституции 

1924 г.? 
2.  Каковы были цели индустриализации и коллективизации и их ре-

зультаты? 
3.  В чём выразились достижения культурной революции в СССР? 

 
 

10. Великая Отечественная война (1941–1945) 
 
Это была вторая Отечественная война в истории страны. Её не 

случайно назвали «Dеликой». Она охватила огромную территорию — 
от Баренцева моря на севере до Чёрного моря на юге. В вооружённой 
борьбе за свободу и независимость Отечества участвовали миллионы 
советских людей. 

Великая Отечественная война длилась без малого четыре года. 
В её ходе СССР понёс колоссальные потери. Он лишился почти 27 млн 
человек. Из них 8,5 млн человек погибли в боях, 2,5 млн умерли от 
ран, 3,9 млн человек погибли в фашистских концлагерях, жертвами 
войны стали около 7 млн мирных граждан. 

Война началась ранним утром 22 июня 1941 г. вероломным 
нападением гитлеровской Германии на СССР. План нападения, полу-
чивший название «Барбаросса», был разработан немецким командо-
ванием ещё в 1940 году. На стороне Германии выступили Румыния, 
Финляндия, Италия и Венгрия.  

Советский Союз вступил в войну в тот момент, когда подготовка 
к ней ещё не была завершена. Срочно требовалось организовать от-
пор врагу. На государственном уровне были сформированы органы, 
отвечавшие за оборону страны: 23 июня 1941 г. была образована 
Ставка Верховного Главнокомандования Вооружённых Сил СССР, 
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которая стала органом высшего военного управления (с 10 июля 1941 
г. ее возглавил И.В. Сталин); 24 июня 1941 г. был создан Совет по эва-
куации при Совете народных комиссаров СССР, который руководил ор-
ганизацией перемещения в восточные районы страны населения, 
промышленных предприятий, научных и культурных учреждений, 
материальных ценностей с тех территорий, которым угрожала окку-
пация.  

Начало войны для СССР 
было крайне неудачным. По-
граничные заставы и войско-
вые подразделения оказы-
вали героическое сопротивле-
ние. Одним из примеров стал 
подвиг защитников Брест-
ской крепости, которые обо-
роняли её почти месяц даже тогда, когда оказались в глубоком окру-
жении.  

Ожесточённое сопротивление оказывали и города. Более двух 
месяцев оборонялась Одесса, 250 дней — Севастополь. Однако, не-
смотря на это, в первые месяцы войны Красная Армия в ходе тяже-
лейших боёв оставила Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую 
часть Украины, западные области РСФСР. В начале сентября против-
ник замкнул кольцо блокады вокруг Ленинграда.  

Осенью 1941 г. войска Вермахта стояли под Москвой, в которой 
было объявлено осадное положение. Враг практически подошёл к 
окраинам столицы, и её оборона стала решающей на этапе перелома 
военных действий. Во время обороны Москвы беспримерный подвиг 
совершили 28 бойцов дивизии генерала И.В. Панфилова, среди кото-
рых были русские, казахи, украинцы, узбеки, киргизы, туркмены. Они 
остановили несколько десятков рвавшихся к столице вражеских тан-
ков. Почти все герои погибли. Их подвиг воспет в гимне Москвы, в 



82 

котором есть такая строка: «И в веках будут жить двадцать восемь са-
мых храбрых твоих сынов». Этот гимн исполняется до сих пор.  

Остановив противника и 
удержав оборону, Красная армия 5–
6 декабря 1941 г. перешла в контр-
наступление под Москвой. Герма-
ния потерпела первое крупное по-
ражение во Второй мировой войне. 
Наметился коренной поворот в 
ходе войны, который был достиг-

нут в последующих сражениях. Решающей стала Сталинградская 
битва, в ходе которой было остановлено наступление Вермахта на 
Волгу и далее к Уралу. 19 ноября 1942 г. советские войска, в соответ-
ствии с планом под кодовым названием «Уран», перешли в контрна-
ступление, окружили и уничтожили крупную группировку вражеских 
войск в ходе Сталинградской битвы. Здесь противник потерял чет-
вёртую часть своих сил, действовавших на Восточном фронте, а ко-
мандовавший войсками фельдмаршал Ф. Паулюс и его штаб сдались 
в плен. 

Коренной перелом в ходе войны, начатый под Сталинградом, 
был завершён в результате победы, одержанной в июле — августе 
1943 г. в Курской битве, и в битве за Днепр, закончившейся 6 ноября 
того же года. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной Ар-
мии. 

Большую роль в этих достижениях Красной армии сыграло 
единство всех народов в противодействии врагу, единство фронта и 
тыла в борьбе с коалицией государств Европы, возглавляемых Герма-
нией. 

Советский тыл с началом войны стал жить напряжённой жиз-
нью. Её определял девиз: «Всё для фронта, всё для победы!» 

Со второй половины июля 1941 г. в Москве и Ленинграде были 
введены карточки. В конце года карточную систему распределения 
продовольствия ввели по всей стране. 
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Квалифицированных рабочих, мобилизованных в армию, заме-
нили женщины, подростки и старики. Они же трудились на колхоз-
ных полях. Нарушения трудовой дисциплины влекли за собой тюрем-
ное заключение на срок от 5 до 8 лет. Были введены обязательные 
сверхурочные работы, 11-часовой рабочий день, отменены отпуска, 
выходные дни. Но главным был трудовой энтузиазм советских людей 
и героизм тружеников тыла, о котором рассказывается, например, в 
повести «Прощай, Гульсары!» киргизского писателя Ч. Айтматова. 

Летом 1941 г. началась эвакуация промышленных предприятий 
в восточные районы страны — на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию, 
Казахстан. За полгода их было перевезено более 1,5 тыс. Часто рабо-
чие эвакуированных предприятий приступали к выпуску военной 
продукции, не дожидаясь окончания строительства заводских корпу-
сов. На востоке были созданы сотни новых промышленных предпри-
ятий. И Советский Союз стал производить танков, самолётов, других 
видов вооружения значительно больше, чем Германия и её союзники. 
По своему качеству советская боевая техника зачастую превосходила 
технику германской армии. 

Советские люди отдавали свои сбережения на постройку танков 
и самолётов, посылали тёплые вещи для бойцов на фронт. Тыл и 
фронт жили одной жизнью. 

В годы войны СССР приступил к созданию ядерного оружия. 
Атомным проектом руководил 39-летний профессор И.В. Курчатов. 

В восточные районы по обвинению в пособничестве противнику 
был выселен ряд народов. Среди них — немцы, карачаевцы, калмыки, 
чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары. Депортация чечен-
цев, ингушей и крымских татар завершилась упразднением автоно-
мий этих народов. 

С начала Великой Отечественной войны её составной частью 
стало партизанское движение. Это была основная форма вооружён-
ной борьбы советских людей в тылу врага, многие из них были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. Партизаны взрывали мосты, 
эшелоны, разрушали железнодорожное полотно, портили 
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телефонную и телеграфную связь, уничтожали склады, обозы, воен-
ную технику, вражеских солдат и офицеров.  

Всего в тылу врага с оружием в руках сражалось около 1 млн пар-
тизан. На борьбу с ними противник был вынужден направлять фрон-
товые части. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи советских людей 
оказались на территории других стран, миллионы — в фашистских 
концлагерях — лагерях смерти. И даже там они мужественно сража-
лись. 

В начале войны, раненым, в плен попал генерал Д.С. Карбышев. 
Прошёл несколько концлагерей, в которых вёл антифашистскую про-
паганду. С формулировкой «нежелательный» был переведён в конц-
лагерь Маутхаузен. Здесь с ним и расправились фашисты. Его, боль-
ного старика, вывели раздетого на мороз и стали поливать водой из 
пожарного шланга. Д.С. Карбышев замёрз, превратившись в ледяную 
глыбу. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Имя генерала носят улицы во многих городах России.  

В совокупности все эти усилия народа в тылу, на фронте, на ок-
купированных территориях, в рядах европейского сопротивления 
выковали успех и победу в Великой Отечественной войне. 

Уже в январе 1944 года была полностью снята блокада Ленин-
града, немцев отбросили к Нарве. В феврале была освобождена вся 
территория правобережной Украины. В апреле Красная Армия вы-
била немцев из Крыма. 23 июня началось активное наступление Со-
ветской армии на Белорусском фронте, в ходе которого была осво-
бождена вся Белоруссия и часть Прибалтики. Июльское наступление 
на Украинском фронте завершилось освобождением Львова. В августе 
началось наступление на Кишинев. Здесь было уничтожено 252 диви-
зии противника. В сентябре и октябре была полностью освобождена 
Прибалтика. 

В ноябре того же года войска Германии и её союзников были 
полностью изгнаны с советской территории. Перейдя границу, Крас-
ная Армия освободила Югославию, Венгрию, Польшу, часть Австрии, 
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Чехословакию. К апрелю 1945 года Красная Армия освободила всю Ев-
ропу и вышла к Берлину.  

Битва за Берлин стала заключительным сражением в Великой 
Отечественной войне. Она началась 16 апреля. Через 5 дней советские 
танки вышли на северо-восточные окраины германской столицы. 

На девятый день штурма Берлина, 30 апреля в 21 ч. 50 мин., сер-
жант М.А. Егоров и младший сержант 
М.В. Кантария водрузили Знамя По-
беды на здании рейхстага. В ночь на 9 
мая в берлинском предместье 
Карлсхорст в присутствии представи-
телей союзников по Антигитлеровской 
коалиции — США, Англии, Франции — был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции германских вооружённых сил. От имени Верхов-
ного Главнокомандования капитуляцию Германии принял маршал 
СССР Г.К. Жуков. 

Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая днём всена-
родного торжества — праздником Победы и учредил медали «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
День Победы ежегодно отмечается в России как всенародный празд-
ник и день памяти погибших. 

В честь Победы 24 июня в Москве состоялся парад войск дей-
ствующей армии, Военно-Морского флота и Московского гарни-
зона — Парад Победы. Десять фронтов послали на него своих лучших 
воинов. Под барабанный бой 200 советских солдат бросили к подно-
жию мавзолея В.И. Ленина 200 знамён разгромленной германской ар-
мии. 

Годы войны стали временем небывалого подъёма патриотизма 
и героизма, получивших отражение в произведениях культуры. Яр-
ким примером служит военная литература: «Дни и ночи» К.М. Симо-
нова, «Непокорённые» Б.Л. Горбатова, «Народ бессмертен» В.С. Грос-
смана и другие. Особой популярностью пользовалась поэзия 
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А.Т. Твардовского, К.М. Симонова, В.А. Рождественского. Они под-
держивали людей в военные годы, просто и доступно объясняя, по-
чему страна победит. 

Бой идёт святой и правый. 
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле. 
                                         А. Твардовский43 

Одним из важных жанров советского изобразительного искус-
ства в период войны стал плакат. Плакатное искусство лучше всего 
выполняло функцию сплочения общества посредством призыва, аги-
тации, высмеивания или выражения сопричастности, оно пробуж-
дало самые глубинные, лежащие в подсознании архетипы: воодушев-
ляющие образы древних русских витязей («Славна богатырями земля 
наша» В. Говоркова), передающие своё духовное благословение на 
борьбу; образы простого народа («Наши силы неисчислимы» В. Ко-
рецкого), олицетворяющие непоколебимую уверенность в моральной 
силе нашего народа.  

 

 
 
Женский лик войны на плакатах, обращающий к воинам призыв 

защитить, спасти и отомстить: «Воин Красной армии, спаси!» В. Ко-
рецкого, «Отомсти!» Д. Шмаринова и др.  

 
43 Твардовский А.Т. Переправа. URL: https://rupoem.ru/tvardovskij/pereprava-pereprava-bereg.aspx (дата 
обращения: 11.12.2024). 

https://rupoem.ru/tvardovskij/pereprava-pereprava-bereg.aspx
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Средствами плакатного искусства выражалось и понимание 

сущности фашизма и его неминуемой судьбы. Художники метко под-
бирали ассоциативные ряды образов, чтобы наглядным языком пла-
ката обозначить своё видение этого явления и своё отношение к 
нему: «Убей фашиста-изувера!» В. Дени, «Превращение фрицев» 
Кукрыниксы.  

 

 

 
Военная пора оставила нам удивительно душевные и пронзи-

тельные песни, которые звучат по сей день: «В землянке» (музыка 
К. Листова, слова А. Суркова), «Соловьи» (В.П. Соловьев-Седой, 
А.И. Фатьянов), «Тёмная ночь» (Н.В. Богословский, В.И. Агатов). 

Особое значение в военные годы имел кинематограф. На кино-
студиях в годы тяжелых испытаний продолжали сниматься фильмы, 
которые были посвящены военному подвигу народа: «Два бойца» 
(Л.Д. Луков), «Секретарь райкома» (И.А. Пырьев), «Жди меня» 
(Б.И. Иванов и А.Б. Столпер) и др.  
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☺ Проверь себя: 
1.  Какие знаменательные битвы Великой Отечественной войны 

стали знаковыми для одержания победы? 
2.  Как единство фронта и тыла помогало в борьбе с захватчиками? 
3.  Как культура поднимала и поддерживала боевой дух в борьбе с за-

хватчиками? 
 
 

11. Советский Союз в послевоенное время:  
эпоха восстановления и возрождения 

 
Победа, одержанная в мае 1945 г., наполняла сердца советских 

людей огромной радостью, к которой примешивалось осознание ве-
ликих потерь. За годы войны СССР потерял примерно треть нацио-
нального богатства. Население сократилось со 196 млн в 1941 г. до 170 
млн человек в 1945 г. Особенно сократилось количество мужчин. В ру-
ины превратились несколько сотен городов, одинокие печные трубы 
стояли на месте десятков тысяч сожжённых деревень. Миллионы лю-
дей ютились в землянках, в переполненных бараках и общежитиях. 
Бездействовали почти 32 тысячи разрушенных промышленных пред-
приятий. Были разграблены десятки тысяч ставших набирать силу 
колхозов. 

Страна, пережившая войну и одержавшая победу ценой огром-
ных жертв, вновь должна была выходить на борьбу, только теперь это 

было восстановление 
народного хозяйства.  

В марте 1946 г. в 
СССР был принят четвёр-
тый пятилетний план, 
названный планом вос-
становления и развития 
народного хозяйства. Ос-
новной задачей плана 
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провозглашалось восстановление довоенного уровня промышленно-
сти и сельского хозяйства, чтобы затем превзойти его в значительных 
масштабах. Больше времени, чем пять лет, на решение этой задачи у 
страны не было. 

Принятие плана вос-
становления и развития 
народного хозяйства гово-
рило о том, что страна 
твёрдо встала на путь мир-
ного строительства. Свиде-
тельств её возвращения к 
мирной жизни было много. 
Началась демобилизации ар-
мии, затронувшая миллионы 
военнослужащих. Благопо-
лучие советских граждан стало одной из главных задач государства. 
Были отменены обязательные сверхурочные работы, восстановлен 8-
часовой рабочий день и ежегодные оплачиваемые отпуска. На второй 
год после окончания войны была отменена карточная система, про-
ведена денежная реформа. Постепенно с 1947 по 1953 гг. начали сни-
жаться розничные цены на продукты питания и промышленные то-
вары массового спроса. 

В первые послевоенные месяцы на городских улицах появились 
новые отечественные легковые автомобили. Среди них были и авто-
машины с гордым названием «Победа». К июню 1945 г. на выпуск 
гражданской продукции было переведено более 500 предприятий.  

В период послевоенного восстановления был дан импульс фор-
сированному развитию нефтегазового сектора. В 1946 г. завершилось 
строительство магистрального газопровода Саратов — Москва. Нача-
лось освоение Волго-Уральской нефтегазовой области. В 1949 г. на 
Каспийском море началось строительство первой в мире нефтяной 
платформы в открытом море.  
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Успехи в промышленности обеспечивались как существовав-
шими и сохраненными мощностями, так и вновь создаваемыми бла-
годаря использованию промышленного оборудования, полученного 
как по ленд-лизу, так и в виде репараций и трофеев. 

Сложнее складывалась ситуация в сельском хозяйстве. Помимо 
того, что СССР понес тяжелые потери из-за 
разрушения колхозов и уничтожения ма-
шинно-тракторных станций в годы войны 
и оккупации, летом 1946 г. на европейскую 
часть страны обрушилась засуха, погубив-
шая озимые культуры, а Сибирь затопило 
дождями во время сбора урожая. Это при-
вело к резкому сокращению собранного 
зерна и подорожанию продовольствия. 
Разразился голод, охвативший почти 20 
млн человек, около 1 млн из них погибли 
от дистрофии. 

С целью возрождения сельского хозяйства было принято реше-
ние об укрупнении колхозов для более эффективного использования 
техники и роста урожайности. Это привело к сокращению числа кол-
хозов, однако проблемы в сельском хозяйстве полностью решить не 
удавалось. 

Политическая жизнь страны тоже постепенно переходила на 
мирные рельсы. В 1946 г. наркоматы были реформированы в мини-
стерства, а вместо Совета народных комиссаров был сформирован 
Совет Министров, который возглавил И.В. Сталин. После долгого пе-
рерыва прошли съезд профсоюзов и съезд комсомола. В 1952 г. состо-
ялся XIX съезд партии, на котором ВКП(б) была переименована в Ком-
мунистическую партию Советского Союза (КПСС). Началось обсужде-
ние и разработка проекта новой Конституции СССР. 

На геополитической арене позиции СССР были неоднозначны. 
С одной стороны, страна-победитель, сооснователь Организации 
Объединенных наций и член Совета Безопасности, лидер стран 
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социалистического блока, а с другой — страна, вынужденная вновь 
бороться за свой суверенитет в условиях развернутой ведущими стра-
нами Запада «холодной войны», которая была по сути заявлена 
5  марта 1946 г. У. Черчиллем в его знаменитой «фултонской речи».  

14 марта 1946 г., отвечая на вопросы корреспондента газеты 
«Правда», И.В. Сталин при оценке выступления Черчилля отметил, 
«что установка г. Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с 
СССР»44. 

В 1949 г. был создан военный блок НАТО в формате «атлантиче-
ской солидарности», в основе которого лежали общность принципов, 
ценностей, интересов. Началось размещение американских военных 
баз в непосредственной близости от советских границ.  

Особую угрозу безопасности СССР 
создавало обладание США атомной бом-
бой. В апреле 1946 г. в стране было со-
здано специальное конструкторское 
бюро, непосредственно работавшее над 
изготовлением атомной бомбы. Через 
два с половиной года атомная бомба 
была испытана на Семипалатинском по-
лигоне в Казахстане. 20 августа 1953 г. 
было сообщено об испытании в СССР и 
водородной бомбы. Ведущую роль в её 
создании сыграли выдающиеся совет-
ские учёные академики И.Е. Тамм, 
А.Д. Сахаров, В.Л. Гинзбург, Я.Б. Зельдович. 

В те же годы велись активные работы в области ракетостроения. 
Были созданы ракеты с дальностью полёта до 3000 км. Началось со-
здание советской атомной подводной лодки. 

В условиях «холодной войны» СССР пошёл на значительное уве-
личение численности своей армии. Армия оснащалась самой 

 
44 Сталин И.В. О речи Черчилля / Ответы корреспонденту "Правды" 14 марта 1946 года. URL: 
https://pstgu.ru/download/1181058312.stalin-cherchil.pdf (дата обращения: 12.12.2024). 

https://pstgu.ru/download/1181058312.stalin-cherchil.pdf
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современной военной техникой. Велись активные работы в области 
ракетостроения; самолетостроения, начался выпуск стратегических 
бомбардировщиков ТУ-4, способных нести ядерное оружие; для 
флота начато строительство атомных подводных лодок. 

Укрепление обороноспособности требовало огромных затрат. В 
начале 1950-х гг. только прямые военные расходы СССР поглощали 
одну четвертую часть годового бюджета страны. 

Важнейшим источником послевоенного восстановления явился 
массовый энтузиазм. Миллионы людей поднимали из руин города и 
сёла, трудились на строительстве новых фабрик и заводов, гидростан-
ций.  

Ежегодно население подписывалось на государственные займы, 
ставшие инвестициями в развитие народного хозяйства. Таких зай-
мов за десять послевоенных лет было выпущено одиннадцать. На по-
купку облигаций одного займа рабочие и служащие ежегодно тратили 
от одной до полутора месячных зарплат. Личное подсобное хозяйство 
крестьян обложили большими налогами, которые взимались неукос-
нительно. 

Первая послевоенная пятилетка — пятилетка восстановления и 
развития народного хозяйства СССР — была выполнена за четыре 
года и три месяца. Были подняты из руин тысячи заводов и фабрик, 
электростанций и шахт, колхозов и машинно-тракторных станций. 
Из пепла восстали довоенные города и сёла Российской Федерации, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии. Одновре-
менно строились новые города и рабочие посёлки, появлялись новые 
заводы, мощные электростанции, шахты. Новые масштабы приоб-
рели добыча нефти, газа и угля, производство электроэнергии. По но-
вым железным дорогам пошли поезда на Урале и в Закавказье, а 
также по магистрали Москва — Симферополь. 

По производству промышленной продукции на душу населения 
СССР в 1953 г. оказался среди двадцати наиболее развитых стран 
мира. Это произошло впервые в его истории. 
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Была полностью восстановлена довоенная сеть школ. Руковод-
ство страны вернулось к дореволюционным стандартам качества и 
среднего, и высшего образования, которые могли наилучшим обра-
зом обеспечить повышение качества человеческих ресурсов, увели-
чение интеллектуального и творческого потенциала советского 
народа.  

В годы четвёртой пятилетки в 
стране было введено обязательное все-
общее семилетнее образование. Полу-
чила дальнейшее развитие система 
высшего образования. Было восста-
новлено более 300 высших учебных за-
ведений. Для студентов распахнули 
свои двери 112 новых вузов. Во многих 
из них были созданы новые факуль-
теты и начата подготовка специали-
стов по новым специальностям 
(например, в Казанском университете 
были реализованы геология нефти, 
разведка полезных ископаемых, хи-
мия синтетического каучука). Пополнилось число научных учрежде-
ний. Появились институты радиотехники, электроники, славяноведе-
ния и многие другие. Были созданы академии наук в Латвии, Эстонии, 
Казахстане, Таджикистане, Киргизстане, Туркменистане. 

В области культуры в послевоенные годы значительное место 
продолжала занимать военная тематика. В литературе появлялись 
произведения, воспевающие подвиг советских людей в Великую Оте-
чественную войну: «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого, 
«Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «В окопах Сталинграда» В.П. Некра-
сова. В изобразительном искусстве наряду с военной тематикой про-
славлялся и мирный труд: «Возвращение» В.Н. Костецкого, «Хлеб» 
Т.Н. Яблонской, «Сенокос» А.А. Пластова.  
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☺ Проверь себя: 
1. Как шло восстановление народного хозяйства в СССР в послевоен-

ное время, каких успехов удалось достичь? 
2. Какие сложности для восстановления страны создавала разверну-

тая Западными государствами «холодная война»? 
3. Каковы были достижения СССР в области образования и куль-

туры? 
 
 

12. Советский Союз в 1950–60-е годы: время «оттепели» 
 
5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. На протяжении трёх десятиле-

тий он был руководителем страны. С его смертью подошёл к концу 
один из наиболее противоречивых периодов истории СССР, вобрав-
ший в себя героизм и энтузиазм народа, строящего светлое будущее, 
а также ограничение свободомыслия и использование репрессивных 
методов против «врагов народа», форсированную модернизацию 
страны и утверждение командных методов её осуществления. 

Страна замерла в тревожном ожидании. Что впереди: продол-
жение прежнего курса или перемены? Верх одержала линия на пере-
мены.  

Едва ли кто-то предполагал, что пе-
ремены постепенно охватят все стороны 
жизни советского общества и будут столь 
существенными. Олицетворением, ини-
циатором этих перемен стал новый руко-
водитель страны Н.С. Хрущёв, занявший в 
сентябре 1953 г. высший партийный пост 
первого секретаря ЦК КПСС и обладавший 
неукротимой энергией. В 1958 г. он стал и 
главой советского правительства — пред-
седателем Совета Министров СССР. С его 
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именем, деятельностью связан десятилетний период советской исто-
рии, получивший название «оттепели». 

Начало этому периоду было положено выступлением Н.С. Хру-
щёва на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 г. 
Именно там применительно к Сталину прозвучало определение 
«культ личности». С культом личности стали связывать с подачи Хру-
щева политические репрессии, подавление инакомыслия, узурпацию 
власти. 

В конце 1950-х гг. в стране повсеместно были переименованы 
все населённые пункты, улицы и площади, предприятия и колхозы, 
носившие имя Сталина. Сталинабад, столица Таджикской ССР, полу-
чил прежнее название Душанбе. Столице Южной Осетии было воз-
вращено историческое название Цхинвали. Сталинград стал имено-
ваться Волгоградом. Станция «Сталинская» Московского метро была 
переименована в «Семёновскую». Демонтировались памятники и мо-
нументальные изображения Сталина. В 1961 г. тело Сталина по насто-
янию Н.С. Хрущева вынесли из мавзолея и захоронили на Красной 
площади. 

В 1953–1954 гг. были пересмотрены основные политические 
дела, связанные с послевоенными репрессиями. Из тюрем, ссылок, 
лагерей стали возвращаться заключённые. Число реабилитирован-
ных резко возросло после XX съезда КПСС. За один только год было 
реабилитировано свыше полумиллиона человек. 

В 1956 г. были сняты правовые ограничения с выселенных в 
годы войны народов. Была восстановлена государственность чечен-
цев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков. Реабилитация обо-
шла стороной крымских татар, турок-месхетинцев, немцев Повол-
жья. Процесс реабилитация продолжался до конца 1960-х гг. и после 
отстранения Н.С. Хрущёва от власти был свёрнут. 
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Одной из самых острых в 
послевоенной стране была про-
довольственная проблема. По-
пытки решить её традицион-
ными способами успеха не при-
носили. И вот в начале 1954 г. 
принимается программа освое-
ния целинных и залежных земель в 
течение пяти ближайших лет. 

Земли эти находились в Казахстане, Сибири, на Урале, в Поволжье. 
Более полумиллиона юношей и девушек из разных советских го-

родов и сёл отправились в неизвестные для них и далёкие края. Спать 
приходилось в палатках, есть — прямо в поле. За первые три года бла-
годаря энтузиазму первоцелинников было распахано 32 млн гектаров 
новых земель, что в 2,5 раза превышало установленные показатели. 
В 1956–1958 гг. на целине заготавливали каждую вторую тонну хлеба 
в СССР. Затем из-за истощения почв сборы существенно уменьши-
лись. 

Пришлось в больших объёмах закупать зерно за рубежом. 
В 1962–1963 гг. во многих городах и посёлках ввели карточную си-
стему распределения продовольствия, были повышены цены на мясо 
и молоко, что вызвало недовольство населения. 

Советский Союз эпохи Н.С. Хрущёва отличала новая социальная 
политика. В конце 1950-х гг. была повышена минимальная заработ-
ная плата на производстве, в строительстве и на транспорте. Снизи-
лись налоги на рабочих и служащих, прекратились внутренние 
займы, ранее носившие обязательный характер. Начался переход на 
7-часовой рабочий день. 

Была осуществлена коренная реформа пенсионного законода-
тельства. Пенсию теперь могли получать мужчины с 60 лет и жен-
щины с 55 лет. Впервые был принят Закон о пенсиях и пособиях чле-
нам колхозов. 
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Была реализована 
программа массового жи-
лищного строительства по 
стандартным проектам и из 
дешёвых материалов. В ко-
роткий срок в городах вы-
росли кварталы пятиэтаж-
ных домов с небольшими 
квартирами. Впервые люди 
получили возможность ради отдельного благоустроенного жилья по-
кинуть бараки, подвалы и коммуналки. В 1956–1960 гг. в новые квар-
тиры переселилось почти 54 млн человек. 

В истории освоения космоса есть ключевая дата – 4 октября 1957 
г. Именно в этот день с недавно построенного в казахстанской степи 
полигона Байконур был запущен и выведен на околоземную орбиту 
первый в мире искусственный спутник, проложивший дорогу в кос-
мос. Спутник был создан под руководством С.П. Королева и М.В. Кел-
дыша, выведен на орбиту межконтинентальной баллистической ра-
кетой Р-7. В 1959 г. было запущено три советских спутника к Луне. 
Русское слово «спутник» вошло во все языки мира. 

Активно велась работа по подготовке к полёту в космос чело-
века. В 1960 г. в конструкторском бюро С.П. Королева создаётся кос-
мический корабль «Восток». На нём 12 апреля 1961 г. отправился в 

первый в истории человечества 
космический полёт Ю.А. Гагарин. 
Страна ликовала, тысячи счаст-
ливых людей вышли на улицы, 
поздравляли, обнимали друг 
друга. Достижениями в космосе 
гордилась вся страна; Юрий Гага-
рин стал самым известным чело-
веком планеты. Проведенные им 
на орбите 108 минут 
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утвердительно ответили на вопрос о возможности жизни и работы че-
ловека в космосе. В истории человечества началась новая космическая 
эра. 

Активная социальная политика, успехи в освоении космоса ос-
новывались на экономическом, научно-техническом развитии. В 
СССР опережающими темпами развивались машиностроение, метал-
лообработка, химия, нефтехимия, электро-энергетика. Массово 
начала производиться вычислительная техника. Велось строитель-
ство мощных ГЭС и атомных электростанций. Был создан турбореак-
тивный пассажирский лайнер Ту-104, спущен на воду атомный ледо-
кол «Ленин». 

Национальное богатство страны ежегодно прирастало более чем 
на 9 %. Существенный вклад в этот прирост вносила наука. За десяти-
летие в СССР было сделано 80 % всех научных открытий второй поло-
вины XX в. Ряд советских ученых были удостоены почётной Нобелев-
ской премии. Среди них академик Н.Н. Семенов, академик 
Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов и А.М. Прохоров. 

В новой программе КПСС в 1961 году было зафиксировано, что 
главная задача КПСС – способствовать удовлетворению растущих ма-
териальных потребностей советских граждан. Была поставлена за-
дача за десять последующих лет догнать и обогнать по основным по-
казателям производства промышленной и сельскохозяйственной 
продукции на душу населения самую развитую страну мира – США. 
Реализация лозунга «Догнать и перегнать Америку» привела к тому, 
что достижения социализма стали измерять в категориях, почерпну-
тых совсем из другого общества, из капиталистического. Это привело 
к трансформации самой идеи развития социального государства, ко-
торая была завоевана в 1917–1922 гг. 
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Глубокие изменения в течение десяти лет произошли в духов-

ной жизни советского общества. Для их характеристики наиболее 
подходящим как раз и является понятие «оттепель». Духовная жизнь 
в условиях «оттепели» становится более свободной, насыщенной, 
разнообразной. Открывались для широкого посещения музеи, прово-
дились различные художественные выставки. Любители искусства 
смогли познакомиться с собраниями картин Дрезденской галереи, 
работами П. Пикассо, экспонатами музеев Индии, Ливана. Были зало-
жены традиции проведения Международного конкурса исполнителей 
им. П.И. Чайковского. В СССР стали выступать лучшие зарубежные 
симфонические оркестры, певцы мирового класса. Возобновил свою 
работу Московский международный кинофестиваль. Показанный на 
нём фильм молодого режиссёра С. Бондарчука «Судьба человека» по-
лучил Большой Золотой приз. 

Летом 1957 г. Москва стала местом проведения многотысячного 
VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Программа фести-
валя включала в себя концерты, встречи, международные дружеские 
спортивные игры, различные соревнования. 

На страницах литературного журнала «Новый мир», который 
возглавил поэт-фронтовик А.Т. Твардовский, печатались новые про-
изведения советских авторов и зарубежных писателей. Ленинской 
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премией были отмечены романы «Русский лес» Л. Леонова, «Подня-
тая целина» М. Шолохова, «Путь Абая» М. Ауэзова, поэма «За далью 
даль» А. Твардовского. Нобелевской премии в области литературы 
был удостоен роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

В период «оттепели» началось творчество многих талантливых 
писателей (В. Каверина, В. Шукшина, Ф. Искандера, В. Дудинцева и 
др.) и поэтов (А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Р. 
Казаковой и др.). Их имена обрели всесоюзную популярность. 

Выдающихся успехов добились советские кинематографисты. 
Киноклассикой стали фильмы «Летят журавли» М. Калатозова, 
«Судьба человека» С. Бондарчука, «Иваново детство» А. Тарковского, 
«Чистое небо» Г. Чухрая, «Девять дней одного года» М. Ромма, «Алые 
паруса» А. Птушко, «Человек-амфибия» Г. Казанского, а также детская 
фильмография («Старик Хоттабыч» Г. Казанского, «Королевство кри-
вых зеркал» А. Роу и др.). 

 
☺ Проверь себя: 
1. Какие изменения начались в СССР после XX съезда КПСС, какое 

значение они имели для страны? 
2. Каковы были достижения СССР в сфере народного хозяйства? 
3. Каковы были достижения СССР в сфере науки и культуры? 

 
 

13. Советский Союз в середине 1960 – начале 1980-х годов:  
от стабильности к стагнации 

 
В октябре 1964 г. правящая элита, недовольная волюнтаризмом 

Н.С. Хрущёва, отстранила его от власти. Было принято решение более 
не совмещать в одних руках высшую партийную и государственную 
власть. Страну возглавил партийно-политический народный триум-
вират: Первым секретарём ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев, Председате-
лем Совета Министров СССР — А.Н. Косыгин, Председателем Прези-
диума Верховного Совета СССР — Н.В. Подгорный. 
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Был провозглашён курс на стабильность 
и умеренное реформирование. Лозунг «До-
гнать и перегнать Америку!» с повестки раз-
вития был снят. Многие из партийно-полити-
ческих реформ Н.С. Хрущёва были отменены, 
а вместо поспешных преобразований были 
публично обещаны научно обоснованные 
долгосрочные, всесторонне проработанные 
программы социально-экономической мо-
дернизации. В последующем это было отра-

жено в новой Конституции, принятой в 1977 г., в которой было под-
чёркнуто, что она является преемницей идей и принципов, сформу-
лированных в конституциях 1918, 1924 и 1936 годов. Новым было про-
возглашение родившейся в 1966–1967 гг. идеи построения «развитого 
социализма» и создание «общенародного государства», основой кото-
рых должны были стать укрепление законности и правопорядка и 
стабильность.   

Курс на стабильность ориентировал на то, чтобы сохранять в 
неизменности партийную систему и государственные органы управ-
ления, однако допускал проведение назревших экономических пре-
образований, которые должны были обеспечить повышение уровня 
материального благосостояния в СССР.  

В 1965 г. началась крупная эконо-
мическая реформа, инициатором кото-
рой был председатель Совета Мини-
стров СССР А.Н. Косыгин. Ставка дела-
лась не на принуждение к труду или эн-
тузиазм, а на усиление экономического 
стимулирования промышленного про-
изводства и материальную заинтересо-
ванность трудового народа в результа-
тах своего труда. В основу реформы 
была положена идея введения 
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хозрасчёта (хозяйственного расчёта), что должно было обеспечить 
повышение самостоятельности предприятий, увеличение ответ-
ственности их руководства и трудовых коллективов за результаты де-
ятельности, стимулирование повышения качества продукции и роста 
доходности. Для заинтересованности в конечных результатах часть 
доходов решено было оставлять предприятиям, разделив на три 
фонда стимулирования: фонд материального поощрения, фонд «соц-
культбыта» для хозяйственно-культурного строительства и фонд са-
мофинансирования для нужд обновления производства. Через пять 
лет реформа охватила большинство промышленных предприятий, 
транспорт, ряд других отраслей экономики.  

Принципы материальной заинтересованности работников при 
хозрасчёте нашли применение и в сельском хозяйстве, в 1965 г. также 
прошла аграрная реформа. С колхозов и совхозов списали долги, по-
высили закупочные цены. Была установлена надбавка за сверхплано-
вую продажу продукции государству. Началась реализация программ 
комплексной механизации аграрного производства, химизации почв 
и их мелиорации. Введены в строй Большой Ставропольский, Северо-
Крымский, Каракумский каналы, водой которых были орошены де-
сятки тысяч гектаров засушливых земель. 

За пять лет прирост объёма производства промышленной про-
дукции составил 50 %, сельскохозяйственной — 21 %. Советский Союз 
резко сократил закупки хлеба за рубежом. Восьмая пятилетка (1966–
1971) стала лучшей в истории СССР. 

За её годы было сдано в эксплуатацию около 1900 новых круп-
ных промышленных предприятий и объектов, а также много цехов и 
производств на действующих предприятиях. Была построена самая 
мощная в мире Красноярская ГЭС, завершено формирование Единой 
энергетической системы европейской части страны, построен круп-
нейший в СССР автомобильный завод в городе Тольятти с участием 
итальянской фирмы «Фиат», в 1967 г. вступил в строй крупнейший в 
мире газопровод Средняя Азия — Центр, нефтепровод Усть-Балык — 
Омск, построено 3,4 тыс. км новых железных дорог. В 1969 г. в 
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Набережных Челнах началось сооружение комплекса заводов по про-
изводству большегрузных автомобилей и дизельных двигателей (Ка-
мАЗ). КамАЗ строила вся страна. Через семь лет его первая очередь 
была принята в эксплуатацию. 

В дальнейшем прирост объёма производства продукции стал со-
кращаться, возобладало действие экстенсивных факторов. Реформа 
1965 г. тихо сошла на нет: её экономические принципы не сочетались 
с административными способами управления. Не приносили ожида-
емого результата попытки внедрить такие наукоёмкие производства, 
как микроэлектроника, робототехника, биотехнология, развернуть 
сеть научно-производственных объединений. Переориентация пред-
приятий на получение прибыли вела к росту фондов поощрения и 
«соцкультбыта» за счёт фонда самофинансирования. Возрастало от-
ставание от стран Запада в области освоения достижений научно-тех-
нического прогресса. Изменился советский экспорт, где начала по-
степенно преобладать сырьевая составляющая. СССР начал лидиро-
вать по закупкам зерна за границей.  

Начиная с девятой пятилетки (1971–1975) предметом особого 
внимания советского государства вновь становится усиление плано-
вых начал в экономике и администрирование в сфере управления. 
Объектами управления становились промышленно-производствен-
ные и научно-производственные объединения, на базе которых нача-
лось создание гигантских территориально-производственных ком-
плексов (ТПК): Павлодаро-Экибастузского и Канско-Ачинского по уг-
ледобыче, Западно-Сибирского по нефтяной и газовой промышлен-
ности, Саяно-Шушенского и Братско-Усть-Илимского по производ-
ству цветных металлов. Сеть ТПК предполагалось развернуть и вдоль 
строящейся с 1974 г. Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли. Однако на этом фоне продолжалось падение темпов роста 
промышленного производства. Одним из факторов стало наращива-
ние добычи и экспорта нефти. В казну потекли сотни миллиардов 
нефтедолларов. Они использовались для закупок товаров массового 
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спроса и оборудования для их производства. Постепенно это вело к 
стагнации в индустриальном секторе экономики СССР. 

В области сельского хозяйства с середины 1970-х гг. упор был 
сделан на агропромышленную интеграцию. Предусматривалось, что 
в её ходе будет налажено тесное взаимодействие колхозов, совхозов 
и обслуживающих их промышленных, транспортных, торговых, стро-
ительных предприятий и организаций. Начиная с 1982 г. стали созда-
ваться региональные агропромышленные комплексы (АПК). Однако 
это не привело к росту сельхозпродукции, и продовольственная про-
блема так и не была решена. В агросекторе также наблюдалась стаг-
нация, которая несколько перекрывалась за счёт индивидуальных хо-
зяйств, производивших 25–30 % мяса, молока, яиц. 

В области социальной политики главной целью впервые было 
провозглашено повышение народного благосостояния. Для достиже-
ния этой цели делалось немало. 

В течение 1968–1980 гг. среднемесячная заработная плата в 
стране выросла почти в 3 раза. Увеличились выплаты и льготы из об-
щественных фондов потребления. Существенно возросло производ-
ство товаров массового спроса. К 1980 г. телевизор, холодильник и 
стиральную машину имела практически каждая семья из 4–5 человек. 
Стоимость услуг, прежде всего плата за квартиру, цены на основные 
продукты питания оставались почти неизменными. 

В 1967 г. был осуществлён перевод всех рабочих и служащих на 
5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями, была увели-
чена до 15 рабочих дней продолжительность отпуска рабочих и слу-
жащих. Тем самым высвободилось время для досуга бóльшей части 
населения. Этому способствовало и развитие сферы услуг, сети столо-
вых, прачечных. В результате в 1960 — начале 1970-х гг. выросла по-
сещаемость библиотек, кинотеатров, музеев, домов отдыха и турбаз. 
Увеличилось число туристических маршрутов как внутри страны, так 
и за рубеж. Многие предприятия строили свои базы отдыха, в которых 
работники могли отдыхать на льготных условиях. Широко разверну-
лось дачное строительство. Расширились возможности занятия 
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различными видами спорта, открывались спортивные школы. Попу-
лярными стали домашние библиотеки. Граждане с достатком могли 
приобрести легковой автомобиль «Жигули». 

Завершился процесс урбанизации. Городское население стало 
существенным большинством. За 20 лет число городов, население ко-
торых превышало один миллион жителей, выросло более чем в 7 раз. 

Однако стагнационные явления не обошли стороной и социаль-
ную сферу. Образовался разрыв между денежными средствами, име-
ющимися у населения, и предложением товаров и услуг и их каче-
ством. Со второй половины 1970-х гг. усугубляется товарный дефи-
цит. Во многих регионах СССР вводилась карточная система распре-
деления продуктов с целью предотвращения их вывоза. Были утра-
чены прежние темпы строительства жилья. Далеко не каждый, кто 
располагал необходимыми для этого средствами, мог купить автомо-
биль. 

Стагнационные процессы в индустриально и аграрном секторе, 
в социальной сфере тормозили развитие. В последующем этот про-
цесс получил название «застой». Одной из серьёзнейших причин его 
стали «ведомственность», ослаблявшая внутриэкономические связи, 
и «администрирование», бюрократизирующее процесс управления и 
принятия решений. Это постепенно вело к вызреванию и нарастанию 
социальных проблем. Случился странный парадокс: взяв курс на рост 
экономики и материального благополучия, страна получила потерю 
темпов экономического роста и снижение социально-материального 
уровня жизни.  

Политическая, экономическая и социальная жизнь, есте-
ственно, отразились и на культурной сфере. Нормой стало всеобщее 
среднее образование, которое с 1975 г. стало обязательным. Активно 
развивалось и дополнительное образование. Действовали тысячи 
специализированных музыкальных, художественных, спортивных 
школ, разнообразных кружков. Выросла доля лиц со средним специ-
альным и высшим образованием. Намного увеличилось число науч-
ных учреждений и исследовательских центров. Особенно видны были 
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достижения в области космической и оборонной сфер. Достижения 
советских учёных высоко оценивались во всём мире.  

В 1960–80-е гг. многократно возросли расходы на культуру, уве-
личились тиражи книг, периодических изданий, укрепилась матери-
альная база средств массовой информации. В 1967 г. началось теле- и 
радиовещание с одной из самых высоких в мире Останкинской теле-
башни. С использованием спутников связи осуществлялась передача 
телепрограмм на Дальний Восток, Север, в другие отдалённые рай-
оны страны. Одновременно утверждается практика госзаказов на по-
становку фильмов, написание сценариев, романов и пьес, создание 
произведений изобразительного искусства. 

Одной из ведущих тем литературы в этот период становится 
переживавшая расцвет «деревенская проза», в которой писатели по-
казывали драматическую судьбу крестьянства XX века, обращались к 
традиционным ценностям, изображая деревенскую жизнь. Большой 
популярностью пользовались рассказы В.М. Шукшина, а также произ-
ведения Ф.А. Абрамова, В.И. Белова, В.А. Солоухина. По-прежнему 
значительное внимание уделялось теме Великой Отечественной 
войны. Ее разрабатывали писатели К.М. Симонов, Г.Я. Бакланов, Ю.В. 
Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев. Молодые писатели Л.С. Петру-
шевская, Т.Н. Толстая, А.Г. Битов и другие обратились к теме ду-
ховно-нравственных исканий человека. 

Переживавшее расцвет театральное искусство питали работы 
современных талантливых авторов и произведения русских класси-
ков. Неизменный успех ждал пьесы А.В. Вампилова, А.М. Володина, 
А.И. Гельмана, Г.И. Горина, М.М. Рощина, М.Ф. Шатрова. Массу зрите-
лей собирали режиссёрские работы О.Н. Ефремова, Г.Б. Волчек, М.А. 
Захарова, Ю.П. Любимова, А.Ф. Эфроса, Г.А. Товстоногова. 

На оперной сцене блистали певцы И.К. Архипова, Г.П. Вишнев-
ская, Е.В. Образцова, В.А. Атлантов, Е.А. Нестеренко. Мировую славу 
советского балета приумножали Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. 
Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев. 
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Полные залы кинотеатров собирали фильмы режиссёров 
С.Ф. Бондарчука («Война и мир», «Они сражались за Родину»), Л.Ф. 
Быкова («В бой идут одни старики»), И.А. Пырьева («Братья Карама-
зовы»), С.И. Ростоцкого («А зори здесь тихие…», «Доживем до поне-
дельника»), С.А. Герасимова («Любить человека»), А.Ю. Германа 
(«Двадцать дней без войны»), А.А. Тарковского («Андрей Рублёв», 
«Солярис»). 

Особой популярностью пользовался комедийный жанр. До сих 
пор сохранили популярность комедии Л.И. Гайдая («Операция «Ы», 
«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»), Э.А. Рязанова («Бере-
гись автомобиля», «Гараж»), Г.Н. Данелии («Афоня», «Осенний мара-
фон»). 

Появился новый жанр — телевизионный сериал. Он притягивал 
зрителей к экранам телевизоров, и улицы городов пустели: «Адъ-
ютант его превосходительства» Е.И. Ташкова, «Большая перемена» 
А.А. Коренева, «Семнадцать мгновений весны» Т.М. Лиозновой, «Ме-
сто встречи изменить нельзя» С.С. Говорухина, «Тени исчезают в пол-
день» и «Вечный зов» В.А. Краснопольского и В.И. Ускова.   

Это время стало периодом расцвета советской эстрады, пред-
ставленной выдающимися певцами А. Баяновой, М. Бернесом, Г. Ве-
ликановой, Т. Гвердцители, А. Градским, Л. Зыкиной, Р. Ибрагимо-
вым, И. Кобзоном, Л. Лещенко, М. Магомаевым Е. Мартыновым, 
Т. Миансаровой, В. Мигулей, Э. Хилем и многими другими. Получила 
популярность и авторская песня (Б. Окуджава, А. Галич и др.).  

 
☺ Проверь себя: 
1. В чём причина «застоя» в сфере индустриального и аграрного сек-

торов экономики? 
2. Каковы достижения в социальной политике и в чём её недостатки? 
3. Каковы достижения в культурной жизни страны? 
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14. Советский Союз в 1980-е годы: от перестройки к распаду 
 
В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. Гор-

бачев. Как правило, в СССР смена руководителя партии влекла за со-
бой изменение политического курса. Отступления от этого правила 

не произошло и на этот раз. В рамках состояв-
шегося вскоре апрельского 1985 года Пленума 
ЦК КПСС Горбачёв выступил с речью, в кото-
рой обещал продолжить курс предшествен-
ника и в то же время сообщил о планах ре-
форм, направленных на ускорение социально-
экономического развития страны. Этот Пле-
нум стал особенным уже с самого начала, т. к. 
вместо привычного решения главных вопро-
сов Горбачёв начал с выборов членов Полит-
бюро, а продолжил представлением доклада-

концепции новой политики «О созыве очередного XXVII съезда КПСС 
и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». В рамках По-
литического доклада Горбачёв на XXVII съезде ЦК КПСС (25.02.1986) 
заявил о необходимости выстраивать собственную «реалистическую, 
всестороннюю и взвешенную программу действий, которая орга-
нично соединила бы величие целей и реализм возможностей», что яв-
лялось «назревшей необходимостью на крутом переломе жизни 
страны и современного мира в целом»45. В докладе было отмечено 
наличие неблагоприятных тенденций в экономической и социально-
духовной сферах общества, что стало следствием ошибочных дей-
ствий партийно-государственных органов и системного отставания 
от проблем самой жизни. Ещё одним фактором замедления темпов 
развития экономики СССР, на который обратил внимание Горбачёв, 
стала «застойная психология центральных и местных органов 

 
45 Горбачёв М.С. Политический доклад ЦК КПСС XXVII съезду КПСС. 25.02.1986 г. // Горбачёв М.С. Из-
бранные речи и статьи. Т. 3. М., 1987. URL: http://lib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/doklad_xxvi.txt (дата об-
ращения: 16.12.2024). 

http://lib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/doklad_xxvi.txt
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власти», выражавшаяся в нежелании коренных преобразований. С це-
лью преодоления сложившейся ситуации он предложил вниманию 
участников съезда проект Программы КПСС, где были определены 
«главные рубежи экономического и социального развития»46.  

Поставленные задачи должны были быть достигнуты через 15 
лет, то есть к 2000 году. Реализовывать программу планировалось по-
этапно с учётом эффективности проводимых реформ, рассчитанных 
на обеспечение «ускорения» социально-экономического развития 
СССР.  

Повышению эффективности организации производства должен 
был способствовать принятый в 1986 г. Закон о трудовых коллекти-
вах, который предусматривал расширение производственного само-
управления. На предприятиях создавались трудовые коллективы, ре-
шавшие основные социально-экономические вопросы работников, 
включая организацию выборов руководителей вплоть до директора 
завода. За сохранение качества выпускаемой продукции должна была 
отвечать созданная правительством Госприемка, начавшая свое 
функционирование на всех крупных промышленных предприятиях с 
января 1987 г. Другими надзорными органами для эффективного раз-
вития экономики стали Бюро Совета Министров, контролировавшее 
деятельность смежных отраслей народного хозяйства, и Бюро по во-
просам машиностроения, координировавшее деятельность одинна-
дцати министерств и Агропромкомитета. Для сохранения существу-
ющих производственных цепочек и осуществления координацион-
ной деятельности был создан Госзаказ. 

Однако ни технологическое переоснащение, ни введение само-
управления трудовых коллективов не дали ожидаемого эффекта. Вло-
жение средств в модернизацию производства привело к высоким за-
тратам в бюджете, но не обеспечило развитие (закупленные станки 
зачастую простаивали на складах), трудовое самоуправление привело 
к снижению трудовой дисциплины, так как рассматривалось не как 

 
46 Горбачёв М.С. Политический доклад ЦК КПСС XXVII съезду КПСС. 25.02.1986 г. 
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средство повышения производительности труда, а как способ созда-
ния условий облегчения труда и уменьшения ответственности. В со-
вокупности это привело к негативным процессам, выразившимся в 
снижении производительности труда, трудовой дисциплины, и в 
итоге к снижению эффективности народного хозяйства в индустри-
альном секторе.  

Свою негативную роль в процессе реформ сыграла и антиалко-
гольная кампания 1985–1987 гг., введенная Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства 
и алкоголизма, искоренению самогоноварения». На первых порах ан-
тиалкогольная кампания имела положительные последствия: так, в 
1985–1987 годах наблюдался рост рождаемости и продолжительности 
жизни и даже сокращение смертности. Но вскоре кампания начала 
буксовать и пошли первые перекосы: радикальные тенденции взяли 
верх — антиалкогольная политика сделала упор на запреты и ограни-
чения, на административные и карательные меры. Итогом стал пара-
докс: производство алкоголя официально сократилось, а потребление 
выросло — употребление самогона, суррогатов, технических жидко-
стей, содержащих алкоголь, привело к росту смертности, а также к со-
кращению доходной части бюджета, которая обеспечивалась офици-
альной реализацией алкогольной продукции. Это увеличивало нега-
тивные аспекты экономического кризиса, усилившегося в середине 
80-х годов XX века и способствовавшего снижению качества жизни 
трудового народа. 

Ситуацию усугубило падение на мировом рынке цен на нефть и 
нефтепродукты, экспорт которых был важной статьей пополнения 
бюджета. Огромных расходов потребовала ликвидация последствий 
страшной аварии на Чернобыльской АЭС, разрушительного земле-
трясения в Армении.  

За короткий срок резко увеличился дефицит государственного 
бюджета. Быстро росла внешняя задолженность. Кроме того, стала 
очевидной непродуктивность существующей системы государствен-
ного и партийного руководства, в том числе и профессиональной (не 
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было знаний, не было опыта), что затруднило реализацию намечен-
ных задач и привело к смене приоритетов в процессе преобразований 
с «ускорения» на «перестройку».   

Формирование политики перестройки прошло несколько эта-
пов. На каждом из них на первый план выдвигались те или иные её 
составляющие. 

На начальном этапе перестройки внимание было сконцентри-
ровано на разработке и осуществлении экономической реформы. 
В июне 1987 г. на Пленуме ЦК КПСС была принята экономическая 
программа, разработанная академиками Л.И. Абалкиным и А.Г. Аган-
бегяном. Суть программы заключалась в переходе от командной эко-
номики к рыночной, основанной на исключительно экономических 
принципах рыночных отношений. Ключевое значение придавалось 
предоставлению широких прав предприятиям (перевод их на полный 
хозрасчет и самоокупаемость), разрешению индивидуальной трудо-
вой деятельности и допущению многообразия форм сельскохозяй-
ственных предприятий (колхоз, совхоз, арендные, фермерские хозяй-
ства, агрокомбинаты, кооперативы и т. д.). Государству же отводилась 
роль координатора и регулятора процессов экономического разви-
тия, особенно в социально значимых секторах экономики, которую 
должны были обеспечивать такие институты, как Госплан, Госзаказ и 
Госприёмка. 

Однако экономическая реформа не принесла ожидаемого ре-
зультата. Более того, реформы в совокупности с просчётами во внеш-
ней политике стали тяжёлым бременем для государственного бюд-
жета, из-за чего государственный долг СССР в 1989 г. вырос до 
92 млрд рублей. К нему добавились и задолженности по кредитам, 
в 1988 г. составившие 40,8 млрд долларов. В 1988 г. прекратился рост 
советской экономики и наметился спад производства: снизилась до-
быча нефти, угля, выплавка металла, выпуск продуктов питания. 
В стране начался рост инфляции и дефицит товаров. Стремительно 
пустели прилавки магазинов. В обществе усилилась социальная 
напряженность, по стране прокатились забастовки шахтеров, 
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начались табачные, водочные и хлебные «бунты» из-за нехватки про-
дуктов.   

Геополитический кризис и рост внутренних проблем поставили 
на повестку дня вопрос о неизбежности решительных изменений в 
политике руководства СССР. Вновь, как и во времена А.Н. Косыгина, 
страна подошла к осознанию важности преобразований не только в 
экономической сфере, но и в политико-юридической и культурно-
идеологической сферах. Однако если при Л.И. Брежневе процесс был 
остановлен, то при М.С. Горбачеве он получил усиленный импульс — 
не просто обеспечить модернизацию политической системы, а сме-
нить модель управления. 

Начало политической реформе был положено в январе 1987 г., 
когда была поставлена задача демократизации партии, системы 
управления советского общества в целом. В общественную жизнь 
стала входить гласность. 

Важным шагом на пути политической реформы стала состояв-
шаяся летом 1988 г. XIX Всесоюзная партийная конференция. Она 
приняла резолюции «О демократизации советского общества и ре-
форме политической системы» и «О неотложных мерах по практиче-
скому осуществлению реформы политической системы страны». Ре-
шающим направлением реформы было определено обеспечение пол-
новластия Советов. 

В конце 1988 г. были внесены изменения в Конституцию страны. 
Согласно им, высшим органом власти в СССР становился Съезд 
народных депутатов, которые из своей среды избирали постоянно 
действующий Верховный Совет СССР. Затем последовала отмена 6-й 
статьи Основного Закона о руководящей и направляющей роли КПСС, 
что означало признание многопартийности в стране. Это произошло 
в марте 1990 г. на внеочередном III съезде народных депутатов СССР. 
Президентом страны был избран М.С. Горбачёв. 

В 1990 году Верховным Советом СССР был подготовлен пакет 
документов по стабилизации социально-экономического курса 
«О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». План 
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преобразований был рассчитан на шесть лет и включал в себя поэтап-
ное введение преобразований: в 1990 г. было принято постановление 
Совмина СССР «О мерах по созданию и развитию малых предприя-
тий»; в 1991 г. был принят Закон «Об общих началах предпринима-
тельства в СССР» и др. 

Первоочередной задачей, которую предстояло решить, было по-
этапное становление в СССР рыночной экономики, что было невоз-
можно без либерализации цен и развития частного сектора эконо-
мики на фоне обширной приватизации кооперативов, конвертации 
рубля и привлечения международных займов. 

На практике же исполнительная власть не смогла перестроить 
свою деятельность в соответствии с требованиями рыночной эконо-
мики, а кооперативы лишались возможности свободно закупать сред-
ства производства, поэтому деятельность большинства из них своди-
лась к спекуляции. Кроме того, не были введены рыночные регуля-
торы и контролеры, что снижало эффективность проводимых ре-
форм. В результате этого в правительстве стали возникать оппозици-
онные блоки, предлагавшие альтернативные пути развития. 

Народные массы активизировались, страна медленно и уве-
ренно поднималась, протестуя против снижения качества жизни и 
требуя эффективности преобразований. 

Наиболее крупной оппозицией Горбачёву в руководстве РСФСР 
стал блок во главе с Б.Н. Ельциным, который поддерживал альтерна-
тивную программу экономических реформ «500 дней», подготовлен-
ную экономистами С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским, которая, по 
сути, предлагала «прыжок назад», к «капиталистической рыночной 
экономике». 

В отличие от шестилетнего плана стабилизации экономики Гор-
бачёва штаб Ельцина предложил программу преобразований, рассчи-
танную на полтора года: в первые 100 дней предполагалось разрабо-
тать и ввести антимонопольное законодательство, стабилизировать 
курс рубля и систематизировать процесс приватизации и децентра-
лизации. 
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В результате Горбачёв предложил разработать третий вариант 
экономических реформ, явившийся компромиссным вариантом, со-
зданным под руководством директора Института экономики АН 
СССР Л.И. Абалкина и главы правительства Н.И. Рыжкова, который 
можно охарактеризовать как «социалистическая рыночная эконо-
мика». По плану его разработчиков, основными элементами новой 
программы развития должны были стать разнообразие форм соб-
ственности, равенство всех форм собственности перед законом, раз-
витие конкурентной деятельности, развитие рынка труда и капитала. 

Пока программа реформ Рыжкова и Абалкина находилась в про-
цессе доработки, Ельцин и Явлинский начали искать и вербовать сто-
ронников своего плана экономического развития СССР. Их поддер-
жала часть партийной и управленческой элиты, и уже 26 июня 1990 
года ими было сделано смелое заявление, что если все союзные рес-
публики примут их концепцию развития, то Советский Союз преодо-
леет системный кризис максимально быстро и эффективно. 

Это заявление спровоцировало новый виток радикализации об-
щества и вывело его на уровень внутрисоюзного межреспубликан-
ского противостояния, отягощенного вновь актуализированной про-
блемой отношений ЦК Союза и ЦК Союзных республик. 

Непродуманные шаги правительства Горбачёва, нарушавшие 
привычный образ мысли партийных чиновников, еще более 
обостряли взаимоотношения Москвы и национальных республик. Это 
привело к череде конфликтов в Казахстане, Прибалтике, Средней 
Азии и Закавказье: армяно-азербайджанские противоречия и кара-
бахский конфликт, абхазо-грузинские противоречия и тбилисские со-
бытия, узбекско-киргизские противоречия и столкновения в Ошской 
области, погром турок-месхетицев в Ферганской долине, столкнове-
ния в Таллине и Вильнюсе и другие. 

Однако со стороны союзного руководства не было своевременно 
уделено должного внимания этим процессам. В Москве были склонны 
скорее списывать подобные шествия на «происки местных кланов» 
или «отдельные ошибки» местных властей, чем признать 
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собственные просчёты в национальном вопросе, воспринимая совет-
ский народ по-прежнему как единую, незыблемую и вечную целост-
ность. Именно это нежелание и неспособность правительства Горба-
чёва искать пути решения национального вопроса, резко обострив-
шегося во время перестройки и воспринимавшегося исключительно 
«в русле демократизации и гласности», во многом и способствовали 
постепенному ослаблению центральной власти, а в конечном итоге и 
распаду СССР. 

Острота национального вопроса, сопровождавшегося экономи-
ческим кризисом, неминуемо привела к появлению новых политиче-
ских партий, имевших чётко выраженную западную направленность 
и западное финансирование. Первой республикой СССР, которая от-
крыто и однозначно решила разорвать отношения с Москвой, стала 
Литовская ССР. 11 марта 1990 г. на первом заседании Верховного Со-
вета Литовской ССР был принят «Акт о восстановлении независимого 
Литовского государства». Вслед за Литвой 30 марта 1990 года о своей 
независимости от Москвы объявила Эстония. 4 мая 1990 года примеру 
соседей последовала Латвия, а потом и Закавказские республики. 
И уже 12 июня 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР была 
принята Декларация о государственном суверенитете России. 
В июле–августе того же года декларации о государственном сувере-
нитете приняли Украина, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан. Со-
юзные республики стремились стать хозяевами находящихся на их 
территории материальных и финансовых ресурсов. 

Процесс принятия деклараций союзных республик о суверени-
тете поставил в центр политической жизни проблему сохранения Со-
ветского Союза.  

17–27 декабря 1990 года состоялся IV съезд народных депутатов 
СССР, где главным стал вопрос о Союзе Советских Социалистических 
Республик и потенциале его существования. Съезд особенно ярко 
проявил противоречия в рассмотрении перспектив дальнейшего раз-
вития, однако в целом депутаты стремились к сохранению страны 
при учёте сложившихся реалий. Результатом съезда стало принятие 
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ряда решений, которые должны были разрешить проблему. Наиболее 
актуальными были: 

- постановление о сохранении Союза Советских Социалисти-
ческих Республик как обновленной федерации равноправных суве-
ренных республик; 

- постановление о концепции Союзного договора и порядке 
его заключения; 

- постановление о проведении референдума СССР по вопросу 
о Союзе Советских Социалистических Республик47. 

В соответствии с постановлением съезда, 17 марта 1991 года был 
проведен всесоюзный референдум для решения вопроса о сохране-
нии обновленного Союза как федерации суверенных республик. За 
сохранение СССР высказались 76,4 % общего числа участвовавших в го-
лосовании лиц48. 

Согласованный документ «Договор о Союзе Суверенных Госу-
дарств», закладывавший новые основы союзного государства, плани-
ровалось подписать 20 августа 1991 года. Однако в ночь на 19 августа 
Горбачев был отстранен от власти оппозиционно настроенной частью 
элиты – сторонников сохранения СССР. В стране вводилось чрезвы-
чайное положение и было объявлено о создании ГКЧП — Государ-
ственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. В его со-
став вошли вице-президент Г.И. Янаев, премьер-министр В.С. Пав-
лов, председатель КГБ В.А. Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и 
другие представители властных структур. ГКЧП объявил своей зада-
чей преодоление экономического и политического кризиса, межна-
циональной и гражданской конфронтации и анархии49.  

В какой-то момент возникло ощущение, что всё возвращается 
на круги своя, однако другая часть оппозиции, сторонников 

 
47 IV съезд народных депутатов СССР: Союз остался нерушимым // Коммерсантъ Власть. 24.12.1990. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/266908 (дата обращения: 16.12.2024).  
48 Национальные проблемы и распад СССР // Материалы по истории России. URL: 
https://histerl.ru/kurs/posle_seredini_20_veka/raspad-sssr.htm (дата обращения: 16.12.2024).  
49 Там же. 

https://www.kommersant.ru/doc/266908
https://histerl.ru/kurs/posle_seredini_20_veka/raspad-sssr.htm
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суверенизации республик, активно выступила против ГКЧП и начала 
процесс перехвата власти. 

20 августа 1991 года указом Ельцина № 61 все союзные войска 
были переподчинены РСФСР, после чего началось их стягивание в 
Москву и Ленинград, где наблюдались наиболее массовые митинги 
сторонников сохранения СССР. В ночь с 21 на 22 августа все члены 
ГКЧП были арестованы, а указы ГКЧП были аннулированы. Последняя 
попытка партийно-государственной элиты сохранить страну, увы, 
поспособствовала ускорению её распада.  

Провал ГКЧП ускорил процесс распада СССР. В начале сентября 
1991 г. руководство СССР признало независимость Латвии, Литвы и 

Эстонии.  
8 декабря 1991 года в 

Белоруссии, во время 
встречи руководителей трёх 
республик, Б.Н. Ельцин (Рос-
сия), С.С. Шушкевич (Бело-
руссия), Л.М. Кравчук (Укра-
ина), проигнорировав итоги 
всесоюзного референдума, 

подписали документ, аннулировавший союзный договор 1922 года, и 
заявили, что «Союз ССР как субъект международного политического 
права и геополитическая реальность прекратил свое существование».   

Вместо него было подписано Соглашение о создании Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ)50. 21 декабря к Соглашению при-
соединились руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.  

25 декабря 1991 года Верховным Советом РСФСР был утверждён 
и вступил в силу Закон РСФСР «Об изменении названия государства 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» 
на новое название государства — Российская Федерация (Россия). 

 
50 Швед В. Тайна беловежского сговора. URL: https://topwar.ru/131705-tayny-belovezhskogo-
sgovora.html (дата обращения: 16.12.2024).  

https://topwar.ru/131705-tayny-belovezhskogo-sgovora.html
https://topwar.ru/131705-tayny-belovezhskogo-sgovora.html
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В тот же день М.С. Горбачёв выступил по центральному телевидению 
с прощальной речью и объявил о своём уходе с поста президента 
СССР «по принципиальным соображениям».  

Союз Советских Социалистических Республик прекратил своё 
существование. 

 
☺ Проверь себя: 
1.  Какие действия планировалось предпринять для обеспечения но-

вого этапа развития СССР после прихода к власти М.С. Горбачёва? 
2. Почему обострились межнациональные противоречия и начался 

«парад суверенитетов»? 
3. Какие причины привели к распаду СССР? 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — РОССИЯ:  
КОНЕЦ XX — НАЧАЛО XXI вв. 

 
15. Становление и развитие Российской Федерации 

 
25 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил новое офи-

циальное название Российского государства: Российская Федера-
ция — Россия. Предстояло решить в короткие сроки целый ряд про-
блем, которые являлись наследием как прошлого, так и настоящего. 
Одной из важнейших стало сохранение и укрепление государствен-
ности Российской Федерации, которая была легитимизирована как 
правопреемница РСФСР И СССР. 

В обновляемом Российском государстве следовало опреде-
литься с символами государства, сформировать новый государствен-
ный аппарат, легитимизировать армию и флот, определиться с гра-
ницами соседних государств — бывших союзных республик, а также 
принять новую конституцию. 

Советская Россия была создана на тех же принципах, что и рас-
павшийся Союз ССР. И её летом — осенью 1991 г. охватил процесс су-
веренизации, в который оказались вовлечены и автономные области. 
В некоторых субъектах были приняты конституции, утверждавшие 
верховенство местных законов над федеральными и право выхода из 
Федерации. Все автономные республики России провозгласили себя 
суверенными государствами. Большинство автономных областей за-
явило о своём преобразовании в республики.  

Становилась очевидной необходимость поиска новой формы 
федеративного устройства России. Важным шагом на этом пути стали 
разработка и подписание Федеративного договора. 

Работа над этим договором началась ещё в 1990 г. Обсуждались 
различные варианты устройства новой государственности. Были от-
вергнуты как возврат к дореволюционному губернскому устройству 
на территориальной основе, так и федерация национальных 
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государств с минимальными полномочиями центральной власти. Од-
нако федеративный договор предполагал значительное расширение 
полномочий субъектов Федерации и их органов власти, оставив ре-
шение ряда проблем межнациональных и федеративных отношений 
на будущее.  

31 марта 1992 года был подписан важнейший политико-право-
вой документ — «Договор о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Рос-
сийской Федерации», который закрепил статус Российской Федерации 
как суверенного государства, обеспечил сохранение её целостности и 
положил начало строительству новой политической системы.   

Федеративный Договор стал триединым, так как включал в себя 
не только договор о разграничении полномочий между центром и 
субъектами, но и принципы подчинения региональных властей 
Москве, а также соглашение о закреплении национальных особенно-
стей регионов. Подписание Договора стабилизировало отношения 
между федеральным центром и регионами, тем самым заложив ос-
нову для проведения государственно-правовой реформы. 

Однако процесс правового оформления Российской Федерации 
оказался тернистым. Одним из первых камней преткновения стало 
принятие новой Конституции. Проблемным стал вопрос о власти, 
точнее, о форме правления в России. С одной стороны, была пред-
ставлена идея президентской республики, которую поддерживал 
Б.Н. Ельцин и его сторонники из числа депутатов Верховного Совета, 
с другой — идея парламентской республики, поддерживаемая оппо-
зиционными депутатами Верховного Совета. Эта ситуация представ-
ляла собой систему «неустойчивого равновесия» и вела к конфронта-
ции.   

В апреле 1992 года на Съезде народных депутатов Российской 
Федерации был предложен вариант новой Конституции, которая 
представляла собой некий консенсус, где президент становился гла-
вой государства, но назначать премьер-министра мог только по 
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согласованию с парламентом, однако одобрения большинства этот 
вариант не получил. Работа над новой Конституцией была продол-
жена, и в мае 1993 года был подготовлен новый вариант, который 
также был отклонен. В России чётко проявился конституционно-по-
литический кризис, что привело Б.Н. Ельцина к идее изменить про-
цедуру принятия Конституции. 21 сентября 1993 года был издан Указ 
«О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации», ко-
торый противоречил действующему Основному Закону. На основа-
нии этого 23 сентября 1993 года Верховный Совет обвинил Ельцина в 
узурпации власти и объявил о его отрешении от власти. Итогом про-
тивостояния стало введение войск в Москву и силовой роспуск Вер-
ховного Совета. Право принятия Конституции было доверено народ-
ному референдуму.  

15 октября 1993 года Б.Н. Ельцин под-
писал Указ «О проведении всенародного голо-
сования по проекту Конституции Российской 
Федерации», в котором признал незыбле-
мость народовластия как основы конститу-
ционного строя Российской Федерации, со-
знавая, что носителем и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ. 

Затем началась работа над конечной 
редактурой Конституции: из проекта ис-
чезло упоминание суверенных республик, 
были увеличены полномочия президента и сняты максимальные воз-
растные ограничения, а также ослаблены позиции парламента — Фе-
дерального Собрания (Совета Федерации и Государственной Думы).  

Всенародный референдум по принятию Конституции состоялся 
12 декабря 1993 года. Согласно результатам референдума, 54,8 % из-
бирателей высказались «за» и 41 % «против», однако в самом рефе-
рендуме приняло участие лишь 50 процентов населения Российской 
Федерации. Голосование не проводилось в Татарстане, Чечне и 
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Челябинской области. Таким образом, Конституция Российской Фе-
дерации, за принятие которой фактически высказалось чуть более 
четверти народонаселения России, вступила в законную силу 25 де-
кабря 1993 года, а в апреле 1994 года избирательные бюллетени были 
уничтожены. 

С принятием Конституции 1993 г. был сделан важный шаг на 
пути обновления России. Впервые в российской истории конституци-
онный уровень гарантируемых прав и свобод человека, механизм их 
защиты соответствовали общепризнанным принципам и нормам 
международного права. Провозглашалась свобода мысли и слова, сво-
бода средств массовой информации, запрещалась цензура. 

Последовательно проводился общепризнанный принцип разде-
ления властей. Согласно Конституции 1993 г., главой государства Рос-
сийская Федерация — Россия является Президент, играющий ключе-
вую роль в системе государственной власти. Президент — глава госу-
дарства, гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. Он определяет основные направления внут-
ренней и внешней политики государства, издаёт указы и распоряже-
ния, обязательные для исполнения на всей территории Российской 
Федерации. Являясь Верховным Главнокомандующим российскими 
Вооруженными силами, Президент выступает как руководитель всех 
силовых ведомств51. 

Законодательная власть осуществляется Федеральным Собра-
нием — парламентом Российской Федерации, являющимся предста-
вительным и законодательным органом Российской Федерации. Пар-
ламент состоит из двух палат: нижней — Государственная Дума (из-
бирается всенародными выборами) и верхней — Совет Федерации 

 
51 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Статья 80 // 
http://kremlin.ru/acts/constitution#article-102(дата обращения 17.12.2024)  

http://kremlin.ru/acts/constitution#article-102
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(формируется из представителей субъектов Российской Федера-
ции)52.  

Сформированная в ходе декабрьских выборов 1993 г. Государ-
ственная Дума приняла новый Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, законы о выборах Президента Российской Федерации, депута-
тов Государственной Думы, об общих принципах устройства государ-
ственной власти, о местном самоуправлении, об основных гарантиях 
избирательных прав граждан России. 

Исполнительная власть осуществляется Правительством Рос-
сийской Федерации, которое обеспечивает проведение в Российской 
Федерации единой социально ориентированной государственной по-
литики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области 
охраны окружающей среды53. 

После избрания в марте 2000 г. В.В. Путина президентом Рос-
сийской Федерации Государственная дума утвердила государствен-
ную символику Российской Федерации: ее гербом стало изображение 
золотого двуглавого орла, флагом — бело-сине-красное полотнище. 
Одобрение получил гимн на слова С.В. Михалкова и музыку А.В. Алек-
сандрова. 

 
52 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Статьи 94, 95 и 
102, 96 и 103. URL: http://kremlin.ru/acts/constitution#article-102 (дата обращения: 17.12.2024). 
53 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. 
№ 4-ФКЗ. Ст. 1. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74765733/ (дата обращения: 
17.12.2024). 

http://kremlin.ru/acts/constitution#article-102
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74765733/
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Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г., Россия — 

демократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления. К основам её федеративного устройства от-
несены принцип государственной целостности, принцип единства 
системы государственной власти, принцип разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, принцип равноправия и самоопределении 
народов в Российской Федерации. 

Вслед за принятием новой конституции перед страной и вла-
стью встала задача определить стратегию развития России и наме-
тить основные реформы, которые должны были разрешить про-
блемы, сформировавшиеся во всех сферах жизни. 

Процесс российской модернизации оказался затяжным, не-
управляемым, непредсказуемым и, как показало время, сильно под-
верженным внешнему влиянию политических и экономических кон-
курентов. Всё это привело к серьезным внутриполитическим и внеш-
неполитическим проблемам. Практика показала, что любая система 
обладает определенной внутренней целостностью и логикой функци-
онирования, а её модернизация — это сложный и длительный путь от 



125 

определения модели развития, учитывающей ментальные, географи-
ческие, социально-политические и духовно-культурные аспекты, до 
формирования новых общественно-политических институтов и ме-
ханизмов управления. 

Вступление России в XXI столетие было связано с началом но-
вого этапа в её развитии. Предстояло разработать и осуществить про-
грамму комплексных социально-экономических, правовых и полити-
ческих преобразований. Особое внимание уделялось повышению эф-
фективности работы органов государственной власти. В государ-
ственно-политической сфере находился ключ к возрождению и подъ-
ёму России. 

Решать эти задачи пришлось но-
вому руководству страны. В послед-
ний день 1999 г. действующий Прези-
дент Российской Федерации Б.Н. Ель-
цин в обращении к гражданам России 
объявил о своей добровольной от-
ставке. Обязанности Президента Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
Конституцией были возложены вплоть 
до новых выборов на Председателя 
Правительства В.В. Путина. 

В ходе президентских выборов 26 марта 2000 г. В.В. Путин побе-
дил уже в первом туре. 7 мая 2000 г. он вступил в должность Прези-
дента Российской Федерации.  

Новый глава государства взял курс на укрепление российской 
государственности. Начало осуществлению этого курса и одновре-
менно курса на реформирование федеративных отношений положил 
принятый в мае 2000 г. президентский Указ «О полномочных предста-
вителях Президента Российской Федерации в федеральных округах». Со-
гласно данному документу, вместо должностей полпредов Прези-
дента России в каждом субъекте Российской Федерации учреждались 
должности полномочных представителей в семи федеральных 
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округах, которые получили статус заместителей главы Администра-
ции Президента РФ, обеспечивший им независимость от региональ-
ных властей. 

В рамках укрепления политической системы был поставлен и 
решён вопрос об увеличении срока полномочий Государственной 
думы до 5 лет, Президента РФ — до 6 лет. Был создан Государствен-
ный совет, который стал новым совещательным органом при Прези-
денте РФ; был принят пакет законов, ограничивавших полномочия 
региональных представительных органов и губернаторов в рамках 
конституционных норм и федерального законодательства; была осу-
ществлена судебная реформа; была проведена реорганизация сило-
вых ведомств и Вооруженных сил России. 

В 2006 году В.В. Путин провозгласил концепцию «суверенной 
демократии», заключавшейся в построении открытого российского 
общества и выстраивавшей принципиально новые международные 
отношения с другими нациями на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества. Руководствуясь этой концепцией, Россия, по сути, при-
знала существование многополярного мира и бросила вызов миро-
вому гегемону — США. 

В экономической сфере для обеспечения эффективного посту-
пательного развития было предложено перейти к концепции приори-
тетных национальных проектов, которая была изложена Президен-
том РФ В.В. Путиным на совместном заседании российского прави-
тельства, парламента и руководителей регионов 5 сентября 2005 г. 
Основная её идея — необходимость и возможность инвестиций в че-
ловека, вложений в человеческий капитал. 

Были разработаны четыре приоритетных национальных про-
екта: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье», 
«Развитие агропромышленного комплекса». В каждом из них выде-
лены ключевые точки приложения усилий.  

Национальный проект «Здоровье» определял своей главной це-
лью снижение смертности, а также меры по повышению рождаемо-
сти. Были введены гарантированные государством пособия по уходу 
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за ребенком и «материнский капитал» как вознаграждение за рожде-
ние второго ребенка.  

Национальный проект «Доступное и комфортное жильё» предпо-
лагал увеличение объёмов жилищного строительства, государствен-
ную поддержку в строительстве доступного жилья, субсидирование 
ставок по ипотечным кредитам, переселение граждан из аварийных 
домов, ремонт жилищного фонда, а также строительство дорог и раз-
витие дорожной сети. 

Национальный проект «Образование» был призван вывести 
школьную и вузовскую системы образования на современный уро-
вень, соответствующий новым вызовам времени. Предполагалось 
предоставить всем школам доступ к Интернету, содействовать внед-
рению наиболее эффективных образовательных технологий, матери-
ально поощрять преподавателей и учащихся, добивающихся наилуч-
ших образовательных результатов. 

Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» 
должен был уменьшить зависимость России от поставок продоволь-
ствия из-за рубежа, создать основу для возрождения сельского хозяй-
ства. В его рамках должны были решаться задачи ускоренного разви-
тия животноводства, поддержки малых форм хозяйствования, предо-
ставления жилья молодым специалистам на селе. 

Национальные проекты вводились на долгосрочной основе, их 
осуществление призвано было обеспечить комплексное решение со-
циально-экономических и демографических проблем России.  

С целью системного, устойчивого развития страны по поруче-
нию Президента РФ была разработана Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. Цель разработки — определение путей и способов обеспе-
чения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосо-
стояния российских граждан, национальной безопасности, динамич-
ного развития экономики, укрепления позиций России в мировом со-
обществе. Концепция включает в себя специальный раздел «Развитие 
человеческого потенциала» с соответствующими направлениями и 
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задачами долгосрочной государственной политики в социальной 
сфере. Документ был утверждён распоряжением Правительства РФ в 
ноябре 2008 г. 

Реализация национальных проектов и Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития России помогла стабили-
зировать экономику и обеспечить её постепенное и неуклонное раз-
витие, невзирая на введение с 2014 г. санкционного режима, обуслов-
ленного возвращением Крымского полуострова в «родную гавань» — 
Российскую Федерацию. 

В аграрном секторе Россия постепенно стала лидером мировой 
продажи зерна. В транспортном секторе развивается железнодорож-
ный и авиационный транспорт, расширяется и модернизируется сеть 
дорог, портов, аэропортов. Высокими темпами отличается жилищное 
строительство, ежегодно вводя в строй почти 80 млн м² жилья.  

Однако темп развития был временно снижен, что произошло 
из-за негативного воздействия на мировую экономику и в целом на 
всю жизнь пандемии коронавируса COVID-19. Выработанная в России 
система антикризисных мер оказалась достаточно эффективной, и 
российская экономика продолжила своё развитие.  

В 2018 г. Президентом РФ был подписан указ, определявший 
стратегические цели и задачи развития страны до 2024 г., в рамках 
которого правительством были разработаны национальные проекты 
в рамках программ развития: «Человеческий капитал», «Комфорт-
ная среда для жизни», «Экономический рост». 

2 июля 2021 была утверждена «Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации». 8 ноября 2021 г. Президент России 
утвердил «Основы государственной политики в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации». 9 ноября 2022 г. принят указ 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей». 

Все эти документы направлены на реализацию курса на само-
стоятельное, суверенное развитие Российской Федерации, где чётко 
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обозначены государственные приоритеты — сбережение и приумно-
жение человеческого потенциала, поддержание мира и согласия. 

С целью закрепления достигнутых результатов и создания усло-
вий для дальнейшего развития страны как правового социального 
государства, повышения эффективности государственных институ-
тов, укрепления роли гражданского общества, расширения спектра 
ответственности регионов, в 2020 г. началась новая конституционная 
реформа. В процессе всенародного обсуждения в текст были вклю-
чены важные пункты о приоритете Конституции Российской Федера-
ции перед международным правом; запрете действий, направленных 
на отчуждение территорий; запрете замещения государственных и 
муниципальных должностей лицами, имеющими гражданство или 
вид на жительство иностранных государств. 1 июля 2020 г. голосова-
ние по внесению изменений было завершено. В нём приняли участие 
65 % избирателей, 77,92 % из которых высказались за внесение изме-
нений. 

 
☺ Проверь себя: 
1.  Какие принципы были положены в основу формирования Россий-

ской Федерации? 
2.  Какую символику Российской Федерации утвердила Государствен-

ная Дума в 2000 г.? 
3.  Какие достижения Российской Федерации за время её существова-

ния являются наиболее значимыми? 
 
 

16. Россия и современный мир: вызовы, тенденции развития 
 
Российская Федерация сегодня переживает важный перелом-

ный момент, вновь оказавшись в точке исторической бифуркации. 
Приняв факт конфронтационности политики Запада в отношении 
России, конечная цель которой — расчленение страны и контроль над 
её богатейшими ресурсами, наша страна вновь вышла на путь 
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суверенного развития, учитывая все геополитические реалии и опи-
раясь на свои исторически проверенные традиции и свой потенциал.  

Современный этап ставит перед Россией одну за другой серьез-
ные геополитические проблемы, требующие решения. Одной из пер-
вых стало инспирированное Западом нападение Грузии на Южную 
Осетию в 2008 г. Вооруженные силы России, встав на защиту осетин-
ского народа, полностью разгромили агрессора.  

Следующей проблемой стало возрождение нацизма на Украине. 
Это привело в 2014 г. к государственному перевороту на Украине и 
приходу к власти прозападных националистических партий, возро-
дивших человеконенавистническую идеологию ОУН–УПА (организа-
ции, запрещённые в России). Сначала это обусловило выход не при-
нявшего «новые» ценности Крыма из состава Украины — 97 % жите-
лей Крымского полуострова и 97 % жителей Севастополя, при явке в 
84 % проголосовали за воссоединение с Россией.  

Не приняли но-
вую власть и жители 
Донбасса. В апреле 
2014 г. были провоз-
глашены Донецкая и 
Луганская Народные 
Республики. Для за-
щиты своей терри-
тории на Донбассе 
было сформировано 

ополчение. Киев, не желая терять богатые ресурсами и производ-
ством регионы, ввел режим «антитеррористической операции» и 
начал кровопролитную войну. Попытка мирного урегулирования 
конфликта посредством заключения Минских соглашений успеха не 
имела, так как украинские власти, подогреваемые Западом, не же-
лали их исполнять. Лидеры ФРГ, Франции и Украины, подписавшие 
их, цинично признали, что Минские соглашения они рассматривали 
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как дипломатическую уловку, призванную обеспечить условия для 
того, чтобы Украина нарастила и укрепила армию. 

В итоге ситуация на Украине настолько обострилась, что руко-
водство России вынуждено было принять решение об оказании по-
мощи народу Донбасса, с целью спасения его от геноцида. 24 февраля 
2022 г. Президент России объявил о начале специальной военной опе-
рации. В.В. Путин в своём обращении отметил: «Это в итоге вопрос 
жизни и смерти, во-
прос нашего истори-
ческого будущего как 
народа».  

Мы — Россия — 
прошли большой и 
сложный историче-
ский путь, впереди — 
не менее интересный и не менее сложный. И мы его пройдем, как это 
всегда и было на Руси, разрешив стоящие перед нами вызовы вре-
мени и исторической судьбы. 

«Поиск вопросов и ответов — это вознаграждение само по себе, 
за которое часто приходится платить. Быть готовым платить, не 
иметь иллюзий и жалости к себе, короче, быть настолько счастливым, 
насколько это возможно для конечного существа в практически бес-
конечном мире, — вот, пожалуй, единственная стратегия достойной 
жизни […] под звон колоколов истории, жизни, в которой не должно 
быть места пораженческим настроениям. Системы и эпохи приходят 
и уходят, а люди остаются. Жизнь социальная, жизнь вообще не пре-
кращается вместе со смертью систем. Она может быть лучше или 
хуже, но она не исчезает — не исчезает как антиэнтропийный про-
цесс»54. 

И наше отечество Российская Федерация – Россия вновь на пе-
реломе эпох идёт вперёд, задавая вопросы и находя ответы, 

 
54 Фурсов А. Принцип капитана Блада. Что делать в эпоху наступающего суперкризиса. URL: 
https://dzen.ru/a/Y3DLAdeRpHZIKCsR (дата обращения: 17.12.2024). 

https://dzen.ru/a/Y3DLAdeRpHZIKCsR
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преодолевая преграды и разрешая проблемы, отвечая вызовам вре-
мени. Россия выдержала удары, направленные против неё, смогла 
адаптироваться в непростых условиях и не просто устояла, но и, об-
ретя новое дыхание, поступательно развивается, становясь страной 
перспектив и возможностей.   

На современном этапе Россия 
принимает активное участие в разре-
шении глобальных проблем и преоб-
разовании международных отноше-
ний, идущих к многополярному миру. 
С 2006 г. действует и развивается при 

нашем участии объединение Бразилии, России, Индии, Китая и при-
соединившейся в 2010 г. Южно-Африканской Республики — БРИКС.  

Углубляются интеграционные процессы на постсоветском про-
странстве в рамках деятельности вступившего в силу 1 января 2015 г. 
Договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
пришедшего на смену ЕврАзЭС.  

 
☺ Проверь себя: 
1.  Какие исторические события переживает Россия, вступив в 

XXI век? 
2.  Какие исторические задачи стоят перед Россией в настоящем и бу-

дущем? 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Вашему вниманию были предложены очерки по истории Рос-
сии, начиная с истории Российской империи XIX века и до истории 
Российской Федерации начала XXI века включительно. Содержание 
очерков основано на классической российской историографии и со-
временной исторической науке. Очерки иллюстрированы фотоизоб-
ражениями, репродукциями полотен известных российских и зару-
бежных живописцев. Каждый очерк завершается разделом «Проверь 
себя», который призван актуализировать прочитанное и повысить за-
поминаемость. 
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