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1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
 
Возникшая на стыке Европы и Азии, впитавшая в себя черты и 

Запада, и Востока, Россия представляет собой своеобразную евроа-
зиатскую цивилизацию. Для того чтобы оценить место России в 
мировом развитии, необходимо проследить тот исторический путь, 
который она прошла от зарождения до настоящего времени. 

История крупнейшего в Европе Российского государства, с одной 
стороны, подобна истории других народов и государств, а с другой — 
имеет ряд особенностей. Нашими предками были древние славяне. До 
сих пор ученые не имеют единого мнения о прародине славян, откуда 
они пришли на просторы Восточно-Европейской равнины — 
территорию будущего Российского государства, когда это произошло, 
когда образовались древние славянские города, а также каким было 
хозяйство древних славян. 

Различные гипотезы ученых сложились и продолжают уточняться 
на основе разнообразных археологических и лингвистических 
источников, а также письменных памятников. 

По истории России зарубежными и русскими учеными написано 
много научных работ. Среди наших соотечественников исключи-
тельное место занимают выдающиеся ученые-историки Н.М. Карам-
зин (1766-1826), С.М. Соловьев (1820-1879), В.О. Ключевский (1841-
1911), С.Ф. Платонов (1860-1933) и др. В советский период истории 
России посвятили свои труды такие известные ученые, как Б.Д. 
Греков (1882-1953), Б.А. Рыбаков (р. 1908), Л.Н. Гумилев (1912-1993) и  
др. 

 
1.1. Древнейшие поселения на территории страны (от 

возникновения до VI в. н.э.) 
 
Первобытный человек появился в период раннего палеолита — 

древнекаменного века (примерно 700 тыс. лет назад). Заселение шло с 
юга, о чем свидетельствуют археологические находки. Так, в районе 
Житомира и на Днестре найдены следы пребывания древних людей 
500-300 тыс. лет назад. Стоянки людей среднего палеолита (100-35 
тыс. лет до н.э.) обнаружены на территории России: на Средней и 
Нижней Волге и в других местах. Поселения эти были сравнительно 
малочисленны и располагались на значительном расстоянии друг от 
друга. 

В период позднего палеолита (35-10 тыс. лет до н.э.) на смену 
человеку умелому (Нomo habilis) приходит человек разумный (Homo 



sapiens), первобытное стадо заменяется более высокой формой 
организации общества — родовой общиной. 

Уникальным памятником эпохи позднего палеолита является 
Сунгирьская (близ Владимира) культура. Археологические находки 
рассказывают о внешнем облике, одежде, материальной культуре и 
ритуальных обрядах того времени. 

Древние люди занимались собирательством, охотой, рыболовством, 
а позже — земледелием и скотоводством. Мотыжное земледелие 
(вручную мотыгой без тягловой силы) было заменено плужным (в плуг 
запрягались лошади или волы). 

В эпоху бронзового века (III-II тысячелетия до н.э.) началась 
специализация производящего хозяйства. На Севере в качестве 
основного занятия остались охота и рыболовство, в степной полосе 
преобладало кочевое скотоводство и земледелие. С появлением 
железного топора (I тысячелетие до н.э.) появилась возможность 
расчищать участки леса под пашню, и земледелие продвинулось 
дальше на Север. 

Применение металлических (медных, бронзовых, железных) орудий 
труда повысило производительность всех видов хозяйственной 
деятельности людей. Из охотничьих и земледельческих племен 
выделились скотоводческие. Это было первое крупное общественное 
разделение труда. 

Появление металлов, особенно железа, способствовало и развитию 
ремесел. Второе крупное общественное разделение труда произошло 
после отделения ремесла от земледелия и привело к появлению 
излишков продукции. В связи с этим сформировался торговый обмен 
не только внутри племени и на его границах, но и с более дальними 
племенами; усилился процесс имущественной дифференциации. 

На северных берегах Черного моря, которое греки называли Понт 
Эвксинский, в VII-VI вв. до н.э. возникли многочисленные греческие 
колонии — города-государства (полисы). Наиболее известные из них — 
Ольвия в устье реки Буг, Херсонес (старорусское название — Корсунь) 
в окрестностях нынешнего Севастополя, Пантикапей (на месте 
нынешней Керчи), Фанагория на Таманском полуострове, Танаис в 
устье реки Дон и др. Греки не только вели оживленную торговлю с 
местным населением — скифами, но и оказывали на них культурное 
влияние. Греки покупали в основном хлеб, рыбу, а продавали ткани, 
вино, масло, предметы роскоши. 

В результате таких связей создавались смешанные эллино-
скифские поселения. С центром в Пантикапее возникло Боспорское 



царство (V-IV вв. до н.э.), объединившее некоторые греческие города, 
а также местные племена скифов. 

Скифские кочевые племена в VIII-VII вв. до н.э. пришли из Азии в 
южные и юго-восточные степи, вытеснив господствующую здесь 
этническую общность — земледельческий народ киммерийцев, 
которые ушли далеко во Фракию. Под общим названием «скифы» 
известны многочисленные кочевые племена, которые различались по 
месту заселения и роду занятий. Главным племенем считались 
царские скифы, которые жили в низовьях Днепра по левому берегу. 
На правом берегу нижнего Днепра жили скифы-кочевники, к западу 
от них — скифы-земледельцы, на среднем Днепре — скифы-пахари. 

Основным занятием скифов было скотоводство и земледелие. 
Скифы-земледельцы торговали зерном с причерноморскими 
греческими городами, откуда греки поставляли зерно в Элладу. По 
свидетельству древнегреческого историка Геродота, они выращивали 
«лучшую в мире пшеницу». Скифы хорошо владели ремеслами: 
обрабатывали железо и бронзу, изготовляли оружие, выделывали 
кожу. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические 
находки в скифских курганах. 

В VI-IV вв. до н.э. скифы объединились в большой племенной союз, 
на основе которого сложилось Скифское царство со столицей в 
Неаполе Скифском (близ нынешнего Симферополя). Государство 
представляло собой союз воинственных племен во главе с царем, 
вожди племен возглавляли войска во время походов. Власть царя 
передавалась по наследству. В государстве происходило постепенное 
расслоение населения, выделялись военная и жреческая аристокра-
тия. Основные работы выполняли свободные общинники — скотоводы 
и земледельцы, труд рабов был незначительным. Во второй половине 
V в. до н.э. Скифское царство занимало громадное пространство от 
Дона на востоке до устьев Дуная и Нижнего Днепра на западе. 

В III в. до н.э. скифов вытесняет новая этническая общность — 
сарматы, жившие до этого на востоке от Скифии, за Доном. По 
свидетельству древних записей, границы сарматов были обширны: 
почти от Карпат, Вислы, Дуная до Дона, Волги, Урала. 

Во II-III вв. н.э. сарматов вытеснили германские племена готов, 
пришедшие в черноморские степи с берегов Балтийского моря и 
занявшие территорию от Дона до Карпат и Нижнего Дуная. Вождь 
готов Германарих, прославленный в песнях и сказаниях, не только 
объединил готские племена, но и подчинил соседние, в том числе 
финские и славянские. 



IV-VII вв. известны в истории как Великое переселение народов. С 
70-х годов IV в. гунны прошли через южно-сибирские степи и 
«великие ворота народов» между Уральским хребтом и Каспийским 
морем в Восточную Европу. Они разбили готов, старый вождь 
которых Германарих в отчаянии покончил в собой. Возглавив 
мощный союз племен, гунны предпринимали опустошительные 
походы во многие страны. Наибольшего могущества гунны достигли 
под предводительством свирепого вождя Аттилы (в 440 г.). Они 
перешли из черноморских степей на запад, в Дунайскую равнину, 
нападая на Восточную и Западную Римские империи. После смерти 
Аттилы в 453 г. союз гуннов распался. 

В VI в. их сменили авары, которые обитали в бассейне Дуная, 
угнетая покоренные племена, в том числе и славян. 

В VII в. появилось новое кочевое племя — хазары, которые 
основали обширное государство от Кавказских гор до Волги и 
Среднего Днепра — Хазарский (до конца Х в.) каганат. 

Существует несколько версий прародины славян и их этногенеза. 
Но все ученые за основу берут древнейший русский письменный 
памятник — летопись «Повесть временных лет», авторство которой 
приписывают монаху Киево-Печерского монастыря Нестору (начало 
XII в.). Нестор выдвигал мифологическую версию происхождения 
славян: будто бы род их восходит к младшему сыну Ноя — Иафету, 
который после раздела земель с братьями получил в удел Северные и 
Западные страны. Нестор поселил славян в римской провинции 
Норик, расположенной между верховьями Дуная и Дравы. Оттуда, 
теснимые волоками (подразумеваются римляне), славяне вынуждены 
были переселиться на новые места — на Вислу и Днепр. 

«Дунайской» версии прародины славян придерживался русский 
историк С.М. Соловьев, ссылаясь при этом на древнеримского 
историка Тацита. 

Ученик С.М. Соловьева — историк В.О. Ключевский — также 
признавал «дунайскую» версию прародины славян со своими 
уточнениями: прежде чем восточные славяне с Дуная попали на 
Днепр, они около 500 лет пребывали в предгорьях Карпат. По 
Ключевскому, только с VII в. восточные славяне постепенно 
расселились на современной Русской равнине. 

Вместе с тем, большинство советских ученых придерживалось той 
версии, что прародина славян находилась гораздо севернее. При этом 
они расходились во мнении и об этногенезе славян, и о том, где 
славяне сформировались в единую этническую общность: в Среднем 
Поднепровье и по Припяти или в междуречье Вислы и Одера. 



Археолог и историк академик Б.А. Рыбаков на основании 
новейших археологических данных попытался объединить обе версии 
возможной прародины славян и их этногенеза. По его мнению, 
праславяне занимали широкую полосу Центральной и Восточной 
Европы: с севера на юг шириной около 400 км, а с запада на восток 
протяженностью около 1,5 тыс. км. Западную ее половину с юга 
ограничивали европейские горы — Судеты, Татры, Карпаты, на 
севере земли праславян доходили почти до Балтийского моря, 
восточную половину ограничивала с севера река Припять, а с юга — 
верховье рек Днестра и Южного Буга и бассейн реки Роси, 
впадающей в Днепр. 

Б.А. Рыбаков считает, что славяне принадлежат к древнему 
индоевропейскому единству, в которое входят германские, иранские, 
кельтские, индийские, греческие народы и др. Центром первона-
чального индоевропейского массива 4-5 тыс. лет тому назад были 
северо-восточная часть Балканского полуострова и Малая Азия. 

На рубеже III и II тысячелетий до н.э. в северной части Европы (от 
Рейна до Днепра) развилось пастушеское хозяйство, и пастушеские 
племена в поисках пастбищ во II тысячелетии широко расселились по 
Восточной Европе. Осевшие родственные индоевропейские племена 
постепенно образовали большие этнические массивы. Одним из таких 
массивов и стали праславяне, заселившие территорию от Среднего 
Поднепровья на востоке до Одера на западе, от северных склонов 
Карпат на юге до широты реки Припять на севере. 

Сведения о славянах (именовавшихся сколотами) появляются уже в 
V в. до н.э. у древнегреческого историка Геродота. Другие античные 
авторы — Полибий (III—II вв. до н.э.), Тит Ливий (I в. до н.э.— I в. н.э.), 
Страбон (I в. н.э.), Тацит (ок. 58 — ок. 117) — приводят сведения о 
славянах (венедах (венетах), которые жили среди скифских и 
сарматских племен где-то на Висле. Более подробные сведения о 
славянах появляются у византийского историка Прокопия 
Кессарийского (ок. 500 — после 565) и готского историка Иордана 
(Иорданеса) (VI в). 

Прокопий Кессарийский высоко оценивает умение славян 
сражаться в гористых, труднодоступных местах, а также их 
политическое устройство: «Эти племена славян и антов не 
управляются одним человеком, но издревле живут народовластием и 
поэтому относительно всех счастливых и несчастливых обстоятельств 
у них решения принимаются сообща». 

Иордан впервые описывает славян под собственными племенными 
именами венедов, антов и склавенов как происходящих «от одного 



корня». По его сведениям, венеды — предки западных славян — 
обитали на северо-западе до Вислы и на юго-востоке до Днестра. 
Предки восточных славян — анты, «самые могущественные среди 
славян», по словам Иордана,— жили на юге по побережью Черного 
моря, в низовьях Днепра и Дуная. Вообще славяне (склавены) жили на 
севере, в Приладожье и Приозерье. 

К тому времени, когда славяне присоединились к Великому 
переселению народов (VI в.), страны мира прошли большой путь 
развития: возникали и разрушались огромные государства, шли 
активные миграционные процессы. В IV в. распалась огромная 
Римская империя, образовалось Западное Римское государство с 
центром в Риме. На территории Балкан и Малой Азии возникло новое 
мощное Восточное государство с центром в Константинополе, позже 
получившее название Византийской империи (просуществовало до 
1453 г.), ставшее наследником и преемником греческой культуры. Как 
наиболее сильное и экономически развитое европейское государство 
Византийская империя оказывала большое влияние на своих соседей 
и торговавшие с ней племена, в том числе и славян. В Западной 
Европе в V-VII вв. шло расселение германских племен, которые 
завоевали территорию Римской империи. Здесь сложились так 
называемые «варварские» королевства — франкское, Вестготское, 
Лангобардское и др. 

В VI в. славяне (под названием словене) включились в мировой 
миграционный процесс. Расселение славян происходило в VI-VIII вв. 
по трем основным направлениям: на юг — на Балканский полуостров; 
на запад — в Среднее Подунавье и междуречье Одера и Эльбы; на 
восток и север — по Восточно-Европейской равнине. В то же время 
происходило разделение славян на три ветви: южную, западную и 
восточную. К южным славянам относятся нынешние болгары, сербы, 
хорваты и др., к западным — поляки, чехи, словаки, мужичане, к 
восточным — русские, украинцы и белорусы. 

 
1.2. Восточные славяне в VI—IX вв. 
 
Формирование и развитие государства и его населения происходит 

под влиянием ряда факторов и в первую очередь географического 
положения, климатических и природных условий. Восточная 
половина Европы представляет собой равнину, ограниченную 
четырьмя морями — Белым, Балтийским, Черным и Каспийским — и 
тремя горными хребтами — Карпатами, Кавказом и Уралом. Кроме 



того, многочисленные реки с их притоками в древние времена 
служили главным средством сообщения людей. 

Тысячелетие назад вся северная часть Восточно-Европейской 
равнины отличалась суровым, холодным климатом, была покрыта 
дремучими хвойными и лиственными лесами, многочисленными 
озерами и болотами.  

Почвы в этих местах в основном суглинистые и супесчаные. Далее 
к югу идет полоса лесостепи, которая приблизительно совпадает с 
полосой наиболее глубокого и мощного чернозема. Еще далее 
располагается степная полоса — безлесая, но плодородная и удобная 
для земледелия; на юго-востоке — равнины, на северном побережье 
Каспийского моря находится пустыня — непригодные для обработки 
песчаники и солончаки. 

Климат в средней полосе Восточно-Европейский равнины 
континентальный: на смену жаркому, сравнительно короткому лету с 
непродолжительной активностью растительного покрова приходит 
долгая холодная и снежная зима. 

Природные условия оказывали разностороннее влияние на образ 
жизни народов Восточно-Европейской равнины. В лесной полосе, где 
после расселения в основном и проживали восточные славяне, вся 
жизнедеятельность людей была связана с лесом: его использовали как 
строительный материал, топливо, для изготовления домашней утвари 
и т.п. С лесом были связаны основные промыслы: охота и 
бортничество — сбор меда диких пчел. Мясом животных, добытых на 
охоте, люди питались, из их шкур делали одежду, а мед использовали 
для изготовления сладостей и напитков. В лесу же местные жители 
скрывались от нашествия врагов. 

Не менее благотворное влияние на жизнь людей оказывали и реки: 
они служили средством сообщения между племенами, снабжали 
людей рыбой для еды и обмена. По берегам рек шло расселение 
славянских племен: строились поселения — сначала небольшие 
деревушки, а затем большие села и города. 

Речные пути со временем приобрели международное значение, они 
соединяли уже не только отдельные племена, но и различные народы 
и страны. 

В процессе расселения восточных славян по Восточно-Европейской 
равнине у них происходило разложение первобытнообщинного строя. 
В «Повести временных лет» говорится о племенных княжениях, 
которые историки называют племенными союзами. Такой союз 
включал 100-200 племен, объединенных вокруг наиболее сильного 
племени, название которого получал весь союз. 



В свою очередь каждое отдельное племя состояло из множества 
родов и занимало значительную территорию. В летописи называются 
десятка полтора таких племенных княжений и места их расселения. 
Так, в среднем течении Днепра жили поляне, в бассейне реки 
Припять — древляне и дреговичи, в бассейне реки Сож (левый приток 
Днепра) — радимичи. В бассейнах рек Десны, Сейма и Сулы селились 
северяне, в междуречье Южного Буга и Днестра — уличи, между 
реками Днестр и Прут — тиверцы. В предгорьях Карпат жили «белые» 
хорваты, а по Западному Бугу — дулебы, волыняне и бужане, в 
верховьях Западной Двины и Днепра — кривичи, в среднем течении 
Западной Двины при впадении в нее реки Полоть — полочане, на 
севере, вокруг озера Ильмень и по реке Волхов — ильменские славяне, 
а в бассейне Оки — самые восточные из славянских племен — вятичи. 

Каждое племя управлялось своим вождем — старейшиной, 
существовал также совет старейшин и общее собрание племени — 
вече. 

Важным фактором формирования народа и государства являются 
соседствующие народы и племена. В разное время соседские народы 
подчиняли себе славянские племена, втягивали их в сферу своей 
хозяйственной деятельности или, наоборот, находились под влиянием 
славян. 

Соседями восточных славян (к IX в.) были на западе балтийские 
племена: ливы, чудь, весь, корела и др., западные славяне: поляки 
(ляхи), словаки, чехи, а также венгры (угры); на северо-востоке — 
многочисленные угро-финские племена: мордва, мари, мурома, меря 
и др.; на Нижней Волге — хазары, на востоке — волжские болгары, а 
на юге в Причерноморье — печенеги и другие тюркские племена. 

Расселяясь, восточные славяне вытесняли другие народы или 
ассимилировались с ними, создавая основы своей общественной и 
хозяйственной жизни. 

Судя по сохранившимся литературным памятникам и археоло-
гическим находкам, славяне еще до своего расселения по Восточно-
Европейской равнине занимались как хлебопашеством и 
скотоводством, так и охотой и бортничеством. Заселяя новые места, 
они продолжали прежние занятия, приспосабливаясь к новым 
условиям. У славян лесостепной полосы господствовала пашенная 
система земледелия — перелог, когда участок земли засевали 
несколько лет до его истощения, а затем переходили на новый. 

В лесной зоне использовали подсечно-огневую систему земледелия: 
вырубали и раскорчевывали участок леса, деревья сжигали, золой 
удобряли землю и также использовали два—три года, а затем 



расчищали новый участок. На расчищенных землях выращивали 
рожь, пшеницу, ячмень, просо, овес; из огородных культур — репу, 
капусту, свеклу, морковь, редьку, огурцы; занимались и 
скотоводством: разводили лошадей, крупный рогатый скот, свиней, 
овец, коз. 

В качестве орудий труда использовали топор, мотыгу, борону-
суковатку, заступ, серп, цепы, каменные зернотерки и ручные 
жернова. В южных районах основным орудием труда было рало, а 
позже — деревянный плуг с железным наконечником — лемехом. В 
качестве рабочего скота на юге использовали волов, а в лесной зоне — 
лошадей. Хозяйство носило натуральный характер: производились 
главным образом продукты земледелия и скотоводства, необходимые 
для удовлетворения насущных потребностей. 

Расселившись по Восточно-Европейской равнине, восточные 
славяне жили сначала родовыми общинами. Русский историк В.О. 
Ключевский писал: «Родовой союз держался на двух опорах: на власти 
родового старшины и нераздельности родового имущества. Родовой 
культ, почитание предков освящало и скрепляло обе эти опоры». 

С VI в. родовые отношения у восточных славян стали распадаться 
в связи с появлением металлических орудий труда и переходом от 
подсечного к пашенному земледелию, так как для ведения хозяйства 
требовались совместные усилия всех членов рода. Основной 
хозяйственной единицей стала отдельная семья. 

Постепенно, сначала на юге в лесостепной зоне, а затем и на севере 
— в лесной, происходит замена родовой общины соседской («мир» — 
на юге, вервь — на севере). В соседской общине сохранялась 
общинная собственность на лесные и сенокосные угодья, пастбища, 
водоемы, пахотную землю, но семье выделяют в пользование участки 
пахотной земли — наделы. Каждая семья обрабатывала эти участки 
своими орудиями труда, получая в собственность собранный ею 
урожай. Со временем переделы пахотной земли прекращались, и 
наделы переходили в постоянную собственность отдельных семей. 

Совершенствование орудий труда привело к производству не 
только необходимого как в натуральном хозяйстве, но и прибавочного 
продукта, на основе накопления которого осуществляется обмен 
между отдельными семьями. Это привело к дифференциации 
общины, росту имущественного неравенства, накоплению богатства 
старейшинами и другой знатью. 

Высшим органом управления у славян продолжало оставаться вече 
— народное правление, сообща решавшее все важнейшие вопросы. 
Но постепенно значение его падало. 



Восточные славяне вели многочисленные войны со своими 
соседями, отражая натиск кочевых народов. В то же время они 
совершали походы на Балканы и в Византию. В этих условиях 
чрезвычайно возрастала роль военачальника — князя. 

 Когда войны были редки, в них участвовали все мужчины 
племени. В условиях частых войн это становилось экономически 
невыгодным. Рост прибавочного продукта позволял содержать князя 
и его дружину — группу воинов, преданных князю. Так, в VIII—IX вв. 
в племенах и племенных союзах формировалась военно-дружинная 
знать, сосредотачивая власть и богатство, объявляя себя 
собственником земель племени или племенного союза и облагая 
соплеменников данью (налогом). 

Князь и дружинники богатели и за счет военной добычи, 
превращая в рабов захваченных пленников и заставляя их работать 
на своих землях. 

В VI-VIII вв. у славян существовало обычное право, по которому 
запрещалось порабощать своих соплеменников, например за долги и 
т.п. Плененные рабы использовались в основном в домашнем 
хозяйстве, на самых тяжелых работах. Принципиального различия 
между свободным общинником и рабом не было. Рабство у славян 
носило патриархальную форму: рабы не образовывали класса, а 
считались младшими неполноправными членами семьи. 

Появление излишков продукции способствовало активному обмену, 
а позже привело к появлению и развитию торговли. С этой целью 
особенно активно использовались великие водные пути: «из варяг в 
греки» и «из варяг в персы». 

Наиболее важным был известный с VI в. великий водный торговый 
путь из Скандинавии в Византию — путь «из варяг в греки», 
проходивший с севера на юг, из Балтийского (Варяжского) моря по 
реке Неве в Ладожское озеро (озеро Нево), далее по реке Волхов в 
озеро Ильмень, из него по реке Ловать, затем мелкими речками и 
волоком к верховьям Днепра, и уже по Днепру к Черному морю. 
Второй международный речной путь — «из варяг в персы» — шел на 
юго-восток по притокам верхней Волги и далее по этой реке в земли 
волжских болгар и через Хазарское царство в Каспийское море. Этот 
торговый путь служил сообщением с волжскими болгарами, 
Хазарским каганатом, Средней Азией и арабским миром и по своему 
значению не уступал пути «из варяг в греки». 

Путем «из варяг в греки» активно пользовались скандинавские 
народы, которых славяне называли варягами (отсюда и название 
пути). Варяги торговали с прибрежными племенами, в том числе и со 



славянами. Доходили они и до греческих причерноморских колоний, и 
до Византии. Главными предметами внешней торговли были меха, 
воск, мед, челядь (рабы). С Востока и Византии шли шелка, 
серебряные и золотые изделия, предметы роскоши, благовония, 
оружие, пряности. 

В.О. Ключевский, ссылаясь на арабские источники, писал, что 
русские купцы возили товары из отдаленных краев страны к Черному 
морю в греческие города, где византийский император брал с них 
торговую пошлину — десятину. По Волге купцы спускались к 
Каспийскому морю и даже провозили свои товары на верблюдах до 
Багдада. Найденные археологами клады арабских монет в районе 
Днепра свидетельствуют о том, что эта торговля велась с конца VII—
VIII вв. 

С развитием торговли связано появление у славян городов, в 
основном по водному пути Днепр—Волхов. Часто в местах слияния 
рек возникал обмен товарами. Сюда сходились звероловы и бортники 
для гостьбы, здесь и закладывались будущие русские города. 

В «Повести временных лет» уже называются города Киев, Чернигов, 
Смоленск, Любеч, Новгород, Псков, Полоцк, Витебск, Ростов, Суздаль, 
Муром и др. Всего к IX в. насчитывалось около 24 крупных городов. 
Поэтому варяжские пришельцы называли славянскую землю 
Гардарикой — страной городов. 

Летописи донесли до нас предание о возникновении Киева. Кий, 
его братья Щек и Хорив и сестра их Лыбедь основали на трех холмах 
на Днепре свои городища (дворы). Потом они объединились в один 
город, который и назвали Киевом в честь Кия. 

Появились первые княжества. Арабские источники VIII в. 
упоминают о существовании таких княжеств восточных славян: 
Куявия (Куяба — вокруг Киева), Славия (в районе озера Ильмень с 
центром в Новгороде) и Артания. Их появление свидетельствовало о 
возникновении новых внутриплеменных отношений в организации 
восточных славян, создавших предпосылки появления у них 
государства. 

Быт восточно-славянских племен описан в памятниках 
древнерусской литературы. 

Так, между селами устраивали игрища — религиозные праздники, 
на которых жители соседних сел умыкали (похищали) невест по 
уговору с ними. В то время у славян было многоженство, невест не 
хватало. Чтобы задобрить род, у которого умыкали невесту, ее 
родственникам давали вено (выкуп). Со временем умыкание невесты 
заменил обряд хождения зятя по невесту (невесту выкупали у ее 



родственников по взаимному договору), а затем обряд привода 
невесты к жениху. Родственники жениха и невесты становились 
свояками, т.е. своими друг для друга людьми. 

Женщина занимала подчиненное положение. После смерти мужа 
одна из его жен должна была быть похоронена вместе с ним. 
Покойника сжигали на костре. Погребение сопровождалось тризной 
— пиршеством и воинскими играми. 

У восточных славян сохранялась также кровная месть: 
родственники убитого мстили смертью убийце. 

Как и другие народы, на стадии разложения первобытно-общин-
ного строя славяне были язычниками: они поклонялись явлениям 
природы, обожествляя их. Так, богом неба был Сварог, богом солнца 
— Даждьбог (другие названия: Дажбог, Ярило, Хорос), богом грома и 
молнии — Перун, богом ветра — Стрибог, покровителем скота — 
Велос (Волос). Даждьбог и божество огня считались сыновьями 
Сварога и звались Сварожичами. Богиня Мокошь — Мать-Сыра 
земля, богиня плодородия. В VI в., по свидетельству византийского 
историка Прокопия Кессарийского, славяне признали повелителем 
Вселенной одного бога — Перуна, бога грома, молнии, войны. 

В то время еще не было общественных богослужений, храмов и 
жрецов. Обычно изображения богов в виде каменных или деревянных 
фигур (идолов) ставились на определенных открытых местах — 
капищах, богам приносились жертвоприношения — требы. 

Большое развитие получил культ предков, связанный с 
охранителем рода, семьи, родоначальником жизни — Родом и с его 
Рожаницами, т.е. дедом и бабкой. Предка называли еще «чур», по 
церковнославянски — «щур». Сохранившееся и поныне выражение 
«чур меня» означает «храни меня дед». Иногда этот хранитель рода 
является под именем домового, хранителя не всего рода, а отдельного 
двора, дома. Природа представлялась славянам одушевленной, 
населенной множеством духов, в лесах жили лешие, в реках — 
водяные, русалки. 

У славян были свои языческие праздники, связанные со временами 
года, земледельческими работами. В конце декабря колядовали — 
ходили по домам ряженые с песнями и прибаутками, славили хозяев, 
которые должны были ряженых одаривать. Большим праздником 
были проводы зимы и встреча весны — масленица. В ночь на 24 июня 
(по старому стилю) отмечался праздник Ивана Купалы: проводили 
обряды с огнем и водой, гадания, водили хороводы, пели песни. 
Осенью после окончания полевых работ отмечали праздник урожая: 
пекли огромный медовый каравай. 



Наши далекие предки, заселявшие Восточно-Европейскую 
равнину, прошли сложный путь развития. Сложные природно-
географические условия и постоянная необходимость отражать 
набеги различных племен и народов на несколько столетий задержали 
у древних славян по сравнению с западноевропейскими 
государствами формирование отдельных княжеств в самостоятельное 
государство. В IX в. в результате разложения родового строя, 
зарождения земельного и имущественного неравенства и создания 
племенных княжеств, развития международной торговли и внешних 
экономических и культурных связей восточные славяне вплотную 
приблизились к созданию единого государства — Киевской Руси. 

 
 

2. РУСЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
2.1. 

Киевская Русь в IX—ХII вв. 
 
Одним из крупнейших государств европейского средневековья в 

IХ—ХII вв. стала Киевская Русь. В отличие от других стран процесс 
формирования российской государственности имел свои 
специфические черты. Одна из них — пространственная и 
геополитическая ситуация: Российское государство располагалось 
между Европой и Азией и не имело ярко выраженных естественных 
географических границ в пределах огромного равнинного 
пространства. 

В ходе становления Русь приобрела особенности как восточных, 
так и западных государственных образований. Кроме того, 
потребность постоянной защиты от внешних врагов значительной 
территории вынуждала сплачиваться народы с разным типом 
развития, вероисповедания, культуры, языка, создавать сильную 
государственную власть и иметь значительное народное ополчение. 

Один из ранних русских историков монах-летописец Нестор в 
«Повести временных лет» начало формирования Киевской Руси 
представляет как создание в VI в. мощного союза славянских племен 
в среднем Поднепровье, принявшего название одного из них — «рос», 
или «рус». Несколько десятков отдельных мелких лесостепных 
славянских племен в VIII—IX вв. объединяются в суперэтнос с 
центром в Киеве. Русь этого периода по занимаемому ареалу 
равнялась Византийской империи. 

По утверждению Нестора, враждовавшие между собой племена 
ильменских славян, кривичей и чудь пригласили варяжского князя 



для наведения порядка (князь Рюрик (?—879) прибыл с братьями 
Синеусом и Трувором; сам он правил в Новгороде, а братья — в 
Белоозере и Изборске). Варяги положили начало великокняжеской 
династии Рюриковичей. Со смертью Рюрика при его малолетнем сыне 
Игоре опекуном становится конунг (князь) Олег (?—912), прозванный 
Вещим. После удачного похода на Киев ему в 882 г. удается 
объединить Новгородскую и Киевскую земли в древнерусское 
государство — Киевскую Русь со столицей в Киеве. 

Однако нестабильность государственного объединения, стремление 
племен сохранить свою обособленность иногда имели трагические 
последствия. Так, князь Игорь (?—945) был убит, потребовав при 
сборе с подвластных земель значительного увеличения традиционной 
дани (полюдья). Княгиня Ольга, вдова Игоря, жестоко отомстив за 
мужа, все же фиксировала размер дани, установив «уроки», и 
определила места (погосты) и сроки ее сбора. Их сын Святослав (?—
972) государственную деятельность совместил с полководческой. В 
период своего правления он присоединил земли вятичей, покорил 
Волжскую Болгарию, мордовские племена, разгромил Хазарский 
каганат, вел успешные военные операции на Северном Кавказе и 
Азовском побережье, отразил натиск печенегов и пр. 

Объединил все земли восточных славян в составе Киевской Руси 
сын Святослава — Владимир (?—1015), прозванный народом «Красно 
Солнышко», соорудивший для укрепления границ государства от 
набегов многочисленных кочевников ряд пограничных крепостей. 

Повествование летописца Нестора о призвании варягов на русскую 
землю в дальнейшем довольно противоречиво интерпретировалось 
историками. 

Основоположниками норманнской теории принято считать 
немецких ученых-историков Г. Байера, Г. Миллера и А. Шлецера. 
Будучи приглашенными в Россию в период правления Анны 
Иоанновны и расцвета бироновщины, авторы этой теории и ее 
сторонники преувеличивали роль скандинавских воинов в 
становлении государственности на Руси. Именно эта теория была 
поднята на щит фашистами в целях оправдания нападения в 1941 г. 
на нашу Родину и обвинения России в неспособности к 
самостоятельному развитию. 

Между тем, государство как продукт внутреннего развития не 
может быть привнесено извне. Для возникновения государственности 
необходимы соответствующие условия, осознание большинством 
членов общества потребности в ограничении родовой власти, 



имущественное расслоение, зарождение племенной знати, появление 
славянских дружин и пр. 

Безусловно, сам факт привлечения варяжских князей и их дружин 
на службу у славянских князей не вызывает сомнения. Бесспорны 
также взаимосвязи между варягами (норманнами — от сканд. 
«человек севера») и Русью. Приглашенные предводители рюриковской 
наемной (союзной) рати в дальнейшем, очевидно, приобрели функции 
арбитров, а порою — и представителей гражданской власти. 

 Вполне объяснима и понятна попытка летописца в поддержку 
правящей династии Рюриковичей показать ее мирные, а не 
захватнические, насильственные истоки. Однако довольно спорным, 
на наш взгляд, является «аргумент» норманнистов о том, что 
варяжский конунг Рюрик был приглашен с братьями Синеусом и 
Трувором, о факте существования которых история больше ничего не 
сообщает. Между тем, фраза «Рюрик пришел с родственниками и 
дружиной» на древнешведском языке звучит так: «Рюрик пришел с 
сине хус (свой род) и тру вор» (верная дружина). 

В свою очередь точка зрения антинорманнистов, доказывающих 
абсолютную самобытность славянской государственности и 
отрицающих роль скандинавов (варягов) в политических процессах, 
противоречит известным фактам. Смешение родов и племен, 
преодоление былой замкнутости, установление регулярных сношений 
с ближними и дальними соседями, наконец, этническое объединение 
северорусских и южнорусских племен — все это характерные черты 
продвижения славянского общества к государству. Развиваясь 
аналогично Западной Европе, Русь одновременно с ней подошла к 
рубежу образования большого раннесредневекового государства. И 
викинги (варяги), как и в Западной Европе, стимулировали этот 
процесс. 

Вместе с тем, норманнистские высказывания трудно именовать 
теорией. В них фактически отсутствует анализ источников, обзор 
известных событий. А они свидетельствуют о том, что варяги в 
Восточной Европе появились тогда, когда Киевское государство уже 
сложилось. Признать варягов создателями государственности славян 
нельзя и по другим причинам. 

Где сколько-нибудь заметные следы влияния варягов на социально-
экономические и политические институты славян, на их язык, 
культуру? Напротив, на Руси был только русский, а не шведский 
язык. И договоры Х в. с Византией посольство киевского князя, 
включавшее, кстати, и варягов русской службы, оформляло лишь на 
двух языках — русском и греческом, без следов шведской 



терминологии. В то же время в скандинавских сагах служба русским 
князьям определяется как верный путь к приобретению славы и 
могущества, а сама Русь — как страна несметных богатств. 

 Постепенно в Киевской Руси сложилась структура управления 
государством, поначалу во многом схожая с западным институтом 
вассалитета, включавшим понятие свободы и предоставление 
вассалам автономии. Так, бояре — высший слой общества — являлись 
вассалами князя и были обязаны служить в его войске. В то же время 
они оставались полными хозяевами на своей земле и имели вассалов 
менее знатных. 

Великий князь управлял территорией при помощи совета (боярская 
дума), в который входили старшие дружинники — местная знать, 
представители городов, иногда духовенство. На совете как 
совещательном органе при князе решались важнейшие 
государственные вопросы: избрание князя, объявление войны и мира, 
заключение договоров, издание законов, рассмотрение ряда судебных 
и финансовых дел и др. 

 Боярская дума символизировала права и автономию вассалов и 
обладала правом «вето». Младшая дружина, включавшая боярских 
детей и отроков, дворовую прислугу, как правило, в совет князя не 
входила. Но в разрешении важнейших тактических вопросов князь 
обычно советовался с дружиной. С участием князей, знатных бояр и 
представителей городов собирались и феодальные съезды, на которых 
рассматривались вопросы, затрагивающие интересы всех княжеств. 
Формировался аппарат управления, ведавший судопроизводством, 
сбором пошлин и тарифов. 

Основную ячейку общественного устройства Руси составляла 
община — замкнутая социальная система, признанная организовать 
все виды деятельности человека (трудовую, обрядовую, культурную). 
Будучи многофункциональной, она опиралась на принципы 
коллективизма и уравнительности, являлась коллективным 
собственником земли и угодий. Свою внутреннюю жизнь община 
организовывала на принципах прямой демократии (выборности, 
коллективного принятия решений) — своего рода вечевого идеала. 

Фактически государственное устройство держалось на договоре 
между князем и народным собранием (вече). Состав вече был 
демократическим. Все взрослое мужское население шумным одобре-
нием или возражением принимало важнейшие решения по вопросам 
войны и мира, распоряжалось княжеским столом (престолом), 
финансовыми и земельными ресурсами, санкционировало денежные 
сборы, обсуждало законодательство, смещало администрацию и т.д. 



Важной особенностью Киевской Руси, сложившейся вследствие 
наличия постоянной опасности, особенно со стороны степных 
кочевников, стало всеобщее вооружение народа, организованное по 
десятичной системе (сотни, тысячи). В городских центрах существо-
вали тысяцкие — предводители военного городского ополчения. 
Именно многочисленное народное ополчение зачастую решало исход 
сражений. И подчинялось оно не князю, а вече. Вместе с тем, как 
практический демократический институт оно уже в XI в. стало 
постепенно терять главенствующую роль, сохранив свою силу на 
несколько столетий лишь в Новгороде, Киеве, Пскове и других 
городах, продолжая оказывать заметное влияние на ход общественно-
политической жизни русской земли. 

Основными хозяйственными занятиями славян были земледелие, 
животноводство, охота, рыболовство, ремесло. Византийские источ-
ники характеризуют славян как людей рослых, светлых, живущих 
оседло, так как они «строят дома, носят щиты и сражаются пеши». 

Новый уровень развития производительных сил, переход к 
пашенному, оседлому и массовому земледелию, формирование 
отношений личной, экономической и земельной зависимости придал 
новым производственным отношениям феодальный характер. 
Постепенно подсечная система земледелия заменяется двух- и 
трехпольем, что обусловливает захват общинных земель — происходит 
процесс обояривания земли. 

К Х-XII вв. в Киевской Руси складывается крупное частное 
землевладение. Формой земельной собственности становится 
феодальная вотчина (отчина, т.е. отцовское владение), не только 
отчуждаемая (с правом купли-продажи, дарения), но и передаваемая 
по наследству. Вотчина могла быть княжеской, боярской, 
монастырской, церковной.  

Проживающие на ней крестьяне выплачивали не только дань 
государству, но и натуральную ренту (или отрабатывали барщину) 
феодалу (боярину), становясь поземельно зависимыми от него. Однако 
значительное число жителей по-прежнему составляли независимые от 
бояр крестьяне-общинники, платившие дань в пользу государства 
великому князю. 

Ключом к пониманию социально-экономического строя 
древнерусского государства может во многом служить полюдье — 
сбор дани со всего свободного населения («людей»), хронологически 
охватывающее конец VIII — первую половину Х в., а локально и до XII 
в. Это была фактически наиболее обнаженная форма господства и 
подчинения, осуществления верховного права на землю, установления 



понятия подданства. Собранные в колоссальных размерах 
продовольствие, мед, воск, меха и пр. не только удовлетворяли 
потребности князя и его дружины, но и составляли довольно высокую 
долю древнерусского экспорта. К собранной продукции добавлялись 
рабы, челядь из пленных или попавших в кабалу людей, находившие 
спрос на международных рынках. Грандиозные, хорошо охраняемые 
военно-торговые экспедиции, приходящиеся на летнее время, 
доставляли экспортную часть полюдья по Черному морю в Болгарию, 
Византию, на Каспий; русские сухопутные караваны достигали 
Багдада по пути в Индию. 

Особенности социально-экономического строя Киевской Руси 
нашли отражение в «Русской Правде» — подлинном своде 
древнерусского феодального права. Поражая высоким уровнем 
законотворчества, развитой для своего времени правовой культурой, 
этот документ действовал до XV в. и состоял из отдельных норм 
«Закона Русского», «Древнейшей Правды», или «Правды Ярослава», 
Дополнения к «Правде Ярослава» (положения о сборщиках судебных 
штрафов и пр.), «Правды Ярославичей» («Правды Русской Земли», 
утвержденной сыновьями Ярослава Мудрого), Устава Владимира 
Мономаха, включавшего «Устав о резах» (процентах), «Устав о закупах» 
и др.; «Пространной Правды». 

Основной тенденцией эволюции «Русской Правды» стало 
постепенное расширение правовых норм от княжеского закона к 
среде дружины, определения штрафов за различные преступления 
против личности, до попыток кодифицировать нормы сложившегося 
к этому времени раннефеодального права, охватывавшего каждого 
жителя государства от княжеских дружинников и слуг, феодалов, 
свободных сельских общинников и горожан до холопов, челяди и не 
обладавших собственностью, находившихся в полном владении своего 
господина фактических рабов.  

Степень несвободы определялась экономическим положением 
крестьянина: смерды, рядовичи, закупы — земледельцы, по тем или 
иным причинам попавшие в частичную зависимость от феодалов, 
отрабатывали значительную часть времени на вотчинных землях. 

В «Правде Ярославичей» нашло отражение устройство вотчины как 
формы земельной собственности и организации производства. Ее 
центр составляли хоромы князя или боярина, дома его прибли-
женных, конюшни, скотный двор. Управлял вотчиной огнищанин — 
княжеский дворецкий. Княжеский подъездной занимался сбором 
налогов. Работой крестьян руководили ратайные (пашенные) и 



сельские старосты. В вотчине, организованной по принципу 
самообеспеченности, имелись ремесленники и ремесленницы. 

Киевская Русь славилась своими городами. Сначала это были кре-
пости, политические центры, которые, обрастая новыми посадами, 
становились средоточием ремесленного производства и торговли. 

В Киевской Руси получили развитие более 60 видов ремесел 
(плотничье, гончарное, полотняное, кожевенное, кузнечное, 
оружейное, ювелирное и др.). Продукция ремесленников расходилась 
порою на десятки и сотни километров вокруг города и за рубеж. 
Города приняли на себя также функции торговли и обмена. В 
крупнейших из них (Киеве, Новгороде) велась широкая и регулярная 
торговля на богатых и обширных базарах, постоянно проживали как 
иногородние, так и иноземные купцы. Особое значение в 
хозяйственной жизни Киевской Руси приобрели внешние 
экономические связи. Русских купцов («рузариев») хорошо знали за 
рубежом, предоставляли им значительные льготы и привилегии. 

Внутренняя торговля на Руси, особенно в XI-Х вв., носила преи-
мущественно «меновый» характер. Затем наряду с обменом 
появляется и денежная форма. В качестве денег сначала выступали 
скот (кожаные деньги) и меха (куны — мех куницы); «Русская Правда» 
упоминает и металлические деньги. Главной счетной металлической 
денежной единицей служила гривна кун (слиток серебра 
продолговатой формы). Гривна кун подразделялась на 20 ногат, 25 
кун, 50 резан и т.д. Просуществовав на древнерусском рынке до XIV 
в., эта денежная единица была вытеснена рублем. Чеканка своей 
монеты на Руси началась в Х-XI вв. Наряду с ней имели хождение и 
иноземные монеты. 

Политическую и социально-экономическую жизнь славян 
древнерусского государства дополняла и жизнь духовная. 

С образованием и развитием древнерусского государства, 
формированием единой русской народности язычество со 
множеством божеств в каждом племени, традициями родового строя, 
кровной местью, человеческими жертвоприношениями и пр. 
перестало отвечать новым условиям общественной жизни. 
Предпринятые киевским князем Владимиром I (980-1015) попытки 
несколько упорядочить обряды, поднять авторитет язычества, 
превратить его в единую государственную религию оказались 
безрезультатными. Язычество утратило былую естественность и 
привлекательность. 

Соседи Руси — Волжская Болгария, исповедовавшая ислам, 
Хазарский каганат, принявший иудейство, католический Запад и 



центр православия — Византия пытались обрести единоверцев в лице 
стремительно набирающего силы Русского государства. И Владимир I 
на специальном совете в Киеве, выслушав послов от соседей, принял 
решение — для ознакомления со всеми религиями и выбора лучшей 
разослать во все земли русские посольства. В результате было выбрано 
православное христианство, поразившее русичей пышностью 
убранства соборов, красотой и торжественностью служб, величием и 
благородством православной христианской идеи — своего рода 
идиллии всепрощения и бескорыстия. 

Первые достоверные сведения о проникновении христианства на 
Русь относятся к IX в. Христиане были среди дружинников князя 
Игоря, христианкой была княгиня Ольга, крестившаяся в 
Константинополе и побуждавшая к этому сына Святослава. В Киеве 
имелись христианская община и церковь Святого Ильи. К тому же 
давние торговые, культурные и даже династические связи (сам 
Владимир Красно Солнышко был женат на сестре византийских 
императоров Анне) Киевской Руси и Византии сыграли в этом выборе 
не последнюю роль. Кстати, близкие родственные отношения 
правящих династий, в свою очередь, исключали вассальную 
зависимость молодого русского государства от византийского центра 
христианства. 

Киевский князь Владимир, крестившийся в 988 г., принялся 
энергично утверждать христианство в государственном масштабе. По 
его приказу жители Киева были крещены в Днепре. По совету 
христианских священников, в основном выходцев из Болгарии и 
Византии, детей «лучших людей» передавали духовенству для 
обучения грамоте, христианским догматам и воспитанию в 
христианском духе. Вместе с тем, на севере страны, где оставались 
сильны языческие традиции, попытки крещения порою приводили к 
восстаниям. Так, для покорения новгородцев потребовалась даже 
военная экспедиция киевлян во главе с дядей великого князя 
Добрыней. И на протяжении долгих лет в сельских местностях 
существовало двоеверие — своеобразное совмещение прежних 
представлений о мире сверхъестественного, языческих курганов, 
праздников родной старины с элементами христианского 
мировоззрения и мировосприятия. 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего 
развития древнерусского государства, идеологически закрепляло 
единство страны. Создавались условия для полноправного 
сотрудничества племен Восточно-Европейской равнины с другими 
христианскими племенами и народностями на основе общих 



духовных и нравственных принципов в политической, торговой, 
культурной областях.  

Христианство на Руси было принято в восточном, византийском 
варианте, позднее получившем название — православие, т.е. 
истинной веры. Русское православие ориентировало человека на 
духовное преображение, однако не давало стимулов для 
общественного прогресса, преображения реальной жизни людей. В 
дальнейшем такое понимание целей жизни стало расходиться с 
установкой европейского типа на преобразующую деятельность, 
тормозить развитие. 

 
2.2. 

Русские земли в XI—XV вв. 
 
В XI в. Русь все еще оставалась нестабильным государственным 

образованием. Государственное единство поддерживалось в 
значительной степени военной мощью киевских князей. Период 
феодальной раздробленности на Руси являлся неизбежной ступенью 
эволюции феодального общества, экономической основой которого 
служило натуральное хозяйство с его замкнутостью и 
обособленностью. 

 Усиление феодальной аристократии в Новгороде, Ростове, Рязани 
и других землях вело к борьбе за самостоятельность. Хозяйственное 
развитие, рост городов также сопровождались стремлением к 
независимости. Уже в середине XI в. в Древней Руси стали все 
отчетливо обнаруживаться признаки дробления государства, а к 
концу века начался его распад. Владимир I раздал двенадцати своим 
сыновьям наделы в разных землях. Подобным образом поступали и 
другие князья. После смерти Владимира наступило время усобиц, 
конфликтов, соперничества. 

В результате жесткой борьбы в 1019 г. великим киевским князем 
стал Ярослав (ок. 978-1054), впоследствии названный Мудрым. При 
нем Киевская Русь достигла пика своего могущества. 

С именем Ярослава связывают составление «Русской Правды». При 
нем впервые в 1051 г. киевским митрополитом становится не 
византийский, а русский государственный деятель и писатель 
Илларион. В Киеве возводится грандиозный 13-купольный 
Софийский собор, который имел ярко выраженную ступенчато-
пирамидальную композицию, чем отличался от византийской 
архитектурной традиции, основан Печерский монастырь. Широко 
проводились обучение грамоте, переписка и перевод книг с 



греческого на русский язык, в Софийском соборе было устроено 
книгохранилище. 

О широком международном признании Русского государства 
периода Ярослава Мудрого и его потомков свидетельствуют также 
широкие династические связи между киевским и европейскими 
правящими домами. Так, сам Ярослав был женат на шведской 
принцессе, его дочь Анна была замужем за французским королем, 
дочь Елизавета — за венгерским королем, третья дочь Анастасия была 
женой норвежского короля. Его сын Всеволод стал зятем 
византийского императора Константина Мономаха; сестра Ярослава 
вышла замуж за польского короля, внучка — за германского 
императора.  

Перед смертью Ярослав, призывая сыновей жить мирно, разделил 
между ними государство в надежде на то, что управлять страной 
будет не один человек, а весь княжеский род. Но усобицы не стихали, 
каждый из сыновей стремился завладеть Киевским княжеством, 
возникло множество суверенных земель-княжеств (к середине XII в. 
их насчитывалось 15, к началу XIII в.— уже около 50). 

В период феодальной раздробленности местные князья проявили 
большую заботу о благополучии, культурном и хозяйственном 
развитии своих земель: появились новые города, заметно росли 
ремесло и торговля, вотчины, оставляемые по наследству, 
расширялись площади обрабатываемой земли, совершенствовались 
приемы ее обработки. Так, если в XI в. письменные источники 
насчитывают 60 новых городов, то в XII в.— свыше 130. 

Период феодальной раздробленности чрезвычайно ослабил общий 
военный потенциал страны. Существенно снизилась интенсивность 
международной торговли. Но главное — постоянные междуусобицы и 
возрастающее дробление владений облегчали иноземцам завоевание 
русских земель. 

Союз Ярославичей, сыновей Ярослава Мудрого, в ходе княжеских 
междуусобиц и народных волнений распался. По инициативе князя 
Владимира Мономаха (1053-1125) на Любечском съезде в конце XI в. 
(1097) была признана полная самостоятельность местных феодальных 
центров: «...каждый содержит вотчину свою». С этого времени 
русская земля перестала быть совокупным владением целого рода. 
Владения каждой вотчины становились наследственной 
собственностью. 

Владимир Мономах пытался сохранить и укрепить международный 
авторитет Руси. При нем издается «Устав Владимира Мономаха», 
улучшивший правовое положение купечества, упорядочивший 



взимание процентов ростовщиками, регламентировавший запись в 
холопство и институт закупничества. В период его правления была 
составлена начальная русская летопись «Повесть временных лет». 

Сын Владимира Мономаха Мстислав (1076-1132) еще некоторое 
время поддерживал единство русских земель, но затем страна 
окончательно распалась на полтора десятка княжеств-государств. Во  
второй половине XII в. Русь превратилась в своеобразную федерацию 
княжеств во главе с великим князем Киевским, власть которого все 
более ослабевала. Период феодальной раздробленности продлился с 
30-х годов XII в. до конца XV в. 

Наиболее значительными в Киевской Руси, не уступающими по 
занимаемой территории крупным европейским государствам, стали 
на юго-западе Галицко-Волынская, на северо-западе Новгородская, 
на северо-востоке Владимиро-Суздальская земли. 

Подъем Галицкого княжества история связывает с именем 
Ярослава Осмомысла. Волынский князь Роман Мстиславович (?—
1205) осуществил объединение Галицкого и Волынского княжеств 
(1199), захватил Киев, образовав одно из крупнейших государств 
Европы. Его сын Даниил (1201-1264) после длительной и 
ожесточенной борьбы за престол объединил юго-западную Русь и 
Киевскую землю, став одним из самых сильных русских князей. 

Галицко-Волынское княжество, отличавшееся весьма 
благоприятными природно-климатическими условиями, богатством, 
многолюдностью и красотой городов (Галич, Владимир-Волынский, 
Холм, Берестье (Брест), Львов, Перемышль и др.), находившееся на 
пересечении важнейших торговых путей общеевропейского значения, 
оказалось весьма заманчивым для захватчиков. Сначала монголо-
татары, затем Великое княжество Литовское и Польша лишили 
независимости эти земли. 

Крупнейшим центром русских славян на северо-западе был 
Новгород. Относительно независимый, он приближался к 
европейскому типу развития. Кроме того, он не подвергся татаро-
монгольскому разграблению, хотя и платил дань. В борьбе за 
независимость Новгорода особенно прославился князь Александр 
Невский (1220-1263), который не только отбил натиск немецко-
шведской агрессии (Невская битва, Ледовое побоище — 40-е годы XIII 
в.), но и проявил гибкую политику, делая уступки Золотой Орде и 
организуя сопротивление наступлению католичества с Запада. 

Развитие Новгородской республики (конец XI—XV вв.) 
осуществлялось, пожалуй, аналогично городам-республикам 
Ганзейского Союза, а также Италии (Венеция, Генуя, Флоренция). 



Новгородская земля обладала громадным земельным фондом и 
богатейшими промыслами. Выгодное положение на перекрестке 
торговых путей Западная Европа—Русь—Восток—Византия, 
удаленность от кочевников и пр. позволили сильному, богатому, 
корпоративно сплоченному боярству избежать монархической формы 
правления, установить феодальную боярскую республику. 
Фактическая власть принадлежала боярству, высшему духовенству и 
именитому купечеству. Все высшие исполнительные органы — 
посадники (глава правительства), тысяцкие (глава городского 
ополчения и судья по торговым делам), епископ (глава церкви, 
распорядитель казны, контролировал внешние сношения Великого 
Новгорода) —  пополнялись из боярской знати. 

Вместе с тем, высшие должностные лица были выборными. Так, к 
примеру, во второй половине XII в. новгородцы стали сами избирать 
себе духовного пастыря — владыку (архиепископа новгородского), что 
приближало республику к протестантской традиции. Здесь, пожалуй, 
раньше, чем в Европе, проявились реформаторские тенденции по 
отношению к церкви, предвосхитив европейскую реформацию и 
даже атеистические настроения. 

Своеобразным было и положение князя. Он не обладал полной 
государственной властью, не наследовал новгородскую землю, а 
приглашался лишь для исполнения представительских и военных 
функций (воин-профессионал, глава дружины). Любая попытка князя 
вмешаться во внутренние дела неизбежно заканчивалась его 
изгнанием. 

Права высшего органа власти принадлежали народному собранию 
— вече, обладавшему широкими полномочиями: рассмотрение 
важнейших вопросов внутренней и внешней политики, приглашение 
князя и заключение с ним договора, избрание столь важной для 
Новгорода торговой политики, посадника, суд по торговым делам и 
пр. 

На северо-востоке Руси сформировалось крупное и независимое 
Владимиро-Суздальское (сначала Ростово-Суздальское) княжество. 
Удаленность от степных кочевников на юге, ландшафтные 
препятствия для проникновения варягов с севера, наличие водных 
артерий (верховья Волги, Оки), через которые шли богатые 
новгородские купеческие караваны, значительная иммиграция с юга, 
развитая еще с XI в. сеть городов (Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, 
Ярославль и др.) и пр. сделали это княжество богатым и 
могущественным.  



Со становлением и развитием Владимиро-Суздальского княжества 
связаны имена Владимира Мономаха и его сына Юрия Долгорукого 
(1090-1157), стремившегося расширить свою территорию, подчинить 
Киев. Кроме Москвы, выстроенной им на месте боярской усадьбы 
(впервые упоминается в летописи в 1147 г.), при нем создаются или 
укрепляются Юрьев-Польский, Дмитров, Звенигород, Переяславль, 
Кострома и др. 

На долю внука Владимира Мономаха — Андрея Боголюбского 
(1111-1174), прозванного так за значительную опору на церковь в 
борьбе за власть, выпало объединение русских земель и перенос 
центра всей русской политической жизни из богатого боярского 
Ростова сначала в небольшой, а затем с небывалой пышностью 
застроенный Владимир-на-Клязьме. 

Политику Андрея, погибшего в результате боярского заговора, 
продолжил его брат Всеволод Большое Гнездо. При нем произошло 
значительное укрепление Владимиро-Суздальского княжества, 
ставшего сильнейшим на Руси и одним из крупнейших феодальных 
государств в Европе, ядром будущего Московского государства. 
Всеволод оказывал влияние на политику Новгорода, получил богатый 
удел на Киевщине, почти полностью распоряжался Рязанским 
княжеством. Завершив борьбу с боярами, окончательно установил в 
княжестве монархию. К этому времени опорой княжеской власти 
становится дворянство (служилые, военные, дворовые люди, 
прислуга, зависящие от князя и получавшие от него землю во 
временное владение (поместье), денежно-натуральную плату или 
право сбора княжеских доходов). 

Экономический подъем Владимиро-Суздальского княжества 
продолжался и при сыновьях Всеволода. Однако этот процесс был 
прерван в 1238 г. нашествием монголо-татар. 

Политическая раздробленность, постоянные усобицы облегчили 
вторжение монголо-татар под предводительством вождя монгольских 
племен князя Темучина (Темуджина), получившего имя Чингисхана 
(великого хана) — владыки мира (ок. 1155-1227). Монголы 
обрушились на Северный Китай, покорили Сибирь, вторглись в 
Хорезм, Северный Иран и другие земли и стали продвигаться к 
русским землям. Уже в первом крупном столкновении в приазовских 
степях на р. Калке (1223) объединенные русские силы и половцы не 
смогли противостоять четко организованным, хорошо вооруженным 
монголам. Кроме того, выявились серьезные разногласия между 
русскими князьями; отсутствовала поддержка со стороны 
могущественных князей Киева и Владимира. Впервые Русь понесла 



столь тяжелый урон — полегло девять десятых объединенных сил, но и 
захватчики понесли потери и повернули назад. 

В 1237 г. под предводительством внука Чингисхана Батыя (1208-
1255) завоеватели пересекли Волгу и вторглись в пределы Руси. Были 
разграблены и сожжены Рязань, Владимир, Суздаль, Москва, 
разорены южные русские земли (Черниговская, Киевская, Галицко-
Волынская и др.) В течение февраля 1238 г. было разрушено 14 
русских городов. В 1241 г. монголы вторглись и в Европу, опустошая 
Польшу, Венгрию, Чехию, Балканы, и вышли к границам Италии и 
Германии. Однако потеряв значительные силы на русской земле, не 
решаясь оставить русских в тылу, Батый вернулся в Поволжье, где 
сформировал могущественную Золотую Орду (1242). 

Ущерб, нанесенный завоевателями, был колоссальным: множество 
разрушенных городов, уничтоженных или угнанных в рабство людей, 
значительный ордынский выход (ежегодная дань Орде), который 
собирали военные отряды во главе с баскаками по специально 
проведенной переписи, прерванные связи с Европой и т.д. И все же 
разоренная, обезлюдевшая, пришедшая в упадок русская земля не 
только сохранила свою государственность, но, как справедливо 
заметил А.С. Пушкин, «...растерзанная и обескровленная остановила 
монголо-татарское нашествие на краю Европы», спасла европейскую 
цивилизацию. 

Тяжелые испытания не смогли не сказаться на будущем Руси. 
Возможно, именно 250-летнее монголо-татарское иго определило то 
«азиатское начало», которое затем обернулось для России тяжелым 
крепостным правом и лютым самодержавием. 

 
2.3. 

Формирование и возвышение Московского 
государства в ХIII—XV вв. 

 
Монголо-татарское иго не только ослабило экономическую, но и 

затормозило политическую жизнь Русской земли. Характер русской 
истории стал все заметнее отличаться от европейского. На Руси для 
создания сильного единого государства потребовалась огромная 
централизация власти, приобретавшей все более деспотические, 
жестокие черты. Почти все население страны было втянуто в 
становление крепостнических отношений. 

К концу XIII в. разоренную Русскую землю составляли десятки 
удельных княжеств, которые продолжали дробиться с каждым новым 
поколением князей. Шла ожесточенная борьба за великокняжеский 



владимирский престол между князьями, стремившимися получить 
ярлык (грамоту) на княжение от ордынского хана. 

Особенно острое соперничество разгорелось между потомками 
Александра Невского — князьями Тверского и Московского уделов. 
Внук Александра Невского, московский князь Иван Данилович (?—
1341), получивший прозвище Калита (кошель для денег), сумел 
устранить баскачество (баскак — монгольский сборщик дани): Орда 
доверила сбор дани московскому князю. 

Итак, великое княжение владимирское окончательно перешло к 
московским князьям. Утаивая часть «ордынского выхода», Иван 
Калита, а затем и его сыновья-преемники значительно усилили мощь 
своего княжества и расширили его территорию. Внук Ивана Калиты 
московский князь Дмитрий Иванович (1350-1389), прозванный 
Донским, во главе русской рати в 1380 г. на Куликовом поле у 
впадения реки Непрядвы в Дон разгромил ордынцев Мамая (?—1380). 
Победа русских на Куликовом поле была началом изгнания монголо-
татар. 

В это время Москва превращается в политический центр 
раздробленных русских земель, в столицу нарождающегося мощного 
государства. 

Иван III (1440-1505), поставив задачи объединения русских земель 
вокруг Москвы и централизации великокняжеской власти, 
присоединил Новгород (1478), где отменил вече и посадил своего 
наместника. За этим последовало особенно важное в политическом 
отношении присоединение Тверской земли и Вятки. Осторожный и 
расчетливый политик Иван III сумел завершить изгнание ордынцев 
долгим «стоянием» на р. Угре (приток Оки) в 1480 г. 

Наряду с расширением территории и борьбой за независимость 
московские князья ставили перед собой задачи укрепления хозяйства, 
создания сильной системы управления и большого войска. В этот 
период они расширяют практику пожалования своим служилым 
людям поместий. В отличие от вотчин эти земли оставались 
государственной собственностью и давались во временное 
пользование только на период службы, особенно военной. При Иване 
III был принят Судебник (1497), положивший начало прикрепления 
крестьян к земле. Теперь крестьянин мог перейти от одного помещика 
к другому лишь единожды в году (за неделю до и неделю после 
Юрьева дня — 26 ноября) при условии уплаты пожилого — 
компенсации землевладельцу за утрату рабочих рук. 

Начинает налаживаться система органов центрального управления. 
Она включала казну (финансовые, внешнеполитические и другие 



общегосударственные дела), дворцы (управление из центра вновь 
присоединенными землями), наместников (назначаемых из центра 
правителей уездов) и пр. Московские князья принимали меры к 
укреплению своей власти. Все стороны государственной жизни 
подчинялись специально разработанному торжественному ритуалу. 

Длительный процесс объединения раздробленных русских земель в 
единое государство завершался. Иван III принял титул Великого князя 
Всея Руси. Москва стала центром большого русского 
централизованного государства и православия, была объявлена 
преемницей Византии. 

Таким образом, Киевская Русь (IX—XII вв.) представляла собой 
раннесредневековое общество военной демократии, в котором лично 
свободные люди являлись преобладающей социальной категорией. 

Однако с середины XII в. здесь усилились центробежные силы, что 
привело к феодальной раздробленности Киевской Руси: она распалась 
на полтора десятка самостоятельных княжеств. Этот фактор 
обусловил ослабление оборонной мощи государства, Русь подверглась 
вторжению иноземных завоевателей (шведов, литовцев, немцев) и в 
начале XIII в. была порабощена Золотой Ордой. 

Длительное монголо-татарское иго задержало развитие Руси на 
два—три столетия и, возможно, обусловило евроазиатское 
россиянство. 

Во второй половине XIII—XIV вв. московские князья начали 
процесс объединения земель и укрепления своей власти, который 
проходил в трудных условиях противостояния золотоордынцам, а 
также преодоления сепаратизма удельных князей. Данный процесс 
сопровождался выдвижением на историческую арену Руси нового 
сословия — военно-служилого дворянства (помещиков) в качестве 
социальной опоры великокняжеской власти и утверждением 
поместной системы землевладения.  

В результате на рубеже XV—XVI вв. произошло образование 
мощного государства, потребовавшего жесткой централизации 
власти. Прогрессивный процесс формирования единого государства 
сопровождался постепенным закрепощением крестьян в 
законодательном порядке. 

 
3. РОССИЯ В XVI–XVII вв. 

3.1. 
Россия в XVI в. 

В ХVI в. при Василии III (1505-1533) завершилось объединение 
русских княжеств вокруг Москвы. 



В 1510 г. к Российскому государству был присоединен Псков, в 
1514 г. возвращен захваченный ранее литовскими феодалами 
Смоленск, в 1521 г. присоединено Рязанское княжество, фактически 
давно подчинявшееся Москве. Таким образом, все княжества и земли 
Руси были объединены в одно государство, в состав которого помимо 
русских входили и другие народы: удмурты, мордва, карелы, коми и 
др. По составу населения Российское централизованное государство 
было многонациональным. 

Возросло международное значение Русского государства, 
укрепилась его обороноспособность. Москва в период княжения 
Ивана III и Василия III принимала многочисленных послов 
иностранных государств и государей — германского императора, 
венгерского короля, короля Дании, венецианского дожа, турецкого 
султана и др. 

После смерти Василия III великокняжеский престол занял Иван IV 
(1530-1584). В то время ему было всего три года, поэтому 
государством управляла его мать — великая княгиня Елена Глинская, 
проводившая определенные реформы, направленные на 
централизацию государства (запрет покупки земель у служилых 
людей, усиление контроля за ростом монастырского землевладения, 
снижение податного и судебного иммунитета церкви). Важное 
значение имела денежная реформа 1535 г., проведенная в связи с 
появлением в обращении поддельных, неполноценных денег. 
Денежной единицей признавался серебряный рубль, унифицирована 
чеканка, для всех городов устанавливалась единая монетная система. 
Монетные дворы были оставлены только в Москве и Новгороде. На 
местах вводились губные старосты — выборные из среды служилых 
людей. Их помощниками из числа черносошных крестьян избирались 
целовальники. В функции губных старост входило право 
самостоятельного судопроизводства по разбойным делам.  

После смерти Елены Глинской в 1538 г. возобновилась борьба за 
власть между князьями Вольскими, Шуйскими, Глинскими; 
отличавшаяся жестокостью и насилиями, что, безусловно, повлияло 
на формирование характера будущего правителя Русского 
государства, называемого в народе Грозным. Свой первый в жизни 
смертный приговор он вынес в 1543 г., когда ему было всего 13 лет. В 
1547 г. Иван IV первым из русских правителей венчался на царство в 
Успенском соборе и всенародно объявил себя царем всея Руси. 

В условиях борьбы за престол, непомерного роста поборов с 
городского населения, а также усиления эксплуатации крестьян в 
стране обострилась социальная обстановка: крестьяне убегали от 



феодалов, самовольно распахивали их земли, уничтожали документы 
о правах помещиков на крестьян. 

В 1547 г. вспыхнуло восстание посадских людей в Москве, поводом 
к которому послужил обширный пожар, уничтоживший имущество 
посадских жителей. Московский мятеж не был единственным — 
волнения прошли также в Пскове, Опочке, Устюге. Выступления 
народа были подавлены. Однако Иван IV вынужден был пойти на 
уступки — некоторые бояре были удалены из правительства, 
постепенно ликвидировалась система кормления. 

В 1547 г. при Иване Грозном было создано новое правительство — 
Избранная рада. В состав рады входили представители различных 
слоев господствующего класса — князья Д. Курлятев, А. Курбский 
(1528-1583), М. Воротынский, Н. Одоевский, В. Серебряный, А. 
Горбатый-Шуйский, бояре Шереметевы. Важную роль играли в раде 
митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля 
Сильвестр (?—ок. 1566), дьяк Посольского приказа И. Висковатый. 
Возглавил раду спальник царя А.Ф. Адашев (?—1561) — служилый 
человек не слишком знатного рода. Таким образом, состав рады 
свидетельствовал о компромиссном характере внутренней политики, 
проводимой на этом этапе Иваном IV. 

Избранная рада не являлась официальным государственным 
учреждением, но она управляла от имени царя в течение 13 лет и 
фактически была правительством. Своей задачей члены Избранной 
рады ставили упорядочить законы и управление страной, расширить 
источники поступления доходов в казну, учитывая при этом интересы 
как служилого дворянства, так и боярства. При разработке реформ 
учитывались требования челобитных, обращенных к царю, 
написанных в 1549 г. дворянином и писателем И.С. Пересветовым. 

Реформы 1550-х годов включали создание новой системы 
центральных органов управления — приказов. В середине XVI в. в 
России действовало около 20 приказов, каждый из которых ведал 
определенными делами. Так, Посольский приказ регулировал вопросы 
зарубежных стран, Пушкарский приказ — артиллерии, Разбойный 
ведал делами об охране феодальной собственности, Большой приказ 
— государственными финансами, Ямской — почтовой связью и 
почтовыми станциями (ямами), Поместный — государственными 
землями, раздаваемыми дворянам. Во главе приказа стоял знатный 
боярин — крупный государственный чиновник, ему подчинялись 
дьяки и подьячие. Приказы ведали сбором налогов и судами. 
Действовали также приказы, ведавшие определенными 



территориями,— Приказ Сибирского дворца, Приказ Казанского 
дворца. 

Для решения важнейших государственных дел Иван IV стал 
созывать особое собрание — Земский собор. В него входили 
представители боярства, служилого дворянства, духовенства, купцов, 
посадских людей. Это свидетельствовало о создании сословно-
представительного учреждения и превращения России в сословно-
представительную монархию. На Земском соборе обсуждались 
вопросы внешней политики, финансов, а также избрания новых 
царей. 

Первый Земский собор был созван в 1549 г., он принял решение о 
составлении нового Судебника и сформулировал программу реформ 
XVI в. Земский собор 1550 г. принял новый Судебник, 
подтвердивший право перехода крестьян только в Юрьев день и 
увеличивший плату за «пожилое». 

Земские соборы имели совещательный характер и не ограничивали 
власти царя, но, безусловно, благодаря им политические мероприятия 
верховной власти проводились на местах в жизнь. Однако земские 
соборы в России созывались только по необходимости, т.е. 
нерегулярно. 

В XV—XVI вв. на Руси были созданы и органы местного управления 
— система наместничества. Наместники посылались государем и 
Боярской думой в города и земли. В функции наместников входили 
сбор налогов с населения, контроль за использованием указов 
великого князя, осуществление суда и расправы. За исполнение этих 
обязанностей жалованья они не получали, а содержались за счет 
поборов с местного населения. Такой порядок оплаты их услуг 
назывался кормлением. Поскольку наместники были предоставлены 
сами себе, то они злоупотребляли своими полномочиями, от чего 
страдало население. 

Реформы 50-х годов XVI в. коснулись и местного управления — 
система кормлений была отменена. По губной реформе на местах 
учредили специальные должности губных старост (уездных, 
окружных), избиравшихся из дворян. В функции губных учреждений 
было передано ведение дел о разбойниках и ворах, изъятых из суда 
наместников. Таким образом, губные старосты получили б\льшую 
власть над местным населением, что также свидетельствовало об 
укреплении центральной власти. Эта реформа обеспечила приток 
дополнительных средств в казну (подати, ранее присваивавшиеся 
наместниками), упрочила положение дворянства в административном 
аппарате на местах, содействовала устранению пережитков 



феодальной раздробленности в местном правительственном аппарате, 
но с другой стороны, она усилила сопротивление боярства. 

В 1550 г. была проведена военная реформа, нацеленная на 
укрепление вооруженных сил страны. Было создано новое постоянное 
стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным (пищалями) и 
холодным оружием (бердышами и мечами). Личную охрану царя 
обеспечивал специальный отряд в 3 тыс. человек. В конце XVI в. 
численность стрелецких войск достигла 25 тыс. человек. 

Служба стрельцов проходила в Москве и практически во всех 
крупных городах. Постоянное стрелецкое войско стало мощной боевой 
силой Московского государства. Было составлено Уложение о службе 
(1556 г.), в соответствии с которым устанавливались две формы 
прохождения военной службы: по отечеству (т.е. по происхождению) и 
по прибору (т.е. по набору). 

Службу по отечеству проходили дворяне и боярские дети. Служба 
начиналась с 15 лет, продолжалась всю жизнь и переходила по 
наследству. Такие служилые люди составляли основную часть 
вооруженных сил (конное ополчение феодалов), обеспечивались 
жалованьем и землей. 

Службу по прибору проходили стрельцы. Вливались в войско и 
казаки, жившие на Дону. В 1571 г. был составлен первый Устав по 
организации сторожевой и станичной службы на границах. К концу 
XVI в. состав русских войск превышал 100 тыс. человек. Кроме того, 
было нанято 2500 наемных поляков, немцев и других иностранцев. 

 Исключительно важное значение имела аграрная реформа Ивана 
Грозного. К этому времени крупная феодальная вотчина с развитым 
иммунитетом, утверждавшим независимость его владельца от 
центральной власти, стала все больше мешать социально-
экономическому развитию Русского централизованного государства. 
Боярская знать соперничала с князьями, которые в борьбе с 
боярством стали опираться на помещиков — дворян. 

Государство в условиях недостатка денежных средств для создания 
наемной армии, желая подчинить себе бояр-вотчинников и удельных 
князей, пошло по пути создания государственной поместной системы. 
Окончательный удар по феодальной вотчине Иван Грозный нанес в 
1565 г., учредив опричнину,— систему мер, направленных на 
укрепление самодержавия и дальнейшее закрепощение крестьян. Из 
государственного земельного фонда были выделены обширные 
территории, доходы с которых должны были поступать в государеву 
казну. Вся остальная территория составляла земщину, оставшуюся в 
управлении старых учреждений. В опричнину вошли земли с наиболее 



развитым уровнем удельно-княжеского землевладения и наиболее 
развитыми городами. В этих областях были конфискованы княжеские 
и боярские вотчины, прежние их владельцы «выведены» в другие 
районы, главным образом окраинные, где они получили земли на 
основе поместного права. В старых районах земли отдавались 
опричникам. 

Проведенная реформа явила собой аграрный переворот, 
заключавшийся в перераспределении земель от бояр в пользу 
дворянства. Результатом аграрного переворота стало ослабление 
крупного феодально-вотчинного землевладения и ликвидация его 
независимости от центральной власти; утверждение поместного 
землевладения и связанного с ним дворянства, поддерживавшего 
государственную власть. В экономическом плане это постепенно 
привело к преобладанию барщины над оброчной эксплуатацией. 

Преобразования проводились с невероятной жестокостью. В руках  
царя опричнина была мощной военно-карательной организацией, 
которая очень скоро вызвала недовольство и озлобление против царя 
и в феодальных верхах, и в народе. 

Ликвидировав в конечном счете политическую раздробленность, 
опричнина вызвала крайнее обострение противоречий. Кроме этого, 
опричное войско не смогло защитить столицу, и в 1571 г. она была 
разграблена татарами. 

В 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину. Последовало 
объединение опричных и земских территорий, войск, служилых 
людей, восстановлено единство Боярской думы. Так закончилась 
история самого загадочного, по словам В.О. Ключевского, учреждения 
в истории России. 

В начале XVI в. предпринималась попытка ограничить церковное 
землевладение, однако победили все же сторонники богатой церкви, 
так называемые «стяжатели». В 1551 г. на Стоглавом соборе победила 
линия, направленная на ограничение монастырского землевладения и 
установления контроля за ним со стороны царя; монастыри 
обязывались участвовать в сборе налога для выкупа пленных 
(полоняничных денег). 

При Иване Грозном были осуществлены изменения в финансово-
налоговой системе: проведена реформа «сошного письма», по которой 
была введена общая для всего государства единица обложения — 
большая соха (участок земли 400-600 га), с которой взымалась «тягло» 
(натуральные денежные повинности). Был расширен круг денежных 
налогов, расширена денежная рента, усилена финансово-налоговая 
централизация; к государству перешло право сбора торговых пошлин. 



Перечисленные реформы содействовали укреплению Российского 
централизованного многонационального государства. 

Внешняя политика Ивана IV осуществлялась в трех направлениях: 
на западе — борьба за выход к Балтийскому морю; на юго-востоке и 
востоке — борьба с Казанским и Астраханским ханствами и освоение 
Сибири; на юге — защита русских земель от набегов крымского 
ханства. 

На территориях Казанского и Астраханского ханств в неволе 
находились тысячи русских людей, захваченных во время набегов. 
Жестоко эксплуатировалось местное население — чуваши, марийцы, 
удмурты, мордва, татары, башкирцы. По территориям ханств 
пролегал Волжский путь, но Волга не могла использоваться русскими 
людьми на всем своем протяжении. Привлекали русских помещиков и 
плодородные малозаселенные земли этих краев. 

Сначала Иван Грозный предпринял дипломатические шаги, 
направленные на подчинение Казанского ханства, но они не принесли 
удачи. В 1552 г. 100-тысячное войско российского царя осадило 
Казань. Использовав подкоп и бочки с порохом, русские взорвали 
стены Казани. Казанское ханство признало себя побежденным. 
Народы Среднего Поволжья вошли в состав Российского государства. 
В 1556 г. Иван Грозный завоевал Астраханское ханство. С этого 
периода все Поволжье являлось территорией России. Свободный 
Волжский торговый путь значительно улучшил условия торговли с 
Востоком. 

В середине XVI в. в состав России вошли Башкирия, Чувашия, 
Кабарда. Присоединение Казанского и Астраханского ханств 
открывало новые перспективы, становился возможным доступ к 
бассейнам великих сибирских рек. Сибирский хан Едигер еще в 1556 
г. признал вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан 
Кучум (?— ок. 1598) отказался от этого. Купцы Строгановы, имевшие 
от царя грамоту с пожалованием земель к востоку от Урала, по 
разрешению Москвы наняли большой отряд казаков для борьбы с 
ханом Кучумом. Предводителем отряда стал казацкий атаман Ермак 
(?—1585). В 1581 г. отряд Ермака нанес войскам Кучума поражение, 
а через год занял столицу Сибирского ханства Кашлык. Окончательно 
Кучум был разбит в 1598 г., и Западная Сибирь была присоединена к 
Российскому государству. На присоединенных территориях 
утвердились общероссийские законы. Началось освоение Сибири 
русскими промышленниками, крестьянами и ремесленниками. 

Внешнеполитические действия России на Западе — борьба за 
выход к Балтийскому морю, за прибалтийские земли, захваченные 



Ливонским орденом. Многие прибалтийские земли издавна 
принадлежали Новгородской Руси. Берега реки Невы и Финского 
залива входили раньше в состав земель Великого Новгорода. В 1558 г. 
русские войска двинулись на Запад, началась Ливонская война, 
продолжавшаяся до 1583 г. Правители Ливонского ордена 
препятствовали связям Российского государства с 
западноевропейскими странами. 

Ливонская война продолжалась в три этапа: до 1561 г. русские 
войска завершили разгром Ливонского ордена, взяли Нарву, Тарту 
(Дерпт), подошли к Таллину (Ревелю) и Риге. До 1578 г.  война с 
Ливонией превратилась для России в войну против Польши, Литвы, 
Швеции, Дании; военные действия приобрели затяжной характер. 
Российские войска вели борьбу с переменным успехом, заняв летом 
1577 г. ряд прибалтийских крепостей. Осложнило положение 
ослабление хозяйства страны в результате разорения опричниками. 
Изменилось отношение к русским войскам местного населения в 
результате военных поборов. 

В этот период на сторону врага перешел князь Курбский, один из 
самых видных русских военачальников, знавший военные планы 
Ивана Грозного. Затрудняли положение опустошительные набеги на 
русские земли крымских татар. 

В 1569 г. произошло объединение Польши и Литвы в единое 
государство — Речь Посполитую. Избранный на престол Стефан 
Баторий (1533-1586) перешел в наступление; с 1579 г. русские войска 
вели оборонительные бои. В 1579 г. был взят Полоцк, в 1581 г.— 
Великие Луки, поляки осадили Псков. Началась героическая оборона 
Пскова (возглавил ее воевода И.П. Шуйский), продолжавшаяся пять 
месяцев. Мужество защитников города побудило Стефана Батория 
отказаться от дальнейшей осады. 

Ливонская война завершилась подписанием невыгодных для 
России Ям-Запольского (с Польшей) и Плюсского (со Швецией) 
перемирий. Русским пришлось отказаться от завоеванных земель и 
городов. Земли Прибалтики были захвачены Польшей и Швецией. 
Война истощила силы России. Главная задача — завоевание выхода к 
Балтийскому морю — решена не была. 

К концу XVI в. территории России расширились почти вдвое по 
сравнению с серединой века, а население составило около 7 млн. 
человек. 

Главной отраслью экономики России в XVI в. оставалось сельское 
хозяйство. Охота и пушные промыслы были оттеснены на окраины и 
сохранили свое значение лишь в Сибири и на Севере. Продолжали 



развиваться рыболовство и пчеловодство; последнее в этот период от 
примитивного бортничества перешло к пасечному (организованному) 
пчеловодству. Земледелие развивалось экстенсивным путем — за счет 
освоения новых районов, усиленной вырубки леса и расчистки земель 
под пашни в центральных районах страны. Основным 
земледельческим орудием оставалась деревянная соха; в лесных 
районах использовалась двузубая и трехзубая соха. В центральных 
районах стали обрабатывать землю сохой-косулей (орудием плужного 
типа). 

Прогресс производительных сил сельского хозяйства в условиях 
неизменности орудий труда проявлялся в основном в продвижении 
земледелия в новые районы и в распространении трехпольной 
системы. В центральных районах страны в XVI в. трехполье с 
правильным чередованием озимых, яровых и паровых полей стало 
господствующим. Для обработки земли примитивными орудиями 
требовался рабочий скот, поэтому развитие пашенного земледелия 
сопровождалось ростом скотоводства. 

Во второй половине XVI в. начался процесс колонизации окраин в 
двух главных направлениях: юг и юго-восток от Москвы и восток — 
Зауралье и Сибирь. Пустующие земли юго-востока называли диким 
полем (поскольку эти окраины Московского государства постоянно 
подвергались набегам ногайских и крымских татар, то с целью 
укрепления обороны были приняты меры к их заселению и освоению). 
Вдоль южной границы были построены укрепленные пункты и 
крепости — засечная черта, где расселяли людей, несущих 
пограничную службу, за которую им давались небольшие земельные 
участки. В 60-70-е годы XVI в. усилилась крестьянская колонизация 
южных земель. На богатые черноземные земли устремились и 
помещики. Правительство жаловало им в этих районах огромные 
поместья. Восточные земли Западной и Центральной Сибири заселяли 
преимущественно крестьяне. 

Процесс объединения разрозненных территорий в единое 
государство сопровождался развитием городов, где концентри-
ровались ремесло и торговля. Города обрастали посадами, в которых 
селились свободные ремесленники. В пользу князя население посадов 
несло повинности — посадское тягло. К концу XVI в. в России 
насчитывалось около 220 городов. Самым крупным городом была 
Москва с населением 100 тыс. человек, в остальных городах России 
проживало по 3-8 тыс. человек. Наиболее крупными русскими 
городами были Новгород, Псков, Вологда, Великий Устюг, Казань, 
Ярославль, Соль Камская, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Астрахань. 



В XVI в. наблюдался подъем ремесленного производства, что 
выражалось в дифференциации его видов; увеличивалось количество 
производств и новых специальностей, способствовавшее развитию 
обмена, хотя связи городского ремесла с рынком еще были слабыми. 

Выделились крупные промыслы: солеварение, добыча и плавка 
железной руды, строительство каменных зданий, лесной промысел, 
поташное производство. Специализация производства была тесно 
связана с наличием местного сырья и носила исключительно 
естественно-географический характер. 

Развивалась торговля (в XV в. осуществлялась на местных рынках, 
в XVI в.— на уездных). Наряду с купцами торговлей занимались 
светские и духовные феодалы, особенно монастыри. Сформировались 
торговые потоки: из центра и южных районов на север везли хлеб, из 
Поволжья — кожи, из Поморья и Сибири — пушнину, рыбу, соль; Тула 
и Серпухов отправляли металл. 

В XVI в. установились торговые связи Российского государства с 
Англией через Архангельск, основанный в 1584 г. Россия вела 
торговлю с Польшей, Литовским княжеством, с татарским ханством, 
Кавказом, Средней Азией, Турцией, Персией; в западные страны 
вывозила в основном сырье, в восточные страны — продукцию 
ремесленного производства. 

 
3.2. 

XVII в. в истории России 
 
XVII в. принес многочисленные испытания России и ее 

государственности. После смерти в 1584 г. Ивана Грозного царем стал 
слабый и болезненный Федор Иванович (1584-1598). Началась борьба 
за власть внутри страны, что вызывало не только внутренние 
противоречия, но и усиленные попытки внешних сил ликвидировать 
государственную самостоятельность России. 

XVII в. положил начало крестьянским войнам; на этот век 
приходятся мятежи городов, знаменитое дело патриарха Никона и 
раскол православной церкви. Поэтому В.О. Ключевский назвал XVII в. 
бунташным. 

В начале XVII в. Россия пережила период, который получил 
название Смутного времени (1598-1613 гг.). За эти годы на русском 
троне побывали царский шурин Борис Годунов (1598-1605), Федор 
Годунов (с апреля по июнь 1605), Лжедмитрий I (июнь 1605 — май 
1606 гг.), Василий Шуйский (1606-1610), Лжедмитрий II (1607-1610). 



Борис Годунов, одержав победу в нелегкой борьбе за престол 
между представителями высшей знати, стал первым русским царем, 
получившим трон не по наследству, а путем выборов на Земском 
соборе. Он проводил миролюбивую внешнюю политику, решив на 20 
лет спорные вопросы с Польшей и Швецией; поощрял экономические 
и культурные связи с Западной Европой. В это время Россия 
продвинулась в Сибирь, окончательно разгромив Кучума. В 1601-1603 
гг. на страну обрушился «глад великий», вызванный неурожаями. 
Годунов предпринял определенные меры по организации 
общественных работ, разрешил холопам уходить от своих господ, 
раздавал голодающим хлеб из государственных хранилищ. Однако 
улучшить положение не удавалось. Усугубляло взаимоотношения 
власти и крестьян аннулирование в 1603 г. закона о временном 
восстановлении Юрьева дня, что означало усиление крепостничества. 
Недовольство масс вылилось в восстание холопов во главе с Хлопком 
Косолапом, которое многие историки считают началом Крестьянской 
войны. 

Апогеем Крестьянской войны начала XVII в. (1606-1607) было  
восстание Ивана Болотникова, в котором участвовали холопы, 
крестьяне, посадские люди, стрельцы, казаки, а также 
присоединившиеся к ним дворяне. Война охватила Юго-Запад и Юг 
России (около 70 городов), Нижнее и Среднее Поволжье. Восставшие 
разгромили войска Василия Шуйского (нового русского царя) под 
Кромами, Ельцом, на реках Угра и Лопасня и др. 

В октябре—декабре 1606 г. восставшие осадили Москву, однако 
из-за начавшихся разногласий (предательства дворян) потерпели 
поражение и отступили к Калуге, а затем к Туле. Летом—осенью 1607 
г. вместе с отрядами холопа Ильи Горчакова (Илейки Муромца, ?— ок. 
1608) восставшие сражались под Тулой. Осада Тулы продолжалась 
четыре месяца, после чего город был сдан, восстание подавлено. 
Болотников был сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен. 

В такой острый момент была предпринята попытка польской 
интервенции. Правящие круги Речи Посполитой и католической 
церкви намеревались расчленить Россию и ликвидировать ее 
государственную самостоятельность. В скрытой форме интервенция 
выразилась в поддержке Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Открытая 
интервенция под руководством Сигизмунда III началась при Василии 
Шуйском, когда в сентябре 1609 г. был осажден Смоленск, в 1610 г. 
состоялся поход на Москву и ее захват. 

К этому времени Василий Шуйский был свергнут дворянами с 
престола, и в России наступило междуцарствие — Семибоярщина. 



Боярская дума пошла на сделку с польскими интервентами, склоняясь 
призвать на русский престол польского короля — малолетнего 
Владислава, что было прямым предательством национальных 
интересов России. Кроме того, летом 1610 г. началась шведская 
интервенция с целью отторгнуть от России Псков, Новгород, северо-
западные и северо-русские области. 

В таких условиях отстоять независимость Российского государства 
и изгнать интервентов можно было только всем миром. Эту задачу 
удалось выполнить народному ополчению во главе с нижегородским 
старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. После 
освобождения в октябре 1612 г. Москвы и провала двух попыток 
Сигизмунда (1612, 1617) снова захватить русскую столицу польская 
интервенция завершилась Деулинским перемирием с Речью Поспо-
литой в 1618 г. при царе из новой династии Романовых — Михаиле 
Романове (1596-1645). По этому соглашению Польша получила Смо-
ленские (кроме Вязьмы), Черниговские и Новгород-Северские земли. 
Всего к полякам отошло 19 русских городов, в том числе и Смоленск. 

На годы царствования Михаила приходится также окончание 
шведской интервенции, когда в 1617 г. в Столбово (близ Тихвина) был 
заключен Вечный мир. Швеция возвращала России Новгород, Старую 
Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов с уездами. Однако многие русские города 
оставались за Швецией. Кроме того, Россия обязывалась уплатить 
шведам 20 тыс. руб. и оставалась без выхода к Балтийскому морю. 

В 1632-1634 гг. велась Русско-Польская (Смоленская) война за 
возврат захваченных в годы польской интервенции Смоленских и 
Черниговских земель, закончившаяся капитуляцией русской армии, 
окруженной под Смоленском. Командующий армией М. Шеин (?-1634) 
был обвинен боярами в измене и повешен. По Поляновскому миру 
Смоленск и Северские земли оставались за Польшей. Россия 
выплатила ей контрибуцию в 20 тыс. руб., хотя с этого момента 
польский король отказался от притязаний на московский трон. 

Беспокойство доставляло России и Крымское ханство — вассал 
Турции, являвшейся в то время сильным государством. В 1637 г. 
донские казаки захватили Азов, принадлежавший Турции, который 
удерживали пять лет. По решению Земского собора 1642 г. во 
избежание осложнений казакам было предложено оставить порт. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные войны, Россия 
расширяла зарубежные связи: Запад продавал ей огнестрельное 
оружие, в русской армии служили завербованные наемные офицеры 
и солдаты. Голландский купец А. Виниус основал близ Тулы первый 
завод для производства железных и чугунных изделий.  



Царствование Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим 
(1629-1676), ознаменовано исключительно важными для России 
внутри- и внешнеполитическими событиями: были предприняты 
меры к укреплению самодержавия; создан Приказ тайных дел, 
усилился аппарат управления (увеличилось число приказов). 

Крупнейшим событием общественно-политической жизни России 
стало составление и принятие в 1649 г. Соборного Уложения — 
первого русского законодательного памятника, изданного 
типографским способом в количестве 2 тыс. экземпляров. Оно было 
разослано как руководство всем воеводам по городам и во все 
московские приказы и переведено почти на все европейские языки. 
Соборное Уложение содержало около 1000 статей, сгруппированных в 
25 глав. В первых девяти главах были зафиксированы меры 
наказания за преступления против церкви и царской власти (за 
критику бога и церкви предусматривалось сожжение на костре; 
подвергался казни человек, обвиняемый в измене и оскорблении 
чести государя, а также бояр, воевод; обнаживший в присутствии 
царя оружие наказывался отсечением руки). Таким образом, в 
Соборном Уложении ограждалась личность государя, честь государева 
двора, защищались православие, феодальный строй. Землевладение 
закреплялось как привилегия господствующего феодального класса, 
ограничивалось церковное землевладение. 

Крепостное право получило законодательное оформление: 
отменялся Юрьев день, феодалы полностью могли распоряжаться 
собственностью, трудом и личностью крестьянина. В целом Соборное 
Уложение свидетельствовало о централизации государственной 
власти, повышении роли дворянства в управлении государством и 
движении России к абсолютной монархии. 

В XVII в. началась освободительная война украинского народа 
против польско-шляхетского гнета, длившаяся с 1648 по 1654 г. 
Возглавил ее гетман Украины Богдан Хмельницкий (ок. 1595-1657). В 
октябре 1653 г. на Земском соборе было одобрено предложение 
принять Украину «под высокую государеву руку». В 1654 г. 
Переяславская рада единодушно высказалась за воссоединение 
Украины с Россией, имеющее прогрессивное значение для судеб 
украинского и русского народов. Украина сохраняла особое 
государственно-политическое устройство — гетманство. 

Такое решение вызвало несогласие Речи Посполитой, и война с 
Россией продолжалась в 1654-1667 гг. Россия вела борьбу за возврат 
Смоленских и Черниговских земель, Белоруссии и воссоединение 
Украины с Россией. В 1654-1655 гг. русские войска разбили основные 



силы Речи Посполитой, освободили Смоленщину и б\льшую часть 
Беларуси. Военные действия, возобновленные в 1658 г., шли с 
переменным успехом. С 1660 г. инициативу перехватили польские 
войска. В 1667 г. было заключено Андрусовское перемирие, по 
которому Польша возвращала России Смоленские и Черниговские 
земли и признавала воссоединение с Россией Левобережной Украины. 

Одновременно с Речью Посполитой Россия в 1656-1658 гг. вела 
войну со Швецией за выход к Балтийскому морю, которая 
завершилась подписанием в 1661 г. Кардисского мира, и Россия 
выхода к Балтийскому морю не получила. 

В течение XVII в. большую опасность для России на юге 
представляло Крымское ханство. В 1681 г. был заключен 
Бахчисарайский мир. По этому соглашению границей между Крымом 
и Россией признавался Днепр. Но в 1686 г. Россия расторгла этот 
договор, так как по Вечному миру, заключенному с Речью 
Посполитой, Россия и Польша объединились для борьбы против 
турецко-татарской агрессии. 

Сложной была и внутриполитическая обстановка в стране. 
С 1630 по 1650 г. восставали жители 30 городов — Великого 

Устюга, Новгорода, Воронежа, Курска, Владимира, городов Сибири и 
др. Наиболее крупные восстания были в Москве (1648), Пскове и 
Новгороде (1650). Все они были подавлены, а их активные участники 
казнены. 

К середине XVII в. в русском обществе возросло недовольство 
церковью, поддерживавшей порядки, усиливающие угнетение 
простого народа, а также неблаговидным поведением многих 
церковнослужителей, отсутствием единообразия церковной службы (в 
религиозных книгах и церковных обрядах накопились существенные 
разночтения; священные каноны толковались противоречиво; в 
каждой местности были свои традиции совершения культа). 

Порядок проведения богослужения расходился с греческим чином. 
В связи с этим назрела необходимость реформы церкви. В 1653-1660 
гг. патриарх Никон (1605-1681) провел церковную реформу. Она 
унифицировала церковные обряды и установила единообразие 
богослужения для всех православных церквей. За образец был принят 
греческий чин, все священные и богослужебные книги исправлялись 
по греческим образцам, для богослужения допускались иконы только 
греческого письма. 

Несмотря на то, что реформу патриарха Никона поддерживали 
государь Алексей Михайлович, его ближайшее окружение и высшее 
духовенство, произошел раскол русской церкви. Против реформы 



церкви выступили попы и протопопы в Москве (И. Неропов, С. 
Внифатьев), Суздале (Н. Пустосвят), Юрьевце (Аввакум Петров) и 
других городах. Их стали называть раскольниками. 

Протопоп Аввакум (1620-1682) был идеологом староверия, 
старообрядцев. Они требовали возврата к прежним обрядам и 
традициям: читать и петь во время службы одновременно 
несколькими голосами (реформа устанавливала единоголосие); 
крестное знамение производить двумя перстами, а не тремя, как 
полагала реформа; поклоны при богослужении должны оставаться 
поясными, а не земными, как вводила реформа; ход посолонью, а не 
крестный ход навстречу солнцу, как предусматривала реформа. 

На стороне старообрядцев оказалось множество горожан, крестьян, 
стрельцов. Раскол церкви стал формой социального протеста 
народных масс. Все положения реформы были одобрены земскими 
соборами 1654-1656 гг.; раскольников осудили и отлучили от церкви. 
Священника Аввакума сослали в Даурию (Забайкалье), возвращали в 
Москву, снова ссылали, затем расстригли, прокляли и сожгли. 

Социальный протест раскольников по сути был направлен к 
фанатизму и аскетизму, сторонники раскола отрицали все новое и 
иноземное; враждебно относились к светской культуре, знаниям. 
Поэтому оценивать раскол как подлинно прогрессивное явление 
нельзя, хотя благодаря староверию сохранилось много письменных 
памятников прошлых веков. 

Вмешательство Никона во внутренние и внешнеполитические дела 
государства, оправдываемое тем, что «священство выше царства» 
(церковь выше монарха), привело к разрыву патриарха с царем. 
Земский Собор 1666-1667 гг. лишил Никона патриаршества. 

В период царствования Алексея Михайловича произошла 
крупнейшая в истории России Крестьянская война 1670-1671 гг. под 
предводительством Степана Разина (ок. 1630-1671) — донского 
казака, атамана. В 1667 г. с отрядом казацкой бедноты он совершил 
поход на Волгу и Яик, затем по Каспийскому морю в Персию. Весной 
1670 г. он возглавил Крестьянскую войну, обещая уничтожить 
рабство, освободить крестьян от власти бояр и дворян. Наряду с 
казачеством в войне участвовали народы Поволжья. Восставшие 
захватили Царицын, Астрахань, Саратов, Самару, осадили Симбирск. 
Потерпев в одном из боев, атаман ушел на Дон, но был предан 
домовитыми казаками, пленен и казнен в Москве. После казни Разина 
отдельные отряды еще продолжали борьбу во многих городах 
Поволжья, Галицкого уезда, в Соловецком монастыре. 



С 1682 г. русский престол занимали сыновья царя Алексея — Петр 
(1672-1725) и Иван (1666-1696) и их сестра царевна Софья (1657-
1704), правившая с 1682 по 1689 г. В этот период усилилась роль 
князя В. Голицына (1643-1714), фаворита царевны. 

В 1689 г. Петр I достиг совершеннолетия и проявил стремление к 
борьбе со старыми отжившими боярскими традициями. Софья 
предприняла попытку с помощью стрельцов, недовольных потерей 
многих своих привилегий, лишить власти Петра, однако потерпела 
неудачу. Петра поддержали Преображенский и Семеновский полки, 
многие бояре и дворяне, московский патриарх и даже некоторые 
стрелецкие полки.  

В 1696 г. умер Иван V, Петр стал единодержавным правителем. 
Первой задачей Петра было продолжение борьбы за Крым. Он 
направил свои действия на овладение Азовом — турецкой крепостью 
в устье Дона. Но из-за плохо подготовленной осадной техники и 
отсутствия судов русские войска потерпели неудачу. Тогда Петр 
приступил к строительству флота на р. Воронеж. Построив за один 
год 30 крупных судов, увеличив вдвое сухопутную армию, Петр в 
1696 г. блокировал Азов с моря и овладел им. Для закрепления на 
Азовском море он соорудил крепость Таганрог. 

В 1697 г. Петр I отправился с Великим посольством в Европу, 
сочетая дипломатическую миссию с многообразными познава-
тельными задачами в кораблестроении, военном деле, ремесле. 

В XVII в. в России значительно выросла численность населения, 
составив к концу века 10,5 млн. человек; насчитывалось 335 городов. 
В этот период в России были известны плющильные молоты, 
сверлильные станки, бумажные мельницы; построено 55 мануфактур, 
главным образом металлургических. Для создания промышленных 
предприятий в Россию привлекается иностранный капитал, причем 
на льготных условиях. Постепенно углублялся процесс общественного 
разделения труда, определялась специализация сельскохозяйственных 
и промышленных местностей, ремесло превращалось в мелкотоварное 
производство — все это вело к усилению товарообмена. Поместная 
форма землевладения способствовала разложению натуральности 
хозяйства. Развивалось производство на базе переработки сельскохо-
зяйственного сырья: в вотчинах занимались винокурением, производ-
ством сукон, полотна, создавались мукомольные и кожевенные 
предприятия. 

В России начинался процесс первоначального накопления 
капитала, хотя в отличие от Англии он протекал в феодальной форме 
— богатства накапливались у крупных землевладельцев. Происходила 



дифференциация населения: появлялись богатые и бедные, а также 
«гулящие» люди, т.е. лишенные средств производства, которые 
становились вольнонаемными. Наемными рабочими могли быть и 
крестьяне-отходники. Статус наемного работника получил 
законодательное подтверждение в Соборном Уложении. 

Все это свидетельствовало о зарождении капиталистических 
отношений. Способствовал этому и постоянный рост торговли с 
европейскими и азиатскими странами. Российский рынок включался 
в систему мирового рынка, мировых экономических связей. В 
Западные страны Россия продавала пушнину, лес, деготь, поташ, 
коноплю, пеньку, канаты, холсты. В числе ввозимых товаров были 
предметы потребления для феодальных верхов и серебряная монета 
как сырье для изготовления отечественных денег. С восточными 
странами Россия торговала через Астрахань. Важную роль играли 
города Дагестана и Азербайджана. В XVII в. начали складываться 
торговые отношения с Китаем, Индией. 

В развитии внутренней торговли также начинается новый этап. 
Торговые связи приобретают национальный характер. По торговым 
оборотам первое место занимала Москва (120 торговых 
специализированных рядов и 4 тыс. торговых помещений). 

В XVII в. продолжалось активное освоение Сибири. Русские 
исследователи вышли к берегам Тихого океана, Камчатки, Курильских 
островов. В 1645 г. первопроходец Василий Поярков вышел по Амуру 
в Охотское море. В 1648 г. Семен Дежнев (ок. 1605-1673) открыл 
пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. В 1649-1653 гг. 
Ерофей Хабаров (ок. 1610 — после 1667) из Якутии совершил поход в 
Даурию (Забайкалье) и дошел до Амура. Землепроходцы составляли 
карты Сибири, чертежи, обзоры, росписи городов, отдельных районов 
и всего региона. В 1672 г. был составлен чертеж Сибирских земель. 
Постепенно происходили заселение Сибири, ее колонизация, 
основывались города-крепости, служившие опорными пунктами для 
дальнейшего продвижения и называемые острогами (1619 г.— 
Елисейский острог, 1628 г.— Красноярский острог и др). 

Расширялась торговля центральных областей с Уралом, Сибирью, 
Дальним Востоком и южными окраинами. Центрами торговли были 
крупные ярмарки, имеющие всероссийское значение (Макарьевская с 
XVI в., Ирбитская с первой половины XVII в., Свенская, 
Архангельская). 
 

Изменилась социальная структура российского общества. 
Утверждение в XV-XVI вв. поместной формы землевладения 



выдвинуло дворянство, а в XVII в. укрепились позиции купечества, 
которое выделилось в особую группу с разделением на корпорации: 
гостей, гостиную сотню, суконную сотню. 

Российское правительство поддерживало купечество. В 1653 г. был 
принят закон о внутренней и внешней торговле России: Торговая 
уставная грамота, заменившая множественность торговых сборов 
единой торговой рублевой пошлиной в размере 5% с оборота. В 1667 
г. принят Новоторговый устав, имеющий протекционистский 
характер и защищающий русское купечество от иностранной 
конкуренции. 

В XVII в. в России была проведена реформа государственных 
финансов, хотя она по-прежнему носила феодальный характер. 
Вместо посошной подати в 1678 г. вводилось подворное обложение, 
что расширяло число налогоплательщиков. Была изменена также 
система других прямых налогов. 

В 1649-1652 гг. в России в общегосударственном масштабе была 
проведена реформа, получившая название «Посадское строение», в 
соответствии с которой в городах ликвидировались белые слободы (их 
слили с посадами). Теперь тягло на государя должно было нести все 
городское население. 

В 1679 г. различные подати, собиравшиеся с ремесленного и 
торгового населения посадов, были объединены в единый налог — 
«стрелецкие деньги», или «стрелецкую подать». Внедрялась система 
откупов (форма сборов налогов). «Наддача», получаемая откупщиком 
за право сбора налога, являлась источником первоначального 
накопления капитала. 

Появились органы государственного контроля: в 1655-1678 гг. 
существовал Счетный приказ, который в конце века был заменен 
Ближней канцелярией. В 1654 г. была проведена денежная реформа, 
по которой в обращение вводились медные деньги с принудительным 
курсом — медная копейка приравнивалась к серебряной. Реформа 
закончилась неудачно: медные деньги обесценились. Ответом на 
такую денежную политику был Медный бунт в Москве. Бунт был 
подавлен, но правительство было вынуждено отменить медные 
деньги, и они были изъяты из обращения. 

XVI-XVII вв. были переломными не только для Европы, но и для 
России: завершился процесс формирования единого государства и 
определился его тип как многонационального централизованного 
государства. Сложилась государственная система крепостного права. 
В то же время в России усилилась тенденция разложения 
натуральности хозяйства и формирования единого всероссийского 



рынка. Государство расширяло свою территорию, активно 
участвовало в географических открытиях и все более вовлекалось в 
орбиту общеевропейской политики и торговли. Так же, как в странах 
Западной Европы, в России в эту эпоху проявилась тенденция 
ослабления церкви и продвижения государственного устройства от 
сословно-представительной монархии к абсолютизму. Не увенчались 
успехом и попытки папства втянуть Россию в сферу влияния 
католицизма. 

 
4. РОССИЯ В XVIII в. 

4.1. 
Россия при Петре I 

 
В России в XVIII в. наряду с укреплением и оформлением 

сословного строя происходят глубокие изменения экономического и 
социального развития, затронувшие все стороны народного хозяйства 
и социального облика страны. 

В основе этих изменений лежал процесс разложения феодализма и 
генезиса капиталистических отношений, начавшийся еще в XVII в., 
кульминация которого приходится, безусловно, на эпоху Петра I 
(1672-1725), царя-преобразователя. 

При Петре I в России окончательно утвердился абсолютизм, Петр 
был провозглашен императором, что означало усиление власти самого 
царя, стал монархом самодержавным и неограниченным. 

В России была проведена реформа государственного аппарата — 
вместо Боярской думы учреждался Сенат, в состав которого входили 
девять сановников, ближайших Петру I. Сенат являлся 
законодательным органом, контролировал финансы страны и 
деятельность администраций. Во главе Сената стоял генерал-
прокурор. 

Реформа государственного управления затронула и систему 
приказов — они заменялись 12 коллегиями. Каждая из них ведала 
определенной отраслью управления: внешними сношениями 
управляла Коллегия иностранных дел, флотом — Адмиралтейская, 
сбором доходов — Камер-коллегия, дворянским землевладением — 
Вотчинная и т.д. Городами ведал Главный магистрат. 

В этот период продолжалась борьба между верховной и светской 
властью и церковью. В 1721 г. была учреждена Духовная коллегия, 
или Синод, что свидетельствовало о полном подчинении церкви 
государству. В России упразднялась должность патриарха, 
наблюдение за церковью поручалось обер-прокурору Синода. 



Была реорганизована система местного управления — страна была 
разделена в 1708 г. на восемь губерний (Московскую, Петербургскую, 
Киевскую, Архангельскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и 
Сибирскую) во главе с губернаторами, в ведении которых находились 
войска. Поскольку территории губерний были огромны, их 
подразделили на 50 провинций. В свою очередь провинции делились 
на уезды. Эти меры свидетельствовали о создании в России единой 
административно-бюрократической системы управления — 
непременного атрибута абсолютистского государства. 

Реформы Петра I затронули армию и флот. В стране с 1705 г. была 
введена рекрутская повинность, устанавливалась норма выделения 
солдат на пожизненную службу — с 20 крестьянских дворов один 
рекрут. Таким образом, армия создавалась с единым принципом 
комплектования, единообразным вооружением и обмундированием. 
Были введены новые военные уставы, организованы офицерские 
училища. В армию поставлялись артиллерийские орудия. Строились 
новые корабли. Так, к 1725 г. Балтийский флот имел более 30 
линейных кораблей, 16 фрегатов и более 400 других судов. При Петре 
I русская армия и флот стали одними из сильнейших в Европе. 

Важным итогом и законодательным закреплением всей 
реформаторской деятельности Петра явилась Табель о рангах (1722), 
представлявшая собой закон о порядке государственной службы. Ее 
принятие ознаменовало разрыв с предшествующей патриархальной 
традицией управления, воплощенной в местничестве. Установив 
порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по 
знатности, а по личным способностям и заслугам, Табель о рангах 
способствовала консолидации дворянства и расширению его состава 
за счет преданных царю лиц из разных слоев населения. 

Характерная особенность экономического развития России 
состояла в определяющей роли самодержавного государства в 
экономике, его активном и глубоком проникновении во все сферы 
хозяйственной жизни. Учрежденные Петром I Берг-, Мануфактур-, 
Коммерц-коллегии и Главный магистрат были институтами 
государственного регулирования национальной экономики, органами 
осуществления торгово-промышленной политики самодержавия. 

В промышленной политике прослеживаются два этапа: 1700- 1717 
гг.— главный основатель мануфактур — казна; с 1717 г. мануфактуры 
стали основывать частные лица. При этом владельцы мануфактур 
освобождались от государевой службы. На первом этапе приоритет 
отдавался выпуску продукции для военных нужд; на втором этапе 
промышленность стала выпускать продукцию и для населения. 



Указом 1722 г. городские ремесленники были объединены в цеха, 
но в отличие от Западной Европы их организовывало государство, а 
не сами ремесленники, для изготовления изделий, необходимых 
армии и флоту. 

Более высокой формой промышленного производства была 
мануфактура. В результате преобразований Петра I в первой четверти 
XVIII в. по сравнению с концом XVII в. число мануфактур увеличилось 
примерно в 5 раз и в 1725 г. составило 205 предприятий. 

Особенно большие успехи были достигнуты в металлургической 
промышленности, что вызывалось необходимостью вооружения 
армии и строительства флота. Наряду с заводами в старых районах 
(Тула, Кашира, Калуга) возникли заводы в Карелии, а затем на Урале. 
Началось широкое освоение железных и медных руд Урала, который 
вскоре стал основной металлургической базой страны. Выплавка 
чугуна достигла 815 тыс. пудов в год; по этому показателю Россия 
вышла на третье место в мире, уступая только Англии и Швеции. 
Было организовано крупное производство меди. На втором месте шли 
текстильные мануфактуры, получившие развитие в центре страны. 
Здесь работали также кожевенные предприятия, обеспечивавшие 
изделиями прежде всего армию. 

При Петре I в России возникли новые отрасли: судостроение, 
шелкопрядение, стекольное и фаянсовое дело, производство бумаги. 

В развитии крупной промышленности большую роль играло 
государство: строило заводы, помогало частным предпринимателям, 
обеспечивало мануфактуры рабочей силой. На мануфактурах 
использовался как вольнонаемный, так и принудительный труд 
крестьян, работавших на вотчинных предприятиях своих помещиков, 
а также приписных крестьян из государственной и дворцовой 
деревни. Указом 1721 г. купцам была разрешена покупка для своих 
заводов крепостных крестьян, которые стали называться 
впоследствии посессионными. 

Таким образом, в первой четверти XVIII в. произошел скачок в 
развитии крупного производства и использовании вольнонаемного 
труда и наступил второй этап начального периода генезиса 
капиталистических отношений в промышленности России (первый 
этап — XVII в.). 

В годы царствования Петра I получила стимулы к развитию 
внутренняя и внешняя торговля. Этому способствовали развитие 
промышленного и ремесленного производства, завоевание выхода к 
Балтийскому морю, улучшение путей сообщения. В этот период были 
построены каналы, соединившие Волгу и Неву (Вышневолоцкий и 



Ладожский). Началось формирование всероссийского рынка: 
увеличился обмен между отдельными частями страны, возросли 
обороты российских ярмарок (Макарьевской, Ирбитской, Свенской и 
др.). 

Для развития внешней торговли важное значение имели не только 
строительство Петербургского порта, но и поддержка русских купцов 
и промышленников со стороны правительства Петра I, что проявилось 
в политике протекционизма и меркантилизма, принятии 
Покровительственного тарифа 1724 г. Последним поощрялся вывоз 
русских товаров за границу и ограничивался ввоз иноземных 
изделий. Большинство заграничных товаров облагалось очень 
высокой пошлиной (до 75%  стоимости товара). Доходы от торговли 
способствовали накоплению капиталов в сфере торговли, что тоже 
вело к росту капиталистического уклада. Общая особенность развития 
торговли заключалась в проведении политики меркантилизма, т.е. 
накоплении денег за счет активного торгового баланса. 

Государство активно вмешивалось в развитие торговли: вводились 
монополии на заготовку и сбыт определенных товаров: соли, льна, 
юфти, пеньки, табака, хлеба, сала, воска и др., что привело к 
повышению цен на эти товары внутри страны и ограничению 
деятельности русских купцов. Нередко сбыт определенного товара, на 
который была введена государственная монополия, передавался 
конкретному откупщику за уплату им большой суммы денег; резко 
были увеличены прямые налоги (таможенные, питейные сборы) и т.п.; 
практиковалось принудительное переселение купцов в Санкт-
Петербург — в то время неблагоустроенный приграничный город. 

В условиях существенного расширения промышленного 
производства увеличились обороты внутренней и внешней торговли и 
потребовалось реформирование денежной системы, сложившейся в 
XVII в. Для оптовой торговли и внешнеторговых операций ходившая в 
обращении серебряная копейка оказалась слишком мелкой денежной 
единицей; в то же время для мелкой рыночной торговли она была 
излишне ценной. Поэтому Петр I провел реформу монетного дела. В 
основу монетной системы был положен десятичный принцип: рубль, 
гривенник, копейка. Главными единицами новой монетной системы 
стали медная копейка и серебряный рубль, который для облегчения 
внешнеторговых расчетов по весу был приравнен к талеру, 
использовавшемуся в качестве денежной единицы в ряде 
европейских стран. Чеканка монеты стала монополией государства. 

Заметным явлением в истории сельского хозяйства XVIII в. стал 
процесс территориального разделения труда, начавшийся еще в XVII 



ст. В основном завершилось формирование районов, специали-
зировавшихся на производстве определенной сельскохозяйственной 
продукции, обозначилась их торговая направленность. В земледелии 
преобладало производство зерновых, технических культур, среди 
которых ведущее место занимали лен и конопля. 

В области социальной политики петровское законодательство 
следовало в принципе общей тенденции, наметившейся в XVIII в. 
Прикрепление крестьян к земле, зафиксированное Уложением 1649 г., 
не только не изменилось, но и получило дальнейшее развитие. Об этом 
свидетельствует введение новой системы учета населения и 
налогообложения с целью повышения эффективности контроля за 
сбором податей с населения. Государство, стремясь выявить каждого 
индивидуального налогоплательщика, ввело новый принцип 
обложения — подушную подать: налоги стали собирать не с двора, а с 
ревизской души. 

В 1718-1724 гг. была проведена перепись всего податного 
населения, причем все внесенные в списки должны были платить 
определенную подушную подать в год. Введение подушной подати 
привело к закреплению существующих социальных структур, 
усилению власти помещиков над крестьянами и, кроме того, 
распространению налогового бремени на новые группы населения. 

Другой крупнейшей инициативой в области государственного 
регулирования социальных отношений явилась попытка Петра I 
стабилизировать положение правящего класса экономически и 
политически. В этом отношении важную роль сыграл Указ о порядке 
наследования движимых и недвижимых имуществ от 23 марта 1714 
г., известный как Указ о майорате. По новому закону все земельные 
владения дворянина должны были передаваться по наследству только 
старшему сыну или дочери, а при их отсутствии — одному из членов 
семьи. Однако русское дворянство чрезвычайно враждебно его 
встретило. Указ о майорате, несмотря на неоднократные 
напоминания и угрозы, так и не был проведен в жизнь, а затем и 
отменен. В то же время он имел важное значение, так как с этого 
момента дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской 
вотчиной, произошло слияние двух сословий феодалов в единый 
класс. С этого времени светских феодалов стали называть дворянами. 

Если Уложение 1649 г. оформило крепостное право для основной 
массы сельского населения, то податная реформа распространила 
крепостную зависимость на слои населения, которые были либо 
свободными (гулящие люди), либо имели возможность обрести свободу 



после смерти господина (холопы). И те и другие навечно становились 
крепостными. 

По переписи, проведенной Петром I, население России составляло 
15,5 млн. человек, из них 5,4 млн.— мужчины, с которых и взималась 
подать. 

Усиление налогового гнета повлекло массовое бегство крестьян. В 
1724 г. Петр I издал указ, запрещавший крестьянам уходить от 
помещиков на заработки без письменного разрешения. Так в России 
было положено начало паспортной системы. 

 
4.2. 

Социально-экономическое развитие России 
во второй половине XVIII в. 

 
Вторая половина XVIII в. характеризовалась политической 

реакцией и ухудшением экономического положения России. Частые 
дворцовые перевороты, заговоры, засилье иностранцев, 
расточительство двора, фаворитизм, быстрые изменения внешней 
политики наряду с усилением крепостничества и разорением 
трудящихся масс оказали отрицательное влияние на темпы 
экономического развития России. 

Общая ситуация изменилась в царствование Елизаветы Петровны 
(1709-1761/62) и особенно Екатерины II (1729-1796). 

По-прежнему ведущей отраслью экономики оставалось сельское 
хозяйство. Основной путь развития этой отрасли — экстенсивный, за 
счет освоения новых площадей. 

Феодально-крепостнические отношения охватывали новые 
территории и новые категории населения. О расширении 
крепостничества можно судить по установлению крепостного права в 
1783 г. на Левобережной Украине, в 1796 г.— на юге Украины, в 
Крыму и Предкавказье. После вхождения в состав России Беларуси и 
Правобережной Украины там была сохранена крепостническая 
система. Часть земель была роздана русским помещикам. В 1755 г. в 
качестве постоянных работников на уральских заводах были 
закреплены заводские рабочие. 

Положение крепостных крестьян ухудшалось — помещики 
получили в 1765 г. разрешение ссылать своих крестьян в Сибирь на 
каторгу без суда и следствия. Крестьян можно было продать, 
проиграть в карты. В случае признания крестьян зачинщиками 
волнений они должны были оплачивать расходы, связанные с 
подавлением выступлений,— такая мера предусматривалась указом 



1763 г. В 1767 г. издан указ, запрещавший крестьянам жаловаться 
императрице на своих помещиков. 

В этот период сложились два крупных района: с точки зрения 
использования различных форм эксплуатации на черноземных и 
южных землях ведущей формой ренты стала отработочная (барщина), 
в районах с неплодородной почвой — денежный оброк. К концу XVIII 
в. в черноземных губерниях получила распространение месячина, что 
означало лишение крестьянина земельного надела и получение им 
скудной платы за его труд. 

Вместе с тем, появлялось все больше признаков разложения 
крепостнических производственных отношений. Попытки отдельных 
помещиков применять технические устройства, вводить 
многопольные севообороты, выращивать новые культуры и даже 
строить мануфактуры вели к росту товарности хозяйства, основой 
которого все же оставалось крепостничество. 

Во второй половине XVIII в. дальнейшее развитие получила 
промышленность. Елизавета Петровна и Екатерина II продолжали 
проводившуюся Петром I политику поощрения развития 
отечественной промышленности и российской торговли. 

В середине XVIII в. в России появились первые хлопчатобумажные 
мануфактуры, принадлежащие купцам, а несколько позднее — и 
разбогатевшим крестьянам. К концу столетия их число достигло 200. 
Москва постепенно становилась крупным центром текстильной 
промышленности. 

Важное значение для развития отечественного промышленного 
производства имело издание в 1775 г. манифеста Екатерины II о  
свободном заведении промышленных предприятий представителями 
всех слоев тогдашнего общества. Манифест устранял многие огра-
ничения в создании промышленных предприятий и разрешал «всем и 
каждому заводить всякого рода станы». Говоря современным языком, 
в России вводилась свобода предпринимательства. Кроме того, 
Екатерина II отменила сборы в ряде производств с мелких промыслов. 
Принятие манифеста было формой поощрения дворянства и 
приспособления его к новым условиям хозяйствования. В то же время 
эти меры отражали рост капиталистического уклада в стране. 

К концу XVIII в. в стране действовало более 2 тыс. промышленных 
предприятий, некоторые из них были очень крупными, с числом 
рабочих более 1200 человек. 

В тяжелой промышленности первое место по основным 
показателям принадлежало Уральскому горно-металлургическому 
району. Ведущее положение по-прежнему занимала металлургическая 



промышленность, в основу развития которой легли потребности как 
внутреннего, так и внешнего рынка. Русская металлургия в это время 
заняла передовые позиции в Европе и мире: ее отличал высокий 
технический уровень, уральские домны были более производи-
тельными, чем западноевропейские. В результате Россия являлась 
одним из крупнейших в мире экспортеров железа. 

В 1770 г. в стране производилось уже 5,1 млн. пудов чугуна, а в 
Англии — около 2 млн. пудов; в последние годы XVIII в. выплавка 
чугуна в России достигла 10 млн. пудов. 

Центром производства меди стал Южный Урал. В середине XVIII в. 
на Урале основываются и первые золотопромышленные предприятия. 

Получили дальнейшее развитие и другие отрасли промышленности, 
в том числе стекольная, кожевенная, бумажная. 

Промышленное развитие проходило в двух основных формах — 
мелкотоварное и крупное мануфактурное производство. Основной 
тенденцией в развитии мелкотоварного производства было его 
постепенное перерастание в предприятия типа кооперации и 
мануфактуры. 

На принципах кооперации была организована работа на водном 
транспорте, который играл большую роль в экономической жизни 
страны. В конце XVIII в. только на реках европейской части России 
использовалось не менее 10 тыс. судов. Широко использовалась 
кооперация и на рыбных промыслах. 

Таким образом, в XVIII в. в России во всех отраслях 
промышленного производства многократно выросли численность 
крупных предприятий мануфактурного типа и объемы выпускаемой 
ими продукции. Наряду с количественными в российской 
промышленности произошли и важные социально-экономические 
изменения: увеличилась численность вольнонаемной рабочей силы и 
капиталистических мануфактур. 

Вольнонаемный труд использовался на предприятиях текстильной 
промышленности, где трудились крестьяне-отходники. Являясь 
крепостными крестьянами, они зарабатывали необходимую сумму 
(оброк) для уплаты своему помещику. В этом случае отношения 
вольного найма, в который вступали заводчик и крепостной 
крестьянин, представляли собой капиталистические производ-
ственные отношения. 

С 1762 г. запрещалось покупать крепостных крестьян к заводам, 
прекратилась приписка их к предприятиям. Мануфактуры, 
основанные с этого года лицами не дворянского происхождения, 
применяли исключительно вольнонаемный труд. 



В 1775 г. был издан указ, разрешавший крестьянскую 
промышленность, что стимулировало развитие производства и рост 
числа заводчиков из купцов и крестьян. 

Таким образом, в конце XVIII в. в России процесс формирования 
капиталистических производственных отношений стал необратимым, 
хотя в экономике господствовало крепостничество, оказавшее 
огромное влияние на формы, пути и темпы развития капитализма и 
определившее в конечном счете экономическое отставание России от 
других европейских стран. 

Внутренней консолидации Российской империи в XVIII в. 
способствовали быстрое развитие связей между ее регионами, 
формирование всероссийского рынка. Общий годовой оборот 
внешней торговли России увеличился с 14 млн. руб. в 50-е годы до 
110 млн. руб. в 90-е годы XVIII в. Расширялась специализация 
хозяйственной деятельности по районам, что усиливало обмен. 

На многочисленных торгах и ярмарках продавались хлеб 
Черноземного центра и Украины; из Поволжья поступали шерсть, 
кожи, рыба. Урал поставлял железо; Нечерноземные районы 
славились ремесленными изделиями; Север торговал солью и рыбой; 
Новгородские и Смоленские земли поставляли лен и пеньку; Сибирь и 
Север — пушнину. 

Важную роль для развития всероссийского рынка сыграла отмена в 
1754 г. внутренних таможенных пошлин. Этот указ был принят в 
интересах как купечества, так и дворянства, поскольку и те и другие 
активно включались в торговые операции. Тогда же была отменена 
внутренняя таможенная черта между Россией и Украиной, устранен 
ряд других промышленных и торговых ограничений, а также 
монополии на шелк и ситец. 

Развитию торговли способствовало улучшение дорог, строительство 
каналов, развитие судоходства. Усилилась роль торговой буржуазии. 
Возникли новые торговые пункты, выросло число ярмарок, базаров, 
торжков. Росла численность купцов. В 1775 г. купечество было 
освобождено от подушной подати и обложено гильдейской пошлиной 
в размере 1% от объявленного капитала. Купечество получило право 
на участие в местном суде. 

Во второй половине XVIII в. в связи с отменой петровского 
протекционистского тарифа оживились внешнеторговые обороты. 
Россия торговала с Англией, Швецией, Ираном, Китаем, Турцией и др. 
Однако понижение ввозных пошлин ухудшило положение российских 
производителей, и в 1757 г. был выработан новый тариф, усиленно 
протекционистский. 



В истории России XVIII в. стал эпохой учреждения банков — 
составной части рыночной системы, способствующей образованию 
рынка капиталов. Первые банки были созданы казной в 
царствование Елизаветы Петровны в 1754 г. Купеческий банк 
выдавал ссуды русским купцам под товары из расчета 6% годовых. 
Тогда же был учрежден Дворянский банк с конторами в Санкт-
Петербурге и Москве. В 1786 г. вместо них был учрежден 
Государственный заемный банк для ссуд под залог недвижимости, что 
способствовало развитию кредита. 

В систему кредитных учреждений России вошли также ссудные и 
сохранные казны (кассы), созданные в 1772 г. для получения мелкого 
кредита. В 1775 г. в крупных губернских городах были открыты 
приказы общественного призрения, т.е. казенные ломбарды. В целом 
эта система создавалась на сословных принципах и была 
малоподвижна.  

В 1758 г. был организован Медный банк, имевший банковские 
конторы в Москве и Санкт-Петербурге, однако просуществовал он 
недолго. При Екатерине II были выпущены в обращение бумажные 
деньги (ассигнации) и государственные займы. Одновременно с этим 
российское правительство стало прибегать к внешним займам. 

Во второй половине XVIII в. продолжалось укрепление феодального 
землевладения и диктатуры дворянства. 

Предоставление дворянам льгот и привилегий, повышавших 
устойчивость крепостного хозяйства, проводила императрица 
Елизавета Петровна. Четыре акции в этом направлении ее 
правительство предприняло в 1754 г.: указ об объявлении 
винокурения дворянской монополией, организация Дворянского 
банка, передача дворянам казенных заводов Урала и генеральное 
межевание. Только в XVIII в. генеральное межевание пополнило 
дворянское землевладение более чем на 50 млн. десятин земли. 

Другим источником роста дворянского землевладения и 
душевладения являлись пожалования. Щедроты Екатерины II 
превзошли все, с чем была знакома история предшествующего 
периода. Участникам переворота, обеспечившим ей трон, она 
пожаловала 18 тыс. крепостных и 86 тыс. руб. наградных. Целям 
укрепления монопольных прав дворян на землю был подчинен указ о 
запрещении промышленникам покупать к своим предприятиям 
крепостных крестьян. 

Расширение владельческих прав дворян на землю преследовал указ 
1782 г., отменявший горную свободу, т.е. право на использование 
рудных месторождений любым, их обнаружившим. Теперь дворянин 



объявлялся собственником не только земли, но и ее недр. Новую 
привилегию дворяне обрели в манифесте «О даровании вольности и 
свободы всему российскому дворянству». Он был обнародован Петром 
III в 1762 г., а затем подтвержден Екатериной II. 

Жалованной грамотой дворянству 1785 г. Екатерина II 
окончательно закрепила привилегии дворянства. Привилегированное 
сословие имело особые личные и имущественные права и 
обязанности. Дворяне были освобождены от податей и повинностей. 
Заметно увеличилось дворянское землевладение. Помещикам 
раздавались государственные и дворцовые крестьяне, а также 
незаселенные земли. 

В областях, прилегающих к Петербургу, дворяне получили за 
первые четыре десятилетия XVIII в. около миллиона десятин земли. Во 
второй половине столетия огромные площади были розданы 
помещикам в Центрально-Черноземном районе и Среднем Поволжье. 
За время своего царствования Екатерина II раздала дворянам более 
800 тыс. государственных и дворцовых крестьян. 

Феодальные повинности помещичьих крестьян России к концу 
XVIII в. распределялись следующим образом. В 13 губерниях 
Нечерноземной полосы 55% крестьян находились на денежном оброке 
и 45%  — на барщине; в Черноземных губерниях 74% помещичьих 
крестьян несли барщину и лишь 26%  крестьян платили оброк. 

Территориальные различия в распространении оброка и барщины 
в помещичьей деревне объясняются главным образом особенностями 
хозяйственного развития тех или иных географических местностей. 

Подавляющая часть государственных крестьян уже в начале XVIII 
в. платила денежную ренту. В 1776 г. на нее были переведены и 
государственные крестьяне Сибири, обрабатывающие до этого 
казенную десятинную пашню. 

Помещичье хозяйство постепенно становилось на путь товарного 
производства. На продажу производился прежде всего хлеб и другая 
сельскохозяйственная продукция. Общее развитие товарно-денежных 
отношений в стране втягивало в свою сферу и крестьянское 
хозяйство, которое, хотя и медленно, но переходило на путь мелкого 
товарного производства. 

Наряду с этим усиливался процесс разложения феодальных 
отношений, что находило выражение во все большей товаризации 
хозяйства помещиков, переводе ими части крестьян на месячину. Все 
это позволяет считать, что в последней трети XVIII в. феодально-
крепостнический строй в России вступил в полосу кризиса. 



На протяжении XVIII в. значительно увеличилась территория 
страны. Если в начале века она равнялась примерно 14 млн. кв. 
верст, то в 1791 г.— около 14,5 млн. кв. верст, т.е. увеличилась почти 
на 0,5 млн. кв. верст. Намного увеличилось и население. По первой 
ревизии, проведенной в 1719 г., общая численность населения 
составляла 7,8 млн. человек, по пятой ревизии, проходившей в 1795 
г.,— 37,2 млн. человек, т.е. возросла почти в 2,4 раза. 

При Екатерине II была проведена широкая административная 
реформа. В 1775 г. страну разделили на 50 губерний вместо прежних 
20. Население губернии составляло от 300 до 400 тыс. человек. В свою 
очередь губернии подразделялись на уезды с населением 20-30 тыс. 
человек. Вся полнота распорядительной и полицейской власти 
перешла к губернскому правлению. Государственные доходы 
находились в ведении казенной палаты, хранили их губернские и 
уездные казначейства. 

 
4.3. 

Просвещенный абсолютизм в России 
 
В России, как и в других европейских странах, переходная эпоха 

от феодализма к капитализму породила идеологию Просвещения. К 
периоду просвещенного абсолютизма относятся 60-е годы XVIII в.— 
время правления императрицы Екатерины II. 

Важной чертой политики просвещенного абсолютизма, на которую 
указывают исследователи, было стремление монархов ослабить 
остроту социальных противоречий путем совершенствования 
политической надстройки. 

Вступив на престол, Екатерина в первые годы царствования 
предприняла ряд поездок по стране: в 1763 г.— в Ростов и Ярославль, 
в 1764 г.— в прибалтийские губернии, в 1765 г.— по Ладожскому 
каналу, в 1767 г.— по Волге от Твери до Симбирска. Императрицу 
всюду встречали с неописуемым восторгом. В Казани готовы были, 
как пишет В.О. Ключевский, себя постелить вместо ковра под ноги 
императрицы. Беглые путевые наблюдения могли внушить Екатерине 
немало правительственных соображений. 

На основе идей европейских просветителей у Екатерины сложилось 
определенное представление о том, что необходимо делать для 
процветания государства. «Я желаю, я хочу лишь добра стране, куда 
бог меня привел,— писала она еще до воцарения,— слава страны — 
моя собственная слава». 



Екатерина II решила дать России законодательный кодекс, 
основанный на принципах новой философии и науки, открытых 
эпохой Просвещения. С этой целью в 1767 г. Екатерина II принялась 
за составление своей знаменитой инструкции — Наказа Комиссии о 
составлении проекта нового Уложения. При его составлении она, по 
собственному признанию, «обобрала» Монтескье, разработавшего 
идею разделения властей в государстве, и других его последователей, 
которые считали ее благодетелем всей нации, покровителем искусств. 
Ее политика просвещенного абсолютизма предполагала правление 
«мудреца на троне». Вольтер называл ее «северной звездой», а в письме 
к одному русскому корреспонденту писал: «Я боготворю только три 
предмета: свободу, терпимость и вашу императрицу». Об отношении 
Екатерины II к взглядам просветителей свидетельствует ее 
воспоминание о встречах с Дидро: «Я долго с ним беседовала, но более 
из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось 
бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, 
правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными 
мечтами». «Наказ» — компиляция, составленная по нескольким 
произведениям просветительского направления того периода. 
Главные из них — книги Монтескье «О духе законов» и работа 
итальянского криминалиста Беккариа (1738-1794) «О преступлениях и 
наказаниях». 

Книгу Монтескье Екатерина называла молитвенником государей, 
имеющих здравый смысл. «Наказ» состоял из 20 глав, к которым затем 
прибавились еще две. Главы были разделены на 655 статей, из 
которых 294 были заимствованы у Монтескье. Широко 
воспользовалась Екатерина и трактатом Беккариа, направленным 
против остатков средневекового уголовного процесса с его пытками, 
проводившим новый взгляд на преступления и целесообразность 
наказаний. «Наказ» был проникнут гуманным и либеральным духом, 
утверждал необходимость самодержавия в России ввиду обширности 
пространства Империи и разнообразия ее частей. Цитаты из 
сочинений просветителей использовались для обоснования 
крепостного права и сильной самодержавной власти, хотя и были 
сделаны некоторые уступки развивающимся буржуазным 
отношениям. Черты просвещенного абсолютизма просматривались в 
создании судов, отделенных от административных учреждений, 
реализации выборного начала при замещении некоторых должностей, 
в бессословном обучении, провозглашенном в 1786 г. при 
организации губернских и уездных училищ. 



Давая оценку «Наказу» Екатерины II, В.О. Ключевский писал: 
«Свободная от политических убеждений, она заменяла их 
тактическими приемами политики. Не выпуская из рук ни одной 
нити самодержавия, она допускала косвенное и даже прямое участие 
общества в управлении... Самодержавная власть, по ее мысли, 
получала новый облик, становилась чем-то вроде лично-
конституционного абсолютизма. В обществе, утратившем чувство 
права, и такая случайность, как удачная личность монарха, могла 
сойти за правовую гарантию». 

Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма 
явился созыв в 1767 г. Комиссии о сочинении проекта нового 
уложения (Уложенная комиссия). Социальный состав комиссии, по 
подсчетам В.О. Ключевского, выглядел следующим образом: из 564 
депутатов 5%  приходилось на правительственные учреждения, от 
городов — 39, дворянства — 30, сельских обывателей — 14% ; на 
казаков, иногородцев и остальные классы приходилось всего 12% . 

Уложенная комиссия начала заседания в Грановитой палате 
Московского Кремля летом 1767 г.; работала полтора года, провела 
203 заседания, ограничилась обсуждением крестьянского вопроса и 
законодательства, но из-за начавшейся войны с Турцией была 
распущена и больше в полном составе не собиралась. Новый кодекс 
законов при Екатерине не был составлен. Работа комиссии оказалась 
бесплодной, обширное делопроизводство сохранило лишь значение 
памятника общественно-исторической мысли России эпохи 
Екатерины II. 

Идеи французских просветителей разделяла не только 
императрица, но и некоторые русские вельможи. Граф Андрей 
Шувалов был известен дружескими связями с Вольтером и считался 
среди просветителей «северным меценатом». На средства князя Д.А. 
Голицына (1734-1803) в Гааге печаталось запрещенное во Франции 
сочинение Гельвеция (1715-1771) «О человеке». Фаворит Екатерины 
граф Григорий Орлов (1734-1783) и граф Кирилл Разумовский (1728-
1803) соревновались друг с другом, предоставляя благоприятные 
условия для творчества подвергавшегося гонениям на родине во 
Франции Ж.Ж. Руссо. При дворе Екатерины обсуждали произведения 
известных французских просветителей, переводили их на русский 
язык. 

Крестьянская война 1773-1775 гг. Емельяна Пугачева (1740 или 
1742-1775) и Великая французская буржуазная революция 1789 г. 
положили конец заигрываниям Екатерины II и ее окружения с 
идеалами Просвещения. Штурм Бастилии, тревожные сведения о 



сожжении дворянских замков напоминали русским феодалам о 
крестьянской войне в России. 

Получив известие о казни Людовика XVI, двор объявил 
шестидневный траур в Петербурге. Россия стала пристанищем для 
французских изгнанников. Любая информация о событиях во 
Франции подвергалась строжайшей цензуре, были разорваны 
дипломатические отношения с этим государством. 

Одновременно усилилась и внутренняя реакция. Первой жертвой 
стал писатель, мыслитель А.Н. Радищев (1749-1802) — автор 
«Путешествия из Петербурга в Москву». В 1790 г. А.Н. Радищеву был 
вынесен смертный приговор, замененный в 1792 г. ссылкой в 
Тобольск на 10 лет. Вслед за Радищевым репрессиям был подвергнут 
издатель Н.И. Новиков (1744-1818), который в 1792 г. был арестован 
и заточен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Судьбу Радищева и 
Новикова разделили и некоторые другие активные представители 
Просвещения. 

В истории России едва ли есть период, по значению 
преобразований равный первой четверти XVIII в. С деятельностью 
Петра I историки связывают новый этап русской истории, 
оставивший глубокий след во всех сферах жизни страны. 

В итоге была преодолена технико-экономическая отсталость 
России, зарождались элементы капиталистического уклада. 

Политику Петра I, направленную на развитие российской 
промышленности, продолжили Елизавета Петровна и Екатерина II. Во  
второй половине XVIII в. производительные силы России сделали 
большой шаг вперед не только в количественном, но и в качественном 
отношении: формировался всероссийский рынок, расширялось 
применение вольнонаемного труда, создавалась банковская система, 
развивалась рыночная инфраструктура — в России стал необратимым 
процесс складывания капиталистических производственных 
отношений.  

Несмотря на это господствующее положение в стране занимало 
дворянство, обладавшее монополией на землю и крестьянский труд. 

С императрицей Екатериной II связана политика просвещенного 
абсолютизма в России. Век пронизывала идея внесословной ценности 
человека, носителями которой были выдающиеся деятели русского 
Просвещения. Враждебное отношение к Французской революции, 
преследование передовых людей внутри страны свидетельствовали об 
окончании политики просвещенного абсолютизма. 

 
 



5. РОССИЯ В ХIХ в. 
 
XIX в.— время утверждения в России капитализма. Процесс его 

развития осуществлялся не только после 1861 г., но и в первой 
половине столетия.  

Вопрос о проведении крестьянской реформы рассматривался с 
начала века как царским правительством, так и радикально 
настроенным дворянством и либеральными кругами российского 
общества. В поисках путей разрешения противоречий представители 
молодого поколения требовали изменения социально-политического 
строя, свободы личности и собственности, перехода к 
конституционному строю. 

 
5.1. 

Политическое и социально-экономическое 
развитие России в начале XIX в. 

 
В первой четверти XIX в. Россия находилась в поиске новой 

социально-экономической и политической жизни. Этот 
противоречивый и сложный период русской истории связан с 
царствованием Александра I (1777-1825), вступившим после убийства 
Павла I в 1801 г. на престол. 

К началу XIX в. Россия была одним из крупнейших государств 
Европы. Основной отраслью экономики являлось сельское хозяйство, 
развивающееся экстенсивным путем (95% населения проживало в 
деревне и было занято сельскохозяйственным трудом). Земля 
продолжала оставаться монопольной собственностью помещиков и 
государства. Крепостные крестьяне за пользование наделом земли 
несли повинности — барщину и оброк. 

В центрально-промышленных регионах страны получил 
распространение процесс отходничества крестьян на мануфактуры. 
Некоторые помещики в целях получения большей товарной 
продукции стремились использовать в своих хозяйствах наемный 
труд и новые технические средства, выращивать технические 
культуры. 

Развитие промышленности, несмотря на общий рост числа 
предприятий, шло невысокими темпами. Важное значение имели 
крестьянские кустарные промыслы. Увеличивалось количество 
предприятий, где использовался преимущественно наемный труд. К 
1825 г. уже более половины рабочих были вольнонаемными. 
Расширяло свои права купечество. 



Александр I понимал, что экономическая и социально-
политическая система России нуждается в серьезной модернизации и 
предпринял ряд мер упорядочения внутриполитической жизни: была 
уничтожена Тайная экспедиция, запрещено применение пыток в 
судопроизводстве и телесных наказаний к дворянам и купцам, 
разрешены свободный выезд за границу, ввоз книг, открытие 
частных типографий, часть заключенных выпущены из 
Петропавловской крепости. 

Удовлетворяя потребности дворянства, ориентированного на 
европейский рынок, правительство в 1802 г. разрешило вести 
беспошлинную торговлю через порт Одессу. Одновременно было 
утверждено положение о беспошлинном ввозе машин и механизмов 
для российской промышленности и сельского хозяйства.  

В 1801 г. был принят указ, по которому всем лицам свободного 
положения (купцам, государственным крестьянам) было дано право 
покупать землю. Так, впервые началось разрушение монополии 
дворянства на землю. В 1803 г. последовал указ о вольных 
хлебопашцах, по которому дворяне по своему усмотрению могли 
отпускать крепостных крестьян на волю за значительный выкуп. Но 
при Александре I было отпущено всего 47 тыс. крепостных. Был 
составлен план либеральных преобразований в стране, в разработке 
которого большую роль сыграл Негласный комитет в составе П.А. 
Строганова (1772-1817), В.П. Кочубея (1768-1834), Н.Н. Новосильцева 
(1768-1834), А. Чарторыйского (1700-1861). Первые попытки 
перестройки государственного управления и общественных 
отношений страдали незавершенностью, а международная 
обстановка и участие России в коалициях против Франции в 1805 и  
1806-1807 гг. заставили Александра I временно отойти от 
внутриполитических проблем. 

Добровольное присоединение Грузии к России в 1801 г. вызвало 
обострение русско-иранских отношений. В 1804 г. Иран начал 
военные действия против России. Затяжная война окончилась 
успешно для России: по Гюлистанскому миру (1813) к ней отошли 
Северный Азербайджан и Дагестан. 

В 1806 г. Османская Турция, поддерживаемая Францией, 
развязала войну против России. Долгое время война не приносила 
успеха русским. Назначенный в 1811 г. командующим Дунайской 
армией М.И. Кутузов (1745-1813) в сражении под Рущуком (июнь 
1811) нанес сокрушительный удар султанской армии и сумел завлечь 
значительные силы врага на левый берег Дуная, где они были 
окружены русскими и капитулировали. По Бухарестскому договору, 



подписанному в мае 1812 г., к России отошла Бессарабия и было 
закреплено право торгового судоходства по всему Дунаю. Россия 
также добилась предоставления Сербии внутреннего самоуправления. 

Русское правительство стремилось использовать Тильзитский мир с 
Францией для укрепления своих позиций на Балтийском море. Война 
со Швецией (1808-1809) завершилась фрихсгамским договором, по 
которому принадлежавшая Швеции Финляндия была присоединена к 
России как Великое княжество Финляндское. Граница России была 
значительно отодвинута от Петербурга на запад. 

М.М. Сперанский (1772-1839), образованнейший человек, с 
колоссальной трудоспособностью, впоследствии был назначен 
Государственным секретарем (1821), разработал широкую программу 
государственных реформ. Программа, изложенная во Введении к 
уложению государственных законов, предусматривала создание в 
стране представительных органов снизу доверху, уравнивание всех 
сословий перед законом, утверждение принципа разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную. 

Суть программы преобразований Сперанского состояла в создании 
в России монархии буржуазного типа, утверждении правового 
государства. Однако в полном объеме программа Сперанского не 
была и не могла быть реализована из-за отсутствия объективных 
условий в российской действительности, страха Александра I перед 
дворянством и натиском консервативных сил. Вместе с тем, 
некоторые положения его программы удалось воплотить в жизнь. 1 
января 1810 г. открылся преобразованный Государственный совет — 
совещательный орган, члены которого назначались императором. 
Были преобразованы министерства (число их достигло 11), 
определены структура, функции министерств и ответственность 
министров. 

Александром I также были проведены реформы в области 
образования. Было учреждено шесть учебных округов во главе с 
попечителем, образованы уездные училища, губернские гимназии и 
университеты — Дерптский, Харьковский, Казанский. Эти 
мероприятия способствовали созданию системы народного 
образования, появлению слоя европейски образованного дворянства и 
проникновению в его среду либеральных идей. В России зарождался 
революционный либерализм. 

Проведенные Александром I в начале его царствования реформы 
не привели к значительным изменениям политической системы 
российского общества. Более того, они способствовали дальнейшему 
укреплению самодержавного строя и по сути были нацелены на 



создание либерального образа России в Европе. Этим объяснялся 
более радикальный характер преобразований в западной части 
страны — Прибалтике и Финляндии. 

1807-1812 гг. были годами расцвета французской бонапартовской 
империи. Страны Западной Европы, за исключением Англии, были 
покорены Наполеоном. Агрессивные планы Наполеона по отношению 
к России становились все более откровенными. Александр I, 
неоднократно пытавшийся мирным путем добиться от Франции 
соблюдения прав в международных отношениях, поставил задачу 
освобождения покоренных стран от власти Наполеона и установления 
общественных порядков в соответствии с волей их народов. Эти 
планы были сформулированы в секретной ноте — инструкции от 11 
сентября 1804 г. 

Война 1812 г. между Францией и Россией не была неожиданной. 
Обе стороны начали готовиться к ней с 1810 г. Международная 
обстановка благоприятствовала Франции. В первые месяцы 1812 г. 
Наполеон подписал военные соглашения с Пруссией и Австрией, 
обязавшимися предоставить в распоряжение Наполеона свои войска. 
В январе 1812 г. Наполеон отдал приказ о концентрации Великой 
армии у западных границ России. К весне за Эльбой сосредоточились 
четыре армейских корпуса. Россия не могла сравниться с Францией 
по размерам материальных и людских ресурсов. Численность войск 
Франции и России, введенных в войну, составляла соответственно 
600 и 320 тыс. 

12 июня 1812 г. Великая армия вторглась в пределы России. 
Франция стремилась разгромить Россию, расчленить ее, превратить в 
третьестепенную страну, в источник сырья для Франции. Наполеон 
планировал окружить и уничтожить русскую армию в генеральном 
сражении на первом же пограничном пункте, но русские отступили. 
Французские войска быстро продвигались в глубь России. Уже в 
первые дни войны Наполеон занял Вильно, Витебск, Минск и другие 
города, стремился разбить оторванные друг от друга Первую и 
Вторую русские армии. Поэтому жизненно важным для России было 
соединение армий П.И. Багратиона (1765-1812) и М.Г. Барклая де 
Толли (1761-1818). Соединить армии в Витебске не удалось. Было 
решено осуществить план соединения армий у Смоленска. Дивизия 
Д.П. Неверовского (1771-  1813) и корпус Н.Н. Раевского (1771-1829) 
сдерживали врага на подступах к Смоленску, чтобы дать возможность 
соединиться двум армиям. В двухдневной битве французы потеряли 
20 тыс. солдат и офицеров, русские — 6 тыс. 2 августа обе армии 
соединились. 



Однако русские войска вынуждены были вновь отступить. Отход 
русских войск в глубь страны был единственно правильной тактикой 
ведения войны, которой следовал командующий русской армией 
Барклай де Толли. Однако его способ ведения военных действий не 
поддержали ни армия, ни общество, ни император. М.И. Кутузов 
(1745-1813), принявший на себя обязанности главнокомандующего, 
понимал, что спасти Москву не удастся, но сражение неизбежно. Он 
принял решение дать бой в 120 км от Москвы, у села Бородино. 

Под Бородином противостояли 120 тыс. русских с 624 орудиями и 
140 тыс. французов с 587 орудиями. Перед русскими войсками была 
поставлена задача подорвать военную мощь и боевой дух противника, 
измотать его. Утром 26 августа началось фронтальное сражение. Обе 
стороны проявили героизм и огромные усилия к достижению победы. 
Позиции несколько раз переходили от одной армии к другой. Спустя 
годы, размышляя о Бородинском сражении, Наполеон говорил: «Из 50 
сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее 
доблести и одержан наименьший успех.., французы показали себя 
достойными одержать победу, а русские стяжали себе славу быть 
непобежденными». 

В Бородинском сражении, ставшем поворотным в Отечественной 
войне 1812 г., были сломлены силы наполеоновской армии. Здесь 
было положено начало освобождению Европы от наполеоновского 
владычества. 

1 сентября на военном совете в Филях Кутузов отдал приказ об 
отступлении армии и сдаче Москвы без боя. С потерей Москвы не 
потеряна еще Россия, но когда уничтожится армия, погибнет Москва 
и Россия,— так определил дальнейший ход войны Кутузов. 

В партизанской войне, развернувшейся после вторжения 
противника на российскую территорию, отряды крепостных крестьян 
возглавлялись кадровыми офицерами: Д. Давыдовым (1784-1839), А. 
Сеславиным (1780-1858), А. Фигнером (1787-1813). Действовали 
также отряды под предводительством самих крестьян — Г. Курина, В. 
Кожиной, Е. Четвертакова и др. 

Наполеон с войсками 2 сентября 1812 г. занял почти пустую 
Москву. В городе начались пожары, которые уничтожили 3/4 зданий. 
Захватчики остались без продовольствия и крова. Армия Наполеона 
катастрофически таяла, теряла моральный дух. В занятой Москве 
Наполеон больше месяца ждал просьбы о подписании мира, но ее не 
последовало, Александр I заявил: «...прочный мир может быть 
подписан только в Париже». 7 октября Наполеон оставил Москву. 



Обманув противника мнимым отступлением по Рязанской дороге, 
Кутузов в районе Красной Пахры свернул на Калужскую дорогу и с 
основными силами подошел к селу Тарутино. Это был так называемый 
Тарутинский маневр. Здесь армия пополнилась свежими силами, 
вооружением и в начале октября перешла в наступление, нанося 
удары по французам (по авангарду И. Мюрата на р. Чернишне, 
севернее Тарутина — 6 октября и Малоярославца — 12 октября). 
Дорога на Калугу Наполеону была закрыта. Его план — перезимовать 
на Украине, а затем начать новую кампанию против русских — был 
сорван. Остаткам Великой армии пришлось отступать по старой, 
разоренной Смоленской дороге, неся огромные потери. Через р. 
Березину переправились жалкие остатки армии Наполеона (30 тыс. 
чел.). В Манифесте об изгнании французов с территории России 
говорилось: «Война окончилась за полным истреблением противника». 

Ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия, ни другие государства Европы 
не смогли разбить Наполеона. Это сделала Россия, которая, погасив 
бонапартовскую экспансию, спасла Европу, как и при монголо-
татарском нашествии. 

Отечественная война 1812 г. прервала реформирование России; 
материальные потери составили 1 млрд. руб., а дефицит бюджета 
достиг 531 млн. руб. Царское правительство не могло и не хотело 
принимать какие-либо действенные меры к восстановлению 
экономики и оказанию помощи крестьянским хозяйствам. Разорение, 
вызванное войной, стало дополнительной причиной роста стихийных 
крестьянских волнений. Наиболее значительными были выступления 
крестьян на Дону, а также выступления крестьян против помещиков 
в голодные годы 1820-1822 гг. Крестьяне требовали освобождения от 
крепостной неволи. С крестьянским движением сливались стихийные 
волнения рабочих людей: на заводах Баташевых во Владимирской 
губернии (1822), на уральских заводах Расторгуевых (1822-1823). 
Нарастали волнения в армии. В октябре 1820 г. в Петербурге 
отмечалось крупное волнение солдат Семеновского полка, 
протестовавших против тяжелых условий службы и крепостнического 
угнетения. 

Александр I, считавший, что именно идеал самодержавия способ-
ствовал сплочению русского народа, стремился использовать победу 
над Наполеоном в целях упрочения самодержавно-крепостнического 
строя. В 1815-1825 гг. внутренняя политика Александра I была 
отмечена усилением реакции, отказом от проведения либеральных 
реформ. Главным проводником этой политики стал председатель 
военного департамента Государственного совета А.А. Аракчеев (1769-



1834), жестокий и грубый советник императора. По инициативе царя 
были созданы военные поселения как новая форма комплектования и 
содержания российской армии. Бесконечная муштра, тяжкий труд, 
бесчисленные наказания, бесправие поселян вызывали ненависть к 
военно-крепостническому угнетению. 

В последние годы правления Александра I усилился произвол 
полиции и чиновничества, свирепствовала цензура, были запрещены 
обсуждение политических вопросов и сообщения о судебных 
процессах в печати. Итогом проводимой реакционной политики 
явился раскол между народом и властью, частью дворянской 
интеллигенции и царизмом. Идее модернизации России была 
противопоставлена идея укрепления самодержавия. 

Радикально настроенное дворянство, среди которых было много 
офицеров, прошедших Отечественную войну и заграничные походы, 
теряло надежду на мирное преобразование страны и начало поиск 
возможности преобразования России путем насильственного 
свержения власти царя и установления демократической формы 
правления. В России зарождалась революционная идеология. На 
практике она проявилась в восстании в 1825 г. на Сенатской 
площади в Петербурге декабристов — в основном представителей 
дворянской молодежи, усвоившей идеи западного либерализма о 
народном суверенитете, освобождении личности, гражданских 
свободах. 

Первое тайное общество возникло в 1816 г. Это был Союз 
спасения, который после принятия устава получил название 
Общество истинных и верных сынов Отечества. Но отсутствие единой 
тактики и идейные разногласия в обществе привели к его скорой 
ликвидации. Возникшее в 1818 г. второе тайное общество — Союз 
благоденствия — существовал почти открыто, и его члены возлагали 
надежду добиться проведения реформ мирным путем. Однако с 
ростом недовольства угнетенных масс и нарастанием революционного 
движения в европейских странах стали преобладать взгляды 
сторонников решительного и открытого натиска на самодержавие. В 
январе 1821 г. съезд Коренной управы общества (руководящий орган) 
объявил Союз распущенным, что обеспечило отсев ненадежных и 
колеблющихся членов. В 1821 г. на Украине возникло Южное 
общество, руководителем которого стал П.И. Пестель (1793-1826), а в 
1822 г. в Петербурге — Северное общество, наиболее влиятельным 
членом которого был Н.М. Муравьев (1796-1843). 

Программный документ Южного общества «Русская Правда», 
разработанный П. Пестелем, был достаточно радикальным. Он 



предусматривал свержение самодержавия и установление диктатуры 
Временного правительства сроком на 10 лет как решающие условия 
победы революции и осуществления преобразований. Крепостное 
право и сословный строй подлежали решительному уничтожению, 
объявлялось равенство всех граждан перед законом, в стране 
устанавливался республиканский строй. Крестьяне получали землю 
безвозмездно (50% всей земли предназначалось на крестьянские 
наделы). Эта земля не подлежала купле-продаже, ею могли 
пользоваться только для получения «необходимого продукта». Вторая 
половина земли, которую составляли государственные и оставшиеся 
частновладельческие земли, предназначалась для производства 
«изобилия» продуктов. Законодательным органом должно было стать 
Народное вече, исполнительную власть осуществляла Державная дума 
из пяти членов. Контроль за соблюдением Конституции поручался 
Верховному собору. 

По Конституции Н. Муравьева Россия объявлялась конститу-
ционной монархией. Крестьяне освобождались от крепостной 
зависимости с наделом в две десятины на двор и усадебной землей. 
Устанавливалось равенство всех граждан перед законом. Однако 
полные политические права получали лишь те, кто владел 
сравнительно крупным недвижимым или движимым имуществом. 
Россия становилась федерацией, состоящей из 15 держав. Высшим 
органом федеральной власти объявлялось Народное вече — 
двухпалатный парламент. Исполнительная власть принадлежала 
императору, являвшемуся верховным чиновником государства. 

Русская правда и Конституция содержали программу буржуазных 
преобразований в России. 

Восстание должно было начаться летом 1826 г., однако 
выступление декабристов было ускорено смертью Александра I в 
ноябре 1825 г. В стране установилось междуцарствие из-за 
неразберихи в присяге новому императору. Переприсяга Николаю I 
была назначена на 14 декабря 1825 г. 

Обстановкой кризиса власти и решили воспользоваться 
декабристы: вывести войска на Сенатскую площадь, помешать 
присяге Николаю I и потребовать у членов Сената и Государственного 
совета обнародовать Манифест к русскому народу, в котором 
провозглашались отмена крепостного права, политические и 
гражданские права и свободы, вводилась всеобщая воинская 
повинность и облегчалось положение солдат. Но восстание не было 
подготовлено, Сенат и большая часть Петербургского гарнизона уже 



присягнули Николаю I. Находящиеся на площади солдаты и офицеры 
были разогнаны артиллерийским огнем. 

29 декабря восстал Черниговский полк на Украине, но восстание 
было разгромлено. Николай I возглавил следствие по делу 
декабристов. К следствию и суду привлекались 579 человек, 
большинство из которых были военными. Расправа была жестокой: 
П.И. Пестель, С.И. Муравьев-Апостол (1795-1826), М.П. Бестужев-
Рюмин (1803-1826), П.Г. Каховский (1797-1826), К.Ф. Рылеев (1795-
1826) были повешены, свыше 100 декабристов сосланы в Сибирь на 
каторгу или поселение, некоторые офицеры разжалованы в солдаты и 
направлены на Кавказ. На Кавказ был направлен также штрафной 
Черниговский полк. 

Говоря о значении восстания декабристов, В.О. Ключевский 
отмечал, что они важны не как заговор, не как тайное общество, это 
нравственно-общественный симптом, вскрывший обществу недуги, 
которых оно само в себе не подозревало; это целое настроение, 
охватившее широкие круги, а не только 121 человек, признанный 
виновным и осужденный по нескольким степеням виновности. 

Декабристы были первыми русскими дворянскими 
революционерами, открыто выступившими против самодержавия. 
Поражение декабристов еще больше увеличило противоречие между 
властью и дворянской интеллигенцией. Выступление декабристов не 
было понято крестьянством, а их поражение воспринималось как 
справедливая кара дворянам, якобы препятствовавшим отмене 
неволи. Надежды на освобождение крестьяне возлагали на доброго 
царя-батюшку. Неприятие народными массами, значительной частью 
дворянства движения декабристов помогало борьбе царизма с 
либеральными и революционными течениями, проведению 
реакционной политики. Декабристы имели определенный шанс 
ускорить развитие страны по пути создания государственности 
западного образца. Их поражение и исключение из активной 
политической жизни честных, образованных, преданных России 
людей явилось национальной трагедией. 

Восстание декабристов явилось частью международного 
революционного процесса, охватившего Европу в 20-е годы XIX в. 
Выступая против царизма, ставшего жандармом Европы, декабристы 
нанесли удар по принципам Священного союза — в этом 
международное значение движения декабристов. 



5.2. 
Россия эпохи Николая I 

 
Разгром движения декабристов укрепил на русском престоле 

нового самодержца. «Революция на пороге России. Но, клянусь, она не 
проникнет в Россию, пока во мне сохранится дыхание жизни»,— так 
определил программу своего правления император Николай I (1796-
1855). Его тридцатилетнее царствование — это время жесткого 
подавления свободомыслия, демократии и освободительного 
движения как внутри страны, так и в Европе. Вместе с тем, это 
время — золотой век русской литературы, расцвет молодой 
российской науки, театра, искусства и подъем общественной мысли. 

Николай I стремился сохранить существующий порядок, 
поддерживать веками сложившийся государственный и 
общественный строй, который не способствовал росту 
международного влияния России и решению внутренних проблем. 

Следствие по делу декабристов привело Николая I к выводу о 
необходимости централизации деятельности политической полиции 
под своим личным контролем. В 1826 г. было создано III отделение 
Собственной его императорского Величества канцелярии. В 
распоряжении III отделения, возглавляемого генералом А.Х. 
Бенкендорфом (1781/83-1844), находился корпус жандармов. Оно 
наделялось огромной властью и поднималось над всеми 
государственными учреждениями страны как карающая сила. Чтобы 
не допустить проникновения революционных идей, был утвержден 
новый цензурный устав, согласно которому запрещалось всякое 
издание, подрывающее почтение к правительству, подвергавшее 
сомнению монархическую форму правления, выдвигавшее мысль о 
необходимости преобразований в государстве. 

Школьный устав, изданный в 1828 г., ликвидировал 
преемственность между начальной, средней и высшей школой с тем, 
чтобы не допустить поступления детей низших сословий в средние и 
высшие учебные заведения. В 1835 г. был принят новый 
университетский устав, значительно урезавший автономию 
университетов. 

Стремясь сохранить и укрепить существующую социально-
политическую систему, Николай I осуществил задачу кодификации 
русского законодательства. Результатом проведенной под 
руководством М.М. Сперанского работы был сборник «Полное 
собрание законов Российской империи», в который вошли все указы, 
от Соборного уложения 1649 г. до последнего указа Александра I, и 



15-томный сборник «Свод законов», в который были включены 
действующие законы. 

Свод законов содержал важнейший принцип царствования 
Николая I — ничего не вводить нового и только приводить в порядок 
старое. Законодательная основа российского общества осталась 
прежней, усложнился лишь механизм центрального управления; 
окончательно утвердилась система российской бюрократии и 
военщины — опора самодержавия (в начале XIX в. армия чиновников 
составляла 16 тыс. человек, в середине XIX в.— 100 тыс.). 
Деятельность аппарата не контролировалась со стороны общества, 
безнаказанность и круговая порука в сфере чиновничества 
свидетельствовали о кризисе государственного аппарата. 

Несмотря на позитивные явления в экономическом развитии 
страны (объем промышленного производства удвоился, число 
предприятий возросло до 14 тыс., на мануфактурах преобладал 
вольнонаемный труд, в 1830-е годы начался промышленный 
переворот), общее состояние народного хозяйства свидетельствовало о 
тормозящем воздействии феодально-крепостнических отношений и 
предвещало обострение кризиса крепостного строя. 

Усилилось недовольство крестьянства; крестьянские волнения 
становились более массовыми. Правительство понимало 
необходимость решения главного вопроса российского общества — 
крестьянского. Шеф жандармов убеждал императора, что крепостное 
состояние крестьян «есть пороховой погреб под государством». 
Работало 11 секретных комиссий по составлению закона 
освобождения крестьянства. 

Результатом деятельности комитетов было создание системы 
управления государственными крестьянами, подчиненной новому 
министерству — министерству государственных имуществ, которое 
возглавил П.Д. Киселев (1788-1872). В 1837-1841 гг. он осуществил 
административную реформу, по которой государственные крестьяне 
становились юридически свободными земледельцами с общинным 
управлением. Эта реформа позволила 270 тыс. крестьян к 1858 г. 
купить более 1 млн. десятин земли и несколько поднять их 
благосостояние. 

В 1839-1843 гг. министром финансов Е.Ф. Канкриным (1774-  
1845) была осуществлена денежно-кредитная реформа, утвердившая 
серебряный монометаллизм. Были введены новые бумажные деньги, 
установлен курс в соотношении 1 руб. серебром к 3 руб. 50 коп. 
ассигнациями. Реформа способствовала укреплению финансовой 
системы страны. 



Однако нововведения во внутриполитической жизни не смогли 
разрушить консерватизм политики царизма. Кризис крепостнической 
системы проявлялся во всех сферах общественной жизни. 

Основными направлениями внешней политики правительства 
Николая I являлись: борьба с революционным движением в Европе, 
стремление захватить средневосточные рынки, присоединение к 
России Каспийского побережья и решение восточного вопроса, 
которое означало преобладание в турецких делах, установление 
контроля в проливах Босфор и Дарданеллы и влияние на Балканах. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. завершилась 
Туркманчайским миром, по которому к России присоединилась 
восточная Армения. Россия также одержала победу в войне с Турцией 
в 1828-1829 гг., и по Адрианопольскому миру к ней отошли Анапа, 
Поти, Ахалцих и Алхалкалаки. В этой ситуации становилось 
возможным и неизбежным подчинение Россией всего Кавказа. 

Начавшееся движение мюридов в 30-х годах XIX в. возглавил имам 
Шамиль, одержавший ряд побед над русскими войсками. На 
территориях Дагестана и Чечни он создал государственную систему — 
имамат — с многочисленной армией. Но уже в конце 1840-х годов в 
государственной системе Шамиля появились признаки кризиса. 
Царизм воспользовался экономическим и военным ослаблением 
имамата. Перевооруженная и численно увеличившаяся русская армия 
перешла в наступление. В 1859 г. остатки войска Шамиля были 
окончательно разбиты. 

Присоединение Кавказа к России было завершено в 1864 г. 
Значительно обострились противоречия между Россией и 

европейскими странами после подписания в 1833 г. Турцией и 
Россией Ункияр-Искелессийского договора, установившего 
оборонительный военный союз с обязательством взаимной военной 
защиты. 

К середине XIX в. восточный вопрос во внешней политике стран 
Европы занял важнейшее место. Франция и Англия стремились к 
военному и торговому приоритету на Средиземном море; Австрия — к 
экспансии территории Османской империи; Россия — к полному 
разгрому Турции, выходу в Средиземное море, закрытию входа в 
Черное море чужому флоту и усилению влияния на славянские 
народы Балкан. Все это привело к Крымской войне (1853-1856), 
которая началась с переправы русских войск через р. Прут и занятия 
территории Молдавии и Валахии. Осенью 1853 г. русская эскадра под 
командованием адмирала П.С. Нахимова (1802-1855) разгромила 
турецкий флот в Синопской бухте. 



Но европейские державы не намеревались допустить победы 
России над Турцией. Английская и французская военные эскадры 
вошли в бухту Золотой Рог. Россия вынуждена была воевать против 
Англии, Франции, итальянских государств — Пьемонта и Сардинии. 
Военные действия были перенесены в Крым. Главная военно-морская 
база России на Черном море — Севастополь — оказалась в осаде и 
после 11 месяцев защиты была повержена. 

18 марта 1856 г. в Париже был подписан мир, по которому Россия 
уступала Турции часть Бессарабии, возвращала крепость Каре. 
России запрещалось иметь военный флот на Черном море и 
восстанавливать Севастополь как крепость. 

Поражение России показало глубокий кризис самодержавно-
крепостнического строя, ее отсталость от передовых стран Европы, 
настоятельно продиктовало необходимость коренных преобразований 
во всех областях жизни, вывело страну из состояния политической 
неподвижности, вызвало протест широких слоев общества против 
существующих порядков, обусловило рост крестьянских выступлений. 
Самодержавие вынуждено было приступить к 
самосовершенствованию и саморегулированию на основе рыночных 
отношений и свободы граждан. 

 
5.3. 

Россия во второй половине XIX в. 
 
Модернизация социально-экономической и политической жизни 

страны была подготовлена предшествующим развитием России. 
Однако значительная часть дворянства и чиновничества были про-
тивниками реформ. В условиях кризиса феодально-крепостнической 
системы и роста выступлений крестьян император Александр II (1818-
1881), понимавший необходимость преобразований, в речи на приеме 
депутации московских дворян заявил: «Лучше отменить крепостное 
право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой 
начнет отменяться снизу». Началась коренная перестройка 
общественной жизни, «эпоха великих реформ». 

В начале 1857 г. был создан Секретный комитет по крестьянскому 
вопросу, который, проработав около года, был преобразован в 
Главный комитет по крестьянскому делу. В 1858-1859 гг. было 
создано около 50 губернских комитетов, разрабатывающих проекты 
освобождения крестьян. Для обобщения проектов губернских 
комитетов в начале 1859 г. были образованы редакционные 
комитеты. Главный комитет по крестьянскому делу, затем 



Государственный совет на основе материалов редакционных 
комитетов разработали концепцию отмены крепостного права. План 
освобождения крестьян сводился к минимизации уступок со стороны 
помещиков освобождаемым крестьянам. 

19 февраля 1861 г. Манифестом Александра II было отменено 
крепостное право. Освобождение крестьян было ответом на 
исторический вызов капиталистической Западной Европы, к этому 
времени значительно обогнавшей Россию. Частновладельческие 
крестьяне стали лично свободными, получили право распоряжаться 
своим имуществом, заниматься торговлей, предпринимательством, 
переходить в другие сословия. Положения 19 февраля обязывали 
помещиков дать землю крестьянам, а крестьянам — принять эту 
землю. Крестьяне наделялись полевой землей по региональным 
нормам, не бесплатно, а за повинности и выкуп. Размер выкупа 
определялся не рыночной стоимостью земли, а суммой 
капитализированного оброка (6% ). Государство, выступившее 
посредником между помещиком и крестьянином, уплачивало 
помещикам так называемую выкупную ссуду (80%  стоимости 
отданной крестьянину земли), которую затем крестьянин должен был 
погашать в рассрочку с выплатой процентов. В течение 44 лет 
крестьяне вынуждены были отдать государству около 1,5 млрд. руб. 
(вместо 500 млн. руб.). Крестьяне не имели денег, чтобы сразу внести 
помещику выкуп за полученную землю. Государство же обязалось 
сразу выплатить помещикам выкупную сумму деньгами или 
шестипроцентными облигациями. 

Стремясь отдать землю в пределах установленной нормы, 
помещики отрезали от прежнего крестьянского надела 1/5 земли. 
Отнятые у крестьян участки земли стали называться отрезками и 
могли быть сданы в аренду тем же крестьянам. 

Крестьяне получили землю не в личную собственность, а на 
общину, которая и была юридически собственником земли, т.е. 
традиционный уклад жизни деревни оставался в неприкос-
новенности. В этом было заинтересовано государство, помещики, ибо 
сохранилась круговая порука, община отвечала за сбор налогов. 

От крепостного права, помимо частновладельческих крестьян, 
были освобождены и другие категории крестьянства. Удельные 
крестьяне, получившие личную свободу еще в 1858 г., были 
переведены на выкуп с сохранением существующих земельных 
наделов (в среднем 4,8 десятин). За государственными крестьянами 
указами 18 ноября и 24 ноября 1866 г. закреплялись существующие 
наделы, и они получали бессрочное право их добровольного выкупа. 



Дворовые крестьяне получили личную свободу, но оставались в 
феодальной зависимости от своих хозяев еще в течение двух лет со 
дня обнародования положений 19 февраля 1861 г. Крепостные 
рабочие вотчинных предприятий оставались зависимыми от 
владельцев до перехода на выкуп. Дворовые крестьяне и рабочие 
вотчинных предприятий закрепили за собой лишь те земли, которые 
имели до отмены крепостного права. Однако подавляющее 
большинство дворовых крестьян и крепостных рабочих земельным 
наделом не владели. 

Вслед за центральными губерниями крепостное право было отме-
нено в Беларуси, на Украине, Северном Кавказе и в Закавказье. Всего 
от крепостной зависимости были освобождены 22 млн. крестьян. Из 
них 4 млн. были отпущены на свободу без земли. Обезземеливание 
крестьян облегчало создание рынка рабочей силы в стране. 

Проведение реформы требовало больших финансовых затрат. К 
тому же увеличились государственные капиталовложения в 
экономику страны. В 1860 г. был открыт Государственный банк 
России, который один мог выпускать бумажные деньги, заниматься 
эмиссией. Основным источником государственных средств являлась 
подушная подать с крестьян без учета размера их доходов. В 1863 г. 
подушная подать с мещан была заменена налогом с недвижимого 
имущества. 

Реформа 1861 г. стала важнейшим рубежом в истории страны, 
расчистила путь для интенсивного развития капитализма, создав 
рынок рабочей силы. Вместе с тем, реформа носила половинчатый 
характер. Крестьяне, обретя свободу, остались сословно неполно-
ценными. Крестьянское малоземелье (в среднем частновладельческие 
крестьяне получили 3,3 десятины земли на душу при необходимых 6-7 
десятинах) послужило фактором обострения противоречий между 
крестьянами и помещиками. Более того, появились новые 
противоречия — между крестьянами и капиталистами, что должно 
было привести к революционному взрыву. Крестьянский идеал 
справедливости и правды не совпадал с реально проведенной 
реформой. После 1861 г. борьба крестьян за землю не прекратилась. 

С целью укрепления государственных финансов в 1862 г. по 
проекту В.А. Татаринова (1816-1871) была проведена бюджетная 
реформа, которая регламентировала составление смет и расходование 
государственных средств. В России впервые стали публиковать 
государственный бюджет. 

После отмены крепостного права потребовалось проведение и 
других реформ. Земская реформа 1864 г. вводила в центральных 



губерниях и уездах новые учреждения — земства, органы 
самоуправления. Земства не вмешивались в государственные 
вопросы, их деятельность ограничивалась хозяйственными, 
просветительскими функциями. Хотя земства и назывались 
всесословными и являлись выборными, но выборы не были 
всеобщими. Членами земств в большинстве становились дворяне. 
Земства находились под контролем губернатора и полиции. 
Губернатор имел полномочия приостановить выполнение решений 
земств. 

В 1864 г. началась судебная реформа (новые суды первоначально 
действовали только в Петербургской и Московской губерниях; в 
остальных регионах основывались постепенно, в течение длительного 
времени). Была провозглашена независимость суда от 
администрации: назначаемый правительством судья мог быть 
освобожден от должности только по постановлению суда. 

Вводилась равная ответственность всех сословий перед законом; 
объявлялась гласность суда, т.е. на судебных заседаниях могли 
присутствовать публика и представители прессы. Вводилось 
состязание прокурора и адвоката (присяжного поверенного). 
Ограниченность судебной реформы проявлялась в том, что 
привлечение к ответственности государственного чиновника 
осуществлялось не по решению суда, а по постановлению его 
начальства. 

Однако наряду с провозглашенной бессословностью суда для 
крестьян сохранился волостной суд, для духовенства — консистории, 
для рассмотрения коммерческих дел и дел купцов — коммерческий 
суд. Сохранился также военный суд. Политические дела были изъяты 
из окружных судов и стали рассматриваться особыми 
присутствующими, без присяжных. Высшей судебной инстанцией 
являлся Сенат. Вместе с тем, судебная реформа была наиболее 
последовательной и способствовала формированию представлений о 
правах человека в обществе и правовом государстве. 

В 1870 г. по образцу земских учреждений было реорганизовано 
городское самоуправление. Реформа упраздняла старую 
екатерининскую сословную городскую думу и вводила бессословную 
думу, избираемую на четыре года. Для управления городом городская 
дума избирала городскую управу (исполнительный орган) и городского 
голову. В ведении выборных органов находились вопросы 
благоустройства города, здравоохранения и просвещения. Как и 
земские учреждения, городская дума не могла вмешиваться в 
государственные вопросы. 



Поражение России в Крымской войне продемонстрировало 
необходимость коренной реорганизации армии. Напряженная 
международная обстановка, бурный рост милитаризма, военной 
техники, увеличение численности армий в других государствах, новые 
методы ведения войны и, конечно, задачи внешней политики страны 
заставили правительство Александра II в 1862-1874 гг. осуществить 
реформы в военной сфере. В проведение реформ огромный вклад 
внес крупный государственный деятель, военный министр Д.А. 
Милютин (1816-1912). 

В стране вводилась всеобщая воинская повинность для лиц 
мужского пола, достигших 21 года, сокращались сроки службы для 
тех, кто имел образование. Срок службы в пехоте устанавливался в 6 
лет с дальнейшим зачислением в запас на 9 лет; на флоте срок службы 
составлял 7 лет и 3 года в запасе. Военная реформа дала возможность 
значительно увеличить численность армии в случае войны, улучшить 
обучение солдат и подготовку офицеров. Армия начала оснащаться 
новыми видами военной техники, создавался паровой флот. 

Реформа образования была довольно радикальной для второй 
половины XIX в. В 1863 г. был введен новый университетский устав, 
согласно которому ректор, профессора и доценты избирались на 
вакантные должности советом университета. Этим провозглашалась 
автономия университетов, которые стали меньше зависеть от 
министерства народного образования. Однако избранных советом 
преподавателей все же утверждало министерство. Другим 
мероприятием в образовательной системе явилось введение в 1864 г. 
принципов всесословной школы, создание государственных, земских 
и церковно-приходских школ: эти три типа школ представляли 
систему начального трехлетнего образования. 

Средними учебными заведениями являлись семилетние гимназии: 
классические (основное внимание уделялось преподаванию древних 
языков) и реальные (преподавание математики и естествознания). 
Окончившие классическую гимназию имели право без экзаменов 
поступить в университет, а реальную — в технические вузы. Возникли 
высшие женские курсы. Устанавливалась преемственность среднего и 
высшего звеньев образования. 

Реформы в образовании способствовали тому, что российская 
университетская наука и образование во второй половине XIX в. 
вышли на уровень европейских стран. 

Реформы 1860-1870-х годов, несмотря на их ограниченность, 
имели огромное значение в истории России и означали продвижение 
страны по пути капиталистического развития, по пути превращения 



феодальной монархии в буржуазную и развитию демократии. Это был 
реальный шаг от помещичьего государства к правовому. Реформы 
продемонстрировали, что положительные сдвиги в обществе могут 
быть достигнуты не революционными действиями, а 
преобразованиями сверху, мирным путем. 

В России начался процесс мирного обновления, однако 1 марта 
1881 г. Александр II был убит членами «Народной воли», поставившей 
целью изменение политического строя путем цареубийства. 

Вступление на престол Александра III (1845-1894) ознаменовало 
окончание либеральных преобразований. Суть политики 
правительства Александра III заключалась в отходе от зародившихся в 
российском обществе демократических элементов, в проведении 
контрреформ, продолжавшихся с 1881 по 1892 г. Это был период 
торжества консервативной политики. Самодержавие видело свою 
социальную опору только в дворянстве. В основанном в 1885 г. 
Дворянском банке проценты по кредитам были ниже, чем в 
Крестьянском банке. 

8 марта Советом Министров была отклонена Конституция, 
разработанная графом М.Т. Лорис-Меликовым (1825-1888) и  
одобренная Александром II. 29 апреля 1881 г. был принят Манифест 
«О незыблемости самодержавия», провозгласивший веру в «силу и 
истину самодержавной власти». 

В 1889 г. была учреждена должность земских начальников, 
контролировавших деятельность крестьянского общинного 
самоуправления. Мировой суд был упразднен. 

В 1892 г. были внесены изменения в городское самоуправление; 
права выбора лишились те, кто не имел недвижимой собственности. 
Губернатор был наделен правом руководить действиями городских 
органов самоуправления; был установлен контроль органов юстиции и 
внутренних дел за судопроизводством, урезана гласность. С 1881 г. 
было восстановлено всевластие цензуры, запрещены либеральные 
издания «Голос», «Отечественные записки», многие произведения 
русских и европейских писателей. 

В образовании реакционная политика царизма проявилась в 
фактической ликвидации университетской автономии, ограничении 
доступа в гимназии детей низших слоев населения (циркуляр 
министра народного просвещения «О кухаркиных детях»). 
Значительно сузилось женское высшее образование: прекращен 
прием на Высшие женские курсы (сохранились лишь Бестужевские 
курсы с ограниченным контингентом). 



В национальной политике государство проводило насильственную 
русификацию и религиозный гнет. Итогом проведенных реформ стало 
значительное ослабление либерального движения, усиление разрыва 
между немобильной политической системой и динамично 
развивающимися социально-экономическими отношениями в стране. 
Самодержавию удалось изолировать народ от либералов. И если в 
1860-1870-х годах крестьянство в целом не пошло за 
революционными народниками, то в начале XX в. отчужденное от 
либералов крестьянство последовало за революционерами. 

После великих реформ 1860-1870-х годов наступил период 
быстрого экономического развития, сопровождавшегося изменениями 
в социальной структуре общества. К концу XIX в. Россия стала 
крупнейшей по территории и населению страной в мире, в ней 
проживало 126 млн. человек. 

Экономическое развитие имело ряд особенностей, важнейшими из 
которых были: 

а) неравномерность размещения производительных сил. Большое 
значение приобретали новые промышленные районы — Юг, 
Закавказье, Прибалтика. Урал стал отставать в своем развитии: 
остатки крепостничества обусловили снижение его роли в российской 
промышленности. Районы Сибири и Средней Азии оставались 
неосвоенными; 

б) высокая степень концентрации производства и рабочих. В 1890 
г. половина всех рабочих России была занята на предприятиях с 
численностью 500 человек и более. По уровню концентрации рабочего 
класса к концу XIX в. Россия заняла первое место среди 
капиталистических стран; 

в) наряду с крупной промышленностью в экономической жизни 
еще значительную роль играли крестьянские промыслы; 

г) проникновение в российскую экономику иностранного капитала, 
который привлекали дешевая рабочая сила, сырье, а также широкие 
возможности развития предпринимательской деятельности (к 1860-м 
годам иностранный капитал в русской промышленности составлял 9,7 
млн. руб., к концу 1870-х годов — 97,7 млн. руб.). 

Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, где 
сохранялись остатки крепостничества. Часть помещиков 
приспособила свои хозяйства к капиталистическому рынку и 
увеличивала товарность хлеба. Но большинство из них не смогли 
перестроиться и разорились (к 1880 г. было заложено 15% 
помещичьих земель, в 1895 г.— уже 40% ). 



За 1860-1890-е годы средняя урожайность зерновых возросла с 29 
до 39 пудов с одной десятины, а среднегодовой сбор зерновых — с 1,9 
до 3,3 млрд. пудов. Однако сельское хозяйство продолжало 
развиваться экстенсивно. Как отмечал Д.Ф. Самарин, в Европе с 
одного километра земли кормилось 500 человек, а в России — только 
40. 

Крестьянство страдало от малоземелья, особенно острым земельный 
голод был в европейской части России. Если в 1860 г. на одну 
мужскую душу приходилось 4,8 десятин земли, то в 1880 г.— 3,6, а в 
1900 г.— всего 2,6. Малоземелье вынуждало крестьян арендовать 
землю у помещика за обработку, испольщину и издольщину. 

К концу XIX в. аграрный вопрос обострился. Возможности 
развития сельского хозяйства, обеспеченные реформой 1861 г., были 
исчерпаны. Необходимы были новые аграрные преобразования. 

Значительные перемены в пореформенные годы произошли в 
промышленности. Наряду со старыми (текстильная, пищевая), 
возникали новые отрасли — нефтедобывающая, химическая, 
машиностроительная. 

В 1880-1890-е годы завершился промышленный переворот, 
машинная индустрия пришла на смену мануфактуре. По темпам 
роста производства в отраслях, определяющих процесс 
индустриализации, к 1880-м годам Россия вышла на первое место в 
мире, а по абсолютным объемам производства вошла в пятерку 
крупнейших держав мира. С 1860 по 1895 г. выплавка чугуна 
возросла в 4,5 раза, добыча угля — в 30 раз, нефти — в 754 раза. 
Широко развернулось железнодорожное строительство. К началу 
1860-х годов протяженность железных дорог составила 1,5 тыс. км, а 
к началу XX в.— более 50 тыс. км. 

Однако несмотря на быстрое развитие промышленности, 
индустриализация страны не была завершена, и Россия не могла 
догнать передовые страны Европы и Америки. 

Развитие капитализма в России, ускоренное буржуазными 
реформами, вмешательством государства в экономическую жизнь, 
увеличением его капиталовложений, не могло не сказаться на 
социально-классовой структуре общества. Произошел рост 
численности рабочего класса: к концу XIX в. промышленный 
пролетариат насчитывал более 5 млн. человек; с 1865 по 1879 г. число  
индустриальных рабочих возросло в 1,5 раза, а железнодорожников — 
в 6 раз. Однако к концу XIX в. только 40%  индустриальных рабочих 
являлись потомственными. 



Источниками формирования буржуазии были разбогатевшие 
крестьяне, купцы и дворяне. Численность буржуазии к концу XIX в. 
достигла 1,5 млн. человек. Хотя ее экономическая мощь (ключевые 
позиции в промышленности, финансах, проникновение в сельское 
хозяйство) была значительной, но общественное влияние и 
политический вес были недостаточно велики. Поддержка буржуазии 
со стороны государства делала ее консервативной и преданной 
самодержавию. Поэтому и к созданию своих политических партий 
она приступила только в начале XX в. 

Политическое господство дворянства пошатнулось в годы 
царствования Николая I, а во второй половине XIX в. утратило 
господствующее положение в обществе: политическая власть перешла 
к бюрократии, а идеологическая — к интеллигенции. Свыше 1,8 млн. 
дворян еще сохраняли экономическую мощь. Несмотря на 
сокращение дворянского землевладения, стоимость дворянских 
земель в европейской России на 60%  превосходила стоимость всего 
акционерного капитала. 

В целом правящие круги не хотели видеть противоречие между 
неподвижной политической структурой и социально-экономическим 
развитием страны. 

Министры Н.Х. Бунге (1823-1895) и С.Ю. Витте (1849-1915), 
защищавшие либеральные тенденции в экономике и проводившие 
протекционистскую политику, осуществили ряд реформ, 
направленных на стабилизацию финансов, совершенствование 
налоговой системы, индустриализацию страны и превращение ее в 
высокоразвитую державу. 

В 1894 г. была введена монополия на водку, что позволило 
значительно увеличить государственные доходы: если в начале 1880-х 
годов доходы государства составляли 730 млн. руб., то уже в 1897 г.— 
около 1,5 млрд. руб. Золотой запас страны возрос в 3 раза и достиг 
649 млн. руб. В 1897 г. была проведена денежная реформа (в 
обращение вместо бумажного рубля вводился золотой рубль и 
устанавливался свободный обмен кредитного рубля на золотой). 

Экономическая политика С.Ю. Витте была связана с привлечением 
иностранного капитала в промышленность, банки и государственные 
займы (в Россию было привлечено 3 млрд. золотых рублей 
иностранных займов). Повышение пошлины на ввозимые 
иностранные товары, косвенных налогов на керосин, спички и другие 
предметы и введение промыслового налога в промышленности также 
способствовали увеличению государственных доходов. Накопленные 



средства использовались для интенсивного развития российской 
промышленности. 

Вместе с тем, жизненный уровень широких народных масс был 
низким. Рабочее законодательство по сути отсутствовало. К концу XIX 
в. в России не была осуществлена демократизация общественной 
жизни. Промышленный переворот не коснулся сельского хозяйства, 
половина крестьян обрабатывала землю сохой, хотя Россия и являлась 
важнейшим поставщиком зерна в Европу. 

Политика государства способствовала тому, что рабочее движение 
возглавили революционеры, а крестьянство, страдающее от 
малоземелья, оказалось восприимчивым к социалистической 
пропаганде. Противоречия между самодержавным строем и 
преобразующейся экономикой в России к концу XIX в. крайне 
обострились. 

Реформирование России Александром I, поражение декабристов 
обусловили нарастание консервативных настроений в обществе. В 
1830-е годы министр народного просвещения С.С. Уваров (1786-1855) 
выдвинул теорию «официальной народности», суть которой состояла в 
утверждении, что русский народ по своей природе религиозен, 
предан царю и не противится крепостному праву. Эта теория была 
положена в основу государственного обучения в учебных заведениях. 
Однако в «жестокий век» николаевской реакции идейно-политическая 
борьба не только не замерла, она стала шире и разнообразнее, в ней 
возникли течения, различающиеся в вопросах об общем и особенном в 
историческом процессе и судьбе России. 

С резкой критикой правительственной идеологии выступил П.Я. 
Чаадаев (1794-1856) в своем Философическом письме (1830), в 
котором он затронул проблемы прошлого, настоящего и будущего 
России. Автор был объявлен сумасшедшим. Изучение членами кружка 
Н.В. Станкевича (1813-1840) трудов Гегеля, Канта, Шеллинга и других 
немецких философов было признано инакомыслием. 

Особое понимание путей развития России было свойственно 
представителям двух идеологических течений — западникам и 
славянофилам. Славянофилы — А.С. Хомяков (1808-1856), К.С. 
Аксаков (1817-1860), П.В. Киреевский (1808-1856), И.В. Киреевский 
(1806-1856), Ю.Ф. Самарин (1819-1876) и др.,— доказывая 
своеобразие российского исторического развития, отрицали 
капитализм, а также возможность и необходимость революции в 
России. Славянофилы утверждали, что петровские реформы нанесли 
серьезнейший ущерб русским традициям и увели страну с верного 
пути. Процветание России они видели в православии, крестьянской 



общине, соборности и самодержавии, ограниченном Земским 
собором. 

Противниками славянофилов выступали западники: А.И. Герцен 
(1812-1870), Т.Н. Грановский (1813-1855), Б.Н. Чичерин (1828-1904), 
К.Д. Кавелин (1818-1885), В.П. Боткин (1811/12-1869), М.Н. Катков 
(1818-1887), подвергшие резкой критике общинные начала русской 
действительности. Они утверждали европейский вариант развития 
России, считая, что усвоение широкими массами достижений 
европейской культуры и технического прогресса обеспечит 
благосостояние народа. 

В конце 1840-х годов изменился характер идейных поисков и 
начали формироваться взгляды революционных демократов (В.Г. 
Белинского (1811-1848), А.И. Герцена, Н.П. Огарева (1813-1877) и 
др.). 

А.И. Герцен в своем творчестве отразил специфику политической 
ситуации в стране и круг проблем, занимавших умы мыслящей части 
русского общества. Страшный, высший деспотизм и инквизиционное 
управление, по словам Герцена, заставили его покинуть Родину. 
Издаваемые им за границей альманах «Полярная звезда» и журнал 
«Колокол» сыграли огромную роль в просвещении России. Герцен и 
Белинский полагали, что построенный в будущем социализм станет 
обществом без эксплуатации человека человеком. 

За республиканскую форму правления и освобождение крестьян от 
крепостного права выступали члены кружка М.В. Петрашевского 
(1821-1866). 

В начале царствования Александра II представители различных 
идейных течений были едины в понимании необходимости социально-
экономических преобразований. Но ограниченность аграрной 
реформы обусловила подъем оппозиционного самодержавию 
движения и его раскол на либеральное и революционное направление. 
Последнее складывалось из двух течений: народничества и 
марксизма. 

Важнейшим положением идеологии народничества был переход 
России к социализму, минуя капиталистический путь развития. 
Однако ни «хождение в народ», ни террористические акты, ни 
убийство Александра II не привели к народной революции и 
разрушению самодержавного строя. 

Интерес к марксизму в России возрос в 1870-х годах. В 1880-е 
годы появились нелегальные марксистские группы и кружки. В 
Женеве действовала созданная Г.В. Плехановым (1856-1918) группа 
«Освобождение труда». В 1895 г. разрозненные социал-



демократические кружки Петербурга были объединены В.И. Лениным 
(1870-1924) в Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В 1898 
г. состоялся I съезд социал-демократических организаций России, 
заявивший о создании политической партии рабочего класса; однако 
устав и программа не были приняты. 

Итак, первая четверть XIX в. была отмечена либеральными 
реформами государственного управления и разработкой программы 
преобразований России М.М. Сперанским. Это был период 
противостояния буржуазной Франции и феодально-крепостнической 
России. Героическая борьба русского народа в Отечественной войне 
1812 г. разрешила это противостояние в пользу России и утвердила ее 
приоритет в Европе. 

Тридцатилетняя николаевская эпоха была временем утверждения 
самодержавной власти, потерпевшей поражение в Крымской войне. 

Во второй половине XIX в. самодержавие вынуждено было 
провести ряд либеральных реформ, обеспечивающих быстрое 
развитие капитализма. Однако их незавершенность способствовала 
формированию нелегальной оппозиции и ее социальной базы. 

 
6. РОССИЯ В ХХ в. 

 
XX в. имел исключительно важное значение не только для 

всемирно-исторического процесса, но и особенно для судьбы России. 
Если в течение IX—XIX вв. развитие страны шло эволюционным 
путем, то в XX в. в России наступила эпоха социальных революций (3 
только за первые 17 лет столетия). Такой революционный взрыв 
объясняется противоречиями, накопившимися в политической, 
социальной, экономической, национальной сферах, разрешить 
которые обычным путем не представлялось возможным. 

Октябрьская социалистическая революция 1917 г. отвергла 
систему, основанную на частной собственности на средства 
производства. Россия оказалась первой страной в истории 
человечества, попытавшейся построить социализм — общество, 
основанное на государственной собственности с планово-
централизованным механизмом управления. На этом пути советское 
правительство во главе с коммунистической партией, занимавшей 
монопольное положение, допустило существенные просчеты в 
экономической, социальной, политической сферах, что привело к 
определенным деформациям социалистического строя. Однако 
планово-централизованная система позволила в короткие 
исторические сроки вывести страну в ряды ведущих государств по 



технико-экономическому развитию, что стало залогом победы над 
фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., создания 
мировой системы социализма (т.е. выхода социалистических 
отношений за рамки одной страны), вклада Советского Союза в дело 
ликвидации колониальной системы капитализма. 

Упрочению международного положения России способствовало ее 
успешное экономическое развитие в послевоенные годы (1946-1970), 
когда она наряду с США стала лидером первого этапа современной 
НТР и обеспечивала геополитическое равновесие планеты. Однако 
неизведанность выбранного пути, гонка в соревновании с 
капиталистической системой исключительно в сфере военно-
промышленного комплекса (включая освоение космоса) обусловили 
формирование в стране монополизированной громоздкой структуры 
экономики с гипертрофированным развитием отраслей группы «А», 
т.е. производство средств производства, что не давало возможности 
уделять должного внимания развитию сферы потребления. В 
политической жизни господствовала идеология однопартийной 
системы, что до предела сужало в обществе демократические начала. 
В связи с этим были необходимы всесторонние преобразования в 
стране. 

 
6.1. 

Россия в первой половине ХХ в. 
6.1.1. Революции в России начала XX в. 

 
После промышленного подъема 90-х годов XIX в. Россия пережила 

тяжелый экономический кризис 1900-1903 гг., затем — период 
длительной депрессии (1904-1908). В 1909-1913 гг. экономика страны 
сделала новый резкий скачок. Отрасли, производящие средства 
производства (группа «А»), увеличили выпуск продукции на 83%, а 
отрасли, производящие товары потребления (группа «Б»),— на 35,3% . 
В эти же годы (за исключением 1911 г.) в России отмечались высокие 
урожаи, что являлось прочной базой экономического развития 
страны. 
 

Однако несмотря на некоторые буржуазные реформы, Россия 
оставалась абсолютной монархией. Самодержавие опиралось на 
поместное дворянство и охраняло его интересы. Неограниченность 
власти проявлялась во всевластии чиновников и полиции, в 
гражданском и политическом бесправии народных масс. Россия была 
единственной из крупных стран Европы, не знавшей элементов 



парламентаризма. Существующим самодержавным строем были 
недовольны все основные слои населения. Сложное 
внутриполитическое положение усугубила русско-японская война 
1904- 1905 гг. 

Началом буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. 
послужило Кровавое воскресенье — 9 января 1905 г., когда было 
расстреляно мирное шествие рабочих Петербурга к Зимнему дворцу 
для подачи царю петиции о своих нуждах. События 9 января вызвали 
всеобщий взрыв возмущения по всей стране. 

По своему характеру революция 1905-1907 гг. в России была 
буржуазно-демократической, поскольку ставила задачи буржуазно-
демократического преобразования страны: свержение самодержавия, 
установление демократической республики, ликвидацию сословного 
строя и помещичьего землевладения. Иначе говоря, ее задачей была 
революционная ликвидация феодально-крепостнических пережитков, 
сохранявшихся в стране. 

В ходе революции определились три основных этапа. 9 января — 
сентябрь 1905 г.: политические стачки и демонстрации в ряде 
городов; появление первого в стране Совета рабочих депутатов в 
Иваново-Вознесенске; восстание на броненосце «Потемкин». Октябрь 
— декабрь 1905 г.: Октябрьская всероссийская политическая стачка; 
царский Манифест 17 октября; создание законодательной 
Государственной думы, разгром Декабрьского вооруженного 
восстания в Москве. Январь 1906 г.— 3 июня 1907 г.: спад 
революции, разгон 1-й и 2-й Государственной думы; конец 
революции. 

Роспуск 3 июня 1905 г. Государственной думы означал окончатель-
ное поражение революции. По стране прокатилась волна арестов, 
обысков, административных высылок. Одним из организаторов по-
давления революции был П.А. Столыпин (1862-1911) — председатель 
Совета Министров и министр внутренних дел. Во избежание новой 
революции Столыпин предложил программу преобразований, ведущее 
место в которой занимала аграрная реформа, создающая допол-
нительную социальную опору для царизма в деревне в лице богатых 
крестьян (кулаков). Однако реформа не дала желаемых результатов, а 
ее автор П.А. Столыпин в 1911 г. был убит эсером Багровым. 

Начало XX в. характеризовалось обострением противоречий между 
ведущими европейскими странами, усилением их борьбы за сферы 
влияния. Основные противоречия и послужили причинами Первой 
мировой войны: англогерманское соперничество за лидерство в 
Европе (в том числе и на море); франко-германские противоречия из-



за Эльзаса и Лотарингии; соперничество России с Германией и 
Австро-Венгрией на Балканах. 

В начале XX в. окончательно оформились два противостоящих 
блока государств: Антанта (возглавляемая Россией, Англией, 
Францией) и Четверной союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция, 
Болгария). Страны обоих блоков стали усиленно готовиться к войне. 

Поводом к развязыванию мировой войны послужили события на 
Балканах летом 1914 г., когда в Сараево сербскими националистами 
15 (28) июня был убит наследник австрийского престола эрц-герцог 
Франц-Фердинанд. 13 (28) июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила 
войну Сербии. Россия объявила всеобщую мобилизацию. Германия 19 
июля (1 августа) 1914 г. объявила войну России, а через два дня — 
Франции. В войну вступили Бельгия, Болгария, Италия, Япония, 
Турция и другие страны. 

Россия вступила в войну неподготовленной; лишь к 1917 г. 
предусматривалось завершение военной программы страны. Военные 
действия России развернулись в Восточной Пруссии против Германии 
и на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии. В декабре 1914 г. 
российские войска разгромили турецкую армию на Кавказе. Однако 
весной и летом 1915 г. из-за больших потерь на фронтах, 
несогласованности действий русского командования, а главное — 
острого недостатка вооружения и боеприпасов ход военных действий 
сложился для русских войск неудачно. Немецкие войска 
оккупировали Галицию, Польшу, Литву, часть Прибалтики и Беларуси. 

В 1916 г. успешным было наступление русской армии лишь на 
Юго-Западном фронте под командованием генерала А.А. Брусилова 
(1853-1926). Но «брусиловский прорыв», в ходе которого русская ар-
мия вышла к Карпатам, не был поддержан другими фронтами. Не 
получив ресурсов и боеприпасов, Брусилов в Галиции перешел к 
обороне. 

Наряду с неудачами на фронте нарастала кризисная ситуация в 
области экономики страны. Война требовала колоссальных затрат. 
Бюджетные расходы в 1916 г. превышали доходы на 76% . Были резко 
увеличены налоги. Правительство пошло на массовый выпуск денег 
без золотого обеспечения, что привело к падению ценности рубля, 
нарушению всей финансовой системы в государстве, необычайной 
дороговизне. 

Развал экономики, продовольственные трудности вынудили 
царское правительство в 1916 г. пойти на введение принудительной 
хлебной разверстки. Поставки продовольствия в Петрограде 



составляли лишь половину его потребностей; из-за недостатка топлива 
уже в декабре 1916 г. была остановлена работа около 80 предприятий. 

Неудачи на фронтах, ухудшение внутреннего положения породили 
разочарование и недовольство политикой правительства. Нарастание 
революционного движения в стране зимой 1916- 1917 гг. привело к 
возникновению новой революционной ситуации. 

К концу 1916 г. в России назрел глубокий экономический, 
политический и социальный кризис, который в феврале 1917 г. 
вылился в революцию: 18 февраля началась забастовка на 
Путиловском заводе; 25 февраля забастовка стала всеобщей; 26 
февраля началось вооруженное восстание; 27 февраля значительная 
часть армии перешла на сторону революции. В это же время 
революционные рабочие избрали Петроградский Совет, который 
возглавили меньшевик Н.С. Чхеидзе (1864-1926) и эсер А.Ф. 
Керенский (1881-1970). В Государственной думе был создан 
Временный комитет во главе с М.В. Родзянко (1859-1924), который по 
соглашению с исполкомом Петроградского Совета сформировал 
Временное правительство во главе с князем Г.Е. Львовым (1861-1925). 
В него вошли лидер партии кадетов П.Н. Гучков (1862-1936) (военный 
и морской министр), эсер А.Ф. Керенский (министр юстиции) и др. 
Большую часть министерских постов заняли представители партии 
кадетов. Император Николай II (1868-1918) под давлением 
революционных масс 2(15) марта 1917 г. отрекся от престола. 

Характерной особенностью февральской революции было 
образование двоевластия. С одной стороны, действовало Временное 
буржуазное правительство, а с другой — Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов (в июле 1917 г. Советы свою власть 
уступили Временному правительству). 

После Февральской революции в России действовали основные 
политические партии: кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики и 
большевики. Политику Временного правительства определяли кадеты. 
Их поддерживали октябристы, меньшевики и правые эсеры. 
Большевики на своей VII (апрельской) конференции 1917 г. утвердили 
курс на подготовку социалистической революции. 

Временное правительство в целях стабилизации обстановки и 
смягчения продовольственного кризиса ввело карточную систему, 
повысило закупочные цены, увеличило импорт мяса, рыбы и других 
продуктов. Хлебная разверстка, введенная еще в 1916 г., была 
дополнена мясной, а для принудительного изъятия хлеба и мяса у 
крестьян в деревне направлялись вооруженные воинские отряды. 



Временное правительство весной и летом 1917 г. пережило три 
политических кризиса: апрельский, июньский и июльский. В период 
этих кризисов проходили массовые демонстрации под лозунгами 
партии большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-
капиталистов!», «Долой войну!» 

Июльский кризис Временного правительства начался 4 июля 1917 
г., когда в Петрограде под большевистскими лозунгами прошла 500-
тысячная демонстрация. В ходе демонстрации произошли стихийные 
перестрелки, в результате которых было убито и ранено более 400 
человек. Петроград был объявлен на военном положении, закрыта 
газета «Правда», отдан приказ об аресте В.И. Ленина и ряда других 
большевиков. Сформировано второе коалиционное правительство 
(первое было сформировано 6 (18) мая 1917 г. в результате 
апрельского кризиса) во главе с А.Ф. Керенским, наделенное 
чрезвычайными полномочиями. Это означало конец двоевластия. 

В конце июля — начале августа 1917 г. в Петрограде полулегально 
состоялся VI съезд большевистской партии. В связи с тем, что с 
двоевластием было покончено и Советы оказались безвластными, 
большевики временно сняли лозунг «Вся власть Советам!» Съезд 
провозгласил курс на вооруженный захват власти. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой, власть 
перешла к Директории из пяти человек под руководством А.Ф. 
Керенского. В конце сентября было сформировано третье 
коалиционное правительство во главе с А.Ф. Керенским. 

Социально-экономический и политический кризис в стране 
продолжал нарастать. Многие промышленные предприятия 
закрывались, росла безработица, увеличивались военные расходы и 
налоги, свирепствовала инфляция, не хватало продовольствия, 
беднейшие слои населения оказались перед угрозой голода. В деревне 
происходили массовые крестьянские выступления, самовольный 
захват помещичьих земель. 

Партия большевиков, выдвигая злободневные лозунги, добилась 
усиления влияния в массах. Быстро росли ее ряды: в феврале 1917 г. 
24 тыс. человек, апреле — 80 тыс., августе — 240 тыс., в октябре — 
около 400 тыс. человек. В сентябре 1917 г. происходил процесс 
большевизации Советов; Петроградский Совет возглавил большевик 
Л.Д. Троцкий (1879-1940), Московский — большевик В.П. Ногин 
(1878-1924). 

В сложившихся условиях В.И. Ленин считал, что назревает момент 
подготовки и проведения вооруженного восстания. Этот вопрос 
обсуждался на заседаниях ЦК РСДРП(б) 10 и 16 октября 1917 г. 



Петроградским Советом был создан Военно-революционный комитет, 
который превратился в штаб подготовки восстания. Вооруженное 
восстание началось 24 октября 1917 г. Революционно настроенные 
солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы в течение 24 и 25 
октября захватили телеграф, мосты, вокзалы, телефонную станцию, 
здание главного штаба. В Зимнем Дворце было арестовано Временное 
правительство (кроме Керенского, который выехал за подкреплением). 
Восстанием из Смольного руководил В.И. Ленин. 

Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 г. открылся II Всероссийский 
Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд заслушал и 
принял написанное В.И. Лениным обращение к рабочим, солдатам и 
крестьянам, в котором объявлялось о переходе власти ко II Съезду 
Советов, а на местах — к Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 

Вечером 26 октября (8 ноября) 1917 г. были приняты Декрет о 
мире и Декрет о земле. Съезд сформировал первое советское 
правительство — Совет народных комиссаров — в следующем 
составе: председатель В.И. Ленин; нарком по иностранным делам Л.Д. 
Троцкий, нарком по делам национальностей — И.В. Сталин (1879-
1953) и др. Председателем ВЦИК был избран Л.Б. Каменев (1883-
1936), а после его отставки — Я.М. Свердлов (1885-1919). 

3 ноября 1917 г. Советская власть была установлена в Москве, и 
началось ее «триумфальное шествие» по всей стране. 

Одной из главных причин быстрого распространения 
большевистских Советов явилось то, что Октябрьская революция 
осуществлялась под знаком не столько социалистических, сколько 
общедемократических задач. 

 
6.1.2. Основные этапы развития страны Советов в 1917-1941 гг. 

 
Октябрьская революция разрушила существовавшую систему 

власти. Новые властные структуры создавались с огромнейшим 
трудом. Старые государственные чиновники отказывались служить 
новой власти, и большевики вынуждены были привлекать к 
управлению неподготовленных работников из числа рабочих и 
крестьян, нередко совсем неграмотных. В результате резко снизился 
качественный уровень управления. Становление Советской власти на 
местах шло одновременно с большевизацией Советов. 

Свергнутое Временное правительство назначило выборы в 
Учредительное собрание на 12 (25) ноября 1917 г. Большевистское 
правительство не решилось их отменить. Выборы прошли в ноябре—



декабре 1917 г. Большевики получили только 24% депутатских мест. 
Учредительное собрание, начавшее работать 5 (18) января 1918 г., 
отказалось обсуждать большевистскую Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа. Большевики в знак протеста покинули 
зал заседания. 6 (19) января 1918 г. Декретом ВЦИК Учредительное 
собрание было распущено. 

12 (25) января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов утвердил Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, закрепившую положения 
первых декретов Советской власти. 

Поскольку на предложение Советского правительства всем 
воюющим государствам начать переговоры о мире ответа от стран 
Антанты не последовало, было решено вести переговоры с Германией 
самостоятельно. 20 ноября 1917 г. в Брест-Литовске было подписано 
перемирие, 9 декабря 1917 г. начались переговоры с Германией о 
заключении мирного договора. Переговоры шли трудно, и договор был 
подписан лишь 3 марта 1918 г. 

Выход России из войны осложняла военная интервенция. Страны 
Антанты не могли примириться с потерей своих займов и вкладов в 
России и стремились предотвратить влияние Октябрьской революции 
на другие страны. Поэтому западные страны приняли решение о 
военном вмешательстве в дела России. 

Английские, французские, а затем американские войска 
высадились в Мурманске и Архангельске; японские, английские и 
американские — во Владивостоке; в Средней Азии и Закавказье 
появились английские войска; запад страны был оккупирован 
Германией. В конце мая 1918 г. офицеры и солдаты чехословацкого 
корпуса, находившегося в России, подняли мятеж против Советской 
власти. 

Большевики предприняли меры по увеличению численности и 
повышению боеспособности Красной Армии. В конце мая 1918 г. 
была введена всеобщая воинская повинность, формировались новые 
соединения; создавались курсы для подготовки командных кадров; 
принимались меры по вовлечению офицеров и генералов бывшей 
царской армии в Красную Армию. В Поволжье большевиками был 
образован Восточный фронт. В результате проведенных мобилизаций 
удалось добиться численного превосходства Красной Армии над 
противником и в сентябре—октябре 1918 г. освободить Казань, 
Симбирск, Самару, а к зиме подойти к Уралу. 

В ноябре 1918 г. в Германии произошла революция, и она 
вынуждена была признать свое поражение в мировой войне. ВЦИК 



РСФСР аннулировала Брестский мирный договор. Окончание Первой 
мировой войны позволило странам Антанты усилить свое присутствие 
в России. Англия и Франция дополнительно ввели войска на юг 
страны, их корабли появились в Черном море. 

Внутреннее положение советской республики было исключительно 
сложным. Большевикам пришлось проводить жесткую политику 
«военного коммунизма», предусматривавшую всесторонний 
государственный контроль над производством и распределением, 
жесткую централизацию управления, свертывание товарно-денежных 
отношений, хлебную монополию. Политика «военного коммунизма» 
позволила в условиях войны и разрухи, при крайне ограниченных 
ресурсах организовать военное производство, обеспечить городское 
население и армию продовольствием. 

Весной 1919 г. Восточный фронт снова стал главным. В марте 
1919 г. с территории Сибири началось наступление 400-тысячной 
армии А.В.  Колчака (1873-1920). Однако введенные колчаковскими 
войсками порядки вызывали недовольство населения. 28 апреля 1919 
г. перешла в наступление Красная Армия и разгромила остатки 
колчаковских войск под Красноярском. Адмирал А.В. Колчак 15 
января 1920 г. был взят в плен и 7 февраля 1920 г. расстрелян. 

К лету 1919 г. главной силой антибольшевистского сопротивления 
стала армия генерала А.И. Деникина (1872-1947). Она захватила 
значительную территорию юга России и подошла к Туле. Руководство 
советской республики, проведя новые мобилизации и перебросив 
войска с других фронтов, обеспечило перевес сил на Южном фронте. 
В марте 1920 г. деникинские войска были разгромлены под 
Новороссийском. 

Армия генерала Н.Н. Юденича (1862-1933), наступая из Эстонии, 
трижды пыталась захватить Петроград, но не смогла этого сделать и в 
конечном счете была разгромлена. 

Весной 1920 г. военные действия против Советской России начала 
Польша. Были образованы Западный (командующий М.Н. 
Тухачевский (1893-1937) и Юго-Западный (командующий А.И. Егоров 
(1883-1939) фронты. Летом 1920 г. Красная Армия перешла в 
наступление, но войска Западного фронта под Варшавой потерпели 
поражение. В марте 1921 г. с Польшей был подписан мирный 
договор. 

В Крыму начала наступление армия генерала П.Н. Врангеля (1878-
1928), сформированная из остатков деникинских войск. Южный 
фронт Красной Армии под командованием M.В. Фрунзе (1885-1925) 



28 октября 1920 г. перешел в наступление и разгромил армию 
Врангеля в Крыму. 

В истории страны Гражданская война была одной из самых 
величайших трагедий: она унесла миллионы человеческих жизней, 
разрушила судьбы миллионов людей. 

После ее завершения в стране разразился глубокий экономический 
и политический кризис; промышленное производство по сравнению с 
1913 г. сократилось в 7 раз; валовая продукция сельского хозяйства в 
1920 г. составляла лишь 67%  довоенного уровня. Население 
испытывало нужду в самом необходимом: хлебе, соли, спичках. 
Крестьянство, мирившееся в годы войны с системой мер «военного 
коммунизма», теперь стало требовать отмены продразверстки и 
свободу торговли. 

В Тамбовской губернии, в Поволжье, на Дону, Кубани, Западной 
Сибири вспыхнули антиправительственные восстания крестьян. 
Создавались крестьянские армии (под предводительством Махно и 
Антонова). Недовольство охватило армию и флот. В марте 1921 г. 
вспыхнуло восстание в Кронштадте, которое было жестоко подавлено. 

Выход из тяжелого кризисного положения партия большевиков 
видела в разработке и проведении новой экономической политики 
(нэп), предусматривавшей замену продразверстки продналогом, 
узаконивание частной торговли, создание мелких частных 
предприятий, привлечение иностранного капитала в виде концессий 
и аренды, проведение денежной реформы, отмену трудовой 
повинности. 

Политика нэпа позволила нарастить темпы сельскохозяйственного 
производства, которое по основным показателям уже в 1925 г. 
достигло уровня 1913 г. К 1927 г. удалось восстановить довоенный 
уровень промышленного производства. Решающую роль в 
финансовой стабилизации сыграла денежная реформа 1922- 1924 гг., 
в результате которой червонец стал устойчивой валютой. Развивалась 
государственная, кооперативная и частная торговля, укреплялась 
смычка города с деревней, улучшались условия жизни городского и 
сельского населения. 

Однако следует отметить, что в нэпе были изначально заложены 
противоречия, которые предопределили ее обреченность. Их 
отражением стали кризисы 1923 г., 1925 г. и 1927-1928 гг. 

Важное значение для внутренней стабилизации советского 
государства имело его национально-государственное переустройство. 
В период гражданской войны сложился военно-политический союз 
советских республик. Переход к миру потребовал нового подхода к 



национально-государственному строительству. В ходе борьбы за 
решение этой проблемы победила идея создания Союза Советских 
Республик. 30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР принял 
Декларацию и Договор об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик, избрал Центральный Исполнительный 
Комитет (ЦИК). 

Вначале в состав СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР, Закавказская Федерация (ЗСФСР). В дальнейшем 
были образованы новые союзные республики: Узбекская ССР и 
Туркменская ССР (1925), Таджикская ССР (1929), Казахская ССР и 
Киргизская ССР (1936). В 1936 г. была упразднена Закавказская 
Федерация и образовались Армянская, Азербайджанская и 
Грузинская ССР, непосредственно вошедшие в Союз ССР. 

В январе 1924 г. II съезд Советов СССР одобрил Конституцию 
СССР. Высшим органом власти она объявила Всесоюзный съезд 
Советов, а между съездами — ЦИК СССР, состоящий из двух палат: 
Союзного Совета и Совета Национальностей; высшим 
исполнительным органом — Совет Народных Комиссаров СССР (СНК). 

В 1928 г. с нэпом было покончено. Сталинское руководство 
перешло к форсированному строительству социализма, поставив цель 
ускоренно осуществить индустриализацию страны и массовую 
коллективизацию сельского хозяйства. 

Курс на социалистическую индустриализацию был задан еще XIV 
съездом ВКП(б), состоявшимся в декабре 1925 г. и проводился в 
жизнь в годы предвоенных пятилеток. Приоритет отдавался тяжелой 
промышленности и ее основе — машиностроению. На этой базе 
планировалось осуществить реконструкцию всех отраслей народного 
хозяйства, укрепить обороноспособность и обеспечить экономическую 
независимость СССР. 

Плановыми заданиями на первую пятилетку (1928-1932) 
предполагалось увеличить промышленное производство по сравнению 
с 1928 г. почти в 3 раза, а на вторую пятилетку (1933-1937) — в 2 
раза от уровня, достигнутого в 1932 г. На третью пятилетку (1938-
1942) также намечалось удвоение промышленного производства. За 
12 довоенных лет (1928-1940) страна совершила беспрецедентный 
рывок в росте промышленной продукции. В СССР вступило в строй 
около 9 тыс. крупных промышленных предприятий. Производство 
электроэнергии возросло с 5 млрд. кВт.ч в 1928 г. до 48 млрд. кВт.ч в 
1940 г.; добыча нефти увеличилась с 11,6 до 31,1 млн. т; выплавка 
чугуна возросла с 3,3 до 14,9 млн. т. По абсолютным объемам 



производства СССР уже в 1937 г. вышел на первое место в Европе и 
на второе месте в мире (после США). 

Индустриализация страны обеспечила Советскому Союзу 
экономическую самостоятельность, создала условия для 
реконструкции всех отраслей народного хозяйства, укрепила 
обороноспособность, способствовала количественному и 
качественному росту рабочего класса и научно-технической 
интеллигенции. 

Ускоренными темпами, насильственно, с применением мер террора 
и беззакония осуществлялась и массовая коллективизация сельского 
хозяйства. В течение 1930-1931 гг. было выселено в отдаленные 
районы страны 381 тыс. кулацких семей. В результате к концу первой 
пятилетки в СССР было коллективизировано 61,5% , а к концу второй 
пятилетки — 93%  крестьянских хозяйств. В ходе коллективизации 
происходило снижение уровня сельскохозяйственного производства. 
Так, например, поголовье крупного рогатого скота с 1928 по 1934 г. 
сократилось с 60 до 33 млн. голов. Политика форсированной 
коллективизации привела в 1932-1933 гг. к голоду в районах 
Северного Кавказа, Поволжья, Украины, Западной Сибири и 
Казахстана. В этих житницах страны несколько миллионов (по 
оценкам историков, от 3 до 7 млн.) человек умерли от голода. Однако 
следует отметить, что за годы предвоенных пятилеток среднегодовое 
производство зерна в СССР, составлявшее в 1928-1929 гг. 73,6 млн. т, 
в 1938-1940 гг. возросло до 77,9 млн. т, мяса в убойном весе 
соответственно — с 4,3 до 4,5 млн. т, молока — с 26,3 до 27,6 млн. т. 

Несмотря на то, что коллективизация проходила болезненно, с 
серьезными перегибами и ошибками в темпах и методах ее 
осуществления, она способствовала росту производительности труда, 
увеличению объемов сельскохозяйственного производства, обеспечила 
возможность создания надежного продовольственного фонда, что 
имело немаловажное значение для экономической победы в Великой 
Отечественной войне. Вместе с тем, массовая коллективизация 
привела к значительному изменению уклада жизни крестьянства, 
подчинив его командно-волевым методам сталинского режима. 

Изменения в обществе, которые произошли за две первые 
пятилетки (1928-1937), нашли отражение в Конституции СССР, 
принятой в декабре 1936 г. Политической основой СССР в ней 
провозглашались Советы депутатов трудящихся, а экономической — 
социалистическая собственность на средства производства. 

Высшим органом государственной власти (вместо съезда) стал 
Верховный Совет, состоящий из двух палат: Совета Союза и Совета 



Национальностей, а в период между его сессиями — Президиум 
Верховного Совета. Изменилось также избирательное право: выборы 
стали всеобщими, равными и прямыми при тайном голосовании. 

Конституция СССР 1936 г. являлась скорее демократическим 
фасадом тоталитарного государства, чем отражением реальности. Об 
этом, в частности, свидетельствует тот факт, что именно на 1936-
1938 гг. приходится пик массовых сталинских репрессий; именно в 
эти годы по приказу Сталина были проведены громкие судебные 
политические процессы. 

В ходе первых двух пятилеток в СССР была создана социальная 
система, которая определяется как «государственный социализм». 
Произошли обобществление всех средств производства, ликвидация 
частной собственности. Функции распоряжения собственностью и 
политическая власть стали осуществляться партийно-
государственным аппаратом, номенклатурой и в определяющей 
степени вождем — И.В. Сталиным. Руководство страной 
осуществлялось через «приводные ремни» — партию, Советы, 
профсоюзы, комсомол и другие общественные организации. В центре 
разрабатывались и принимались пятилетние, годовые, квартальные 
планы, которые имели силу закона и подлежали неукоснительному 
выполнению. Они дополнялись директивами, решениями, 
указаниями. 

Сначала командно-директивные методы руководства сложились в 
промышленности. Планы-директивы доводились не только до 
отраслей, но и до отдельных предприятий. В ходе массовой 
коллективизации директивное планирование и руководство 
распространились и на аграрный сектор, а затем постепенно — на все 
народное хозяйство и на все общество. Таким образом, в конце 1920-
1930-х годов в СССР сложилась планово-распределительная 
экономика, в которой преобладали директивные и внеэкономические 
методы руководства, жесткая централизация управления. Этому 
способствовали сращивание партии и государства, огосударствление 
общественных организаций, режим личной власти Сталина, 
формальная демократия, массовые репрессии. 

Формирование такой системы управления было тесно связано с 
образованием и укреплением культа личности Сталина, т.е. 
возвеличиванием роли одного человека, приписыванием ему при 
жизни определяющего влияния на ход исторического развития, 
подмена руководства партии, ликвидация демократии, установление 
диктаторского режима. 



В 1920-е годы Советский Союз признали ведущие державы мира. 
В 1924 г. были установлены дипломатические отношения с 
Великобританией, Францией, Италией; активно развивалось 
экономическое сотрудничество с Германией. Однако с приходом к 
власти в Германии фашистской партии политика СССР претерпела 
изменения и в конце 1933 г. был разработан план коллективной 
безопасности. С этого времени и до августа 1939 г. советская 
внешняя политика носила явную антигерманскую направленность, 
что подтверждали договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией, заключенные в 1935 г. СССР осудил нападение 
Италии на Эфиопию, а в 1936 г. поддержал Испанскую Республику в 
борьбе против генерала Франко. 

Западные страны (прежде всего Англия, Франция, США) проводили 
политику «умиротворения агрессора» и стремились направить его 
захватнические действия против СССР. Так, в сентябре 1938 г. в 
Мюнхене Англия и Франция согласились на передачу Германии 
Судетской области Чехословакии. 

Напряженной была ситуация и на Дальнем Востоке. В 1928 г. 
произошел конфликт СССР с Китаем на Китайской восточной 
железной дороге. В августе 1938 г. произошло крупное столкновение с 
японскими войсками в районе озера Хасан у Владивостока, а летом 
1939 г.— на реке Халхин-Гол. Японские войска были разгромлены. 

Агрессивные действия фашистской Германии в Европе побудили 
Англию и Францию весной и летом 1939 г. вести переговоры с СССР о  
противодействии агрессору, но к августу 1939 г. эти переговоры 
зашли в тупик. 23 августа 1939 г. СССР подписал пакт о ненападении 
с Германией (пакт Риббентропа—Молотова) сроком на десять лет. К 
нему был приложен секретный протокол о разделе сфер влияния в 
Европе. В советскую сферу вошли часть Польши (Западная Украина и 
Западная Беларусь), Прибалтика (Литва, Латвия, Эстония), 
Бессарабия, Финляндия. 

1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. 
Англия и Франция, имея договоры о взаимопомощи с Польшей, 
объявили войну Германии. Так, 1 сентября 1939 г. началась Вторая 
мировая война. 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла границу 
Польши и установила контроль над Западной Украиной и Западной 
Беларусью, которые были включены в состав УССР и БССР. 28 
сентября 1939 г. между СССР и Германией был подписан договор о 
дружбе, который уточнял разграничение сфер влияния в Европе. В 
сентябре—октябре 1939 г. были подписаны договоры о взаимопомощи 
между СССР, с одной стороны, и Эстонией, Латвией и Литвой — с 



другой (в августе 1940 г. Эстония, Латвия и Литва были включены в 
состав СССР). После тяжелой советско-финской войны (ноябрь 1939 
— март 1940 гг.) часть территории Финляндии (весь Карельский 
перешеек с г. Выборгом) отошла к СССР. В июне 1940 г. 
правительство СССР потребовало от Румынии возвращения 
Бессарабии и Северной Буковины. Румынские власти вынуждены 
были удовлетворить эти требования. 

Германия тем временем, оккупировав почти все страны Европы, 
усиленно готовилась к нападению на Советский Союз. 

6.1.3. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на 

Советский Союз, началась Великая Отечественная война. На стороне 
Германии выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. 
Группировка войск агрессора насчитывала 5,5 млн. человек, 190 
дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 тыс. танков и самоходных 
артиллерийских установок, 47 тыс. орудий и минометов. 

В соответствии с разработанным в 1940 г. планом «Барбаросса» 
Германия планировала в кратчайший срок (за 6-10 недель) выйти на 
линию Архангельск—Волга—Астрахань. Это была установка на 
блицкриг — молниеносную войну. 

Первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.— 
18 ноября 1942 г.) — от начала войны до начала наступления 
советских войск под Сталинградом — был самым тяжелым для СССР. 

Имея многократное превосходство людских ресурсов и военной 
техники на главных направлениях наступления, немецкая армия 
добилась существенных успехов. К концу ноября 1941 г. советские 
войска, отступив под ударами превосходящих сил противника до 
Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону, оставив врагу огромную 
территорию, потеряли убитыми, пропавшими без вести и пленными 
около 5 млн. человек, бЛльшую часть танков и самолетов. 

Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были 
направлены на захват Москвы. Битва за Москву началась 30 сентября 
1941 г. 5-6 декабря 1941 г. Красная Армия перешла в наступление, 
фронт обороны противника был прорван. Фашистские войска были 
отброшены от Москвы на 100-250 км. План захвата Москвы 
провалился, молниеносная война на востоке не состоялась. 

Победа под Москвой имела большое международное значение. 
Япония и Турция воздержались от вступления в войну против СССР. 
Возросший авторитет СССР на мировой арене способствовал 
созданию антигитлеровской коалиции. Однако летом 1942 г. из-за 
ошибок советского руководства (прежде всего Сталина) Красная 



Армия потерпела ряд крупных поражений на Северо-Западе, под 
Харьковом и в Крыму. Немецко-фашистские войска вышли к Волге 
(Сталинграду) и Кавказу. Упорная оборона советских войск на этих 
направлениях, а также перевод экономики страны на военные 
рельсы, создание слаженного военного хозяйства, развертывание 
партизанского движения в тылу врага подготовили необходимые 
условия для перехода советских войск в наступление. 

Второй период (19 ноября 1942 г.— конец 1943 г.) — коренной 
перелом в войне. Измотав и обескровив противника в 
оборонительных сражениях, 19 ноября 1942 г. советские войска 
перешли в контрнаступление, окружив под Сталинградом 22 
фашистские дивизии численностью более 300 тыс. человек. 2 февраля 
1943 г. эта группировка была ликвидирована. В это же время 
вражеские войска были изгнаны с Северного Кавказа. К лету 1943 г. 
советско-германский фронт стабилизировался. 

Используя выгодную для них конфигурацию фронта, фашистские 
войска 5 июля 1943 г. перешли в наступление под Курском с целью 
вернуть стратегическую инициативу и окружить советскую 
группировку войск на Курской дуге. В ходе ожесточенных боев 
наступление противника было остановлено. 23 августа 1943 г. 
советские войска освободили Орел, Белгород, Харьков, а 6 ноября 
1943 г.— Киев. 

За время летне-осеннего наступления была разгромлена половина 
дивизий противника, освобождены значительные территории 
Советского Союза. Начался распад фашистского блока, в 1943 г. 
вышла из войны Италия. 

1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых 
действий на фронтах, но и в работе советского тыла. Благодаря 
самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. была одержана 
экономическая победа над Германией. Военная промышленность в 
1943 г. дала фронту 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 130,3 тыс. 
орудий всех видов. Советский Союз в 1943 г. превосходил Германию 
по производству основных видов боевой техники, оружия. 

Третий период (конец 1943 г.— 8 мая 1945 г.) — завершающий 
период Великой Отечественной войны. В 1944 г. советская экономика 
достигла наивысшего подъема за все военное время. Успешно 
развивались промышленность, транспорт, сельское хозяйство. 
Особенно быстро росло военное производство. Выпуск танков и 
самоходных установок в 1944 г. по сравнению с 1943 г. увеличился с 
24 до 29 тыс., а боевых самолетов — с 30 до 33 тыс. С начала войны к 
1945 г. было введено в действие около 6 тыс. предприятий. 



1944 г. ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся 
территория СССР была полностью освобождена от фашистских 
оккупантов. Советский Союз пришел на помощь народам Европы — 
Советская Армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Чехословакию, Югославию, с боями пробилась до Норвегии. Румыния 
и Болгария объявили войну Германии; Финляндия вышла из войны. 

Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули 
союзников 6 июня 1944 г. открыть второй фронт в Европе — англо-
американские войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра 
(1890-1969) высадились на севере Франции, в Нормандии. Но 
советско-германский фронт по-прежнему оставался главным и 
наиболее активным фронтом Второй мировой войны. 

В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия отбросила 
врага более чем на 500 км. Почти полностью были освобождены 
Польша, Венгрия и Австрия, восточная часть Чехословакии. 
Советская Армия вышла к Одеру (60 км от Берлина). 25 апреля 1945 
г. произошла историческая встреча советских войск с американскими 
и английскими войсками на Эльбе, в районе Торгау. 

Бои в Берлине носили исключительно ожесточенный и упорный 
характер. 30 апреля было водружено знамя Победы над рейхстагом. 8 
мая состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. 9 мая стал Днем Победы. С 17 июля по 2 
августа 1945 г. состоялась Третья конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании в пригороде Берлина — Потсдаме, 
которая приняла важные решения по послевоенному устройству мира 
в Европе, германской проблеме и другим вопросам. 24 июня 1945 г. в 
Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. 

Победа СССР над гитлеровской Германией была не только 
политической и военной, но и экономической. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в период с июля 1941 г. по август 1945 
г. в нашей стране было произведено значительно больше боевой 
техники и оружия, чем в Германии. Это стало возможным благодаря 
тому, что Советскому Союзу удалось создать более совершенную 
экономическую организацию и добиться более эффективного 
использования всех ее ресурсов. 

Однако окончание военных действий в Европе не означало 
завершения Второй мировой войны. В соответствии с 
принципиальной договоренностью в Ялте (февраль 1945 г.) советское 
правительство 8 августа 1945 г. объявило войну Японии. Советские 
войска развернули наступательные действия на фронте 
протяженностью свыше 5 тыс. км. Географические и климатические 



условия, в которых проходили боевые действия, были исключительно 
сложными: советским войскам пришлось преодолеть хребты Большого 
и Малого Хингана и Восточно-Маньчжурских гор, глубокие и бурные 
реки, безводные пустыни, труднопроходимые леса. Но несмотря на 
эти трудности, японские войска были разгромлены. 

В ходе упорных боев за 23 дня советские войска освободили 
Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южную часть острова 
Сахалин и Курильские острова. Было пленено 600 тыс. солдат и  
офицеров противника, захвачено большое количество оружия и 
боевой техники. Под ударами вооруженных сил СССР и его союзников 
(прежде всего США, Англии, Китая) 2 сентября 1945 г. Япония 
капитулировала. К Советскому Союзу отошла южная часть Сахалина 
и острова Курильской гряды. 

Таким образом, экономическое и социально-политическое 
положение, сложившееся в России в начале ХХ в., породило 
революцию 1905-1907 гг., затем Февральскую и Октябрьскую 
революции 1917 г. 

Первая мировая, Гражданская война и военная интервенция 1918-
1920 гг. привели к потере миллионов жизней россиян и огромной 
разрухе народного хозяйства страны. 

Новая экономическая политика партии большевиков позволила в 
течение семи лет (1921-1927 гг.) преодолеть разруху, восстановить 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, наладить товарно-
денежные отношения, провести финансовую реформу. 

Сталинское руководство в конце 1920-х — начале 1950-х годов 
взяло курс на форсированное построение государственного 
социализма путем ускоренного осуществления индустриализации 
страны и сплошной коллективизации сельского хозяйства. В процессе 
проведения этого курса в жизнь сложились командно-
административная система управления и культ личности Сталина, 
которые принесли немало бед нашему народу. Однако следует 
отметить, что индустриализация страны и коллективизация сельского 
хозяйства были важными факторами обеспечения экономической 
победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. Советский 
народ и его Вооруженные Силы вынесли на своих плечах основное 
бремя этой войны и добились исторической победы над гитлеровской 
Германией и ее союзниками. Значительный вклад в победу над 
силами фашизма и милитаризма внесли участники антигитлеровской 
коалиции. 

 
 



6.2. 
Россия во второй половине XX в. 

 
Послевоенные 50 лет в истории СССР и России можно 

охарактеризовать как период небывалого взлета, застоя и кризиса. 
Началом этого подъема можно считать Октябрьскую 

социалистическую революцию, в результате которой десятки 
миллионов ранее бесправных народов огромной страны, получив 
личную свободу, добившись классового и национального равенства, 
вдохновленные идеей построения нового общества, с энтузиазмом 
стали восстанавливать разрушенную войнами экономику страны, 
создали новую интеллигенцию, обеспечили индустриальную мощь 
государства. 

Революция, уничтожив классовые, сословные и национальные 
ограничения, дала возможность раскрыться талантам народов, 
населявших страну. Принятые государством меры в области 
образования позволили за короткий срок подготовить специалистов 
для отраслей народного хозяйства. Тысячи ученых, конструкторов, 
десятки тысяч инженеров, агрономов, врачей, педагогов вышли из 
рабочей, крестьянской и мещанской среды всех народов и 
народностей многонациональной страны. 

Несмотря на трудности восстановления народного хозяйства, 
репрессии 1930-х годов, народы СССР создали за два десятилетия 
экономический и индустриальный потенциал, который дал 
возможность государству выстоять в смертельной схватке с 
германским фашизмом. Быстрое восстановление народного хозяйства 
после войны в немалой степени было обусловлено и психологическим 
подъемом победивших народов, интеллектуальным и индустриальным 
потенциалом, созданным в довоенные годы. 

Добытая ценой огромных человеческих жертв и материальных 
потерь победа в Великой Отечественной войне, с одной стороны, 
показала преимущества централизованной планово-
распределительной системы ведения народного хозяйства, дающей 
возможность концентрировать материальные и трудовые ресурсы 
страны и направлять их в нужный момент на выполнение 
мероприятий, от которых зависело существование народа и 
государства. С другой стороны, она давала возможность руководству 
страны воплощать в жизнь идеологические лозунги о мировой 
революции, о победе коммунизма во всем мире. Это нашло отражение 
в формировании просоветских правительств в странах, 
освобожденных советской армией от германских и японских 



захватчиков, в создании впоследствии блока стран социалистического 
лагеря и социалистической ориентации. 

Необходимости поисков СССР союзников в послевоенном мире 
способствовало создание в США атомной бомбы и применение ее в 
войне против Японии, что в свою очередь привело к интенсификации 
разработки ядерного и ракетного оружия, началу холодной войны, 
созданию военных блоков стран, противостоящих друг другу. Все это 
предопределило международную обстановку на планете и развитие 
России во второй половине XX в. 

 
6.2.1. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 

Развитие экономики СССР в 1950-1960-е годы 
 

Военные действия, временная оккупация части территории, 
варварства и зверств германских фашистов нанесли нашему 
государству невиданный в истории ущерб: Советский Союз потерял 
около 30% национального богатства и 27 млн. человек. Было 
разрушено 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. 
Только в промышленности были выведены из строя основные фонды 
стоимостью в 42 млрд. руб. Общий экономический ущерб, 
нанесенный нашему государству, составил 2,6 трлн. руб. в довоенных 
ценах. 

После окончания войны, несмотря на усилия советских людей по 
восстановлению народного хозяйства, разрушения были настолько 
велики, что по основным показателям довоенный уровень его 
развития не был достигнут и составил (в %  к уровню 1940 г.): объем 
промышленной продукции — 91, добыча угля — 90, нефти — 62, 
выплавка чугуна — 59, стали — 67, выпуск ткани — 41, грузооборот 
всех видов транспорта — 76, розничный товарооборот — 43, 
среднегодовая численность рабочих и служащих — 87. Посевные 
площади сократились на 37 млн. га, а поголовье скота уменьшилось на 
7 млн. голов. Под влиянием этих факторов национальный доход 
страны составил в 1945 г. 83%  к уровню 1940 г. 

Наиболее тяжело отразилась война на состоянии трудовых 
ресурсов страны. Число рабочих и служащих снизилось на 5,3 млн. 
человек, в том числе в промышленности — на 2,4 млн. человек. В 
сельской местности количество трудоспособного населения 
уменьшилось на 1/3, трудоспособных мужчин — на 60% . 

К экономическим проблемам СССР добавились и 
внешнеполитические. Уже в начале 1946 г. бывшие союзники по 
антигитлеровской коалиции находились в состоянии «холодной 



войны». Таким образом, Советский Союз был лишен 
внешнеэкономической помощи и в восстановлении разрушенного 
войной хозяйства должен был опираться на собственные силы, 
изыскивая внутренние ресурсы для возрождения народного 
хозяйства, а также для разработки и освоения новой техники. 

Первый послевоенный пятилетний план был нацелен на 
быстрейшее восстановление районов, пострадавших от фашистской 
оккупации, на включение имеющихся в них природных, 
производственных и людских ресурсов в экономический потенциал 
государства. Отличительной чертой послевоенного периода было 
сочетание восстановительных работ с новым строительством 
промышленных предприятий. Только в освобожденных от фашистов 
республиках и областях было начато строительство 263 новых 
предприятий. 

Война нанесла тяжелейший урон сельскому хозяйству. Фашисты 
разрушили и разграбили более 40%  всех колхозов и совхозов. 
Трудоспособное население в сельской местности сократилось с 35,4 до  
23,9 млн. человек. Численность тракторов в сельском хозяйстве 
составила 59%  к довоенному уровню, а количество лошадей снизилось 
с 14,5 до 6,5 млн. голов. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства уменьшился на 40% . После Великой Отечественной войны 
уровень сельскохозяйственного производства по сравнению с 
довоенным оказался ниже, чем после Первой мировой и гражданской 
войн. 

В первый год послевоенной пятилетки к огромному ущербу, 
нанесенному сельскому хозяйству войной, прибавилось стихийное 
бедствие: в 1946 г. Украину, Молдавию, области Центральночер-
ноземной зоны, Нижнее и часть Среднего Поволжья охватила засуха, 
самая жестокая из поразивших нашу страну за предшествующие 50 
лет. В этот год колхозы и совхозы собрали зерна в 2,6 раза меньше, 
чем до войны. Засуха тяжело отразилась и на животноводстве: 
численность только крупного рогатого скота снизилась на 1,5 млн. 
голов. На выручку районам, пострадавшим от засухи, пришли 
государство и труженики других регионов страны, выделившие из 
своих скудных ресурсов материальные и финансовые средства. 

Перед государством со всей остротой встала задача путем создания 
полезащитных лесных полос преобразовать природу засушливых 
районов страны, с тем чтобы снизить зависимость 
сельскохозяйственного производства от погодных условий. Для того 
чтобы придать лесоразведению в степных и лесостепных районах 
организованный характер и государственные масштабы, был принят 



План полезащитных насаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР. Весной 1949 г. широким фронтом начались 
лесопосадочные работы. Особенно активно они велись в 
Краснодарском крае, в Сталинградской, Рязанской, Ростовской и 
Тульской областях. Колхозы, совхозы и лесхозы до 1951 г. заложили  
полезащитные лесные полосы на площади 1852 тыс. га. В стране были 
созданы государственные лесные полосы: Камышин — Волгоград, 
Воронеж — Ростов-на-Дону, Пенза — Каменск, Белгород — Дон и др. 
протяженностью более 6 тыс. км. 

Таким образом, за годы первой послевоенной пятилетки в 
результате восстановления промышленности и сельского хозяйства, 
производства, быстрого проведения конверсии военного 
производства объем промышленной продукции по сравнению с 1940 
г. вырос на 73%,  производительность труда — на 37, произведенный 
национальный доход — на 64%, а капитальные вложения — в 3 раза. 

В 1950-е годы экономика страны развивалась динамично. За 10 
лет среднегодовые темпы роста валовой промышленной продукции 
составили 11,7% , валовой продукции сельского хозяйства — 5, основ-
ных производственных фондов — 9,9, произведенного национального 
дохода — 10,27, товарооборота — 11,4% . Этому способствовали 
обновление и модернизация основных фондов в промышленности, 
укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, 
расширение производства товаров народного потребления, освоение 
целинных земель, совершенствование системы управления. 

Немалое значение имело изменение внутриполитической 
обстановки в стране. После смерти И.В. Сталина в 1953 г. начался 
переход от тоталитарной системы к новому курсу во внутренней 
политике. Избранный на пост Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев (1894-1971) проводил курс, связанный с социальной 
ориентацией экономики, увеличением капитальных вложений в 
отрасли группы «Б» и сельское хозяйство, с расширением прав 
руководителей предприятий и колхозов. Особое внимание уделялось 
развитию сельского хозяйства, главным образом освоению целинных 
и залежных земель. В Западной Сибири и Казахстане были созданы 
сотни новых совхозов, машинно-тракторных станций, проложены 
дороги, построены поселки. Данный путь развития отрасли, несмотря 
на свою экстенсивность, позволил за пять лет добиться прироста 
сельскохозяйственной продукции на 34% , создать на востоке страны 
новые районы сельскохозяйственного производства. 



Большую роль в комплексном развитии регионов и региональной 
экономики сыграл переход в 1957 г. на территориальные принципы 
управления. Было упразднено подавляющее число союзных и 
республиканских министерств, предприятия переданы в ведение 
созданных в республиках, краях и областях Советов народного 
хозяйства (Совнархозов). Их образование было определенным шагом в 
децентрализации управления народным хозяйством, расширении 
прав и материальных возможностей на местах, демократизации 
экономики. Вместе с тем, это создавало трудности в проведении 
единой общегосударственной научно-технической политики, 
распыляло ресурсы, снижало эффективность имевшегося ранее 
преимущества от концентрации средств. 

В 1950-е годы был сделан существенный шаг к повышению уровня 
жизни населения (принятие Закона о пенсиях, снижение налогов, 
отмена платы за обучение в средней школе и вузах, введение 
минимальной гарантированной зарплаты в сельскохозяйственном 
производстве, повышение зарплаты в других отраслях, сокращение 
продолжительности рабочей недели и др.). 

Особых успехов удалось добиться в решении жилищной проблемы. 
В 1950-е годы стали предоставляться льготные кредиты 
застройщикам индивидуальных домов. Это улучшило положение с 
жильем в малых и средних городах и в сельской местности. В 1960-е 
годы была обеспечена организация типового домостроения на 
индустриальной основе, резко возросло жилищное строительство, 
позволившее к концу 1970-х годов предоставить отдельные квартиры 
80%  семей в городах. 

Повысился уровень народного образования. Созданная сеть школ, 
техникумов, вузов позволила сформировать кадровый потенциал 
страны, что положительно отразилось на развитии науки, культуры. 
Это, в свою очередь, давало возможность осуществлять научно-
техническую революцию. Быстрыми темпами развивались радиоэлек-
тронная, атомная, химическая промышленность, приборостроение. 
Именно в эти годы в стране был создан свой ядерный и ракетный 
потенциал, первый в мире искусственный спутник Земли, а затем 
космический корабль, совершен первый полет человека в космос, 
построены первые атомные электростанции и атомные морские суда. 

Освоение новых земель, строительство городов и предприятий 
создавало новые рабочие места, что, в свою очередь, обеспечивало 
здоровый социально-психологический климат в государстве, 
уверенность в получении работы, жилья, минимальных бытовых и 
социально-культурных благ и услуг. 



Поступательному развитию экономики СССР содействовала 
проведенная в 1965 г. экономическая реформа, централизовавшая 
управление народным хозяйством путем ликвидации совнархозов и 
воссоздания отраслевых министерств. Возрождался хозрасчетный 
принцип ведения хозяйства на предприятиях, создавались фонды 
материального стимулирования, вводилась плата в бюджет за 
используемые предприятиями основные производственные фонды, 
предприятиям предоставлялись более широкие права в области 
планирования и др. Все эти мероприятия были призваны 
содействовать повышению заинтересованности трудовых 
коллективов в конечных результатах производства, повышении 
уровня интенсификации труда и экономики страны в целом. 

В 1966-1970 гг. в стране были достигнуты довольно высокие темпы 
роста основных экономических показателей. Быстрыми темпами 
развивались наука и отрасли промышленности, определяющие 
научно-технический прогресс (машиностроение, электроника, 
энергетика, нефтехимическая промышленность и др.). По объему 
производства ряда видов промышленной продукции СССР обогнал 
США и занимал первое место в мире. 

С созданием лагеря социалистических стран резко возросло 
международное значение СССР, вставшего во главе мировой 
социалистической системы. За всю более чем тысячелетнюю историю 
русского государства оно не имело таких высоких экономического 
потенциала, уровня жизни населения, международного авторитета и 
влияния на судьбы мира. 

 
6.2.2. Социально-экономический и политический кризис 

в 1970–1980-е годы 
 
В 1964 г. в результате смещения со всех постов Н.С. Хрущева к 

власти пришло консервативное крыло партийной элиты во главе с 
Л.И. Брежневым (1906-1982), которое взяло курс на свертывание 
реформ в экономике и общественной жизни. 

С середины 1970-х годов стали проявляться симптомы кризисных 
явлений в экономике: замедление развития научно-технического 
прогресса; моральный износ оборудования в ведущих отраслях 
промышленности; отставание инфраструктурных отраслей от 
основного производства; наметился ресурсный кризис, 
выражавшийся в перемещении добычи природных ресурсов в 
труднодоступные районы, удорожании добываемого сырья для 
промышленности, дефиците материальных ресурсов. Все это 



негативно отражалось на основных экономических показателях 
народного хозяйства страны, с каждой пятилеткой снижая 
среднегодовые темпы их роста. 

Соотношение прироста национального дохода и прироста 
основных фондов — важного показателя экономической 
эффективности народного хозяйства — ухудшалось. С 1960 по 1985 г. 
основные фонды выросли в 7 раз, а произведенный национальный 
доход — лишь в 4 раза. Это свидетельствовало о том, что экономика 
страны развивалась преимущественно экстенсивным путем, т.е. 
объем дополнительной продукции и прирост национального дохода 
достигались за счет опережающего вовлечения в производство 
природных и трудовых ресурсов, роста основных фондов. Причиной 
этого была амбициозная внешняя политика руководящих кругов 
страны, для чего требовался сверхмощный военный потенциал. 
Последний создавался военно-промышленным комплексом (ВПК). 
Развитие и содержание ВПК требовало огромных материальных и 
финансовых ресурсов. Все это, в свою очередь, обеспечивалось 
жесткой административной планово-распределительной системой 
управления страной и ее экономикой, строгим лимитированием 
материальных и финансовых средств. 

Стремление в короткие сроки получить максимальный объем 
валового общественного продукта и произведенного национального 
дохода приводило к формированию нереалистичных 
народнохозяйственных и производственных планов предприятий, 
постоянному дефициту материальных ресурсов, авралам в работе 
предприятий, низкому качеству продукции. Причиной негативных 
явлений в экономике были также волюнтаризм и во многих случаях 
низкий профессионализм руководителей высшего и среднего звеньев 
управления — так называемой номенклатуры партийных и советских 
органов. Проводимая руководством страны кадровая политика была 
направлена на незыблемость партийной системы подготовки и 
продвижения руководящих кадров. Специалисты и руководители 
могли самореализоваться лишь будучи членами коммунистической 
партии и работая в партийных организациях и партийных, 
советских, комсомольских и профсоюзных органах. 

Демократический централизм, непререкаемость авторитетов 
партийных и иных руководителей любого уровня, их нетерпимость к 
критике вели к тому, что в партийно-советскую и любую другую 
номенклатуру нередко включались лица, не обладающие качествами, 
необходимыми для руководителей. Таким образом снижался 
интеллектуальный и профессиональный потенциал руководителей 



партийных и советских органов, предприятий и организаций в 
стране. 

Низкий уровень оплаты труда не способствовал сбережению 
трудовых ресурсов и использованию достижений научно-
технического прогресса. Экстенсивные методы развития экономики, 
необоснованное строительство новых предприятий вели к 
несоответствию роста числа рабочих мест и увеличения трудовых 
ресурсов. Если в предвоенные и первые послевоенные пятилетки рост 
трудовых ресурсов в городах обеспечивался за счет жителей сельских 
местностей и женщин, то к 1980-м годам эти источники практически 
себя исчерпали. Так, в 1976-1980 гг. прирост трудовых ресурсов 
составил 11 млн., в 1981-1985 гг.— 3,3 млн., в 1986-1990 гг.— 2,5 
млн. человек. Социально-экономические последствия такого развития 
выразились в снижении трудовой и технологической дисциплины, 
экономической ответственности работников за результаты труда, 
убытки и потери, уменьшении темпов роста производительности 
труда, объемов промышленной, сельскохозяйственной продукции и 
национального дохода. 

Экономический, а затем и политический кризис, разразившийся в 
стране в конце 1980-х — начале 1990-х годов и приведший к распаду 
СССР на ряд самостоятельных государств, обусловленный 
многолетней неэффективной экономической политикой, проводимой 
руководством страны, его амбициозностью в международных 
отношениях, привел к экономическому истощению государства, 
дискредитации социалистического способа производства и всей 
мировой социалистической системы. Одной из основных причин 
тяжелого экономического положения, в котором оказалась страна, 
было гипертрофированное развитие ВПК — милитаризация 
экономики. Многие десятилетия в ВПК направлялась наиболее 
качественная часть материальных и трудовых ресурсов государства. 
Продукция оборонных предприятий обеспечивала военный потенциал 
страны, но экономическая отдача от используемых в ВПК 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов для решения 
экономических и социальных проблем страны была незначительной: 
деятельность предприятий ВПК требовала огромных бюджетных 
ассигнований, а их продукция в основном складировалась. Даже 
новые технологии, которые разрабатывались в ВПК, были 
засекречены, не поступали в другие отрасли народного хозяйства и 
поэтому не оказывали должного влияния на развитие научно-
технического прогресса в стране. 



Созданный ценой огромных усилий военный потенциал СССР 
обеспечивал оборонную мощь государства и поощрял амбициозную 
внешнюю политику руководства страны, результатом которой стали 
международная напряженность и гонка вооружений (в 1950 г. 
начались военные действия между Северной Кореей и США; в 1962 г. 
правительство США предъявило СССР ультиматум о ликвидации 
размещенных на Кубе советских ракет). В 1968 г. произошел военный 
конфликт между СССР и КНР из-за острова Доманский на Амуре. По 
сути это было первое в истории военное столкновение двух государств 
социалистического лагеря. 

Военное присутствие СССР, в том числе и поставки советского 
оружия, осуществлялось в Корее, Вьетнаме, Анголе, Египте, Сирии, 
Ираке и  других государствах. В 1978 г. Советский Союз втянулся в 
затяжную войну в Афганистане. 

Чрезмерное развитие ВПК и связанное с этим отставание 
гражданских отраслей народного хозяйства привели к их технической 
отсталости и неконкурентоспособности на мировом рынке. Это 
обусловило товарный голод в стране, постоянный дефицит 
продукции, необходимой для удовлетворения повседневных 
потребностей населения, которая распределялась по предприятиям и 
учреждениям путем так называемой выездной торговли. Отсутствие 
товаров повседневного спроса в свободной продаже вело к коррупции 
в сфере обращения и росту цен. Неудовлетворенный спрос на товары 
дал толчок к созданию подпольных предприятий, развитию теневой 
экономики, коррупции чиновников, социальному расслоению 
населения, изменению социальной структуры общества, росту 
недовольства граждан. 

Недостаточно эффективно функционировал и агропромышленный 
комплекс страны. В сельскохозяйственном производстве преобладали 
экстенсивные методы. Упор делался на расширение использования 
земельных ресурсов. Несмотря на рост поголовья скота, органические 
удобрения слабо использовались, химических же удобрений не 
хватало, и качество их было низкое. В результате урожайность 
основных сельскохозяйственных культур была заметно ниже, чем в 
других европейских странах. Одной из уязвимых сторон 
агропромышленного комплекса было слабое развитие 
инфраструктуры и мощностей по переработке сельскохозяйственной 
продукции. В результате в стране перманентно наступали 
продовольственные кризисы. В связи с этим возникала необходимость 
закупать за рубежом ежегодно от 20 до 40 млн. т зерновых культур, а 



пищевая и легкая промышленность не имели достаточного количества 
сырья. 

Гипертрофированное развитие ВПК, отсталость гражданских 
отраслей и сельского хозяйства привело к ухудшению финансового 
состояния государства. Финансы, денежное обращение и бюджет — 
это зеркало государства, барометр его экономического состояния и 
политического положения. С развалом экономики, крахом финансов в 
государстве падают духовность, нравственность и культура. И наша 
страна не была исключением. 

В первое послевоенное десятилетие советские финансы отражали 
поступательное развитие экономики страны. Увеличилась доля 
промышленности в производстве валового общественного продукта и 
национального дохода, что способствовало росту прибыли, 
поступлений в бюджет отчислений от прибыли и налога с оборота. 
Успешно проведенная в 1947 г. денежная реформа укрепила 
денежное обращение и финансы страны. Централизация в 
государственном бюджете подавляющей части финансовых ресурсов 
(объем государственного бюджета в используемом национальном 
доходе превышал 70% ) позволяла концентрировать средства на 
наиболее важных направлениях экономического и социального 
развития страны и тем самым быстрее и эффективнее решать 
государственные проблемы. 

С 1938 по 1960 г. финансовое ведомство страны возглавлял 
известный экономист, профессиональный финансист, много 
сделавший для укрепления финансов страны А.Г. Зверев (1900-1969). 

К концу 1950-х годов Н.С. Хрущев, окончательно утвердившись в 
качестве партийного лидера и главы государства, в руководстве 
страной применял метод, который позднее назвали волюнтаризмом. В 
СССР волюнтаристский подход использовался и до Н.С. Хрущева и не 
только во внешней и внутренней политике, экономике, но и в 
финансах. Исполнителем волюнтаристского курса Н.С. Хрущева в 
области финансов был назначенный в 1960 г. министром финансов 
В.Ф. Гарбузов — человек, недостаточно профессионально 
подготовленный, амбициозный и грубый. 

В истории России руководство финансами государства 
малокомпетентным человеком было не столь уж редким явлением. 
Можно провести параллель между В.Ф. Гарбузовым и И.А. 
Вышнеградским (1831/32-1895), известным как ученый в области 
теории конструирования машин, прикладной механики, 
термодинамики, который был министром финансов России в 1888-
1892 гг. 



Оба они до назначения министрами финансами не занимались; оба 
проводили политику формирования бюджетных доходов главным 
образом за счет продажи алкогольных напитков и вывоза из страны 
природных ресурсов. Только во времена И.А. Вышнеградского из 
России вывозили зерно даже тогда, когда в стране в неурожайные 
годы был голод, а во времена В.Ф. Гарбузова вывозили нефть, хотя 
колхозам и совхозам не хватало горючего для сельскохозяйственной 
техники во время уборки урожая (это было одной из причин того, что 
потери выращенной сельскохозяйственной продукции составляли 
примерно 50% ). 

Именно с приходом в Министерство финансов СССР В.Ф. 
Гарбузова, который в отличие от А.Г. Зверева не мог и, видимо, не 
хотел обосновывать свою позицию и предотвращать принятие 
решений, ослабляющих бюджет, началась дестабилизация 
государственных финансов, несмотря на то, что в стране и в 
аппарате Министерства финансов имелись квалифицированные 
финансовые кадры. Денежная реформа (деноминация), проведенная 
в 1961 г., не только не укрепила финансы, но и привела к началу 
роста цен. 

Главный источник доходов бюджета — налог с оборота, удельный 
вес которого в доходах бюджета достигал 60% , взимался с 
предприятий нередко до реализации продукции, облагаемой этим 
налогом, конечному потребителю. В результате ослаблялось 
финансовое состояние предприятий, которые нередко вносили этот 
налог за счет своих оборотных средств. 

В 1960-1970-е годы одним из крупных источников финансовых 
ресурсов государства были поступления от внешнеэкономической 
деятельности: в основном доходы от продажи сырьевых ресурсов, 
главным образом, нефти (в этот период страна получила более 150 
млрд. долларов). Эти средства направлялись на закупку оборудования 
для предприятий, строительство гражданских и военных объектов, 
закупку продовольствия и товаров широкого потребления; позволяли 
дотировать продукцию многих предприятий и фактически население, 
которое покупало продукты питания, медикаменты, товары детского 
ассортимента, пользовалось услугами жилищного хозяйства и 
городского пассажирского транспорта по ценам ниже их 
себестоимости. Средства, вырученные от продажи природных 
ресурсов, были существенным источником формирования 
общественных фондов потребления, которые позволяли обеспечить 
бесплатное образование, культуру, здравоохранение. 



Однако к началу 1980-х годов стали возникать трудности в 
получении таких средств: иссякали старые нефтепромыслы, 
ухудшались геологические условия добычи. Запасы «легкой» нефти 
существенно уменьшились; для добычи же «тяжелой» нефти 
необходимо было специальное оборудование, но к его производству не 
была подготовлена машиностроительная промышленность. 
Изменилась и конъюнктура международного нефтяного рынка. Все 
шире внедрялись энергосберегающие технологии, что влекло 
снижение потребности в энергоносителях. На нефтяном рынке 
усилилась конкурентная борьба нефтедобывающих стран. Цены на 
нефть снижались. 

Кроме того, содержание ВПК, поддержание прежнего уровня 
развития социальной сферы требовали все больших бюджетных 
ассигнований. Источником их были внешние займы и золотой запас 
страны, который снизился с 2050 т в 1953 г. до 340 т в 1996 г. 

Внешняя задолженность СССР была равна примерно 80 млрд. 
долларов (в основном это задолженность фирмам, банкам за 
приобретенную промышленную и сельскохозяйственную продукцию). 
Приблизительно столько же нашей стране должны были другие 
государства (для реализации продукции своего ВПК СССР 
предоставлял кредиты другим странам социалистического лагеря 
(Вьетнаму, Кубе и др.), но главным образом Третьему миру (Ираку, 
Сирии, Египту, Анголе, Афганистану и др.), валютная 
платежеспособность которых была крайне низка). 
 

Таким образом, если расходы государственного бюджета по 
погашению внешней задолженности росли, то поступления из 
внешних источников уменьшались. Все это вело к ухудшению 
состояния государственных финансов, росту бюджетного дефицита, 
который все в больших размерах покрывался за счет денежной 
эмиссии и роста внутреннего долга страны. На этом фоне росла 
потребность в увеличении бюджетных ассигнований на дотирование 
отраслей народного хозяйства. Дотации убыточным предприятиям, 
главным образом ВПК и сельскохозяйственным, достигающие одной 
пятой части всех бюджетных расходов и ставшие главной причиной 
бюджетного дефицита, практически поощряли иждивенчество и 
бесхозяйственность. 

Потери и непроизводительные расходы в народном хозяйстве 
ежегодно увеличивались. Так, с 1981 по 1988 г. они выросли с 12,5 
млрд. руб. до 29,0 млрд руб., в том числе сверхплановые потери от 
брака в промышленности и строительстве выросли с 364 до 1076 млн. 



руб., потери от списания затрат по неосуществленному и 
окончательно прекращенному капитальному строительству — с 2831 
до 4631 млн. руб., потери от падежа скота — с 1696 до 1912 млн. руб. 
(в 1988 г. объем доходов государственного бюджета составлял 379 
млрд. руб., т.е. потери в народном хозяйстве составляли более 7% к 
бюджетным доходам). 

В связи с этим финансовый кризис, разразившийся в начале 1990-
х годов, не смогли предотвратить даже постоянно сменяющие друг 
друга министры финансов (с 1985 по начало 1997 г. этот пост 
занимали десять человек, некоторые из них — всего по несколько 
месяцев). 

Министерская чехарда, уход из финансовых органов в 
коммерческие структуры большого количества профессиональных 
работников, разделение Министерства финансов на ряд 
самостоятельных ведомств, отсутствие между ними должной 
координации еще более ослабили систему управления 
государственными финансами и финансовое состояние государства. 

Все эти факторы заставляли руководство страны искать пути 
выхода из создавшегося положения. Была осознана необходимость 
структурной перестройки промышленности, изменения 
экономических отношений в народном хозяйстве. Это выразилось в 
попытках расширения хозрасчета, установления прямых 
экономических связей между предприятиями, введения арендных 
отношений и др. 

Структурная перестройка промышленности должна была 
проводиться на основе конверсии предприятий ВПК. Однако из-за 
отсутствия в бюджете необходимых средств на капитальные 
вложения и противодействия директоров оборонных предприятий, не 
желавших производить гражданскую продукцию, товары массового 
спроса, конверсия проводилась в ограниченных размерах. 

Негибкость и во многих случаях некомпетентность руководителей 
высшего и среднего звеньев управления привели к отставанию 
предприятий, не входящих в ВПК, в обеспечении внутреннего рынка 
и неконкурентоспособности сначала на внешнем, а затем и 
внутреннем рынках. Как результат этого — потеря в 1980-х годах 
рынков в странах СЭВ, а затем в 1990-х годах — рынков СНГ и, 
наконец, по многим позициям и рынка сбыта в самой России. 

Кроме того, многолетнее противостояние двух военно-
политических блоков показало, что успех в «холодной войне» мог быть 
достигнут лишь на экономическом поле битвы. С этой целью 
аналитики западных стран выявляли слабые места в экономике СССР, 



а правительства стран НАТО проводили мероприятия, целью которых 
было ослабление советской экономики; организовывали 
широкомасштабные кампании по снижению на мировом рынке цен 
на нефть, ограничению экспорта советского природного газа, что 
приводило к уменьшению поступления в Советский Союз 
иностранной конвертируемой валюты. 

Введение Соединенными Штатами Америки запрета на 
приобретение Советским Союзом новой промышленной продукции и 
новых технологий, рост военных вооружений стран НАТО, повышение 
их технологического уровня и стоимости обострили ресурсный и 
технологический кризис СССР, вызвали необходимость увеличения им 
собственных военных научных исследований. Все это вело к его 
дальнейшему экономическому истощению. При этом западными 
странами создавались условия, затрудняющие получение Советским 
Союзом иностранных кредитов. 

Параллельно экономическому в стране назревали идеологический, 
а затем и политический кризисы. 

 Вновь стало быстро развиваться возникшее еще в 1960-е годы 
диссидентское движение, почти подавленное репрессиями 1970- 
1980-х годов. В центре этого движения была борьба за гражданские 
права человека, деидеологизацию культуры, демократизацию 
общества и ликвидацию монополии КПСС в общественной жизни. 
Одновременно с этим в республиках СССР развивались 
националистические движения. 

В ходе борьбы с коммунистической идеологией особым нападкам 
подвергались такие понятия, как «интернационализм», «классовая 
борьба», «пролетарская солидарность», «дружба народов». При этом 
националисты во всех республиках СССР на основе исторических 
построений и искаженных экономических расчетов стремились 
доказать, что одни нации живут за счет труда других. В условиях 
такого многонационального государства, как СССР, эта пропаганда 
носила деструктивный характер, способствовала формированию в 
обществе сознания необходимости и неизбежности развала 
государства. Главную роль в этой пропаганде играла 
националистически настроенная интеллигенция, которая, по сути 
дела, была идеологом и рупором националистической партийной 
элиты и представителей уголовно-теневой экономики. Все они 
стремились к власти, к достижению своих узкогрупповых интересов, 
являлись противниками крепкой центральной власти, которая мешала 
им в достижении их целей, и поэтому разжигали межнациональные 
конфликты, которые в конце 1980-х — начале 1990-х годов 



прокатились по стране (в Азербайджане, Армении, Узбекистане, 
Киргизии, Грузии, Молдавии и других республиках). После распада 
Советского Союза именно партийные функционеры и представители 
националистической интеллигенции выдвинулись в лидеры, ставшие 
впоследствии главами новых государств. При этом совершенно 
игнорировался тот факт, что в условиях многовекового 
сосуществования в рамках единого государства народов, населявших 
СССР, было создано единое экономическое пространство, произошли 
смешение этих народов (например, в 1988 г. удельный вес 
межнациональных браков в общей численности всех браков основных 
национальностей СССР колебался от 7 до 38% ), смена мест 
проживания десятков миллионов людей (вне России в 1989 г. 
проживало более 25 млн. русских, а в России — около 8 млн. человек 
из других республик СССР). 

Последствием такой пропаганды стали не только распад самого 
большого в XX в. государства в мире, но и значительные 
экономические потери в каждой из бывших республик СССР, 
перемещение из республики в республику огромного числа лиц (только 
за период 1992-1995 гг. в Россию официально переехало 3,8 млн. 
человек, а из России выехало 1,8 млн. человек). 

 
6.2.3. Распад СССР. Посткоммунистическая Россия. 

Трудности перехода к рыночной экономике 
 
С избранием в 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. 

Горбачева в СССР наступает период реформ. На первом этапе (с 
марта 1985 г. по август 1991 г.) в стране шел процесс пересмотра 
основ тоталитарного политического строя и планово-
распределительной экономической системы. 

Возникший в те годы термин «перестройка» означал 
осуществляемый сверху переход к демократизации политического 
строя и допуску рыночных отношений в экономике. Это выражалось 
в снижении роли КПСС в общественной жизни, возрождении 
парламентаризма, гласности, ослаблении централизованного 
руководства экономикой, повышении прав и ответственности 
региональных органов власти. Подобные действия руководства 
страны имели положительную направленность, и в этом несомненная 
историческая заслуга М.С. Горбачева. По сути осуществлялся вариант 
реформирования экономики, когда при регулирующей роли 
государства должно было происходить постепенное 



разгосударствление части собственности и внедрение в экономику 
рыночных отношений. 

Однако развивающийся экономический кризис сопровождался 
ухудшением политической обстановки в стране. Отмечая 
неспособность центрального правительства улучшить экономическое 
положение, руководство союзных республик, краев и областей видело 
путь к улучшению в децентрализации управления, предоставлении 
еще больших прав и экономических возможностей регионам решать 
на местах экономические и социальные проблемы. При этом их 
требования выразились в движении оставлять в распоряжении 
регионов большей по сравнению с прежним периодом доли 
созданного там национального дохода. Естественно, это вело к 
уменьшению доли, поступающей в централизованные фонды 
государства. 

Сложившаяся ситуация заставила правительство СССР 
разработать методические подходы к решению вопроса о так 
называемом региональном хозрасчете (объем национального дохода, 
оставляемый в распоряжении региона, должен находиться в 
зависимости от вклада региона в экономический потенциал страны), 
а также задачи по приглушению иждивенческих тенденций в 
отдельных регионах. 

Однако этот вопрос не был решен. Во-первых, шла война в 
Афганистане, требовавшая больших затрат, а следовательно расходов 
на содержание ВПК. Во-вторых, в стране действовала искаженная 
система цен, когда цены на сырьевые ресурсы были необоснованно 
занижены, а цены на конечную продукцию завышены, объем 
созданного национального дохода в республиках с преимущественно 
сырьевым производством не отражал их истинного вклада в 
экономику государства. Кроме того, налоговая система и порядок 
взимания налогов искажали показатели вклада республик в 
экономику государства. Один из главных источников бюджетных 
доходов — налог с оборота — взимался главным образом с товаров 
народного потребления, и имелся в тех республиках, где эти товары 
производились. В сырьевых республиках в результате проводимой 
политики специализации и кооперации производства предприятий, 
производящих такие товары, было недостаточно, а следовательно, не 
хватало для доходов их бюджетов налога с оборота. 

На этом фоне происходило углубление межнациональных 
противоречий, формирование общественного мнения о 
целесообразности распада СССР, что нашло отражение и в борьбе 
союзного и республиканских парламентов. Пришедшие на гребне 



волны демократического движения в эти парламенты экономически 
неквалифицированные депутаты вместо поиска путей выхода из 
кризиса, создания законодательной базы для улучшения 
экономической обстановки в стране, усиления депутатского контроля 
за формированием и использованием правительством бюджетных 
средств занимались деструктивной политической деятельностью, 
направленной на противостояние центра и регионов. 

Часть партийного руководства и демократической общественности 
стала призывать к более быстрым, радикальным реформам в 
политике и в экономике. К таким настроениям подталкивали 
усиление кризисных явлений в экономике и разразившиеся 
политические кризисы в Азербайджане, Армении, Грузии, Литве с 
массовыми выступлениями населения. Кроме того, с начала 1990-х 
годов по стране прокатились забастовки рабочих, требовавших 
повышения зарплаты. В этих условиях руководство СССР приняло 
решение о подготовке нового союзного договора, в котором должно 
было найти отражение расширение прав союзных республик. Однако 
в августе 1991 г., накануне подписания договора, группа лиц из 
высшего состава руководства государства ввела в стране 
чрезвычайное положение. 

Непоследовательность проводимой политики подорвала доверие к 
президенту СССР М.С. Горбачеву. 8 декабря 1991 г. руководители 
РСФСР, Украины и Беларуси Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук и С.С. 
Шушкевич подписали соглашение, в котором констатировалось, что 
«Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 
реальность прекращает свое существование». Таким образом, на 
основе союзных республик были созданы самостоятельные 
независимые государства. 

После распада СССР в России начался этап радикальных реформ. 
Сформированное правительство России основывало их проведение на 
монетаризме и шоковой терапии. Это выразилось в ускоренной 
приватизации государственной собственности, отказе от 
государственного регулирования цен и искусственного валютного 
курса рубля, планового руководства экономикой и планового 
распределения продукции предприятий, бюджетных дотаций 
отраслям народного хозяйства и населению, административной 
привязки производителя продукции к потребителю и др. 

Таким образом, милитаризация экономики, чрезмерная гонка 
вооружений, ведение военных действий в других странах, оказание 
военной и экономической помощи другим странам, недостаточно 
эффективное ведение хозяйства и бесхозяйственность привели к 



истощению государства, стали причиной экономического, а затем и 
политического кризиса и, наконец, распада СССР. Последствием этого 
стали разрушение единого экономического пространства и 
хозяйственных связей, потеря экономических преимуществ от 
межрегиональной интеграции, упадок экономики, снижение 
жизненного уровня населения, идеологический разброд, неустойчивое 
внутриполитическое положение, психологический дискомфорт в 
обществе. С позиции международных отношений распад СССР 
привел к ликвидации баланса двух сверхдержав в мире и гегемонии 
США. 

Начавшиеся после распада СССР реформы привели к углублению 
экономического кризиса. Во-первых, такие кардинальные изменения, 
связанные со сменой форм собственности и политических институтов, 
не могут проходить безболезненно; во-вторых, реформы проводились 
поспешно, без тщательной методологической и организационной 
подготовки; в-третьих, была разрушена централизованная, планово-
распределительная система управления, а на создание рыночных 
отношений необходимо время. 

Все это отразилось на снижении важнейших экономических, 
демографических и социальных показателей. За период 1992-1995 гг. 
в России объем промышленного производства сократился на 81% , 
сельскохозяйственной продукции — на 53, национального дохода — 
на 63% . Среднегодовая численность занятых в народном хозяйстве 
снизилась с 72,1 до 67,1 млн. человек. Реальные доходы населения 
составили в 1995 г. 40% к уровню 1991 г., а доля жителей с доходами 
ниже прожиточного минимума — 24,7% к общей численности. Ввод в 
действие жилых домов снизился с 29,2 до 9,5 млн. кв. м. 

Естественный прирост населения (т.е. разница между числом 
родившихся и числом умерших на 1000 жителей) в 1992 г. составлял 
1,5‰ , а в 1995 г.— 5,7‰ . Несмотря на то, что в страну за эти годы 
прибыло 3,8 млн. человек, число жителей России снизилось с 148,8 до 
147,9 млн. человек. 

В 1993 г. оппозиционные правительству силы, куда вошли  
представители разных течений, предприняли попытку захватить 
телецентр и другие объекты в Москве. Страна была на пороге 
гражданской войны. Выступление удалось ликвидировать только с 
помощью воинских частей. Выборы в июне 1996 г. Президента 
России и победа на них Б.Н. Ельцина решили вопрос в пользу 
реформистского развития России. 

 
 



6.2.4. Становление системы органов государственного 
управления 

 
Система государственной власти Российской Федерации включает 

в себя, согласно Конституции 1993 г., федеральные органы трех 
самостоятельных ветвей власти — законодательной, исполнительной и 
судебной, территориальные органы федеральной власти, а также 
законодательные (представительные), исполнительные и судебные 
органы субъектов Российской Федерации. 

Государственная власть в России (ст. 10 Конституции РФ) 
осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Государственную власть осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство и суды 
Российской Федерации. 

Государственную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 
Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. 

Главой Российского государства и исполнительной ветви власти 
является Президент Российской Федерации. По новой Конституции он 
получил чрезвычайно широкие полномочия по сравнению с 
Конституцией 1978-1992 гг. В марте 2000 г. Президентом Российской 
Федерации был избран В.В. Путин. 

По Конституции Президент сосредоточивает всю полноту испол-
нительной власти; наделяется существенными законодательными 
полномочиями, правом на издание указов, регулирующих многие 
важные сферы жизни страны. 

Представительным и законодательным органом Российской 
Федерации является по Конституции 1993 г. Федеральное Собрание — 
Парламент, состоящий из двух палат — Совета Федерации и 
Государственной Думы. 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого из 89 
субъектов Федерации — руководители законодательной и 
исполнительной власти. Совет Федерации принимает постановления 
по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией, большинством 
голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок 
принятия решений не предусмотрен Конституцией. 



В Государственную Думу Совета Федерации избираются сроком на 
4 года 450 депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе (225 избираются по общефедеральному избирательному округу 
— «по партийным спискам» и 225 — по одномандатным 
избирательным округам). 

В случае роспуска Государственной Думы Президент РФ назначает 
дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума 
собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 
Однако возможности Президента распускать Госдуму существенно 
ограничиваются Конституцией (ст. 109). 

Деятельность Совета Федерации имеет исключительно важное 
значение для эффективного функционирования всей системы 
государственной власти в стране, поскольку эта эффективность 
определяется качеством и действенностью принимаемых законов, 
других нормативных актов. Однако анализ деятельности 
Федерального Собрания показывает, что ни система подготовки и 
принятия законов, ни их содержание не соответствуют тем высоким 
требованиям, которые предъявляет трудное время становления новой 
государственности, новых экономических отношений. 

Исполнительную власть в Российской Федерации непосредственно 
осуществляет Правительство. Оно состоит из председателя, его 
заместителей и ряда федеральных министров. Председатель 
Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы и организует его работу; временно исполняет 
обязанности Президента РФ, когда тот не в состоянии их исполнять. 

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 
определяется федеральным конституционным законом. 

В систему федеральных органов исполнительной власти входят 
министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии, 
федеральные службы, агентства, федеральные надзоры, иные 
федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации. 

Наряду с законодательной и исполнительной самостоятельной и 
независимой является судебная власть. Согласно Конституции (ст. 
118), правосудие в Российской Федерации осуществляется только 
судом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции и 
федеральному закону, несменяемы и неприкосновенны. 
Финансирование судов производится только из федерального 
бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 
осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. 



Судебная власть в Российской Федерации как одна из опор 
государства представляет собой, согласно Конституции 1993 г., 
соединение трех структур: Конституционного Суда Российской 
Федерации и не связанных с ним конституционных судов отдельных 
республик в составе России; Высшего Арбитражного Суда и системы 
арбитражных судов; Верховного Суда и системы общих судов. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 
По запросам Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, 
одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 
Государственной Думы, Правительства, Верховного Суда и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законодательной 
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации он 
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации; 

конституций республик, уставов, а также законов и иных 
нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, 
относящимся к ведению органов государственной власти субъектов 
РФ; 

договоров между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров 
между органами государственной власти субъектов РФ; 

не вступивших в силу международных договоров РФ. 
Акты или их отдельные положения, признанные неконсти-

туционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции 
Российской Федерации международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и применению. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по разрешению экономических споров и 
иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. 



Судьи Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 
судов Российской Федерации назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации. Судьи других 
федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным законом. 

На укрепление государственной власти направлена начавшаяся в 
конце 1990-х годов и медленно реализуемая судебная реформа, 
имеющая следующие основные направления: 

окончательное формирование законодательной базы судебной 
власти; 

кадровое укомплектование судов всех уровней; 
укрепление материальной базы судебной власти; 
создание системы безотказного исполнения судебных решений; 
развитие практики прямого применения Конституции, в первую 

очередь в сфере защиты прав и свобод граждан. 
К системе государственной власти и управления относится и 

осуществление всех трех ветвей власти (законодательной или 
представительной, исполнительной и судебной) на уровне субъектов 
Федерации. 

Законодательная власть на уровне субъектов Федерации 
осуществляется выборными представительными органами, которые 
именуются законодательными собраниями, думами, верховными 
советами и т.п., исполнительная власть — президентами (там, где они 
есть) республик, правительствами и администрациями, их отделами, 
департаментами и различными службами. Для координации действий 
субъектов Федерации в 2000 г. было создано семь федеральных 
округов, которые возглавляют полномочные представители 
Президента России. Президенты республик, главы администраций, 
губернаторы краев и областей избираются населением прямым 
тайным голосованием. Это усиливает их роль и влияние в субъекте 
Федерации. 



КАК СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ 
КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ВЫПУСКНЫМ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 
ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 
Любой вступительный экзамен — непростое испытание, требующее 

максимальной подготовки и собранности. При сдаче экзамена не 
бывает мелочей — за 20-25 минут (иногда за более короткий срок) 
экзаменатор должен составить об абитуриенте свое мнение, 
выставить оценку, от которой зависит его дальнейшая судьба. 
Поэтому задача абитуриента — суметь в кратчайшие сроки показать с 
лучшей стороны уровень своей готовности, облечь ответ в такие 
формы, которые помогут добиться успеха.  

На вступительных экзаменах не бывает мелочей. Экзамен 
начинается со дня, предшествующего сдаче. Постарайтесь 
хорошенько выспаться, соберитесь накануне, чтобы в утро испытания 
ваша голова не была занята лишними проблемами и досадная 
случайность вам не помешала. Не опаздывайте к началу экзамена.  

Важно и то, когда — в начале экзамена или в конце — вы зайдете в 
аудиторию для подготовки. И тот и другой варианты имеют ряд 
плюсов и минусов, потому действовать нужно в зависимости от 
состояния и уровня готовности. Идущие сдавать экзамен в первой 
группе обычно имеют больше времени на подготовку (те, кто идет 
вторым, третьим и т.д.). Кроме того, традиционно это более сильные 
абитуриенты, уверенные в своих знаниях. Так же считает и 
большинство экзаменаторов (сказывается традиция), поэтому шанс 
получить более высокую оценку возрастает. При большом конкурсе 
это немаловажно.  

Однако помните, что и дополнительных вопросов вам может 
достаться больше, чем в конце экзамена. Заходящие в аудиторию в 
числе последних могут рассчитывать на усталость экзаменаторов, 
работающих несколько часов подряд, однако это вряд ли поможет 
получить более высокую оценку: ваше время для «показа товара 
лицом» сокращается. 

Не забудьте и о том, что «встречают по одежке...» Как бы ярко вы 
ни стремились одеться, чтобы произвести впечатление, провожать вас 
все равно будут «по уму», поэтому не уделяйте излишнего внимания 
нарядам. Одежда должна быть в первую очередь удобной, не 
занимать ваши мысли во время подготовки к экзамену и тем более 
сдачи его. 



В подавляющем большинстве вузов экзамен по истории проводится 
в форме устного ответа по билетам. Формулировки вопросов 
меняются ежегодно, но объем основного курса остается прежним. 
Основой является программа вступительных экзаменов, которую вы 
легко можете приобрести в вузе, куда собираетесь поступать. 

Вопросы составляются по одному—два на каждый абзац 
программы, их звучание может меняться, но содержание вашего 
ответа должно оставаться неизменным — рассказ должен 
соответствовать конкретному абзацу программы. Так, формулировка 
первых билетов может быть такой: «Восточные славяне в древности», 
«Восточные славяне VI— IX вв.», «Расселение, хозяйство, быт, 
верования восточных славян» и т.д., но содержание ответа от этого, 
конечно, не изменится. Потому стоит не гнаться за химерой «точных 
экзаменационных билетов» или «точных вопросов экзамена», а 
спокойно сосредоточиться на подготовке, используя программу. 

Билеты обычно составляются по следующему принципу: один 
вопрос по истории с древности до XIX в., один — по истории XX в. 
Потому для успешной сдачи экзамена вам необходимо хорошо 
усвоить всю программу, в принципе не отличающуюся от школьного 
курса отечественной истории. 

Одними из главных залогов успеха на экзамене являются четкость, 
продуманность, логичность изложения. Для этого обязательно нужно 
составить развернутый план вашего ответа. Помните, что лучше не 
записывать ответ целиком — на это может просто не хватить 
времени, да и необходимость такой подготовки крайне сомнительна. 

Для успешного ответа необходимо еще несколько важных 
составляющих. Это, конечно, знание фактов, дат и имен, без которых 
ответ попросту невозможен. При подготовке надо помнить, что далеко 
не все даты обязательны к заучиванию. Главными являются года 
правления князей, царей и т.д., основные войны, которые вела 
Россия, даты важнейших реформ.  

В то же время незнание даты мелких военных конфликтов, 
небольших реформ не должно повлиять на вашу оценку. В случае 
возникновения сомнений относительно степени важности той или 
иной даты следует уточнить необходимость ее заучивания на 
предэкзаменационной консультации.  

Механическое запоминание дат вам вряд ли поможет, более того, 
при ошибке оно может выявить ваше плохое понимание истории. 
Важнее четко представлять себе историческую эпоху, временной 
отрезок исходя из понимания происходивших событий и проводимой 
властью политики, стараться соотнести те или иные события.  



Не так уж велика ошибка перепутать на год—два, скажем, дату 
образования в России коллегий, если вы прекрасно знаете, что они 
были созданы при Петре I. Но если вы отнесете их появление к 
правлению его отца или Анны Иоанновны, вы покажете непонимание 
эпохи, что приведет к снижению оценки. 

В случае вашей неуверенности в дате постарайтесь обойти ее или 
ограничиться приблизительными временными рамками (в начале 
1920-х годов, в конце века и т.п.). Помните, что главное — не 
совершить ошибки (в данном случае вы ее не совершаете), а 
экзаменатор не всегда станет уточнять конкретную дату, если 
событие не сыграло особо важной роли в истории.  

Назвав же неправильную дату, вы сделаете ошибку, вынуждая 
снизить вам оценку. То же относится и к «второстепенным 
персонажам» русской истории — министрам и фаворитам, не самым 
прославившимся военачальникам. Вы обязаны знать имена 
правителей, главных реформаторов, полководцев, не утопая в 
деталях, мешающих вашему ответу. Помните, что это сказывается и 
на времени, и на качестве вашего ответа на вопрос — за 10 минут 
вам необходимо изложить самое главное, «мелочи» могут серьезно 
помешать этому. 

Отличная оценка невозможна без хорошего знания «теории» — 
основных понятий, проблем. Терминологический словарь, 
публикуемый в данном справочнике, поможет вам разобраться в не 
до конца понятных терминах, лучше подготовиться к экзамену. 
Следует помнить, что от вас ждут именно «понятий», а не 
«определений», т.е. «зазубренные», но непонятые термины могут 
сослужить плохую службу при их неправильном употреблении или 
попытке «пустить пыль в глаза». 

важно также показать, что вы хорошо разбираетесь в проблемах 
отечественной истории. Помните, что история — это наука, в которой, 
как и в любой другой, присутствуют версии, гипотезы, оценки, 
разные взгляды на происходившие события. Показать свое знание 
основных спорных проблем, знакомство с разными точками зрения 
для получения хорошей оценки необходимо. 

Далее в рекомендациях по подготовке ко вступительным 
экзаменам вы можете ознакомиться с некоторыми спорными, 
проблемными моментами нашей истории. Не помешает и 
самостоятельное знакомство с авторами, историками, 
высказывавшими свою точку зрения на события. Попытайтесь 
прочесть хотя бы несколько книг или статей по этим темам. 



Важнейшим условием вашего ответа является знание карты. 
Помните, что она — ваш надежный помощник на экзамене и 
использовать ее при подготовке к ответу и во время самого ответа 
нужно как можно полнее. Территориальные изменения, границы 
государства, его соседей, история внешней политики, основные 
военные события требуют обязательного использования карты. 
Немаловажно это и при ответах на вопросы по экономическому 
циклу, а в ряде случаев и на вопросы, касающиеся культуры 
(например, для показа соседних стран, оказавших влияние на 
развитие отечественной культуры). Кроме того, карта поможет вам и 
с фактологической точки зрения, в примечаниях указаны даты 
основных событий, военные походы и т.п. 

Умейте использовать карту как ваш козырь и при ответе — стойте 
боком к карте, давая возможность проследить за вашими 
пояснениями членам экзаменационной комиссии, используйте указку 
(ручку, карандаш). При показе никогда не произносите безграмотных 
пояснений: «вот здесь, слева, справа и т.д.». Выберите себе любую 
точку отсчета и называйте районы исходя из нее: «восточнее 
столицы», «южнее центра страны», «к востоку от территории 
проживания полян» и т.д. Все это поможет вам заработать «плюсы» к 
оценке. 

Кроме того, история имеет одно несомненное преимущество перед 
другими науками, которое грех было бы не использовать. Помимо 
«чисто научного» аспекта, существует и «человеческий фактор» — в 
исторической реальности живут и действуют живые люди со своими 
достоинствами и недостатками, страстями и желаниями. Во все 
времена происходило множество оригинальных, интересных событий, 
часто изменявших, корректировавших ход истории. Это дает вам 
возможность сделать ответ более интересным, «расцветить» его, 
заставить заиграть новыми красками и показать экзаменатору свой 
интерес к предмету. 

Не теряйте возможности сказать хотя бы несколько слов о 
характере и личных качествах исторических личностей, которых вы 
упоминаете в своем ответе, рассказать о каком-либо ярком событии. 
Не стоит особо перегружать подобными вещами свой ответ, одной—
двух фраз вполне хватит для того, чтобы произвести впечатление. 

Максимально используйте собственные знания: при ответах на 
вопросы по теме «Культура» обязательно упомяните памятники (чаще 
всего архитектуры), которые связаны с каким-то конкретным 
событием. 



Не надо стремиться давать на экзамене самостоятельные оценки 
(хорошо — плохо, прав — не прав тот или иной исторический 
деятель). Помните, что в исторической науке существует множество 
оценок, подчас полярных, а ваши знания по проблеме еще далеко не 
так обширны. Аккуратность в оценках требуется и при возможном 
вопросе экзаменатора. 

Помните, что любая проблема имеет несколько сторон, да и 
координаты оценок можно выбрать самые разные. Предпочтительнее 
показать знание разных точек зрения («одни историки считают так, 
другие иначе…»), вспомнить о недостаточности объема собственных 
знаний для полноценных выводов. 

На устном экзамене ничто не может заменить ваше умение 
говорить, красоту и стройность речи. Добиться этого без тренировки 
невозможно. Поэтому старайтесь чаще проговаривать ваши ответы 
при домашней подготовке к экзамену, используйте любую 
возможность «выступить» перед слушателями (родственниками, 
друзьями), в крайнем случае используйте технические средства — 
диктофон, магнитофон. 

При самостоятельном проговаривании текста следите за временем 
— ваш ответ не должен превышать десяти минут. Помните, что 
только упорный труд поможет одолеть косноязычие и неуверенность в 
своих силах. 

Так же уверенно старайтесь отвечать и на экзаменах, не особенно 
часто заглядывайте в листок, который вы использовали при 
подготовке, не отводите глаз от членов комиссии. Пусть это и не 
может сказаться на оценке вашего знания предмета, но умение 
сохранять самообладание и производить хорошее впечатление всегда 
пригодится. 

Если вы внимательно прочли советы, начинайте подготовку к 
экзамену. Обратите внимание на те вопросы, подготовка которых 
может вызвать определенные трудности. 

При подготовке к экзаменам необходимо хорошо представлять 
основные источники по темам, изучение которых формирует мнения 
членов приемной комиссии по той или иной эпохе. 



ТЕСТЫ 
 
 
Тема 1. Восточные славяне. Киевская Русь в IX—XII вв. 
 
При подготовке особое внимание обратите на крайнюю 

малочисленность сохранившихся письменных источников по теме, 
что привело к обилию версий о происхождении славян. Главными 
спорными вопросами являются: предки славян, идентификация 
собственно славянской культуры. 

Важнейшими проблемами, обязательными к анализу на экзамене, 
являются норманнская теория и вопрос о происхождении государства 
у славян. Вы должны показать позицию норманнистов и 
антинорманнистов, объяснить составляющие элементы их спора: 
политический аспект, ссылки на «Повесть временных лет», анализ 
языковых особенностей, трактовка археологических находок. 
Помните, что норманнистами были все крупнейшие русские историки 
дореволюционного периода — В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, Н.М. 
Карамзин. Антинорманнистом был лишь М.В. Ломоносов, но его 
аргументы не стали в исторической науке общепризнанными. 
Советская историография, основываясь на положениях марксизма о 
закономерном характере возникновения государства на 
определенном этапе социально-экономического развития, 
критиковала норманнскую теорию, разбивая основное ее положение о 
том, что происхождение правящей династии и появление государства 
— аналогичные процессы. Несколько иной характер носит критика 
А.Г. Кузьмина, считающего варягов отнюдь не норманнами, а 
поморянами, жившими на южном побережье Балтики и тесно 
контактировавшими со славянами. 

К другим проблемам, которые можно упомянуть на экзамене, 
относятся социально-политический строй и социально-экономические 
отношения в Киевской Руси. Традиционная для большинства 
историков точка зрения о существовании единого государства 
опровергается И.Я. Фрояновым, считающим характер государства 
непрочным, что позволяет говорить скорее о некоем союзе князей, 
«конгломерате конунгов». Еще менее прочным видит Киевскую Русь 
Р.Г. Скрынников, предполагающий известные походы киевских 
князей лишь небольшой частью эпизодов деятельности различных 
князей — предводителей дружин, не объединенных в единое 
государство. 



Вопрос о социально-экономических отношениях в Киевской Руси 
также вызывает споры у историков. Традиционная позиция Б.А. 
Рыбакова «раннефеодальные отношения» не единственна. Л.А. 
Горемыкина считала господствующим укладом рабовладельческий, а 
Фроянов не отдает предпочтения ни одному из укладов. 

Основными источниками по теме являются «Повесть временных 
лет» и «Русская Правда». Автором «Повести» большинство 
исследователей считает монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. 
Споры вызывает и создание «Русской Правды». И если первая часть 
документа — «Правда Ярослава» — большинством связывается с 
именем Ярослава Мудрого, то место создания документа — Новгород 
или Киев — остается в науке спорным. Вторую часть документа 
составили дополнения сыновей Ярослава — «Правда Ярославичей» 
(объединенные впоследствии части составили Краткую редакцию). 
Переработка документа Владимиром Мономахом привела к 
складыванию Пространной редакции. 

Главные персоналии. Ваш ответ могут украсить характеристики 
личностей, живших и действовавших в данный период. Олег, Ольга, 
Святослав Игоревич, Владимир Святославович, Ярослав Мудрый, 
Борис, Глеб (помните, что описания жизни многих из них в летописи 
подвергаются определенным сомнениям историков, так как содержат 
легендарный материал, а в хронологии «Повести временных лет» 
встречаются несоответствия). 

 
1. Сколько племенных союзов было образовано к VIII в. на 

территории, населенной славянскими племенами? 
а) 9 
б) 12 
в) 14 
2. Подчеркните среди названных дат год крещения Руси: 
а) 911 г. 
б) 988 г. 
в) 945 г. 
г) 1068 г. 
3. Города у восточных славян выполняли функции: 
а) организаторские 
б) торговые 
в) политические 
г) религиозные 
4. По мнению автора «Повести временных лет», изначально славяне 

жили: 



а) между Эльбой и Днепром 
б) между Рейном и Вислой 
5. Основными занятиями славян были: 
а) рыболовство 
б) земледелие 
в) бортничество 
г) скотоводство 
д) охота 
6. Процесс распада первобытного строя у славян начался в: 
а) IV—V вв. 
б) V—VI вв. 
в) VII—VIII вв. 
7. Князь Олег подписал в 908 г. договор с: 
а) императором Львом VI 
б) князем Витовтом 
в) королем Сигизмундом 
8. Древнерусское государство образовалось в: 
а) 182 г. 
6) 882 г. 
в) 828 г. 
9. Какой город был центром славянских племен территориального 

союза «Русская земля» в IX в.? 
а) Киев 
б) Новгород 
в) Рязань 
10. Реформы, проводимые Ольгой в Х в., князем Владимиром в XI 

в., князем Владимиром Мономахом в XI в., носили характер: 
а) правовой 
б) административный 
в) административный и правовой 
11. Церковь получила право на приобретение земель, населенных 

деревень, на осуществление суда по специально выделенной 
юрисдикции после того, как: 

а) два крупнейших политических центра древних славян — 
Киевский и Новгородский — объединились под властью Киева, 
образовав Древнерусское государство 

б) было принято христианство в качестве государственной религии 
на Руси  

в) духовенство стало делиться на «черное» и «белое» 
12. Самыми первыми источниками права были: 
а) обычаи 



б) церковные уставы 
в) тексты договоров 
13. Ранним памятником письменного русского права были тексты 

договоров между: 
а) Византией и половцами 
б) Русью и Византией 
в) Русью и половцами 
14. Договор с Византией был подписан в : 
а) 900 г. 
б) 908 г. 
в) 911 г. 
15. Древнейшими источниками права являлись церковные уставы 

князей: 
а) Владимира и Ярослава 
б) Кирилла и Владимира 
в) Ярослава и Андрея 
16. Первый сборник юридических норм: 
а) Русская Газета 
б) Русская Правда 
в) Русский Закон 
17. Экономика Руси носила характер: 
а) одноукладный 
б) многоукладный 
18. Основой феодальной частной собственности являлось: 
а) крестьянское хозяйство 
б) вотчина 
в) имение 
 
 
Тема 2. Русь в XII—XV вв. 
 
Вопросы данной темы наиболее просты для подготовки, так как 

особых исторических споров не вызывают. Дискутировались вопросы 
о численности монгольского войска эпохи нашествия на Русь, о том, 
могли ли русские земли даже в условиях объединения усилий отразить 
нашествие. При подготовке к ответу на эти вопросы можете 
ознакомиться с мнением Л.Н. Гумилева, считавшего, что правильнее 
говорить не об иге, а о союзе Руси с Ордой против западной агрессии, 
представлявшей большую опасность для самобытности страны. При 
этом не уделяйте большого внимания оригинальным версиям этого 
автора — они интересны с точки зрения любопытных, 



нетрадиционных идей, ряд положений признается в современной 
исторической науке (влияние географического фактора на 
исторический процесс), но оригинальности в них зачастую больше, 
чем следования фактам, анализа источников. 

Помните, что появившиеся в последние годы многочисленные 
«новые версии» имеют под собой по большей части коммерческую 
основу. Говорить на экзаменах о своей «увлеченности» ими или просто 
упоминать о их существовании без должного повода не следует. 

Не является доказанной и версия Гумилева:  все факты, 
находящиеся в руках историков, не позволяют говорить о «союзе» 
Руси с Ордой. 

В последние годы несколько сместились акценты при рассмотрении 
объективной и субъективной составляющих при рассмотрении 
причин процессов, происходивших в нашей стране в данный период. 
При анализе причин и победы Москвы над Тверью, и объединения 
государства большую роль уделяют деятельности исторических 
личностей — московских князей, деятелей церкви. 

Основным источником по теме является Судебник 1497 г., который 
считается первым сборником законодательных актов единого 
Русского государства, хотя большинство исследователей не признает 
его документом, сыгравшим значительную роль в истории страны, так 
как сохранился лишь один его экземпляр, а упоминания о нем 
практически не встречаются. 

Главные персоналии. Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, 
Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Ярослав Осмомысл, 
Роман Галицкий, Даниил Галицкий, Александр Невский, Михаил 
Черниговский, Даниил Московский, Михаил Тверской, Юрий 
Московский, Иван Калита, Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий 
Донской, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Феофан Грек, 
Андрей Рублев, Василий I, Василий II Темный, Дмитрий Шемяка, Иван 
III, Софья Палеолог, Марфа Борецкая, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, 
Аристотель Фиорованти. 

 
1. Назовите два основных государства на территории Древней 

Руси: 
а) Новгородское и Псковское 
б) Смоленское и Полоцкое 
в) Новгородское и Полоцкое 
2. Процесс образования отдельных русских княжеств завершился 

в: 
а) первой половине XI в. 



б) XIII в. 
в) второй половине XII в. 
3. Положительными последствиями феодальной раздробленности 

были: 
а) бурный рост городов 
б) расцвет культуры 
в) междуусобица 
4. Отрицательными последствиями феодальной раздробленности 

были: 
а) укрепление княжеской власти 
б) рост торговли 
в) ослабление обороноспособности страны 
5. Основной формой феодального землевладения в период 

политической раздробленности являлось:  
а) вотчинное землевладение; 
б) княжеский домен; 
в) поместное землевладение 
6. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве 

были: 
а) тысяцкий, посадник, князь, закладник 
б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий 
в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь 
7. В Московском княжестве в XIII—XV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась: 
а) приказно-воеводская 
б) приказно-поместная 
в) дворцово-вотчинная 
8. Первое столкновение русских войск с монголами произошло в: 
а) 1215 г. 
б) 1327 г. 
в) 1223 г. 
9. Нашествие монголо-татар на Южную Русь и Восточную Европу 

началось в:  
а) 1345 г. 
б) 1239 г. 
в) 1241 г. 
10. Впервые шведские рыцари были разбиты русскими дружинами 

в: 
а) 1234 г. 
б) 1240 г. 
в) 1242 г.  



11. Ледовое побоище на берегу Чудского озера произошло: 
а) 15 июля 1240 г. 
б) 2 мая 1220 г. 
в) 5 апреля 1242 г. 
12. Московское княжество образовалось в: 
а) 40-х годах XII в. 
б) 50-х годах XIV в. 
в) 70-х годах XIII в. 
13. Куликовская битва состоялась: 
а) 23 апреля 1356 г. 
б) 8 сентября 1380 г. 
в) 5 мая 1389 г. 
14. Кревская уния была подписана в: 
а) 1385 г. 
б) 1569 г. 
в) 1401 г. 
15. Первый статут Великого княжества Литовского был основан на: 
а) Русской Правде 
б) Русской Правде и русском обычном праве 
в) русском обычном праве и судебной практике 
16. Уния об образовании единого государства — Речи Посполитой 

— была подписана: 
а) в замке Крево 
б) в Люблине 
в) под Дубровной 
17. Какой из статутов Великого княжества Литовского игнорировал 

Люблинскую унию: 
а) 1 статут 1529 г. 
б) 2 статут 1566 г. 
в) 3 статут 1588 г. 
18. Вольный сейм стал созываться с: 
а) 1501 г. 
б) 1507 г. 
в) 1509 г. 
19. Высшим судебным органом в Великом княжестве Литовском 

был: 
а) Главный трибунал 
б) Суд господаря 
в) Суд панов рады 
20. Первый статут Великого княжества Литовского был принят в: 
а) 1527 г. 



б) 1564 г. 
в) 1529 г. 
21. К XV в. формируется принцип, связывающий возможности 

занятия государственных должностей с происхождением кандидата, 
его родовитостью. Это принцип: 

а) сословно-представительный 
б) местничества 
в) аристократичности 
22. Высшим органом государственной власти в этот период была: 
а) Рада бояр 
б) Боярская дума  
в) Государственная дума 
23. Отраслевыми органами управления в Московском княжестве 

были: 
а) приказы 
б) рады 
в) воеводства 
24. Местное управление в Московском княжестве основывалось на 

системе: 
а) обложений 
б) кормлений 
в) дарений 
 
 
Тема 3. Россия в XVI в. 
 
Данная тема предоставляет больше простора для демонстрации 

ваших знаний различных точек зрения на дискуссионные проблемы 
нашей истории. Личность Ивана IV, причины создания опричнины 
вызывали и вызывают споры в отечественной исторической науке. 
Дореволюционная историография большее внимание обращала на 
личные качества монарха. Так, Н. Карамзин подчеркивал изменения 
в характере Ивана, события личной жизни (смерть первой любимой 
супруги Анастасии), послужившие причинами резкой перемены 
внутренней политики и начала опричного террора. 

В 1930-1950 гг. советские историки (Смирнов, Зимин) 
подчеркивали объективный характер политики Ивана Грозного, 
направленной на усиление могущества страны, борьбу с остатками 
раздробленности, а опричнина представлялась как смена социальных 
слоев в высшем руководстве страны — на место боярской 
аристократии привлекалось служилое дворянство. Такая точка зрения 



практически опровергнута исследователями последних лет (В.Б. 
Кобриным, Н.Д. Альшицем, Р.Г. Скрынниковым), показавшими, что 
от опричного террора страдали не только бояре, но и дворяне, а 
говорить о серьезных изменениях в структуре земельной 
собственности нельзя. По мнению современных историков, 
опричнина была либо средством усиления личной власти царя (В.Б. 
Кобрин), либо средством укрепления государства, ослаблением 
земельных собственников, принадлежавших к социальным слоям, 
традиционно оказывавшим значительное влияние на власть. 

Менялись и оценки деятельности Ивана IV. Если в 1930-1950 гг. 
подчеркивался объективный характер жестокости политики Ивана IV, 
его действия трактовались на фоне исторической эпохи, не 
отличавшейся гуманностью во всех европейских странах, то в 
последние годы, как и в дореволюционной историографии, принято 
выделять страшные последствия царствования Ивана IV, 
подчеркивать внешнеполитические провалы (поражение в Ливонской 
войне) и резкое ухудшение внутреннего состояния государства. 

Основным источником по теме является Судебник 1550 г.— 
важнейший документ русского права, подтвердивший усиление 
центральной власти и ограничение права перехода крестьян от одного 
феодала к другому (раз в год, неделя до и неделя после Юрьева дня). 

Главные персоналии. Василий III, Максим Грек, Филофей, 
Дионисий, Иван IV Грозный, Елена Глинская, И.С. Пересветов, А.Ф. 
Адашев, Сильвестр, митрополит Макарий, А.М. Курбский, Иван 
Федоров, А.Д. и Ф.А. Басмановы, М. Скуратов, В. Грязной, Ф. 
Колычев, Владимир Старицкий, Симеон Бекбулатович, Ермак 
Тимофеевич, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Ф. Конь, патриарх 
Иов. 

 
1. Соотнесите события и даты: 
а) битва на Воже а) 1382 г. (в) 
б) захват Юрием Дмитриевичем Москвы б) 1389 г. (г) 
в) набег Тохтамыша в) 1378 г. (а) 
г) Куликовская битва г) 1434 г. (д) 
д) смерть Дмитрия Донского д) 1380 г. (б) 
2. Отметьте черты единого государства, имевшие место в России к 

середине XVI в.: 
а) единая монета 
б) единая территория 
в) единая наемная армия 
г) единые законы 



д) единый хорошо развитый государственный аппарат  
е) единая налоговая система 
ж) единая религия  
з) единый всероссийский рынок 
3. Соотнесите определения и термины: 
а) высший орган управления а) вотчина (е) 

при великом князе  
б) орган, управлявший б) кормление (г) 

личными землями князя  
в) территория, с которой должностному в) волость (б) 
лицу предоставлено право собирать  
часть государственных доходов  
г) государственная канцелярия г) дворец (ж) 
д) крупное земельное владение д) поместье (а) 

с правом продажи   
е) административно-территориальная е) Боярская дума (в) 

единица  
ж) крупное земельное владение ж) казна (д) 

без права продажи 
4. Какие города были отвоеваны у Литвы в начале XVI в.: 
а) Вязьма 
б) Чернигов 
в) Серпухов 
г) Витебск 
д) Можайск 
е) Смоленск 
ж) Полоцк 
з) Киев 
и) Брянск 
5. Что укрепляло центральную власть в 1533-1547 гг.: 
а) введение губных и земских старост 
б) боярское правление 
в) денежная реформа Е. Глинской 
г) деятельность удельного князя Андрея Старицкого 
д) летние события 1547 г. в Москве 
е) венчание на царство Ивана IV 
6. Отметьте, какие решения были приняты на Стоглавом соборе: 
а) о введении общерусского почитания святых 
б) об установлении патриаршества в России 
в) об открытии церковных школ 
г) об укреплении церковной дисциплины 



д) об изъятии церковных земель в пользу государства  
е) о регламентации церковных служб и обрядов  
7. Какие народы вошли в состав единого Русского государства во 

второй половине XVI в.: 
а) мордва 
б) коми 
в) ненцы 
г) большие ногаи 
д) карелы 
е) татары 
ж) марийцы 
з) саамы 
и) башкиры 
к) ханты 
8. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) набег Девлет-Гирея на Москву (б) 
б) начало Ливонской войны (г) 
в) образование Речи Посполитой (в) 
г) взятие русскими войсками Полоцка (а) 
д) Ям-Запольское перемирие (е) 
е) занятие русскими войсками почти всей территории Ливонии (ж) 
ж) героическая оборона Пскова (д) 
9. Выберите верные определения опричнины: 
а) крупная государственная реформа 
б) аппарат государственного террора 
в) форма частного землевладения 
г) пограничное войско Московского царства в XVI в. 
д) территория, выделенная из состава государства 
е) особая группа царских подданных, отделенная от остального 

государства 
ж) система новых налогов на содержание армии 
з) система органов управления, действующая на особой территории 

отдельно от остального государства 
10. Отметьте, каковы были цели опричнины: 
а) замена боярских вотчин поместьями 
б) ликвидация последнего удельного княжества 
в) укрепление царского войска 
г) подчинение церкви царской власти 
д) стремление ускорить ход Ливонской войны 
е) уничтожение самостоятельности Новгорода и Твери 
ж) установление неограниченной царской власти  



11. Какие из перечисленных зданий выстроены в шатровом стиле: 
а) Успенский собор 
б) церковь Вознесения в Коломенском 
в) Спасский собор Андроникова монастыря 
г) церковь Ризположения в Московском Кремле 
д) Покровский собор на Рву 
е) Грановитая палата 
ж) колокольня «Иван Великий» 
12. Отметьте причины Смутного времени: 
а) неспособность Б. Годунова управлять страной 
б) развитие крепостного права 
в) недовольство разных социальных групп своим положением 
г) агрессивные замыслы польской монархии 
д) неурожаи и голод 
е) смерть Ивана Грозного 
ж) кризис доверия к власти 
13. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) въезд Лжедмитрия I в Москву (г) 
б) взятие Тулы правительственными войсками в борьбе с И. 

Болотниковым (а) 
в) крестоцеловальная запись В.И. Шуйского (в) 
г) введение патриаршества в России (б) 
д) образование Первого ополчения (е) 
е) поход М.В. Скопина-Шуйского против Лжедмитрия II (д) 
14. Отметьте города, через которые прошло войско Лжедмитрия I: 
а) Рыльск 
б) Торжок 
в) Смоленск 
г) Орел 
д) Чернигов 
е) Вязьма 
ж) Тверь 
з) Новгород-Северский 
и) Тула 
к)  Ярославль 
15. Соотнесите события и даты: 
а) Тверское восстание а) 1471 г. (в) 
б) стояние на реке Угре б) 1510 г. (г) 
в) начало правления Дмитрия Донского в) 1327 г. (д) 
г) присоединение Пскова г) 1480 г. (б) 
д) битва на реке Шелони д) 1359 г. (а) 



16. Отметьте реки, которые полностью находились на территории 
единого Русского государства в первой трети XVI в.: 

а) Ока 
6) Кама 
в) Северная Двина 
г) Печора 
д) Волга 
е) Западная Двина 
ж) Волхов 
з) Днепр 
и) Москва-река 
к) Дон 
л) Онега 
17. Чем поместье отличалось от вотчины: 
а) поместье наследовалось, а вотчина нет 
б) вотчина могла дариться, а поместье нет 
в) поместья появились позже вотчин 
г) вотчины давались только великим князем, а поместья еще и 

боярами 
д) вотчина наследовалась, а поместье нет 
е) за право владеть поместьем надо было обязательно служить, а за 

вотчину нет  
ж) вотчину можно было продать, а поместье нет 
18. Отметьте, с кем воевало Московское великое княжество в 1481-

1533 гг.: 
а) Золотая Орда 
б) Литва 
в) Казанское ханство 
г) Ливонский орден 
д) Крымское ханство  
е) Сибирское ханство 
19. Отметьте цифрой 1 реформы, проведенные в период 

регентства Е. Глинской и боярского правления, 2 — осуществленные 
правительством Избранной рады: 

а) создание приказов (2) 
б) издание общерусского сборника законов (2) 
в) введение общерусской монеты (1) 
г) отмена кормлений (2) 
д) ограничение местничества (2) 
е) передача суда в руки избранных на местах людей (1) 
ж) введение четкой системы государственной службы (2) 



з) создание стрелецкого войска (2) 
20. Какой документ впервые запретил переход крестьян от одного 

владельца к другому: 
а) Судебник 1550 г. 
б) указ об «урочных летах» 
в) Судебник 1497 г. 
г) указ о «заповедных летах» 
д) «Уложение о службе» 
21. Что явилось причинами падения правительства Избранной 

рады: 
а) неудача проводимых реформ 
б) поражения в Ливонской войне 
в) стремление царя к быстрому установлению неограниченного 

единовластия 
г) введение опричнины 
д) интриги родственников первой жены Ивана Грозного 
е) бегство князя А.М. Курбского в Литву 
ж) разногласия членов Избранной рады с царем по вопросам 

внутренней политики 
22. Отметьте последствия взятия Иваном IV Казани и Астрахани: 
а) расширение торговых связей России 
б) набеги покоренных народов на Россию 
в) укрепление обороноспособности Руси 
г) принудительное переселение крестьян на новые земли 
д) увеличение числа нерусских народов в составе России 
е) строительство засечных оборонительных черт 
ж) поместные раздачи земель 
з) улучшение отношений с Крымским ханством 
23. Отметьте то, что являлось мероприятиями опричнины: 
а) отравление князя Владимира Старицкого 
б) погромы Новгорода и Твери 
в) запрет на уход крестьян от владельцев 
г) отстранение митрополита Филиппа и расправа с ним 
д) казни дядей Ивана Грозного 
е) массовые переселения помещиков и крестьян 
ж) ограничение права местничества 
з) массовые публичные казни 
24. Отметьте, каковы были результаты опричнины: 
а) развитие системы крепостного права 
б) укрепление обороноспособности страны 
в) расцвет боярского землевладения 



г) превращение царской власти в деспотическую 
д) массовый голод 
е) создание новых органов центрального управления 
ж) бегство крестьян на окраины 
з) хозяйственное разорение 
25. Какие из перечисленных построек образуют архитектурный 

ансамбль Соборной площади Московского Кремля, возникший в конце 
XV—XVI в.: 

а) Успенский собор 
б) Покровский собор 
в) церковь Ризположения 
г) Архангельский собор 
д) церковь Феодора Стратилата  
е) колокольня «Иван Великий»  
ж) Благовещенский собор  
з) Большой Кремлевский дворец  
и) Грановитая палата 
26. В какой из построек наиболее ярко проявились черты 

итальянского Возрождения: 
а) Успенский собор Московского Кремля 
б) Покровский собор 
в) церковь Ризположения 
г) Архангельский собор Московского Кремля 
д) церковь Феодора Стратилата 
е) колокольня «Иван Великий» 
ж) Благовещенский собор  
з) Большой Кремлевский дворец 
и) Грановитая палата 
27. Отметьте цифрой 1 то, к чему стремились в период Смуты 

бояре и дворяне, 2 — горожане, 3 — казаки, 4 — крестьяне: 
а) увеличение жалованья (3) 
б) снижение налогов (2, 4) 
в) контроль над царской властью (1) 
г) получение новых земель (1) 
д) восстановление Юрьева дня (4) 
е) запрет на казни и лишение имущества без суда (1, 2) 
ж) свобода торговли (2) 
28. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) свержение В.И. Шуйского (б) 
б) восстание Хлопка (е) 
в) бои Второго ополчения за Москву (г) 



г) возникновение Тушинского лагеря (д) 
д) начало польского вторжения (а) 
е) осада Болотниковым Москвы (в) 
29. Отметьте города, через которые прошли войска Второго 

ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского: 
а) Кострома 
б) Смоленск 
в) Нижний Новгород 
г) Орел 
д) Кинешма  
е) Брянск  
ж) Ростов  
з) Калуга  
и) Ярославль 
к) Вологда 
 
 
Тема 4. Россия в XVII в. 
 
Эта тема включает в себя несколько вопросов, большинство из 

которых носит дискуссионный характер. XVII в. начался событиями, 
получившими в русской истории название Смуты. В советской 
историографии принято было выделять две основных составляющих 
этого периода — политическая борьба в Российском государстве и 
народные движения начала века. Иностранная интервенция 
выступала как событие, усложнявшее оба процесса, происходивших в 
стране. В последние годы вновь принято говорить о Смутном 
времени. 

Одним из самых загадочных событий нашей истории стала судьба 
царевича Дмитрия. В конце XVI — начале XVII вв. существовало три 
официальных точки зрения на этот счет. Комиссия В.И. Шуйского 
признала смерть от несчастного случая. Правление Лжедмитрия I 
утвердило точку зрения о «счастливом спасении царевича», а период 
правления Василия Шуйского стал временем существования 
официальной точки зрения о причастности к смерти Бориса 
Годунова.  

В той или иной форме все три версии нашли свое развитие в 
литературе. Большинство историков, не отвечая прямо на вопрос о 
причастности Бориса к гибели, признавало его заинтересованность в 
смерти, открывавшей ему путь к престолу. Прямо противоположную 
позицию заняли некоторые другие исследователи (Скрынников, 



Морозова), доказывавшие, что в момент смерти Дмитрия Годунов не 
мог быть заинтересован в его гибели. Современные медицинские 
исследования подтверждают возможность какой-то случайной 
причины. 

Большинство историков (как дореволюционных, так и советских) 
считают Лжедмитрия I ставленником внутрироссийских сил, 
использовавшим польскую военную мощь. Прямо противоположно 
мнение о Лжедмитрии II. 

Споры исследователей вызывает и движение И.С. Болотникова. 
Традиционная точка зрения — крестьянская война (Буганов) — 
встречает в последнее время ряд возражений. Р.Г. Скрынников 
считает движение Болотникова восстанием, не носящим 
антифеодального характера, многие исследователи подчеркивают 
наличие среди восставших большого количества казаков, что не 
позволяет говорить о крестьянском характере движения. 

Расхождения историков существуют и в вопросах социально-
экономической истории России XVII в. Если в 1930-1960 гг. 
подчеркивалось наличие новых элементов в развитии экономики, 
буржуазных по форме (рост торговли, появление мануфактур, начало 
складывания буржуазных слоев), что нашло свое отражение в 
школьных учебниках того периода, то последние два десятилетия 
подчеркивается господство феодальных отношений, их развитие и 
расширение, что не дает возможности говорить даже об элементах 
буржуазного развития. 

Не является окончательно ясным и вопрос о закрепощении 
крестьян. Большинство исследователей предпочитает говорить о нем 
как о длительном процессе. Появление «заповедных лет» в 1880 г., 
запрет на переход крестьян от одного владельца к другому 
трактуются и как временная мера, и как прообраз постоянного указа. 
Нет единства и в вопросе о наличии указа, повсеместно и навсегда 
запрещавшего переход крестьян в Юрьев день. Косвенные данные 
(срок сыска беглых) свидетельствуют о возможности издания такого 
указа в 1592-1593 гг., однако текста указа, как и сколько-нибудь 
серьезных свидетельств о его существовании, нет, поэтому часть 
историков признают наличие документа, а часть считают его никогда 
не существовавшим. 

При рассмотрении социально-политических вопросов русской 
истории обратите внимание не только на утверждение абсолютизма в 
стране, но и на тенденции, противостоявшие процессу. Довольно 
серьезные споры вызвали само формирование абсолютизма, его 
социальная опора. Так, Аврех считал, что абсолютная монархия 



опиралась на поддержку крестьянства, что можно говорить о 
противоречии феодальных слоев и нарождавшейся буржуазии, а 
большинство исследователей рассматривали абсолютизм как форму 
власти, выросшую на основе многочисленных социальных 
противоречий, раздиравших русское общество в XVII в. 

Вас не должны ввести в заблуждение некоторые факты, 
свидетельствующие об относительном затишье в русской истории XVII 
в. Действительно, расположившись между Смутой и реформами 
Петра I, XVII в. может показаться не столь ярким и богатым на 
политические события. Алексея Михайловича к тому же звали 
Тишайший, а войны, в которых участвовала страна, не получили 
столь широкой известности, как последующие. Абитуриент рискует 
поддаться желанию назвать век относительно спокойным и мирным. 
Ни в коем случае этого делать нельзя. XVII в. вошел в историю как 
«бунташный», а потому помните о многочисленных социальных 
потрясениях, испытанных Россией в этот период. 

Основным источником по теме является Соборное уложение 1649 
г.— крупнейший законодательный документ XVII в., закрепивший 
процесс формирования абсолютизма в стране, содержащий 25 глав и 
967 статей, касавшихся практически всех сторон жизни государства. 

Главные персоналии. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Марина 
Мнишек, В.И. Шуйский, И.И. Болотников, П. Ляпунов, Лжедмитрий II, 
патриарх Гермоген, М.В. Скопин-Шуйский, Д.Т. Трубецкой, И.С. 
Заруцкий, М.Б. Шеин, К. Минин, Д.М. Пожарский, патриарх Филарет 
(Романов), Михаил Федорович Романов, Алексей Михайлович, Б.И. 
Морозов, П.Т. Траханиотов, Н.И. Одоевский, Богдан Хмельницкий, 
патриарх Никон, протопоп Аввакум, А.Л. Ордин-Нащокин, А.С. 
Матвеев, С.Т. Разин, С.И. Дежнев, Е.И. Хабаров, С. Ушаков, Федор 
Алексеевич, Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Симеон Полоцкий. 

 
1. Отметьте явления, характерные для сельского хозяйства России 

в XVII в.: 
а) расширение объемов производства интенсивным путем 
б) расширение объемов производства экстенсивным путем 
в) образование районов товарного производства в бассейнах 

Волхова, Ловати, верховьях Волги 
г) усиление барщинного хозяйства 
д) образование районов товарного производства в бассейне Дона, в 

Черноземье и Среднем Поволжье 
е) превращение крестьянских фермерских хозяйств в основных 

поставщиков товарного хлеба 



2. Отметьте явления, характерные для промышленности России в 
XVII в.: 

а) развитие мелкотоварного ремесленного производства 
б) специализация отдельных районов страны по видам 

производства 
в) преобладание мануфактур над ремесленным производством 
г) развитие казенных мануфактур 
д) повсеместное применение наемного труда на мануфактурах 
е) ориентация значительного числа мануфактур на удовлетворение 

потребностей государства 
ж) полное вытеснение ручного труда на мануфактурах 
3. Отметьте цифрой 1 черты российской экономики, появившиеся 

в XVII в., 2 — сохранившиеся с прошлых времен: 
а) мелкотоварное производство (1) 
б) мануфактура (1) 
в) ориентация на рынок боярских и дворянских хозяйств (1) 
г) специализация областей на производстве отдельных товаров (1) 
д) складывание всероссийского рынка (1) 
е) единая общерусская денежная единица (2) 
ж) крестьянские кустарные промыслы 
з) разделение территории по преобладанию барщинной или 

оброчной системы (1) 
и) производство крестьянами продукции на продажу (1) 
к) крупное феодальное землевладение (2) 
4. Отметьте явления, свидетельствующие о формировании в России 

в XVII в. абсолютной монархии: 
а) сокращение роли Земских соборов 
б) церковный раскол 
в) появление полков «нового строя» 
г) изменение царского титула 
д) складывание всероссийского рынка 
е) появление Приказа тайных дел 
ж) развитие связей с Западной Европой 
з) развитие приказной системы 
и) подавление народных восстаний 
к) отмена местничества 
л) успехи во внешней политике 
м) принятие Соборного уложения 
н) замена губных и земских старост воеводами 
о) развитие казенных мануфактур 



5. В политическом строе России в XVII в. (не все ответы 
удовлетворяют хотя бы одному признаку): 

1) исчезли следующие институты (г, л, м) 
2) появились следующие институты (г, ж, з, и, н, о) 
3) остались с предшествующего времени следующие институты (б, 

в, е, л, м, п) 
а) опричное войско 
б) Земский собор 
в) Боярская дума 
г) сословно-представительная монархия 
д) разделение страны на земщину и опричнину 
е) приказная система 
ж) юридическое оформление практики политического сыска 
з) Приказ тайных дел 
и) воеводы как управляющие уездами Российского государства 
к) кормленщики 
л) дворянское ополчение 
м) стрелецкие полки 
н) полки «нового строя» 
о) абсолютная монархия 
п) местничество 
6. Отметьте цифрой 1 то, что ввело Соборное уложение 1649 г., 2 — 

то, что оно упразднило (не все ответы являются верными): 
а) тяжкие наказания за преступления против царя и церкви (1) 
б) окончательное уравнение в правах поместья и вотчины 
в) ограничение на рост церковного землевладения (1) 
г) свободу от налогообложения белых слобод (2) 
д) налогообложение черных слобод 
е) бессрочный сыск беглых крестьян (1) 
ж) пятнадцатилетний сыск беглых крестьян (2) 
з) закрепление посадских жителей за посадами (1) 
и) прикрепление к земле государственных крестьян (1) 
к) крепостное право 
л) церковный раскол 
м) «урочные лета» 
7. Отметьте функции Приказа тайных дел: 
а) руководил внешней политикой России 
б) контролировал деятельность членов Боярской думы, других 

высокопоставленных людей 
в) создавал полки «нового строя»  
г) руководил хозяйством царской фамилии 



д) распределял дворян на службу 
е) обеспечивал организацию государственной почтовой связи  
ж) расследовал важнейшие политические преступления 
з) управлял казенной промышленностью и торговлей, Денежным 

двором 
8. Отметьте города, вошедшие в состав России по Андрусовскому 

перемирию 1667 г.: 
а) Смоленск 
б) Путивль 
в) Брянск 
г) Киев 
д) Чернигов  
е) Тула  
ж) Азов 
9. Отметьте результаты, достигнутые в XVII в. до 1689 г.: 
а) присоединение Правобережной Украины 
б) возвращение Смоленска 
в) возвращение Новгорода и Пскова 
г) отказ польского короля от претензий на русский престол 
д) присоединение Левобережной Украины 
е) получение выхода к Балтийскому морю  
ж)  получение выхода к Азовскому морю  
з) присоединение Киева 
10. Отметьте задачи внешней политики России XVII в., которые 

были решены до 1689 г.: 
а) выход к Балтике 
б) выход к Азовскому или Черному морю 
в) возврат смоленских, черниговских, новгород-северских земель 
г) присоединение Левобережной Украины 
д) присоединение Правобережной Украины 
е) прекращение набегов со стороны Крымского ханства 
ж) присоединение Центральной Сибири 
з) присоединение Восточной Сибири и Дальнего Востока 
11. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) исправление книг и обрядов (б) 
б) смерть патриарха Филарета (г) 
в) выступление Аввакума против Никона (а) 
г) назначение Никона патриархом (в) 
д) ссылка Аввакума (д) 
е) добровольное оставление Никоном патриаршества (е) 



12. Отметьте цифрой 1 причины церковного раскола, 2 — его 
последствия: 

а) изменение обрядов и богослужебных книг (1) 
б) появление старообрядчества (2) 
в) приобретение Русской церковью национального характера, 

уверенность в ее превосходстве над другими(1) 
г) отсутствие достаточного числа образованных священников и 

верующих, способных разобраться в богословских вопросах (1) 
д) кризис традиционной концепции «священного Московского 

царства — третьего Рима» (2) 
е) усиление закрепощения крестьян и горожан в XVII в. (1) 
13. Отметьте причины городских восстаний XVII в.: 
а) введение косвенных налогов 
б) взятки, произвол боярской верхушки 
в) рекрутские наборы в армию 
г) отсутствие правильного судопроизводства 
д) закрепощение крестьян 
е) наличие групп городского населения, освобожденных от тягла 
ж) деятельность Приказа тайных дел 
з) выпуск медных денег 
и) церковные реформы 
к) рост цен на соль и хлеб 
14. Отметьте меры, предпринимавшиеся правительством в 1648- 

1650 гг. для ликвидации недовольства различных слоев населения: 
а) отмена медных денег 
б) созыв Земского собора 
в) массовые публичные казни 
г) введение бессрочного сыска беглых крестьян 
д) принятие Соборного уложения  
е) разрешение беспрепятственного выезда за границу 
ж) ликвидация белых слобод 
з) массовые земельные и денежные раздачи 
15. Отметьте цифрой 1 черты, свойственные движению под 

руководством С. Разина в 1667-1669 гг., 2 — в 1670 г.: 
а) грабительский характер (1) 
б) участие горожан и крестьян (2) 
в) выдвижение политической программы (2) 
г) столкновения с иностранными государствами (1) 
д) захват городов (2) 
е) распространение агитационных посланий (2) 
ж) преобладание казаков в числе участников (1) 



з) охват значительной территории (2) 
16. Отметьте социальные группы, участвовавшие в движении под 

руководством Степана Разина: 
а) крестьяне 
б) казаки 
в) дворяне 
г) городские низы 
д) стрельцы 
е) нерусские народы Сибири 
ж) нерусские народы Поволжья 
з) купечество 
17. Отметьте то, что относится к русскому образованию и науке в 

XVII в.: 
а) уменьшение доли грамотных людей 
б) появление букварей, учебников 
в) открытие первых университетов 
г) развитие географии и картографии 
д) интерес к изучению иностранных языков 
е) изобретение книгопечатания 
ж) открытие Славяно-греко-латинской академии 
з) приглашение ученых людей из Москвы для преподавания на 

Украине 
и) приглашение ученых с Украины для преподавания в Москве 
18. Отметьте то, что относится к русской литературе XVII в.: 
а) строгое следование традициям 
б) индивидуализация, персонификация судьбы литературных 

героев 
в) появление светской поэзии 
г) возникновение житий святых 
д) развитие жанра сатирических повестей 
е) расцвет летописания 
ж) появление первых пьес 
з) появление вымышленных героев 
19. Отметьте черты, характерные для русской архитектуры и 

живописи в XVII в.: 
а) шлемовидные купола 
б) развитие декоративности, нарядности 
в) шатровые церкви и колокольни 
г) обилие каменной резьбы — наличников, кокошников 
д) поливные изразцы 
е) широкое строительство одноглавых храмов 



з) стремление передавать индивидуальные особенности человека 
и) расцвет парадных портретов 
20. Отметьте цифрой 1 черты каменного узорочья, 2 — 

«нарышкинского барокко»: 
а) использование сводов в форме шатров (1) 
б) резные наличники на окнах (1) 
в) постройка церквей в виде поставленных друг на друга 

восьмериков (2) 
г) крыльца «с гирькой» (1) 
д) резные колонки, завитушки (2) 
е) использование поливных изразцов для украшения храмов (1) 
ж) большая связь с европейской архитектурой XVII в. (2) 
з) резные кокошники (1) 
21. Отметьте цифрой 1 политические мероприятия периода 

правления царевны Софьи и ее фаворита князя В.В. Голицына, 2 — 
первые реформы Петра I: 

а) учреждение ордена Св. Андрея Первозванного (2) 
б) отмена местничества (1) 
в) создание Ратуши и земских изб (2) 
г) разработка планов отмены крепостного права (1) 
д) разрешение свободного выезда за границу и въезда иностранцев 

(1) 
е) реформа летосчисления (2) 
ж) развитие кораблестроения (2) 
 
 
Тема 5. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
 
Ответ на вопросы, посвященные петровским преобразованиям, 

позволяет абитуриентам показать разные подходы к русской истории, 
рассказать об общественно-политическом движении данного периода. 
Безусловно, необходимо сказать о двух принципиальных подходах 
при рассмотрении Петра I, шедших от западников и славянофилов. 
Если первые считали, что Петр вернул Русь на «столбовую дорогу» 
развития человечества, то вторые, наоборот, полагали, что он 
«извратил» естественный ход русской истории. При этом и те и другие 
сходились во мнении, что царь совершал революционные 
преобразования. Такой взгляд в науке высказывал Н. Карамзин, и 
сейчас еще в публицистической литературе можно встретить 
словосочетание «революционер на троне», которое скорее красиво, чем 
точно характеризует деятельность Петра. С. Соловьев и особенно В. 



Ключевский показывали, что преобразования, совершенные Петром, 
были подготовлены всем развитием России XVII в. Такого же взгляда 
придерживается и современная историография, признающая в Петре 
продолжателя начинаний XVII в. (Н.И. Павленко, один из крупнейших 
представителей современной историографии XVII в.). 

Немаловажную роль играют и споры по поводу оценки 
преобразований императора. Если традиционно историография 
придерживается в целом положительной оценки итога реформ, то в 
последние годы все чаще говорится о консервации традиционного 
режима, перекрывании всех возможностей для развития буржуазных 
социально-экономических отношений и окончательном утверждении 
феодализма в его крепостническом варианте (Е.В. Анисимов). Много 
внимания уделяется в последнее время и таким последствиям реформ 
первой четверти XVIII в., как рост бюрократизма, ограничение свобод 
личности, усиление могущества государства. 

Спорным в советской историографии был вопрос о восстании на 
Дону под руководством К. Булавина. Точка зрения, господствовавшая 
в историографии середины XX в. (В.И. Буганов),— крестьянская 
война. В последние годы большинство историков разделяет точку 
зрения Н.И. Павленко, считавшего события на Дону казачьим 
восстанием. 

Большое поле деятельности для самостоятельных рассуждений 
абитуриента о характере и последствиях реформ оставляет вопрос о 
культурных преобразованиях и изменениях в быту. Здесь 
традиционны различия в подходе западников и славянофилов. 

Основными источниками по теме являются «Генеральный 
регламент» 1720 г.— руководство для работы центральных 
учреждений XVIII в.; «Табель о рангах» 1722 г., которая оформила 
структуру чиновничьего аппарата страны, закрепила принцип 
государственной службы и личных заслуг перед государством. 

Главные персоналии. Иван V, Петр I Великий, Ф.Я. Лефорт, Ф.А. 
Головин, Б.П. Шереметев, А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, К. Булавин, 
Мазепа, П. Ягужинский, Ф. Прокопович, царевич Алексей, П. 
Демидов, Л. Магницкий, И. Никитин, А. Матвеев, Д. Трезини. 

 
1. Отметьте цифрой 1 черты, свойственные реформам, 

проведенным фаворитом царевны Софьи князем В.В. Голицыным, 2 
— первым реформам Петра I, 3 — тем и другим преобразованиям: 

а) были направлены на развитие связей России с Европой (3) 
б) были направлены на постепенное ослабление крепостнической 

системы (1) 



в) проводились резкими, насильственными методами (2) 
г) проводились в интересах укрепления власти и государства (1) 
д) проводились в первую очередь в целях укрепления армии (1) 
е) осуществлялись постепенно, ненасильственным путем (2) 
ж) были связаны с резким разрывом с существовавшими 

традициями (2) 
2. Отметьте цифрой 1 меры, принимавшиеся для развития 

образования в период правления царевны Софьи и ее фаворита князя 
В.В. Голицына, 2 — ранние реформы Петра I, 3 — меры, 
принимавшиеся и В.В. Голицыным, и Петром I: 

а) открытие Славяно-греко-латинской академии (1) 
б) открытие новых типографий (3) 
в) отправление дворянских детей для обучения за границу (3) 
г) открытие Навигацкой школы (2) 
д) приглашение ученых из Греции и Польши (1) 
е) приглашение ученых из стран Западной Европы (2) 
3. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) Великое посольство (д) 
б) Крымские походы (б) 
в) взятие Азова Петром I (г) 
г) «вечный мир» (ж) 
д) хованщина (е) 
е) указ о строительстве флота (в) 
ж) свержение царевны Софьи (а) 
4. Отметьте причины поражения России в Нарвской битве 1700 г.: 
а) измена иностранных офицеров-наемников 
б) помощь, оказанная шведам турецким султаном 
в) плохая подготовленность, слабая обученность русских войск 
г) численное превосходство шведов 
д) нехватка боеприпасов 
е) неучастие в сражении русского флота 
ж) стрелецкое восстание 
5. Отметьте преобразования, осуществленные Петром I с целью 

переломить ход Северной войны: 
а) проведение новых наборов в армию 
б) повышение налогов 
в) приглашение на русскую службу офицеров-иностранцев 
г) строительство укреплений 
д) организация полков «нового строя»  
е) строительство флота на Балтике  
ж) ликвидация стрелецкого войска 



6. Отметьте причины победы русской армии в Полтавской битве: 
а) получение помощи от турецкого султана 
б) битва при Гангуте 
в) тактика Петра в отношении вторгшейся в Россию шведской 

армии 
г) поддержка Петра гетманом И.С. Мазепой 
д) численное превосходство русской армии 
е) битва при Лесной 
ж) стратегические просчеты Карла XII 
з) тактическая хитрость Петра, выразившаяся в сдаче Полтавы 

шведам 
и) удобная боевая позиция, избранная Петром 
7. Отметьте результаты и последствия Полтавской битвы: 
а) восстановление Северного союза 
б) рост международного престижа России 
в) отказ Турции от поддержки Швеции 
г) разгром основных сил сухопутной шведской армии 
д) начало мирных переговоров на Аландских островах 
е) перелом в ходе Северной войны 
ж) получение Россией выхода к Балтийскому морю 
8. Отметьте результаты победы России в Северной войне: 
а) включение в состав России Эстонии, Литвы, Ингерманландии 
б) потеря Россией постоянного выхода к Азовскому морю 
в) переход Польши под покровительство России 
г) выплата Россией Швеции значительной суммы денег 
д) официальное провозглашение России империей  
е) ликвидация выборных гетманов на Украине 
ж) получение Россией контрибуций от Швеции  
з) утверждение влияния России на Балтике 
9. Отметьте особенности развития русской промышленности и 

торговли в первой четверти XVIII в.: 
а) развитие новых промышленных районов 
б) резкий рост числа казенных мануфактур 
в) расширение продажи российской продукции на европейских 

рынках 
г) увеличение числа монополий на производство и продажу 

различных товаров 
д) развитие наемного рабочего труда 
е) удовлетворение в первую очередь государственных нужд 
ж) появление крепостных рабочих 



з) вытеснение мануфактурами продукции мелкотоварного 
ремесленного производства 

и) осуществление государством протекционистской политики 
к) завершение складывания единого всероссийского рынка 
л) освоение новых торговых путей в страны Европы  
м) разорение значительной части купечества  
н) полное вытеснение иностранных товаров с российского рынка 
о) превращение мануфактур в крепостнические предприятия 
10. Отметьте социальные преобразования, осуществленные в 

первой четверти XVIII в.: 
а) ликвидация сословия служилых людей «по прибору» 
б) окончательное закрепощение крестьян 
в) введение гильдий и цехов в городах 
г) образование сословия государственных крестьян из бывших 

холопов и беглых крепостных 
д) ликвидация боярства 
е) окончательная замена принципа родовитости принципом личной 

выслуги 
ж) ликвидация белых посадов 
з) образование сословия государственных крестьян из служилых 

людей «по прибору», из черносошных крестьян, из нерусских народов 
Поволжья 

и) введение подворного налогообложения 
к) введение подушной подати 
л) освобождение дворян от уплаты налогов 
м) окончательное слияние поместий и вотчин 
н) отмена постойной повинности 
о) распространение тягла на холопов 
п) введение принципа обязательной дворянской службы 
11. Установите последовательность проведения этапов налоговой 

реформы Петра I: 
а) начало всеобщей переписи населения (д) 
б) введение паспортной системы (а) 
в) возвращение абсолютного большинства беглых крестьян 

владельцам (в) 
г) размещение в деревнях армейских полков (г) 
д) замена д вора новой податной единицей — «душей мужеска 

полу» (е) 
е) проведение итоговой переписи с помощью армии (ж) 
ж) установление суммы податей с «души мужеска полу» (б) 



12. Отметьте цифрой 1 документы, касающиеся военной и 
гражданской службы, 2 — функций и порядка работы органов 
центрального государственного управления: 

а) указ о единонаследии (1) 
б) Генеральный регламент (2) 
в) Реестр коллегиям (2) 
г) указ об учреждении Сената (2) 
д) Духовный регламент (2) 
е) Табель о рангах (1) 
13. Отметьте отличия системы коллегий от приказной системы: 
а) меньшее число коллегий по сравнению с приказами 
б) четкий порядок рассмотрения и решения дел в коллегиях 
в) выборность руководства коллегий 
г) коллегии являлись центральными органами управления 
д) индивидуальный принцип решения дел в коллегиях 
е) отсутствие дублирования коллегиями функций друг друга 
ж)  наличие большого числа коллегий, управляющих отдельными 

областями 
з) коллективный принцип решения дел в коллегиях 
и) полное подчинение коллегий царской власти 
 
Тема 6. Россия в середине — 

второй половине XVIII в. 
Эта тема включает несколько вопросов, связанных друг с другом 

логикой социально-экономических и политических процессов, 
происходивших в стране в названный период.  

Несмотря на сложность происходивших в стране процессов и 
обилие фактического материала, спорных, дискуссионных проблем, 
относящихся к той эпохе, сравнительно немного. Все исследователи 
сходятся в характеристике основного содержания политических 
процессов в период развития абсолютизма. 

Некоторые споры вызывает вопрос о возникновении 
капиталистического уклада в экономике страны. Ряд исследователей 
относит его к XVII в., но большинство считает, что именно вторая 
половина XVIII в. стала периодом генезиса капиталистических 
отношений в стране. 

Дискуссии, касающиеся данного периода, разворачиваются в 
последние годы и связаны с корректировкой оценок, даваемых 
деятельности императоров Российской державы. 

Традиционную оценку времени правления Анны Иоанновны, 
обычно называемую бироновщиной, Н.И. Павленко предлагает 



назвать остермановщиной. Корректировке подвергается и оценка 
данного периода как времени исключительного господства 
иностранцев. Неоднозначно оценивается их господство в сравнении с 
последующим периодом правления «истинно русской» Елизаветы 
(сопоставляя факты воровства или мошенничества двух правлений, 
историки не видят особого преимущества «русского правления»). 

Некоторой переоценке подвергаются и действия Петра III. Указы, 
принятые в правление императора (не говоря о самых известных: 
создание Госбанка, указ о развитии коммерции, указ, наказывавший 
пожизненной ссылкой помещиков, убивавших крестьян), по мнению 
современных историков (А.С. Мыльников), не рисуют картины 
ничтожного человека (такое представление о нем сформировалось в 
правление Екатерины II), а скорее свидетельствуют об обладающем 
умом государственном деятеле. 

Сложная противоречивая оценка Екатерины II — традиция для 
российской и советской исторической науки. Более взвешенная 
оценка личности и деяний Павла — относительно новое веяние в 
историографии. Шаги, предпринятые императором по крестьянскому 
вопросу, укреплению государственного аппарата и центральной 
власти, ограничение всевластия дворянства расцениваются как 
сыгравшие положительную роль в истории страны (Оболенский). 

Знание основных фактов внутренней и внешней политики, умение 
рассуждать логически помогут вам сделать самостоятельную оценку 
правления любого из русских монархов, в том числе управлявших 
страной в середине — второй половине XVIII в. 

Основными источниками по теме являются: манифест «О 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 
г., окончательно утвердивший все привилегии дворянского сословия; 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 
г.— основополагающий документ знаменитой губернской реформы 
Екатерины II; «Жалованная грамота дворянству» 1785 г.— акт, 
подтвердивший права и привилегии сословия, считающийся «венцом» 
продворянской политики правительств второй половины XVIII в.; 
«Жалованная грамота городам» 1785 г.— документ, утверждавший 
сословный принцип в отношении городского населения, но в то же 
время свидетельствовавший о признании возросшей мощи и 
значения городского населения в экономической жизни страны XVIII 
в. 

Главные персоналии. Екатерина I, Петр II, Д.М. Голицын, А.Г. 
Долгорукий, В.Л. Долгорукий, Анна Иоанновна, И. Бирон, А.И. 
Остерман, Б.К. Миних, А.П. Волынский, Анна Леопольдовна, Иоанн 



VI, Елизавета Петровна, К.Г. и А.Г. Разумовские, И.И. Шувалов, А.П. 
Бестужев-Рюмин, М.В. Ломоносов, П.С. Салтыков, В.Н. Татищев, В. 
Беринг, С.И. Челюскин, Д.Я и X.П. Лаптевы, В.К. Тредиаковский, 
Петр III, Екатерина II, А.Г. Орлов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Г.А. 
Потемкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, Г.А. Спиридов, 
Н.И. Новиков, Е.И. Пугачев, А.Н. Радищев, Павел I, И.И. Ползунов, 
И.П. Кулибин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, И.Е. 
Старов, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 
В.Л. Боровиковский, Ф.И. Шубин. 

 
1. Отметьте первые мероприятия Екатерины II: 
а) разделение Сената на шесть департаментов 
б) отмена обязательной дворянской службы 
в) секуляризация церковных земель 
г) ликвидация гетманства на Украине 
д) ограничение дворянской службы 25 годами 
е) приглашение в Россию переселенцев из Западной Европы 
ж) издание «Устава благочиния» 
з) отмена крепостного права 
и) объявление винокурения дворянской монополией 
2. Отметьте источники для составления «Наказа» Екатерины II 

депутатам Уложенной комиссии: 
а) «Общественный договор» Ж.Ж. Руссо 
б) «О духе законов» Ш.Л. Монтескье 
в) законодательство Петровской эпохи 
г) Соборное уложение 1649 г. 
д) труды Д. Дидро 
е) материалы Уложенной комиссии Елизаветы Петровны 
ж) «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа 
з) труды Ж. Мелье 
3. Отметьте основные идеи «Наказа» Екатерины II депутатам 

Уложенной комиссии: 
а) характер законов должен соответствовать историческим 

особенностям народа, для которого они создаются 
б) России необходим постепенный переход к республиканскому 

правлению 
в) законы создаются не для устрашения, а для воспитания граждан 
г) России необходимо самодержавное правление 
д) самодержец по своей власти подобен турецкому султану  
е) самодержавный государь правит в соответствии с законами 
ж) только суд может признать человека виновным  



з) владение крестьянами — вечная и неприкосновенная 
привилегия дворян 

и) все граждане должны быть равны перед законом 
к) каждый важный поступок гражданина должен совершаться 

только с разрешения самодержца  
л) во время следствия и суда не должно быть пыток 
м) каждый гражданин может делать все, что не запрещено 

законами 
4. Отметьте реформы Екатерины II, проведенные в первый период 

ее правления (1762-1774): 
а) отмена внутренних таможен 
б) изъятие церковных земель 
в) губернская реформа 
г) ликвидация гетманства на Украине 
д) введение подушной подати 
е) издание Манифеста о вольности дворянства 
ж) издание нового Уложения 
з) создание Вольного экономического общества 
и) введение жесткой цензуры 
к) учреждение Дворянского банка 
л) созыв комиссии для составления нового Уложения 
м) создание новых учебных заведений 
н) отмена крепостного права 
о) разделение Сената на шесть департаментов 
5. Отметьте цифрой 1 реформы в области образования, 

проведенные в первый период правления Екатерины II (1762-1774), 2 
— после Крестьянской войны (не все реформы относятся к правлению 
Екатерины): 

а) создание цифирных школ 
б) открытие Академии художеств (1) 
в) открытие Московского университета 
г) создание системы образовательных учреждений (2) 
д) открытие Смольного института (1) 
е) создание гимназий в губернских городах 
ж) введение принципа бессословности в систему образования (2) 
з) открытие университета в Петербурге 
и) учреждение уездных и губернских училищ (2) 
к) создание проекта воспитания новой породы людей (1) 
л) разделение России на учебные округа 
м) введение классно-урочной системы (2) 



6. Отметьте государственных деятелей, занимавшихся реформами 
образования в правление Екатерины II: 

а) И.И. Бецкой 
б) Г.А. Потемкин 
в) Г.Г. Орлов 
г) Ф.И. Янкович де Мириево 
д) А.А. Безбородко 
е) К.Г. Разумовский 
ж) П.И. Шувалов 
з) П.В. Завадовский 
и) С.И. Шешковский 
7. Кто был воспитателем наследника престола Павла Петровича: 
а) Г.А. Потемкин 
б) А.В. Суворов 
в) Ф.Ц. Лагарп 
г) Н.И. Панин 
д) Ф.Ф. Ушаков 
е) Екатерина II 
8. Отметьте черты Уложенной комиссии Екатерины II: 
а) узкоколлегиальный характер работы 
б) выборный порядок созыва 
в) частые выступления императрицы на заседаниях комиссии 
г) разногласия среди депутатов по принципиальным вопросам 
д) общая уверенность в необходимости отмены крепостного права 
е) контроль императрицы за деятельностью комиссии 
ж) неготовность депутатов к законотворческой деятельности 
з) полное согласие всех депутатов с идеями «Наказа» Екатерины II 
и) стремление депутатов ставить сословные интересы выше 

общегосударственных 
к) обсуждение комиссией текущих вопросов государственного 

управления 
л) наличие ряда частных комиссий для решения определенных 

законодательных вопросов 
9. Отметьте причины неудачи деятельности Уложенной комиссии 

1767-1768 гг.: 
а) отказ депутатов читать «Наказ» Екатерины II 
б) наличие острых сословных разногласий среди депутатов 
в) разочарование Екатерины II в идеях Просвещения 
г) начало войны с Турцией 
д) отсутствие юридической подготовки у большинства депутатов 
е) восстание под предводительством Е.И. Пугачева 



ж) оторванность идей «Наказа» Екатерины II от российской 
действительности 

з) желание депутатов немедленно отменить крепостное право 
и) консерватизм депутатов, их приверженность групповым 

интересам 
к) сопротивление высшего дворянства деятельности комиссии 
л) стремления ряда депутатов восстановить национальную 

автономию 
10. Отметьте цифрой 1 события русско-турецкой войны 1768- 1774 

гг., 2 — войны 1787-1791 гг.: 
а) Чесменское сражение (1) 
б) битва при Фокшанах (2) 
в) взятие Измаила (2) 
г) захват Крыма русскими войсками (1) 
д) битва у р. Рымник (2) 
е) битва при Кагуле (1) 
ж) вступление Швеции в войну с Россией (2) 
з) битва у мыса Калиакрия (2) 
и) Ясский мир (1) 
к) Кючук-Кайнарджийский мир (2) 
11. Отметьте государственных деятелей, руководивших внешней 

политикой России при Екатерине II: 
а) К.Г. Разумовский 
б) П.В. Завадовский 
в) А.В. Суворов 
г) Н.И. Панин 
д) Ф.Ф. Ушаков 
е) А.П. Бестужев-Рюмин 
ж) А.Г. Орлов 
з) А.А. Безбородко 
и) Г.Р. Державин 
12. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) Кючук-Кайнарджийский мир (д) 
б) Георгиевский трактат (г) 
в) присоединение Крыма к Российской империи (е) 
г) созыв Уложенной комиссии (ж) 
д) выход России из Семилетней войны (а) 
е) первый раздел Польши (и) 
ж) начало восстания под предводительством Е.И. Пугачева (в) 
з) Ясский мир (б) 
и) издание Россией декларации о вооруженном нейтралитете (к) 



к) путешествие Екатерины II в Крым (з) 
13. Отметьте цифрой 1 условия Кючук-Кайнарджийского договора, 

2 — условия Ясского договора: 
а) переход к России Керчи и Еникале (1) 
б) подтверждение присоединения Крыма к России (2) 
в) присоединение к России территории между Днестром и Бугом (1) 
г) получение Россией права строительства флота на Черном море (2) 
д) уплата России 4 млн. руб. контрибуции (1) 
е) подтверждение российского протектората над Грузией (2) 
ж) установление независимости Крыма от Османской империи (1) 
з) право свободного прохода русских судов через Черноморские 

проливы (1) 
14. Отметьте цифрой 1 территориальные приобретения, которые 

сделала Россия в результате Кючук-Кайнарджийского мира, 2 — 
первого раздела Польши, 3 — Ясского мира, 4 — второго и третьего 
разделов Польши: 

а) Восточная Беларусь (2) 
б) Кинбурн, Керчь (1) 
в) Западная Беларусь, Волынь (4) 
г) Крым (3) 
д) Кубань, Кабарда (3) 
е) Центральная Беларусь, Минск, Правобережная Украина (4) 
ж) земли между Бугом и Днестром (1) 
з) устье Дуная (3) 
15. Отметьте черты развития русской промышленности в середине 

— второй половине XVIII в.: 
а) увеличение числа мануфактур 
б) увеличение доли мануфактур, использовавших наемный труд 
в) начало промышленного переворота 
г) значительная роль государства в экономической сфере 
д) увеличение доли мануфактур, использовавших наемный труд 
е) сокращение роли уральских заводов 
ж) ликвидация промышленных государственных монополий 
з) исключительно дворянский характер промышленности 
и) прогресс сукноделия 
к)  запрет на производство ряда товаров на негосударственных 

предприятиях 
л) появление крестьянского предпринимательства 
16. Отметьте черты развития торговли и финансов России в 

середине — второй половине XVIII в.: 
а) ослабление всероссийского рынка 



б) рост оборотов внешней торговли  
в) протекционистские таможенные тарифы 
г) активный ввоз сырья из-за рубежа 
д) укрепление всероссийского рынка 
е) создание банковской системы 
ж) высокая инфляция 
з) выпуск бумажных денег 
и) рост хлебного экспорта 
17. Отметьте явления, свидетельствующие о развитии 

капиталистических отношений в русской экономике: 
а) быстрый рост промышленного производства 
б) усиление крепостного гнета 
в) увеличение доли наемного труда на мануфактурах 
г) расширение дворянских привилегий 
д) отходничество 
е) экстенсивный путь развития сельского хозяйства 
ж) отмена системы откупов и монополий 
з) рост помещичьего землевладения 
и) развитие банковской системы России 
к) объявление винокурения дворянской монополией 
л) появление слоя промышленников и предпринимателей из 

крепостных крестьян 
18. Отметьте правительственные меры в области экономики, 

осуществленные в середине — второй половине XVIII в.: 
а) отмена внутренних таможен 
б) введение посевов картофеля 
в) введение подушной подати 
г) объявление свободы предпринимательства 
д) установление большого количества монополий на торговлю и 

производство ряда товаров 
е) запрет недворянам покупать крестьян для работы на заводах 
ж) отмена системы откупов и монополий 
з) замена подушной подати подоходным налогом 
и) приватизация государственной промышленности 
к) создание банковской системы 
л) ликвидация косвенного налогообложения 
м) введение бумажных денег  
н) строительство металлургической базы на Урале 
о) рост косвенного налогообложения 
п) заключение международных торговых конвенций 
р) распространение агрономических знаний 



с) введение высоких протекционистских таможенных тарифов 
т) получение займов за рубежом 
у) освоение новых территорий на юге страны 
19. Отметьте черты, свойственные сельскому хозяйству России в 

середине — второй половине XVIII в.: 
а) интенсивный путь развития 
б) распашка и вовлечение в оборот новых земель 
в) увеличение феодальных повинностей 
г) развитие отходничества 
д) появление крестьянских предпринимателей 
е) сокращение хлебного экспорта 
ж) экстенсивный путь развития 
з) сокращение хлебной запашки 
и) введение посевов картофеля 
к) втягивание помещичьего хозяйства в рыночные отношения 
20. Отметьте черты народного восстания под предводительством 

Е.И. Пугачева: 
а) участие в движении нерусских народов 
б) исключительно казацкий характер движения 
в) крайняя жестокость восставших 
г) самозванчество 
д) попытки организации армии по образцу регулярной 
е) совершение грабительских походов по Каспийскому морю 
ж) создание восставшими своих органов управления 
з) возникновение непосредственной угрозы взятия Москвы 
и) осада восставшими городов 
21. Отметьте тех, кто участвовал в подавлении восстания под 

предводительством Е.И. Пугачева: 
а) А.В. Суворов 
б) А.Д. Меншиков 
в) А.И. Бибиков 
г) В.А. Кар 
д) П.А. Румянцев 
е) Г.Г. Орлов 
ж) Г.А. Потемкин 
з) П.И. Панин 
22. Отметьте причины восстания под предводительством Е.И. 

Пугачева: 
а) эпидемия чумы 
б) увеличение феодальных повинностей 
в) условия труда на заводах и мануфактурах 



г) отмена гетманства на Украине 
д) закрепощение крестьян Правобережной Украины 
е) введение монополий на ловлю рыбы и добычу соли на Яике 
ж) введение бессрочного сыска беглых крестьян 
з) ограничение правительством привилегий казачества 
23. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) осада Оренбурга восставшими под предводительством Пугачева 

(ж) 
б) Чумной бунт (б) 
в) битва под Татищевой крепостью (а) 
г) казнь Е.И. Пугачева (д) 
д) осада восставшими Казани (в) 
е) губернская реформа (з) 
ж) созыв Уложенной комиссии (г) 
з) развертывание восстания Е.И. Пугачева на правом берегу Волги 

(е) 
24. Отметьте принципы и черты управления, введенные 

губернской реформой 1775 г.: 
а) установление единообразной системы управления 
б) введение широких принципов местной автономии 
в) отделение суда от администрации 
г) учреждение органов, ведающих школами и больницами губерний 
д) введение трехступенчатого административно-территориального 

деления Российской империи  
е) введение двухступенчатого административно-территориального 

деления Российской империи  
ж) введение выборных начал в систему управления  
з) увеличение количества чиновников местной администрации 
и) привлечение к управлению и сбору налогов расквартированных 

на местах армейских частей 
к) закрепление принципов сословности при выборе местных 

органов управления 
25. Отметьте мероприятия по проведению губернской реформы 

1775 г.: 
а) увеличение количества губерний 
б) сокращение государственного аппарата 
в) отделение судебных органов от администрации 
г) ликвидация части коллегий 
д) передача некоторых функций управления в руки военных 
е) создание органов, ведающих школами и больницами губерний 



ж) создание трехступенчатой системы административно-
территориального деления 

з) введение выборного начала в систему управления 
26. Отметьте цифрой 1 преобразования, осуществленные 

Екатериной II до восстания под предводительством Е.И. Пугачева, 2 
— после восстания (реформы, которые так и не были осуществлены, 
отмечать не надо): 

а) губернская реформа (2) 
б) секуляризация церковных земель (1) 
в) школьная реформа (2) 
г) сокращение числа коллегий (2) 
д) ликвидация гетманства на Украине (1) 
е) введение полицейского устава (2) 
ж) объявление свободы предпринимательства (1) 
з) издание Жалованной грамоты дворянству (2) 
и) издание Жалованной грамоты городам (2) 
к)  издание Жалованной грамоты государственным крестьянам (1)  
л) учреждение Вольного экономического общества (1) 
м) созыв Уложенной комиссии (1) 
н) издание «Свода государственных установлений»  
о) объявление свободы заведения типографий 
27. В каких преобразованиях Екатерины II отразились идеи 

создания «регулярного государства»: 
а) в школьной реформе 1782-1786 гг. 
б) в губернской реформе 1775 г. 
в) в созыве Уложенной комиссии 
г) во введении полицейского устава 
д) в издании Жалованных грамот 
е) в секуляризации церковных земель 
ж) в разработке планов воспитания новой породы людей 
28. Какое сословие составляло основную базу русского 

просвещенного абсолютизма: 
а) мещанство 
б) крепостное крестьянство 
в) заводские рабочие 
г) купечество 
д) дворянство 
е) чиновничество 
ж) государственное крестьянство 
29. Отметьте положения Жалованной грамоты дворянству 1785 г.: 
а) ограничение срока службы 15 годами 



б) подтверждение свободы от телесных наказаний 
в) подтверждение свободы от уплаты налогов 
г) подтверждение права владения крестьянами 
д) подтверждение права не состоять на службе 
е) право избирать губернатора 
ж) расширение полномочий дворянских сословных учреждений 
з) право подавать жалобы на имя императора 
и) право иметь собственные вооруженные отряды для охраны 

имений 
к) присвоение дворянству наименования «благородное» 
л) право ссылать крестьян в Сибирь 
30. Отметьте основные положения Жалованной грамоты городам 

1785 г.: 
а) разделение городского населения на разряды 
б) освобождение всех горожан от телесных наказаний 
в) учреждение выборных органов самоуправления 
г) право горожан владеть крепостными крестьянами 
д) освобождение части горожан от телесных наказаний 
е) присвоение горожанам наименования благородных 
ж) введение органов городского самоуправления 
з) введение ремесленных цехов и купеческих гильдий 
и) объединение всех городских жителей в «градское общество» 
31. Отметьте реформы Екатерины II, проведенные после восстания 

Е.И. Пугачева: 
а) генеральное межевание 
б) губернская реформа 
в) разделение Сената на шесть департаментов 
г) создание системы народного образования 
д) ограничение крепостного права 
е) издание Жалованной грамоты дворянству 
ж) отделение суда от администрации 
з) введение органов городского самоуправления 
и) создание Вольного экономического общества 
к) введение свободы предпринимательства 
л) создание выборных дворянских учреждений 
32. Почему Екатерина II не решилась на издание Жалованной 

грамоты государственным крестьянам? 
а) так как она не была утверждена Правительствующим Сенатом 
б) из-за боязни волнений крепостных крестьян 
в) так как Екатерина намеревалась раздать всех государственных 

крестьян в частные руки 



г) из-за начавшейся русско-турецкой войны 
д) так как это могло спровоцировать недовольство дворянства 
е) из-за начавшегося восстания Е.И. Пугачева 
33. Отметьте русских полководцев и флотоводцев, прославившихся 

в русско-турецких войнах 1768-1791 гг.: 
а) П.А. Румянцев 
б) С.К. Грейг 
в) Г.А. Спиридов 
г) П.С. Нахимов 
д) А.В. Суворов  
е) Ф.М. Апраксин  
ж) М.И. Кутузов  
з) Ф.Ф. Ушаков  
и) Б.X. Миних 
к) В.М. Долгорукий  
л) Г.А. Потемкин 
34. Отметьте цифрой 1 территории Польши, отошедшие к России, 

2 — к Австрии, 3 — к Пруссии по разделу 1772 г.: 
а) Поморье (3) 
б) Восточная Беларусь (1) 
в) Галиция (2) 
г) Великая Польша (3) 
д) польская часть Литвы (1) 
35. Отметьте цифрой 1 территории Польши, отошедшие к России, 

2 — к Пруссии по разделу 1793 г.: 
а) Центральная Беларусь (1) 
б) Гданьск, часть Великой Польши с Познанью (2) 
в) Правобережная Украина (1) 
36. Отметьте цифрой 1 территории Польши, отошедшие к России, 

2 — к Австрии, 3 — к Пруссии по разделу 1795 г.: 
а) Литва (1) 
б) Малая Польша с Люблином (2) 
в) Западная Волынь (1) 
г) Варшава и Краков (3) 
д) Западная Беларусь (1) 
е) Курляндия (1) 
37. Отметьте территории, отошедшие к России в результате трех 

разделов Польши: 
а) Восточная Беларусь 
б) Галиция 
в) польская часть Литвы 



г) Центральная Беларусь 
д) Гданьск, Познань 
е) Правобережная Украина 
ж) Литва 
з) Западная Волынь 
и) Варшава 
к) Западная Беларусь 
л) Курляндия 
38. Отметьте, в чем выразилась реакция русского абсолютизма на 

события Французской революции в 1790-1796 гг.: 
а) в участии русских войск в интервенции против революционной 

Франции 
б) в репрессиях против некоторых общественных деятелей в России 
в) в разрыве дипломатических отношений с Францией 
г) в интервенции против Польши 
д) в отмене Жалованных грамот дворянству и городам  
е) в начале цикла реформ, направленных на ослабление 

крепостного права 
ж) в репрессиях против масонства 
39. Отметьте мероприятия внутренней политики Павла I: 
а) ликвидация системы коллегий 
б) отмена Манифеста о вольности дворянства 
в) применение телесных наказаний для дворян 
г) мелочная регламентация бытовых норм русского дворянства 
д) прекращение раздачи государственных крестьян в частные руки 
е) массовые раздачи государственных крестьян в частные руки 
ж) попытка ограничения крестьянской барщины тремя днями в 

неделю 
з) изменение порядка наследования престола  
и) запрет на ввоз книг из-за границы 
40. Отметьте цифрой 1 мероприятия внутренней политики 

Екатерины II, 2 — Павла I: 
а) губернская реформа (1) 
б) секуляризация церковных земель (1) 
в) изменение порядка наследования престола (2) 
г) школьная реформа (1) 
д) сокращение числа коллегий (1) 
е) ликвидация гетманства на Украине (1) 
ж) введение «Устава благочиния» (1) 
з) отмена запрета покупать крестьян для работы на заводах (2) 
и) введение прусских военных уставов в армии (2) 



к) объявление свободы предпринимательства (1) 
л) издание Жалованной грамоты дворянству (1) 
м) издание Жалованной грамоты городам (1) 
н) создание министерства, распоряжавшегося землями, 

принадлежавшими царской фамилии (2) 
о) учреждение Вольного экономического общества (1) 
п) созыв Уложенной комиссии (1) 
р) создание первых в истории России министерств (2) 
с) объявление свободы заведения типографий (1) 
т) применение телесных наказаний к дворянам (2) 
у) мелочная регламентация бытовых норм русского дворянства (2) 
ф) запрет привлекать крестьян на барщинные работы в 

воскресенье (2) 
х) распространение крепостного права на территорию 

Правобережной Украины (1) 
ц) разделение Сената на шесть департаментов (1) 
ч) запрет продажи дворовых и безземельных крестьян на 

аукционах (2) 
41. Отметьте цифрой 1 мероприятия внутренней политики Петра 

III, 2 — Павла I: 
а) ликвидация Тайной канцелярии (1) 
б) создание первых в истории России министерств (2) 
в) мелочная регламентация быта русского дворянства (2) 
г) издание Манифеста о вольности дворянства (1) 
д) принятие на себя звания гроссмейстера Мальтийского ордена (2) 
е) издание манифеста, устанавливавшего передачу престола строго 

по мужской линии (2) 
ж) издание указа о секуляризации церковных земель (1) 
з)  запрет привлекать крестьян на барщинные работы в 

воскресенье (2) 
42. Кому принадлежит следующее высказывание: «Государыня 

Екатерина Великая, пленясь понятиями философов, в то время в 
великой славе и во всей свежести бывших, вообразила народ 
российский настолько совершенным, чтобы допустить его к великому 
делу законодательства — хотела заставить черемис и остяков 
размышлять и умствовать. Но что произвели сии в цепях 
законодатели? Прочитайте их журналы. Рожают горы, а родится 
смешная мышь»: 

а) Павлу I 
б) П.И. Палену 
в) Александру I 



г) М.М. Сперанскому 
д) М.М. Щербатову  
е) К.Ф. Рылееву  
ж) А.В. Суворову  
з) Н.И. Новикову  
и) Г.А. Потемкину  
к) А.Н. Радищеву  
л) Н.М. Карамзину 
43. Отметьте причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.: 
а) мелочная регламентация повседневной жизни русского 

дворянства 
б) выход России из Семилетней войны 
в) применение телесных наказаний к дворянам 
г) настойчивое желание Александра Павловича занять престол 
д) репрессии против многих дворян 
е) стремление императора восстановить обязанность дворян 

служить 
ж) разрыв союза с Англией и заключение союза с Наполеоном I 
з) российская интервенция против революционной Франции 
и) слухи о готовящемся отрешении от наследования престола 

Александра Павловича 
к) желание дворян реализовать публично объявленное завещание 

Екатерины II, передающее престол Александру Павловичу 
44. В Петербурге стоят два памятника Петру I. Отметьте цифрой 1 

автора того, который был поставлен в правление Екатерины II, 2 — в 
правление Павла I: 

а) О.И. Бове 
б) Б.К. Растрелли (2) 
в) И.П. Мартос 
г) Ф.И. Шубин 
д) Э.М. Фальконе (1) 
е) К.А. Тон 
ж) Д.И. Жилярди 
45. В каком году был открыт первый в России университет: 
а) 1689 г. 
б) 1725 г. 
в) 1736 г. 
г) 1755 г. 
д) 1762 г.  
е) 1782 г.  
ж) 1801 г. 



46. В чье правление был открыт Московский университет: 
а) Петра I 
б) Анны Иоанновны 
в) Елизаветы Петровны 
г) Петра III 
д) Екатерины II 
е) Павла I  
47. Отметьте дворцово-парковые ансамбли XVIII в., архитектором 

главных дворцов которых является В.В. Растрелли: 
а) Царское Село 
б) Павловск 
в) Петергоф 
г) Гатчина 
д) Царицыно 
48. Отметьте архитектора, автора ряда построек в Царском Селе и 

главного дворца в Павловске: 
а) В.В. Растрелли 
б) В.И. Баженов 
в) Д.В. Ухтомский 
г) Ч. Камерон 
д) М.Ф. Казаков 
е) И.Е. Старов 
ж) А.П. Воронихин 
49. Кто положил начало коллекции Эрмитажа: 
а) М.В. Ломоносов 
б) Петр I 
в) Елизавета Петровна 
г) Н.И. Новиков 
д) Екатерина II 
е) Н.М. Карамзин  
ж) Александр I 
 
 
Тема 7. Россия в первой половине XIX в. 
 
Данная тема включает в себя обширный фактический материал, 

обычно группируемый по нескольким вопросам. Вопрос по социально-
экономическому развитию России в данный период не содержит 
сколько-нибудь серьезных разногласий у историков (на которые 
следует обращать внимание абитуриентам). Достаточно ясной 
считается тема о внешней политике России в данный период. Вопрос 



«Отечественная война 1812 г.» считается одним из наиболее простых 
и обязательных. В данном вопросе обратите внимание на 
неоднозначность основных причин столкновения Франции и России, 
роль личностей Наполеона и Александра I в происшедшей войне. 

В вопросах политического развития страны обратите внимание на 
изменения в политике Александра I во второй период его правления 
(примерно с 1814 г.). Причины перемены курса обычно объясняются 
как противоречивостью общего замысла реформ, так и крайне узкой 
социальной базой, на которую мог опереться император в их 
осуществлении. В последнее время историками уделяется больше 
внимания личным качествам монарха, обусловившим 
противоречивость проводимой политики. Ныне заметен отход от 
однозначной трактовки второго периода царствования как времени 
абсолютной реакции — историки больше внимания уделяют принятой 
конституции Польши, конституционному проекту Н. Новосильцева 
(«Уставная грамота»), проекту освобождения крестьян, 
подготовленному А.А. Аракчеевым. 

Вопрос о движении декабристов также дает определенные 
возможности для демонстрации абитуриентом знаний основных 
спорных проблем нашей истории. Разногласия историков касаются 
выделения главной причины возникновения движения. В.О. 
Ключевский считал движение декабристов «масонством, данью моде». 
М.В. Нечкина выделяла в качестве основных внутрироссийские 
причины (отрицательные стороны российской действительности — 
самодержавие, крепостное право); ряд историков (Пантин, Плимак) 
считают декабризм частью общеевропейского революционного 
процесса. 

Некоторые изменения претерпели в последние годы и оценки 
движения в целом. Однозначные подходы к событиям русской 
истории не воспринимаются, не все стороны деятельности движения 
считаются положительными. 

Изменения в оценках коснулись и царствования Николая I. 
Традиционный подход к его внутренней политике как исключительно 
реакционной уступает место более взвешенному анализу различных 
сторон внутренней политики, обращается внимание на позицию 
императора по крестьянскому вопросу, его искреннее стремление 
ослабить крепостной гнет и отменить крепостное право. 

Основными источниками по теме являются: указ «О вольных 
хлебопашцах» 1803 г.— первый значительный документ, 
предусматривавший освобождение крестьян из крепостной 
зависимости; «Введение к уложению государственных законов» 1809 



г.— знаменитый план государственных преобразований М.М. 
Сперанского, ограничивавший самодержавие и внедрявший принцип 
разделения властей; «Конституция» Н. Муравьева — проект Северного 
общества декабристов, предусматривавший широкий цикл 
мероприятий, планировавшихся к проведению в случае победы 
движения. Он предлагал отмену крепостного права, сословного 
деления общества, введение политических свобод и реформу 
государственного строя России; «Русская правда» П.И. Пестеля — 
программа Южного общества декабристов — являлась более 
радикальным проектом, чем «Конституция» Н. Муравьева, 
предполагала более радикальную земельную реформу и введение 
республиканского правления в стране (в то же время она 
предусматривала установление диктатуры сроком на десять лет, что 
позволяет многим историкам видеть в Пестеле предшественника 
будущих радикальных революционеров); указ «Об обязанных 
крестьянах» 1842 г.— документ, ставший продолжением «Указа» 1803 
г., оговаривал новые условия освобождения крепостных крестьян. 

Главные персоналии. Александр I, М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, 
Н.Н. Новосильцев, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, П.И. 
Багратион, М.А. Милорадович, Д. Давыдов, П.И. Пестель, Н.М. 
Муравьев, С.П. Трубецкой, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы, К.Ф. 
Рылеев, Николай I, П.Д. Киселев, П.Я. Чаадаев, С.С. Уваров, Н.И. Греч, 
А.С. Хомяков, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, Т.Н. Грановский, 
К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-
Петрашевский, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, А.П. Ермолов, П.С. 
Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, 
М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, М.И. Глинка, К.П. Брюллов, О.А. 
Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Н. Воронихин, А.Д. 
Захаров, К.И. Росси, Д.И. Жилярди, О.И. Бове, К.А. Тон. 

 
1. Укажите черты, характерные для российского 

модернизационного процесса: 
а) контраст между архаическими и модернизаторскими 

тенденциями 
б) заимствование всех экономических и политических достижений 

развитых стран 
в) наличие большого количества свободной рабочей силы 
г) высокая роль государства в экономике 
д) ужесточение эксплуатации народов России традиционными 

добуржуазными способами 



е) аграрный переворот предшествовал промышленному, рано 
сложилась система фермерских хозяйств 

ж) растущая централизация и бюрократизация управления 
з) стимулом для развития промышленности являлись военные 

нужды 
и) с самого начала большинство мануфактур было основано на 

вольнонаемном труде 
к) выборочное заимствование экономических и политических 

достижений стран первого исторического типа (эшелона) 
модернизации 

2. Что из перечисленного присуще российскому типу государства: 
а) направление основных средств бюджета на содержание 

бюрократического аппарата 
б) жесткая эксплуатация народных масс для перекачки средств на 

государственные цели 
в) отсутствие каких бы то ни было политических заимствований у 

развитых стран 
г) игнорирование в практической жизни идеи «общественного 

договора» 
д) постоянное стремление ввести сверху представительные органы 
е) огромная роль контрольных и фискальных органов 
ж) большое влияние общественного мнения на выработку и 

принятие важнейших государственных решений 
з) бесконтрольность чиновничьего аппарата, широкие возможности 

для злоупотреблений 
3. Отметьте особенности развития в России капиталистических 

отношений в условиях имперского типа модернизации: 
а) особенности экономического развития требовали существования 

широких демократических свобод, зафиксированных в конституции 
б) буржуазия находилась в зависимости от государства 
в) технико-организационные черты капиталистического общества 

не подкреплялись соответствующей им социальной структурой 
г) не буржуазия, а прежде всего дворянство стремилось к 

капиталистическим отношениям, например, в деревне, хотя и не было 
в этом заинтересовано 

д) капиталистические отношения насаждались в известной степени 
сверху 

е) государство целенаправленно препятствовало развитию любых 
форм буржуазных отношений 

4. Почему в России не сформировалось третье сословие, подобное 
европейскому? 



а) из-за многочисленных крестьянских восстаний 
б) из-за установления различного рода государственных монополий 
в) крепостное право сдерживало формирование рынка свободной 

рабочей силы 
г) отсутствовал широкий рынок сбыта, главным заказчиком 

являлось государство 
д) государство запрещало купцам заводить крупные фабрики 
е) крепостничество препятствовало развитию широкого слоя 

крестьян-предпринимателей 
5. Установите последовательность в возникновении мануфактур на 

базе крестьянских промыслов: 
а) продажа крестьянских изделий скупщиком (б) 
б) рост спроса на изделия крестьянской промышленности (г) 
в) обогащение скупщика и превращение его в поставщика сырья 

для крестьян (а) 
г) развитие промыслов, ориентированных на рынок (в) 
д) превращение крестьян в работников по найму (д) 
6. Чем отличается мануфактура от мелкотоварного крестьянского 

производства? 
а) мануфактура работает не только на местный рынок 
б) работники мануфактуры обязательно собираются на работу в 

одном здании 
в) на мануфактурах применяется машинный труд 
г) на мануфактурах существует разделение труда 
д) работники мануфактур не сами обеспечивают себя сырьем 
е) работники мануфактур не могут быть крепостными крестьянами 
7. Почему крепостное право тормозило развитие экономики 

России? 
а) оно делало весьма узким рынок рабочей силы в России 
б) в условиях крепостного права только правительство было 

способно развивать фабрики 
в) оно создавало текучесть кадров на фабриках, а это мешало 

рабочим осваивать машины 
г) оно тормозило технический прогресс в крестьянском хозяйстве 
д) при крепостном праве помещики заботились о крестьянах, и 

поэтому у них не было необходимости развивать свое хозяйство 
е) при крепостном праве у помещиков не было необходимости 

вести хозяйство, рассчитанное на рынок 
ж) размер феодальных повинностей был так высок, что крестьяне 

почти не могли прокормиться и бежали в Сибирь 



з) крепостным крестьянам было трудно заводить собственное дело, 
так как помещик мог все конфисковать 

и) владельцы фабрики были вынуждены включать в сумму 
заработной платы рабочим-отходникам размеры оброка, который они 
выплачивали помещику 

8. Отметьте цифрой 1 прогрессивные явления в сельском хозяйстве 
России первой половины XIX в., 2 — то, что сдерживало развитие: 

а) применение помещиками наемного труда (1) 
б) аренда земли крестьянами (1) 
в) возникновение товарных крестьянских хозяйств (1) 
г) рост оброка (2) 
д) развитие районов товарного животноводства (1) 
е) месячина (2) 
ж) существование крестьянской общины (2) 
9. Отметьте черты русской промышленности и торговли в первой 

половине XIX в.: 
а) значительная доля мелкой крестьянской промышленности 
б) завершенность промышленного переворота 
в) начало промышленного переворота 
г) упадок вотчинных и посессионных мануфактур 
д) активное строительство железных дорог 
е) рост отходничества 
ж) преобладание промышленной буржуазии над торговой 
з) преобладание торговой буржуазии над промышленной 
и) рост доли постоянной (магазинной) торговли в центральных 

районах России 
к) рост доли ярмарочной торговли в центральных районах России 
л) сокращение доли ярмарочной торговли в центральных районах 

России 
м) рост доли ярмарочной торговли в периферийных районах 

России 
н) превращение крестьянских промыслов в базу для развития 

мануфактур 
о) сокращение количества вольнонаемной рабочей силы на 

мануфактурах 
п) рост количества вольнонаемной рабочей силы на мануфактурах 
10. Отметьте черты сельского хозяйства России в первой половине 

XIX в.: 
а) интенсивный характер развития 
б) экстенсивный характер развития 
в) резкий рост урожайности 



г) расширение посевов картофеля 
д) повсеместное внедрение многопольных севооборотов  
е) рост покупки и аренды земли  
ж) рост числа товарных крестьянских хозяйств  
з) окончательное оформление крепостного права  
и) распространение месячины 
к) преобладание оброка над барщиной в нечерноземных областях 
л) преобладание барщины над оброком в нечерноземных областях 
м) постепенное разложение крестьянской общины  
н) рост числа заложенных помещичьих крестьян 
о) преобладание оброка над барщиной в черноземных областях 
п) преобладание барщины над оброком в черноземных областях 
11. Отметьте реформы, осуществленные Александром I в 1801-1804 

гг.: 
а) издание указа о «вольных хлебопашцах» 
б) запрещение печатать объявления о продаже крестьян без земли 
в) издание нового Устава о престолонаследии 
г) создание Непременного совета — законосовещательного органа 

при царе 
д) создание Государственного совета — высшего законодательного 

органа 
е) создание системы министерств  
ж) усиление роли Правительствующего Сената  
з) введение поста председателя Совета Министров 
и) разрешение приобретать землю недворянам  
к) создание системы военных поселений  
л) открытие новых университетов  
м) прекращение раздачи государственных крестьян дворянам за 

заслуги  
н) введение всеобщего начального образования 
12. Отметьте преобразования, осуществленные Александром I по 

инициативе М.М. Сперанского: 
а) создание Государственного совета 
б) введение системы военных поселений 
в) введение образовательного ценза для получения высших чинов 
г) принятие конституции Российской империи 
д) запрет на продажу крепостных крестьян 
е) прекращение приравнивания придворных чинов к гражданским 
ж) создание Государственной думы — высшего законодательного 

органа 
з) отмена крепостного права 



13. Отметьте цифрой 1 идеи, содержавшиеся в проекте 
государственных преобразований М.М. Сперанского, 2 — в «Записке о 
древней и новой России» Н.М. Карамзина: 

а) общность путей исторического развития России и Европы (1) 
б) самодержавие — единственная возможная форма правления в 

России (2) 
в) любая перемена в государственном порядке — зло, к которому 

надо прибегать лишь в крайнем случае (2) 
г) Россия нуждается в серьезных государственных преобразованиях 

для предотвращения революции (1) 
д) необходимо реализовать на практике принцип разделения 

властей (1) 
е) отмена крепостного права приведет к отрицательным для России 

последствиям (2) 
ж) все население страны должно быть наделено гражданскими 

правами (1) 
з) достаточно 50 умных губернаторов для нормальной работы 

администрации на местах (2) 
14. Отметьте реформы, которые были осуществлены или которые 

предполагалось осуществить в 1815-1820 гг.: 
а) создание системы военных поселений 
б) разработка проекта конституции Российской империи 
в) издание указа о «вольных хлебопашцах» 
г) подготовка проекта отмены крепостного права 
д) введение суда присяжных 
е) введение конституции в Польше  
ж) введение всеобщей воинской повинности 
з) отмена крепостного права в Прибалтике  
и) создание системы коллегий 
15. Отметьте цифрой 1 преобразования, осуществленные 

Александром I до войны 1812 г., 2 — после войны 1812 г.: 
а) издание указа о «вольных хлебопашцах» (1) 
б) создание системы военных поселений (2) 
в) отмена крепостного права в Прибалтике (2) 
г) создание системы министерств (1) 
д) учреждение Государственного совета — высшего 

законосовещательного органа (1) 
е) введение конституции в Польше (2) 
ж) издание либерального университетского устава (1) 
з) разрешение приобретать землю не дворянам (1) 



и) создание Министерства духовных дел и народного просвещения 
(2) 

16. Отметьте цифрой 1 черты, присущие проекту государственных 
преобразований М.М. Сперанского, 2 — «Государственной уставной 
грамоте Российской империи» Н.Н. Новосильцева, 3 — «Конституции» 
Н.М. Муравьева, 4 — «Русской правде» П.И. Пестеля (некоторые черты 
являются общими для нескольких проектов): 

а) введение всеобщего избирательного права (4) 
б) федеративная форма государственного устройства России (1, 2) 
в) унитарная форма государственного устройства России (4)  
г) сохранение самодержавия (1, 2) 
д) введение конституционной монархии (3) 
е) введение в России республиканской формы правления (4) 
ж) сохранение крепостного права (1) 
з) отмена крепостного права (3, 4) 
и) неприкосновенность помещичьих земель (1, 2, 3) 
к) конфискация части земель у помещиков (4) 
л) установление имущественного ценза на выборах(1, 2, 3) 
17. Отметьте цифрой 1 либеральные меры Александра I, 

осуществленные в 1815-1825 гг., 2 — консервативно-реакционные 
мероприятия: 

а) разработка «Государственной уставной грамоты Российской 
империи» (1) 

б) введение конституции в Польше (1) 
в) создание Министерства духовных дел и народного просвещения 

(2) 
г) разработка проектов отмены крепостного права (1) 
д) создание системы военных поселений (2) 
е) отмена крепостного права в Прибалтике (1) 
18. Отметьте государственного деятеля, имевшего исключительное 

влияние на Александра I в последние годы его правления: 
а) Н.М. Карамзин 
б) А.А. Аракчеев 
в) Г.Р. Державин 
г) М.И. Кутузов 
д) М.Б. Барклай-де-Толли  
е) М.М. Сперанский 
19. Какой из перечисленных документов предполагал отмену 

крепостного права: 
а) проект преобразований М.М. Сперанского 
б) указ о «вольных хлебопашцах» 



в) «Конституция» Н.М. Муравьева 
г) конституционный проект Новосильцева—Вяземского 
д) манифест об окончании войны 1812 г. 
20. Отметьте цифрой 1 то, что характерно для «Союза спасения», 2 

— то, что характерно для «Союза благоденствия»: 
а) нацеленность на подготовку скорого революционного переворота 

(1) 
б) в организацию входило около 200 человек (2) 
в) целенаправленная деятельность с целью подготовки отмены 

крепостного права (2) 
г) строгая конспиративность (1) 
д) подготовка общественного мнения для проведения реформ (2) 
е) опора на идеи Просвещения (2) 
ж) в организацию входило несколько десятков человек (1) 
з) рассмотрение плана цареубийства (1) 
21. Отметьте цифрой 1 положения «Русской правды» П.И. Пестеля, 

2 — положения «Конституции» Н.М. Муравьева, 3 — положения, 
общие для двух проектов: 

а) Россия — единая и неделимая республика (1) 
б) отмена крепостного права (3) 
в) всеобщее избирательное право (1) 
г) существует имущественный ценз (2) 
д) во главе государства — премьер-министр (1) 
е) во главе государства — монарх (2) 
ж) ограничение права помещиков на землю (1) 
22. Каковы особенности революционного движения в России в 

первой четверти XIX в.? 
а) полный разрыв революционеров и народных масс 
б) это было движение дворян, защищавших свои права от 

самодержавного государства 
в) революционеры ориентировались на идеи европейских 

социалистов 
г) дворяне стремились произвести буржуазные по своей сути 

перемены 
д) революционеры находили широкий отклик среди образованных 

дворян и чиновников  
е) некоторые идеи революционеров до этого в определенные 

периоды пропагандировало само государство 
23. Отметьте черты династического кризиса 1825 г.: 
а) происходила борьба нескольких претендентов на престол 



б) секретное завещание скончавшегося императора не было 
вовремя оглашено 

в) пресеклась правящая в России династия 
г) император скончался, не оставив прямых наследников престола 
д) два кандидата пытались отказаться от престола в пользу друг  

друга 
е) судьба престола полностью оказалась в руках высших 

сановников империи 
ж) официально провозглашенный новый император отказался 

занять престол 
24. Почему восстание Северного общества было назначено на 14 

декабря 1825 г.? 
а) по погодным условиям 
б) этот день заранее планировался в течение уже нескольких лет 
в) в этот день из Петербурга были выведены правительственные 

войска 
г) в этот день была назначена присяга Константину Павловичу 
д) в этот день была назначена переприсяга Николаю Павловичу 
е) в этот день в Петербурге стало известно о смерти Александра I 
25. Определите причины возникновения тайных революционных 

обществ после 1815 г.: 
а) нежелание власти выполнить обещанное ею преобразование 

России в конституционную монархию 
б) репрессии против ряда дворянских фамилий 
в) знакомство русского офицерства с передовыми европейскими 

порядками 
г) подавление властями национальных движений 
д) патриотический подъем после разгрома империи Наполеона 
е) попытка водворить в армии аракчеевские порядки  
ж) недовольство рабочих своим жизненным уровнем 
з) недовольство системой военных поселений 
и) недовольство помещиков попытками отменить крепостное право 
26. Отметьте цифрой 1 черты реформ и политики Александра I, 2 

— черты реформ и политики Николая I, 3 — общие черты реформ и 
политики двух императоров: 

а) бюрократический характер реформаторства (3) 
б) признание незыблемости самодержавного порядка (2) 
в) попытки решить крестьянский вопрос (3) 
г) связь с некоторыми идеями французских просветителей (1) 
д) признание превосходства России над странами Европы (2) 



е) стремление не задевать интересы широких слоев российского 
дворянства (3) 

27. Отметьте цифрой 1 реформы, осуществленные в правление 
Александра I, 2 — в правление Николая I: 

а) преобразование государственной деревни (2) 
б) указ о «вольных хлебопашцах» (1) 
в) создание системы военных поселений (1) 
г) замена ассигнаций кредитными билетами (2) 
д) создание Государственного совета (1) 
е) создание Свода законов Российской империи (2) 
ж) создание системы министерств (1) 
з) запрет на публикации о продаже крестьян без земли (1)  
и) указ «об обязанных крестьянах» (2) 
к) начало железнодорожного строительства (2) 
л) создание тайной полиции (2) 
28. Отметьте основные положения «теории официальной 

народности»: 
а) незыблемость самодержавия в России  
б) необходимость постепенной отмены крепостного права 
в) преданность русского народа православной вере 
г) народность — важнейшее государственное начало 
д) необходимость преобразования России в  конституционную 

монархию 
29. Отметьте цифрой 1 воззрения славянофилов, 2 — идеи 

западников, 3 — их общие идеи: 
а) высокая оценка преобразований Петра I (2) 
б) необходимость развития России особым, самобытным путем (1) 
в) отмена крепостного права (3) 
г) общность в историческом развитии России и стран Европы (2) 
д) общественный идеал — патриархальное, традиционное 

общество, крестьянская община (1) 
е) общественный идеал — общество, основанное на либеральных 

ценностях (2) 
30. Кто явился создателем «теории официальной народности»? 
а) Николай I 
б) А.А. Аракчеев 
в) М.М. Сперанский 
г) Н.М. Карамзин 
д) А.X. Бенкендорф  
е) П.Д. Киселев  
ж) С.С. Уваров 



31. Отметьте причины войны 1812 г.: 
а) нарушения Россией континентальной блокады Англии 
б) антирусское восстание в Польше 
в) агрессивная политика Наполеона I 
г) агрессивная политика Александра I 
д) разногласи  России и Франции на Ближнем Востоке 
е) таможенная война России и Франции 
ж) твердое решение Александра I восстановить династию Бурбонов 
з) невыгодность для России Тильзитского мира 
32. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) переход Наполеона через Неман (а) 
б) Бородинское сражение (в) 
в) стоянка 1-й армии в Дрисском лагере (ж) 
г) назначение М.И. Кутузова главнокомандующим (г) 
д) Шевардинское сражение (д) 
е) совет в Филях (б) 
ж) Смоленское сражение (е) 
33. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) Бородинское сражение (г) 
б) пожар в Москве (а) 
в) совет в Филях (в) 
г) приезд М.И. Кутузова к армии (б) 
д) Тарутинский маневр (д) 
е) бой за Малоярославец (ж) 
ж) оставление Москвы наполеоновской армией (е) 
34. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) гибель П.И. Багратиона (в) 
б) бой за Малоярославец (а) 
в) соединение 1-й и 2-й русских армий (г) 
г) Тарутинский маневр (б) 
д) начало отступления Наполеона по старой Смоленской дороге (д) 
е) отъезд Наполеона из армии (ж) 
ж) переправа через Березину (е) 
35. Отметьте цифрой 1 командующего 1-й русской армией к 

началу войны 1812 г., 2 — командующего 2-й русской армией, 3 — 
командующего 3-й русской армией: 

а) М.И. Кутузов 
б) М.Б. Барклай-де-Толли (1) 
в) Д.С. Дохтуров 
г) П.П. Коновницын 
д) П.И. Багратион (2) 



е) А.П. Ермолов  
ж) А.П. Тормасов (3) 
з) Л.Л. Беннигсен  
и) Н.Н. Раевский 
36. Где произошло соединение 1-й и 2-й русских армий в 1812 г.? 
а) под Смоленском 
б) в Цареве-Займище 
в) под Бородином 
г) под Минском 
д) в Дрисском лагере 
37. М.И. Кутузов прибыл в армию: 
а) в Минске 
б) в Смоленске 
в) под Бородином 
г) в Цареве-Займище 
д) в Тарутине  
е) в Филях 
38. Кто занимал пост главнокомандующего русскими армиями до 

М.И. Кутузова: 
а) Александр I 
б) М.Б. Барклай-де-Толли 
в) Л.Л. Беннигсен 
г) П.И. Багратион 
д) никто 
39. Отметьте цели Тарутинского маневра: 
а) преградить Наполеону путь в Петербург 
б) отрезать путь Наполеону в южные губернии России 
в) не допустить захвата французами Москвы 
г) подвести армию к местам формирования новых войск и 

заготовок продовольствия 
40. После какого события начинается отступление армии 

Наполеона по старой Смоленской дороге: 
а) Бородинской битвы 
б) боя за Малоярославец 
в) оставления Наполеоном Москвы 
г) Тарутинского маневра русской армии 
41. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) присоединение к России Финляндии (г) 
б) Адрианопольский мир (е) 
в) начало греческого восстания против Османской империи (а) 
г) присоединение Грузии к России (в) 



д) Ункяр-Искелесийский мир (б) 
е) Аустерлицкое сражение (д) 
42. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) окончательное присоединение Азербайджана к России (г) 
б) Тильзитский мир (б) 
в) подавление Россией революции в Венгрии (а) 
г) бой под Фридландом (д) 
д) начало Кавказской войны (е) 
е) Туркманчайский мир (в) 
43. Во второй четверти XIX в. Россия вела войны на Кавказе из-за: 
а) присоединения Грузии 
б) нападения на российское посольство в Тегеране 
в) агрессии Ирана 
г) необходимости подчинения горцев Северного Кавказа 
д) необходимости подчинения горцев Закавказья 
44. Отметьте причины поражения России в Крымской войне: 
а) впервые она воевала с несколькими государствами 

одновременно 
б) российская армия и флот были хуже оснащены, чем армия и 

флот Турции 
в) были слабо развиты средства сообщения в стране 
г) вооружение армии не соответствовало уровню середины XIX в. 
д) англо-французские десанты вселили панику в правящие 

российские круги 
е) организация армии была слишком отсталой 
ж) был очень быстро сдан Севастополь 
45. Какой композитор является создателем первой русской 

национальной оперы: 
а) П.И. Чайковский 
б) А.С. Даргомыжский 
в) М.И. Глинка 
г) М.П. Мусоргский 
д) Н.А. Римский-Корсаков 
46. В каком театре была осуществлена первая постановка 

«Ревизора» Н.В. Гоголя: 
а) в Малом театре 
б) в московском Большом театре 
в) в Александрийском театре 
г) в домашнем театре писателя 
47. Какой известный русский журнал был основан А.С. Пушкиным: 
а) «Северная пчела» 



б) «Современник» 
в) «Московский телеграф» 
г) «Вестник Европы» 
д) «Отечественные записки» 
48. Название какого русского журнала упоминается в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор» как название литературного произведения? 
а) «Северной пчелы» 
б) «Современника» 
в) «Московского телеграфа» 
г) «Вестника Европы» 
д) «Отечественных записок» 
49. Отметьте верное определение понятия «ампир»: 
а) изысканный стиль в живописи 
б) смешение разных стилей в архитектуре 
в) литературный кружок начала XIX в. 
г) разновидность классицизма в архитектуре 
д) разновидность барокко в архитектуре 
е) обилие аллегорий в литературных произведениях 
50. Отметьте черты русской архитектуры первой трети XIX в.: 
а) смешение разных стилей 
б) решение больших градостроительных задач 
в) формирование архитектурных ансамблей улиц и площадей 

крупнейших городов 
г) применение новых материалов для строительства 
д) гражданско-героический пафос 
51. Отметьте архитектора — создателя архитектурных ансамблей 

Сенатской и Дворцовой площадей в Петербурге: 
а) О.И. Бове 
б) К.И. Росси 
в) А.Д. Захаров 
г) А.Н. Воронихин 
д) Д.И. Жилярди 
52. Отметьте черты ампира как архитектурного стиля: 
а) тесная связь с барокко 
б) высокий гражданско-героический пафос 
в) использование элементов античной архитектуры 
г) обилие замысловатых украшений 
д) смешение черт разных архитектурных стилей  
е) преобладание военной символики в декоративных элементах 
53. Отметьте архитектора, руководившего послепожарной 

застройкой Москвы 



а) О.И. Бове 
б) А.Д. Захаров 
в) М.Ф. Казаков 
г) А.Н. Воронихин 
д) К.А. Тон 
е) Т. де Томон 
54. Отметьте художников-романтиков первой половины XIX в. 
а) О.А. Кипренский 
б) П.А. Федотов 
в) В.А. Тропинин 
г) С.Ф. Щедрин 
д) К.П. Брюллов  
е) А.Г. Венецианов  
ж) А.А. Иванов 
 
Тема 8. Россия во второй половине XIX в. 
 
При подготовке вопросов данной темы следует обратить внимание 

на те из них, которые трактуются в отечественной историографии 
неоднозначно. 

Определенные изменения произошли в последнее время в оценке 
причин крестьянской реформы 1861 г. Если ранее главными 
побудительными мотивами действий правительства считались 
сложившаяся на рубеже 1850-1860 гг. революционная ситуация, рост 
крестьянских волнений, заставивших правительство «отменить 
крепостное право «сверху», пока этого не будет сделано «снизу», то 
современная историография (Л.М. Ляшенко) считает главным 
инициатором проведения реформ Александра II и его окружение, 
осознавших неэффективность сложившейся в стране социально-
экономической системы, ставшей тормозом на пути развития России.  

Более сложный подход наблюдается и в анализе интересов 
различных слоев общества, оказавшихся в выигрыше в результате 
отмены крепостного права. В советское время чаще всего упор 
делался на одно из положений В.И. Ленина, писавшего о «помещичьей 
реформе». Дворянство характеризовалось как единственный 
выигравший класс. Теперь больше внимания обращается на 
компромиссный характер реформы, некоторые исследователи 
называют ее «бюрократической», оценивая именно чиновничество в 
качестве главной опоры императорской политики и выигравшего 
слоя. 



При подготовке вопросов по общественно-политическому 
движению страны обратите внимание на смену оценок, 
произошедших в современной историографии. В последнее 
десятилетие значительно изменились характеристики либерального 
направления, именно эволюционный, реформаторский путь развития 
страны признается наиболее перспективным (в советской 
исторической науке больший акцент делался на 
непоследовательность, слабость либералов и «вторичность» сыгранной 
ими роли в политической истории). 

Произошла некоторая переоценка революционного народнического 
движения — если ранее больше внимания уделялось различиям между 
двумя направлениями социалистического (радикального) движения, 
то теперь, наоборот, стали отмечаться черты сходства народников и 
представителей рабочего движения, марксистского направления в их 
планах и методах переустройства России. 

 По-иному стала оцениваться тактика революционного 
народничества. Критика террора как неэффективного средства 
политической борьбы дополнилась критикой метода с нравственных 
позиций. В то же время ряд исследователей (Троицкий) продолжают 
выделять жертвенность народников, их светлые устремления, талант 
руководителей организаций. 

Так же, как и в предыдущих темах, абитуриентам следует обратить 
внимание на оценки деятельности правивших монархов. 

Основными источниками по теме являются: «Общее положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» — наиболее 
важный из законодательных актов (всего их было 19), вошедших в 
«Положения 19 февраля» 1861 г. Именно этот акт оговаривал общие 
условия отмены крепостного права, правовое положение крестьян, 
вышедших из зависимости, условия выкупа земельных наделов и т.п.; 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. 
Документ оговаривал создание органов местного самоуправления в 
уездах и губерниях; «Городовое положение» 1870 г.— акт, 
оговаривавший создание органов городского самоуправления, 
бывших, как и земские учреждения, всесословными; «Учреждение 
судебных установлений» 1864 г.— постановление, ставшее основой 
судебной реформы; «Устав о воинской повинности» 1874 г.— 
документ, считавшийся узловым в комплексе мероприятий, обычно 
называемых «военными реформами». 

Главные персоналии. Александр II, Н.А. и Д.А. Милютины, М.Т. 
Лорис-Меликов, А.М. Горчаков, Б.Н. Чичерин, Д.И. Шаховской, Н.Г. 
Чернышевский, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, 



Г.В. Плеханов, С.М. Кравчинский, Н.А. Морозов, В.И. Засулич, А.И. 
Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская, М.Г. Черняев, М.Д. 
Скобелев, М.И. Драгомиров, И.В. Гурко, Александр III, К.П. 
Победоносцев, К.Н. Леонтьев, С.Ю. Витте, А.И. Ульянов, П.М. и С.М. 
Третьяковы, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, П.Л. Чебышев, А.Г. 
Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, И.М. Сеченов, 
П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-
Маклай, С.О. Макаров, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, В.С. 
Соловьев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-
Корсаков, М.П. Мусоргский, А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, И.Н. Крамской, 
В.Г. Перов, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.Е. Репин, И.И. Левитан, 
А.М. Опекушин, М.О. Микешин, М.М. Антокольский. 

 
1. Отметьте причины отмены крепостного права в России: 
а) невозможность осуществления промышленного переворота 
б) стремление помещиков перейти на использование наемной 

рабочей силы 
в) невозможность внедрения интенсивных форм ведения хозяйства 
г) упадок значительного числа помещичьих хозяйств 
д) угроза новой пугачевщины 
е) узость внутреннего рынка 
ж) недовольство образованного общества поражением в Крымской 

войне 
з) соответствующее положение Парижского мира 1856 г. 
и) военно-техническая отсталость России 
2. Отметьте черты крестьянской реформы 1861 г.: 
а) немедленное освобождение крестьян с безвозмездным 

предоставлением земельного надела 
б) немедленное освобождение крестьян без предоставления 

земельного надела 
в) немедленное освобождение крестьян с предоставлением 

земельного надела за выкуп 
г) поэтапное освобождение крестьян с выкупом ими личной 

свободы у помещиков 
д) содействие государства крестьянам в выплате выкупа за 

земельный надел  
е) содействие помещиков крестьянам в выплате выкупа за 

земельный надел 
ж) ограничение освобожденных крестьян в гражданских правах 
з) создание органов крестьянского самоуправления  



и) сохранение административной власти помещиков над 
крестьянами 

к) предоставление помещикам права самим определить земли, 
отводимые под наделы освобожденным крестьянам  

л) определение надела, отводимого освобожденным крестьянам, по 
обоюдному согласию крестьян и помещика 

3. Определите последовательность этапов подготовки крестьянской 
реформы: 

а) создание Редакционных комиссий (з) 
б) создание Секретного комитета (б) 
в) создание губернских комитетов по разработке местных проектов 

реформы (г) 
г) рескрипт Александра II на имя виленского губернатора В.И. 

Назимова с предложением литовскому дворянству подготовить проект 
по отмене крепостного права в Литве (в) 

д) рассмотрение окончательного проекта реформы в Главном 
комитете (а) 

е) приезд в Петербург дворянских депутатов «второго призыва» (и) 
ж) рассмотрение окончательного проекта реформы в 

Государственном совете (е) 
з) речь Александра II перед московским дворянством, в которой он 

заявил о необходимости отмены крепостного права (д) 
и) приезд в Петербург дворянских депутатов «первого призыва» (ж) 
к) подписание Александром II окончательного проекта реформ (к) 
4. Определите последовательность осуществления этапов 

крестьянской реформы: 
а) составление уставных грамот помещиков с крестьянами (б) 
б) предоставление крестьянам личной свободы и гражданских прав 

(а) 
в) переход крестьян на выкуп (г) 
г) переход крестьян на положение временнообязанных (е) 
д) прекращение выкупных платежей крестьян государству (в) 
е) заключение выкупной сделки помещиков с крестьянами (д) 
5. Отметьте верное определение понятия «временнообязанный»: 
а) крестьянин, взявший ссуду у своего помещика 
б) крестьянин, получивший личную свободу, но продолжавший 

нести некоторые повинности в пользу помещика 
в) крестьянин, расплатившийся с помещиком, но выплачивавший 

выкупную ссуду государству 
г) крестьянин, еще не заключивший уставной грамоты с 

помещиком 



д) крестьянин, арендовавший часть земли у помещика 
6. Отметьте реформатора — председателя Редакционных комиссий, 

настоявшего на предоставлении земельных наделов освобожденным 
крестьянам: 

а) М.М. Сперанский 
б) Александр II 
в) К.Н. Романов — брат Александра II 
г) Я.И. Ростовцев 
д) Д.А. Милютин 
е) П.А. Валуев 
ж) М.Н. Катков 
з) К.П. Победоносцев 
7. Отметьте принципы суда, установленные реформой 1864 г.: 
а) наличие отдельных судов для каждого сословия 
б) независимость судей от администрации 
в) всенародные выборы судей 
г) состязательность обвинения и защиты 
д) устный характер рассмотрения дела в суде 
е) всесословность суда 
ж) закрытость судебных процессов 
з) несменяемость судей 
и) подотчетность судей Министерству юстиции 
к) гласность суда 
8. Отметьте положения судебной реформы 1864 г.: 
а) введение суда присяжных 
б) всенародные выборы судей 
в) сохранение элементов сословности в лице духовного и волостного 

судов 
г) придание Сенату функций высшей кассационной инстанции 
д) введение адвокатуры 
е) повсеместное внедрение военно-полевых судов 
ж) введение прокурорского надзора за соблюдением законности 
з) придание помещикам судебной власти над временнообязанными 

крестьянами  
и) введение мирового суда по мелким уголовным и гражданским 

делам 
9. Отметьте положения реформ местного самоуправления 1864-

1870 гг.: 
а) широкое привлечение общественности к решению важнейших 

политических вопросов 



б) введение двухступенчатой системы органов местного 
самоуправления 

в) введение трехступенчатой системы органов местного 
самоуправления 

г) неравноправность избирателей при выборах органов местного 
самоуправления 

д) предоставление органам местного самоуправления права решать 
только задачи местного благоустройства 

е) полная независимость органов местного самоуправления от 
властей 

ж) периодический созыв всероссийского совещания органов 
местного самоуправления 

з) введение особых сборов на содержание и нужды органов 
местного самоуправления 

10. Отметьте цели осуществления реформ местного 
самоуправления: 

а) постепенный переход к конституционной монархии 
б) неспособность государства эффективно решать проблемы 

местного благоустройства 
в) усиление поддержки государства на местах 
г) создание инструмента для эффективной борьбы с 

революционным движением 
д) внедрение партийно-политической системы 
11. Отметьте мероприятия военных реформ в правление 

Александра II: 
а) создание системы военных округов 
б) введение рекрутских наборов в армию 
в) перевооружение российской армии 
г) сокращение сроков воинской службы 
д) создание системы местной самообороны из отрядов местных 

жителей 
е) введение всесословной воинской повинности  
ж) освобождение от призыва в армию по семейному положению 
з) сокращение сроков воинской службы в зависимости от уровня 

образования 
и) создание системы военных поселений 
к) преобразование системы военно-учебных заведений 
л) широкая демократизация армии, предоставление выходцу из 

любого сословия возможности стать офицером  
м) использование жеребьевки при очередном призыве в армию 
12. Отметьте реформы, осуществленные в 60-70-е годы XIX в.: 



а) отмена крепостного права 
б) введение земств 
в) замена ассигнаций кредитными билетами 
г) введение всесословной воинской повинности 
д) прекращение раздачи государственных крестьян помещикам 
е) создание Свода законов 
ж) введение суда присяжных 
з) создание Государственного совета 
и) создание Государственной думы 
к) создание мирового суда 
л) создание системы военных поселений 
м) создание системы военных округов 
н) предоставление университетам широкой автономии в решении 

внутренних проблем 
о) создание всероссийского выборного законодательного собрания 
13. Соотнесите реформы 60-70-х годов XIX в. и реформаторов: 
1) крестьянская реформа (в)  а) С.И. Зарудный 
2) земская реформа (г)  б) А.В. Головнин 
3) судебная реформа (а)  в) Я.И. Ростовцев 
4) военная реформа (д)  г) П.А. Валуев 
5) реформы образования и печати (б)  д) Д.А. Милютин 
14. Отметьте главного идеолога царствования Александра III: 
а) П.А. Валуев 
6) С.Ю. Витте 
в) Я.И. Ростовцев 
г) К.П. Победоносцев 
д) Д.А. Толстой  
е) А.М. Горчаков   
ж) М.М. Сперанский  
з) П.А. Столыпин 
15. Отметьте контрреформы, осуществленные в правление 

Александра III: 
а) отмена суда присяжных 
б) введение должности земских начальников 
в) ликвидация мирового суда 
г) частичное восстановление крепостного права 
д) повышение выкупных платежей 
е) изменение порядка выборов органов местного самоуправления 
ж) ограничение университетской автономии 
з) создание III отделения императорской канцелярии, ведавшего 

политическим сыском 



и) ограничение доступа к образованию выходцам из низших 
сословий 

к) восстановление рекрутских наборов 
л) ужесточение правил о печати 
16. Отметьте цифрой 1 государственных деятелей либеральной, 2 

— консервативной ориентации: 
а) М.Н. Катков (2) 
б) Я.И. Ростовцев (1) 
в) Н.А. Милютин (1) 
г) К.П. Победоносцев (2) 
д) Д.А. Милютин (1) 
е) Д.А. Толстой (2) 
ж) В.Н. Панин (2) 
з) П.А. Валуев (1) 
17. Развитие капитализма в пореформенной России определялось 

следующими условиями: 
а) сохранение ряда элементов традиционного общества 
б) отсутствие докапиталистических пережитков 
в) разные стартовые возможности районов 
г) отсутствие принципиальных различий в уровне развития разных 

районов страны 
д) возможности для развития капитализма за счет механического 

распространения капиталистических отношений на новые 
территории 

е) отсутствие возможностей для углубления капиталистических 
отношений, перехода их на более высокую стадию развития 

ж) наличие возможностей для развития капитализма как за счет 
его механического распространения на новые территории, так и 
путем углубления капиталистических отношений, перехода их на 
более высокую стадию развития 

18. Развитие промышленности в пореформенной России 
характеризовалось следующим: 

а) расцвет металлургической промышленности в 60-е годы XIX в. 
б) кризис в металлургической промышленности Урала 
в) формирование новой металлургической базы в Донбассе 
г) закрытие или передача в частные руки некоторых убыточных 

государственных предприятий 
д) превращение текстильной промышленности в ведущую отрасль 

русской промышленности 
е) превращение металлургии в ведущую отрасль русской 

промышленности 



ж) сокращение прироста производства в пищевой, особенно в 
сахарной промышленности 

з) значительный рост производства в пищевой, и особенно в 
сахарной промышленности 

и) активное строительство железных дорог 
к) привлечение частного и иностранного капиталов к строительству 

железных дорог 
л) использование практически только государственного капитала 

при строительстве железных дорог 
м) окончательное формирование основных промышленных районов 
н) завершение в основном промышленного переворота 
о) сохранение кустарной промышленности, связанной с 

фабричным производством 
п) исчезновение кустарного производства 
р) низкая техническая оснащенность фабрик 
с) текучесть рабочих кадров 
т) формирование кадрового пролетариата 
19. Развитие сельского хозяйства в пореформенной России 

характеризовалось следующим: 
а) торжество капиталистического уклада в сельском хозяйстве 
б) резкий рост урожайности 
в) низкий рост урожайности 
г) выход России на первое место по экспорту хлеба 
д) превращение зажиточного крестьянина в основного поставщика 

товарного и экспортного хлеба 
е) сохранение поземельной зависимости крестьянина от помещика 
ж) сохранение экономической зависимости крестьянина от 

помещика 
з) отработочная система 
и) сокращение помещичьего землевладения 
к) сохранение общинного землевладения 
л) поэтапная ликвидация общинного землевладения 
м) сохранение помещичьего землевладения 
н) поэтапная ликвидация помещичьего землевладения 
о) ускорение процесса расслоения крестьянства 
п) преобладание помещичьих хозяйств капиталистического типа 
р) преобладание помещичьих хозяйств смешанного типа 
с) прусский путь развития капитализма на всей территории 

Российской империи 
т) прусский путь развития капитализма в Центрально-

земледельческом районе 



у) американский путь развития капитализма в степных районах 
Заволжья и Северного Кавказа 

ф) американский путь развития капитализма в Центрально-
земледельческом районе 

20. А.М. Горчаков знаменит тем, что: 
а) смог добиться заключения русско-французского военно-

политического союза после завершения Крымской войны 
б) был лицейским другом Пушкина 
в) смог добиться отмены позорных для России условий Парижского 

мирного договора дипломатическим путем 
21. Участниками «Союза трех императоров» были: 
а) Россия 
б) Англия 
в) Франция 
г) Германия 
д) Австро-Венгрия 
22. Причинами русско-турецкой войны 1877-1878 гг. были: 
а) стремление Турции завоевать Боснию, Герцеговину и Болгарию 
б) стремление российского правительства помочь братским 

народам обрести независимость 
в) восстание против турецкого ига в Боснии, Герцеговине и 

Болгарии 
г) стремление России сохранить и упрочить свое влияние на 

Балканах 
д) давление российской общественности, стремившейся помочь 

славянам, на российское правительство 
е) стремление Турции оккупировать принадлежавшую Российской 

империи Бессарабию 
23. Восстановите хронологическую последовательность событий 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг.: 
а) начало обороны Шипки (в) 
б) Сан-Стефанский мирный договор (а) 
в) объявление Россией войны Турции (г) 
г) взятие Плевны (е) 
д) вступление русских в Адрианополь (д) 
е) взятие русскими Софии (б) 
24. Отметьте условия Сан-Стефанского мирного договора 
а) получение Болгарией статуса автономного княжества 
б) полная независимость Сербии, Черногории и Румынии 
в) территориальные приращения Сербии, Черногории и Румынии 
г) сокращение территории Сербии и Черногории 



д) право Австро-Венгрии на оккупацию Боснии и Герцеговины 
е) возвращение России Южной Бессарабии 
ж) передача Южной Болгарии под власть Турции 
з) передача России Карской области на Кавказе 
и) право Англии на ввод войск на Кипр 
25. Отметьте черты идеологии, свойственные народничеству в 

целом в XIX в.: 
а) предпочтение борьбы за социальное освобождение борьбе за 

конституцию и гражданские свободы 
б) утопический социализм 
в) большое влияние идей Н.Г. Чернышевского 
г) признание капитализма общественным регрессом, упадком 
д) анархизм 
е) признание общности исторического пути России и Запада 
ж) приверженность идеям марксизма 
з) признание русской крестьянской общины готовой ячейкой 

социалистического общества 
и) вера в возможность относительно скорого социалистического 

переворота 
к) признание того, что основной задачей интеллигенции является 

подъем народа на революционную борьбу 
л) признание главной целью своей борьбы и смыслом исторического 

прогресса установление гражданских свобод 
м) признание необходимости борьбы за введение представительной 

формы правления в России 
н) перенесение основной тяжести пропагандистской работы на 

зарождающийся российский пролетариат 
о) вера в то, что главными вершителями исторических судеб и 

двигателем исторического прогресса являются народные массы 
п) вера в готовность русского крестьянства к социалистическому 

перевороту в стране 
р) признание самобытности русского экономического строя и 

исторического пути 
с) отрицание господства капитализма в России во второй половине 

XIX в. 
т) вера в возможность миновать капитализм с помощью русской 

общины 
26. Основными чертами идеологии народничества были: 
1) пропагандистское течение (идеи П.Л. Лаврова) (к, т) 
2) анархистское течение (идеи М.А. Бакунина) (д, м, о, ф) 
3) заговорщическое течение (идеи П.Н. Ткачева) (е, н, п) 



4) черты, присущие всему движению в целом (а, б, в, з, и, л, р, с, у, 
х, ц, ч) 

а) предпочтение борьбы за социальное освобождение борьбе за 
конституцию и гражданские свободы 

б) утопический социализм 
в) большое влияние идей Н.Г. Чернышевского 
г) признание капитализма общественным регрессом, упадком 
д) анархизм 
е) признание необходимости сохранения сильного 

централизованного государства и после победы революции 
ж) вера в то, что весь исторический прогресс — это результат 

усилий «критически мыслящих личностей» 
з) признание русской крестьянской общины готовой ячейкой 

социалистического общества 
и) вера в возможность относительно скорого социалистического 

переворота 
к) признание того, что основной задачей интеллигенции является 

подъем народа на революционную борьбу 
л) требование уравнения прав мужчин и женщин, упразднения 

семьи и брака, введения системы общественного воспитания детей 
м) призыв к немедленному народному бунту 
н) признание необходимости захвата власти путем переворота, 

проведенного подпольной революционной организацией 
о) призыв к «пропаганде фактами», т.е. устройству непрерывных 

мелких восстаний и бунтов 
п) уверенность в том, что ближайшая цель революционеров состоит 

в создании подпольной революционной организации, нацеленной на 
захват власти 

р) вера в готовность русского крестьянства к социалистическому 
перевороту в стране 

с) вера в то, что русский крестьянин — «прирожденный социалист», 
а следовательно, готов к немедленному социалистическому перевороту 

т) признание того, что революция должна готовиться с помощью 
неустанной и относительно продолжительной пропаганды 
интеллигенции среди народа 

у) вера в то, что основной движущей силой социалистического 
переворота в России будет крестьянство 

ф) признание люмпен-пролетариата авангардом рабочего класса 
х) признание самобытности русского экономического строя и 

исторического пути 



ц) отрицание господства капитализма в России во второй половине 
XIX в. 

ч) вера в возможность миновать капитализм с помощью русской 
общины 

27. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) покушение Веры Засулич на петербургского градоначальника 

Ф.Ф. Трепова (к) 
б) покушение Александра Соловьева на Александра II (д) 
в) покушение Дмитрия Каракозова на Александра II (в) 
г) образование кружка «чайковцев» (г) 
д) самороспуск первой «Земли и воли» (л) 
е) возникновение второй «Земли и воли» (е) 
ж) раскол второй «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный 

передел» (м) 
з) казнь «первомартовцев» (а) 
и) окончательный разгром «Народной воли» (б) 
к) выход прокламации «Молодая Россия» (ж) 
л) первое «хождение в народ» (н) 
м) второе «хождение в народ» (з) 
н) убийство Александра II (и) 
28. «Молодая Россия» — это: 
а) подпольная организация народников 
б) название адреса с проектом демократических реформ, 

поданного представителями либеральной интеллигенции Александру 
в) прокламация, призывавшая к немедленной революции и 

введению коммунистического строя 
г) газета, издававшаяся «Народной волей» 
29. Сергей Нечаев известен тем, что: 
а) был ярым последователем идей М.А. Бакунина 
б) отошел от террористического течения в народничестве, перейдя 

на позиции марксизма 
в) проповедовал идею о том, что для достижения высоких 

революционных целей не следует пренебрегать никакими средствами, 
включая самые низкие 

г) был лидером народнической организации «Земля и воля» 
д) был лидером народнической организации «Черный передел» 
е) организовал убийство одного из членов своей подпольной 

организации 
ж) был последовательным сторонником пропагандистской работы в 

деревне 
30. Андрей Желябов знаменит тем, что: 



а) организовал серию покушений на Александра II, окончившихся 
убийством царя 

б) отошел от террористического течения в народничестве, перейдя 
на позиции марксизма 

в) был лидером народнической организации «Земля и воля» 
г) был лидером народнической организации «Народная воля» 
д) был лидером народнической организации «Черный передел» 
е) был последовательным сторонником пропагандистской работы в 

деревне 
ж) был последовательным сторонником тактики индивидуального 

террора 
31. Вера Засулич знаменита тем, что: 
а) в 1866 г. стреляла в Александра II в Летнем саду 
б) была одним из сотрудников и авторов «Колокола» 
в) была оправдана судом присяжных после покушения на убийство 
г) была одним из членов «Народной воли» 
д) была одним из членов «Земли и воли» 
е) была одним из членов «Черного передела» 
ж) в 1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. 

Трепова 
з) была приговорена к пожизненному одиночному заключению 

после покушения на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова 
и) была казнена по делу «первомартовцев» 
32. Софья Перовская знаменита тем, что: 
а) руководила последним, удавшимся, покушением на Александра 

II 
б) была приговорена к пятилетнему одиночному заключению и 

пожизненной каторге после убийства Александра II 
в) была автором прокламации «Молодая Россия» 
г) была одним из членов «Народной воли» 
д) была одним из членов «Земли и воли» 
е) была одним из членов «Черного передела» 
ж) в 1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. 

Трепова 
з) была казнена по делу «первомартовцев» 
33. «Народная воля» — это: 
а) газета, издававшаяся А.И. Герценом 
б) название книги, являющейся основным теоретическим трудом 

М.А. Бакунина 
в) народническая организация, вставшая на путь тактики 

индивидуального террора 



г) народническая организация, занимавшаяся пропагандистской 
работой в деревне 

д) подпольная организация, созданная С.Г. Нечаевым 
е) подпольная народническая организация, возглавлявшаяся А.И. 

Желябовым и С Л. Перовской 
ж) подпольная народническая организация, возглавлявшаяся Г.В. 

Плехановым 
з) народническая организация, подготовившая убийство 

Александра II 
34. «Черный передел» — это: 
а) газета, издававшаяся Н.Г. Чернышевским 
б) название книги, являющейся основным теоретическим трудом 

М.А. Бакунина 
в) народническая организация, вставшая на путь тактики 

индивидуального террора 
г) народническая организация, занимавшаяся пропагандистской 

работой в деревне 
д) подпольная народническая организация, возникшая после 

раскола второй «Земли и воли»  
е) подпольная народническая организация, возглавлявшаяся А.И. 

Желябовым и С.Л. Перовской 
ж) подпольная народническая организация, возглавлявшаяся Г.В. 

Плехановым 
з) народническая организация, организовавшая убийство 

Александра II 
и) подпольная народническая организация, возникшая в ответ на 

крестьянскую реформу 1861 г. 
35. Система образования в России во второй половине XIX в. имеет 

следующую характеристику: 
а) признание классической гимназии основой среднего 

образования 
б) признание церковно-приходской гимназии основой среднего 

образования 
в) признание реального училища основой среднего образования 
г) широкий допуск в гимназии и училища представителей всех 

городских слоев населения 
д) допуск в гимназии только детей дворянства 
е) ограничение допуска в гимназию выходцев из простого народа 
ж) ориентация реальных училищ на выходцев из купеческих и 

предпринимательских слоев 



з) ориентация реальных училищ на выходцев из средних слоев 
населения 

и) значительное увеличение числа университетов 
к) появление высших учебных заведений для женщин 
л) полная невозможность для женщин получить высшее 

образование 
м) развитие высшего образования более быстрыми темпами, чем 

среднего и начального 
н) развитие начального образования более быстрыми темпами, чем 

высшего 
36. Соотнесите важнейшие естественнонаучные открытия и 

достижения России второй половины XIX в. и их авторов: 
      1) Д.И. Менделеев (г)       а) дуговая лампа, трансформация  

           переменного тока 
      2) А.М. Бутлеров (б)       б) теория химического строения 
      3) П.Н. Яблочков (а)       в) лампа накаливания 
      4) А.Ф. Можайский (д)     г) периодический закон химиче             

ских элементов 
      5) И.И. Мечников (з)       д) попытка построения самолета 
             c двумя паровыми двигателями 
      6) В.В. Докучаев (ж)       е) радиосвязь 
      7) А.Н. Лодыгин (в)      ж) основы современного почвове- 

            дения 
      8) А.С. Попов (е)       з) основы теории иммунитета 
37. Отметьте художников, являвшихся членами «Товарищества 

передвижных художественных выставок»: 
а) И.Е. Репин 
б) К.П. Брюллов 
в) А.А. Иванов 
г) В.Г. Перов 
д) П.А. Федотов 
е) О.А. Кипренский 
ж) И.Н. Крамской 
з) К. Моне 
и) А.К. Саврасов 
к) В.И. Суриков 
л) И.И. Шишкин 
м) П.М. Третьяков 
н) Н.Н. Ге 
38. Соотнесите картину и ее автора: 
     1) И.Е. Репин (г)    а) «Грачи прилетели» 



     2) А.К. Саврасов (а)    б) «Тройка» 
     3) В.И. Суриков (д)    в) «Некрасов в период Последних песен» 
     4) В.Г. Перов (б)    г) «Бурлаки на Волге» 
     5) И.Н. Крамской (в)    д) «Утро стрелецкой казни» 
39. Соотнесите картину и ее автора: 
     1) И.Е. Репин (б)    а) «Девочка с персиками» 
     2) И.И. Левитан (д)    б) «Иван Грозный и сын его Иван» 
     3) И.Н. Крамской (г)    в) «Боярыня Морозова» 
     4) В.И. Суриков (в)    г) «Христос в пустыне» 
     5) В.А. Серов (а)    д) «Вечер. Золотой плес» 
40. Соотнесите картину и ее автора: 
     1) И.И. Шишкин (б)    а) «Над вечным покоем» 
     2) И.И. Левитан (а)    б) «Утро в сосновом лесу» 
     3) В.Г. Перов (в)    в) «Чаепитие в Мытищах» 
     4) И.Е. Репин (д)    г) «Меншиков в Березове» 
     5) В.И. Суриков (г)    д) «Запорожцы пишут письмо турец- 
         кому султану» 
41. Самым популярным драматургом 60-70-х годов XIX в. был: 
а) А.К. Толстой 
б) А.С. Грибоедов 
в) А.Н. Островский 
г) Н.В. Гоголь 
д) И.С. Тургенев 
42. «Могучая кучка» — это: 
а) профессионально-коммерческое объединение художников, 

стоявших на позициях критического реализма 
б) театральный кружок режиссеров и актеров в России второй 

половины XIX в., ставивших пьесы А.Н. Островского на столичных и 
провинциальных сценах 

в) группа композиторов в России второй половины XIX в., 
занимавшаяся развитием русской национальной музыки 

43. Отметьте организатора и теоретика «Могучей кучки»: 
а) М.А. Балакирев 
б) М.П. Мусоргский 
в) Н.А. Римский-Корсаков 
г) М.И. Глинка 
д) П.И. Чайковский 
44. Отметьте композиторов, входивших в «Могучую кучку»: 
а) М.А. Балакирев 
б) М.П. Мусоргский 
в) Н.А. Римский-Корсаков 



г) М.И. Глинка 
д) А.Л. Гурилев 
е) А.П. Бородин  
ж) А.А. Алябьев 
45. Соотнесите произведение и его автора: 
1) П.И. Чайковский (в)  а) «Снегурочка» 
2) Н.А. Римский-Корсаков (а)  б) «Князь Игорь» 
3) М.П. Мусоргский ( г)  в) «Евгений Онегин» 
4) А.П. Бородин (б)  г) «Борис Годунов» 
46. Соотнесите произведение и его автора: 
1) П.И. Чайковский (в)  а) «Псковитянка» 
2) Н.А. Римский-Корсаков (а)  б) «Хованщина» 
3) М.П. Мусоргский (б)  в) «Лебединое озеро» 
 
Тема 9. Россия в начале XX в. 
При подготовке к ответу на все вопросы по истории России XX в. 

необходимо учитывать, что многие оценки и трактовки событий 
напрямую связаны с политической ситуацией, в которой находилась 
страна начиная с 1917 г., а также то, что и по сей день многие 
вопросы носят острый дискуссионный характер, причем разница 
позиций обусловлена не только развитием науки, но и политическими 
взглядами исследователей. 

При характеристике социально-экономического уровня развития 
страны в начале XX в. помните, что исследователи, как и авторы 
пособий, используют несколько типов характеристик развития 
страны. Один связан с развитием монополистического капитализма и 
основан на ленинской характеристике империалистической его 
стадии. Другой опирается на теорию «эшелонов» капиталистического 
развития. Часто встречается и характеристика уровня развития 
страны, исходящая из цивилизационного подхода (выделение 
признаков традиционного и индустриального обществ). Зачастую все 
характеристики совмещаются, что позволяет более точно определить 
уровень развития России, но может несколько запутать абитуриента. 

Одной из дискутируемых проблем, которую можно затронуть на 
экзамене, является национальный вопрос в России в начале XX в. 
Спор о природе Русского государства ведется столетиями. Либералы и 
социалисты считали Российскую империю «тюрьмой народов», 
консерваторы выдвигали прямо противоположное утверждение. 
Можно привести факты в пользу как той, так и другой точек зрения. 

Обычно не вызывает трудностей изложение вопросов по 
политической истории страны этого периода. Разные оценки в 



последнее время вызывает фигура последнего российского 
императора Николая II, от откровенно негативных до апологетических 
(естественно, речь идет об оценке политической деятельности). Вам 
необходимо знать эти оценки, а также иметь представление о том, что 
думали о Николае II современники (Витте, Родзянко, Милюков и т.д.). 

Не приводит к единству мнений вопрос о политическом строе 
России периода 1907-1914 гг. Традиционная точка зрения 
представляет страну сохранявшей самодержавный строй, а 
произошедшие перемены (возникновение законодательного 
выборного органа власти, введение политических свобод) считает во 
многом формальными. 

В последнее время большинство историков не склонны видеть 
страну после 1907 г. неограниченной, абсолютной монархией, считая, 
что она стала практически монархией конституционной. В процессе 
подготовки вопроса будьте внимательны при употреблении терминов 
«абсолютная монархия», «самодержавная монархия», «ограниченная 
монархия», «конституционная монархия». 

Разные мнения существуют в оценке аграрных преобразований 
П.А. Столыпина. Традиционно советская историография считала 
итоги реформы неудачей. В последние годы обязательно 
оговаривается короткий срок, отпущенный историей для 
осуществления реформы, ряд исследователей считает, что она 
принесла заметные успехи в экономической сфере. Такие же 
полярные оценки деятельности реформатора давались и 
современниками. 

Основными источниками по теме являются: Манифест 17 октября 
1905 г.— документ, положивший начало возникновению 
представительного органа власти в России, первого русского 
парламента — Думы; указ 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся крестьянского 
землевладения и землепользования» — документ, на основе которого 
был принят закон 1910 г., послуживший основой знаменитой 
столыпинской аграрной реформы, которая разрешила выход из 
общины и переход земли в частную собственность крестьян. 

Главные персоналии. Николай II, В.К. Плеве, С.Ю. Витте, П.А. 
Столыпин, С.Д. Сазонов, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, Г. Гапон, В.М. 
Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.Ю. Цедербаум (Мартов), М.В. 
Родзянко, С.О. Макаров, А.А. Брусилов, Н.И. Мечников, И.П. Павлов, 
К.А. Тимирязев, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, Н.А. Бердяев, 
И.И. Ильин, А.М. Горький, А.А. Блок, А.А. Ахматова, Д.С. 
Мережковский, И.А. Бунин, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, 



С.А. Есенин, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, В.А. 
Серов, А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, К.С. Малевич, Ф.И. Шехтель, А.В. 
Щусев. 

 
1. Основными мероприятиями внутренней политики С.Ю. Витте 

являлись: 
а) привлечение иностранных капиталов в русскую экономику 
б) превращение российского рубля в конвертируемый 
в) введение системы единого обеспечения рубля золотом 
г) жесткое упорядочение денежной эмиссии 
д) распространение на французском, бельгийском, британском, 

немецком рынках государственных облигационных займов 
е) ограничение иностранных капиталовложений в русскую 

экономику 
ж) снижение налогообложения населения за счет ликвидации 

косвенных налогов 
з) введение государственной винной монополии  
и) запрет на вывоз из страны необработанного сырья 
к) начало ликвидации общинного землевладения 
л) политические репрессии, имевшие целью предотвратить 

революционный взрыв 1905 г. 
м) введение военно-полевых судов 
н) подготовка документа, вводившего в России гражданские 

свободы и выборный законодательный орган 
2. Основными мероприятиями внешней политики С.Ю. Витте 

являлись: 
а) агитация за войну России с Японией 
б) предпочтение экономической экспансии России на Дальнем 

Востоке военным действиям 
в) отказ от проникновения России в Дальневосточный регион 
г) подписание мира с Японией в 1905 г. на наименее тяжелых для 

России условиях 
3. Основными тенденциями развития России в 1907-1914 гг. были: 
а) резкое увеличение темпов экономического развития 
б) замедление темпов экономического развития 
в) сохранение прежних темпов экономического развития 
г) выход на первое место в мире по темпам развития ряда отраслей 

промышленности 
д) усиление концентрации и степени монополизации российской 

промышленности 
е) превращение крупнейших русских монополий в тресты 



ж) введение антитрестовского законодательства 
з) проведение аграрной реформы, направленной на развитие 

частной крестьянской собственности на землю 
и) укрепление общинного землевладения 
к) рост сельскохозяйственного производства в основном за счет 

подъема продуктивности сельского хозяйства 
л) рост сельскохозяйственного производства за счет увеличения 

посевных площадей 
м) большой масштаб экспорта сельскохозяйственной продукции 
н) сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции по 

сравнению с предыдущим периодом 
4. «Зубатовский социализм» — это: 
а) попытка властей взять под контроль рабочее движение 
б) течение в русской общественной мысли начала XX в., 

характеризовавшееся склонностью к компромиссам с властью 
в) теория социалиста Зубатова о допустимости любых средств для 

достижения социалистической цели 
г) теория социалиста Зубатова о достаточности введения равенства 

в имущественных правах рабочих и предпринимателей на 
промышленные предприятия для построения социализма в России, 
уже имеющей социалистическую ячейку в виде общины в деревне 

д) статья В.И. Ленина, критикующая соглашательскую политику 
меньшевистской партии 

5. Революция 1905-1907 гг. имела следующие итоги и последствия: 
а) отмена выкупных платежей 
б) возврат крестьянам части средств, полученных государством в 

качестве выкупных платежей 
в) снижение арендной платы за землю 
г) столыпинская аграрная реформа 
д) переход России на фермерский путь развития сельского 

хозяйства 
е) финансовая реформа С.Ю. Витте 
ж) сокращение продолжительности рабочего дня до 9-10 ч 
з) увеличение рабочего дня до 11-11,5 ч вследствие установления 

режима реакции после разгрома революции 
и) повышение заработной платы 
к) начало внедрения системы заключения коллективных договоров 
л) введение права на создание профсоюзов 
м) запрет на создание профсоюзов 
н) введение демократических свобод в России 
о) введение демократической республики в России 



п) отмена телесных наказаний для крестьян 
р) создание законосовещательной Думы 
с) создание законодательной Думы 
т) отмена сословий и сословных привилегий 
6. Основными программными требованиями партий в России 

начала XX в. были: 
1) монархисты (в, ж, о) 
2) «Союз 17 октября» (е, к, л) 
3) Конституционно-демократическая партия (б, г) 
4) Партия социалистов-революционеров (в, з, и, с) 
5) Российская социал-демократическая партия (а, г, д, м) 
а) демократическая республика 
б) всеобщее избирательное право 
в) демократические свободы 
г) отмена сословных привилегий 
д) право наций на самоопределение 
е) восстановление и укрепление исконно русских начал 
       ж) уничтожение постоянной армии 
з) социалистическое переустройство общества 
и) культурное самоопределение всех наций и народностей 
к) рабочее законодательство 
л) сохранение самодержавия 
м) свержение самодержавия 
н) ограниченная монархия английского типа 
о) ограниченная монархия германского типа 
п) установление диктатуры пролетариата 
р) единство и нераздельность Российской империи 
с) федеративные отношения между национальностями 
7. Основными требованиями аграрных программ следующих 

партий России начала XX в. были: 
1) монархисты (в, к) 
2) «Союз 17 октября» (ж, к, л) 
3) Конституционно-демократическая партия (в, з, к, о) 
4) Партия социалистов-революционеров (г, д, и, н) 
5) меньшевики (д, и, н) 
6) большевики (а, б, е, о) 
а) отмена выкупных платежей 
б) конфискация помещичьих земель 
в) прекращение купли-продажи земли 
г) социализация земли 
д) муниципализация земли 



е) национализация земли 
ж) переход от общинного владения крестьян к личной 

собственности 
з) переселение малоземельных крестьян на свободные 

государственные земли 
и) передача крестьянам годных для земледелия государственных 

земель 
к) незыблемость помещичьего и общинного землевладения 
л) приобретение крестьянами земли при помощи Крестьянского 

банка 
м) неприемлемость принудительного отчуждения помещичьих 

земель 
н) частичное отчуждение помещичьих земель за справедливый 

выкуп 
о) облегчение крестьянского выхода из общины 
8. Основными тактическими и стратегическими принципами 

партий в России были: 
1) монархисты (д) 
2) «Союз 17 октября» (г) 
3) Конституционно-демократическая партия (б) 
4) Партия социалистов-революционеров (а) 
5) меньшевики (е) 
6) большевики (в) 
а) индивидуальный террор 
б) думские реформы 
в) подготовка насильственного захвата власти 
г) организация погромов 
д) давление на правительство легальными методами  
е) подпольная деятельность 
9. Столыпинский аграрный проект предполагал: 
а) борьбу с крестьянским малоземельем Центральной России путем 

переселения части крестьян в восточные районы страны 
б) частичный выкуп помещичьей земли государством с дальнейшей 

продажей в частное владение крестьянам небольшими участками 
в) поощрение образования отрубного и хуторского крестьянского 

хозяйства 
г) разрешение свободного выхода из общины любого домохозяина 
д) закрепление в частную собственность выходящего из общины 

крестьянина всех его наделов 
е) принудительный раздел общинных земель и их передачу в 

частное владение крестьян 



ж) сохранение помещичьего землевладения 
з) безвозмездное отчуждение в пользу крестьян части 

государственных и монастырских земель  
и) муниципализацию земли 
к) создание крупных образцовых государственных предприятий в 

сельском хозяйстве 
л) строительство нескольких тракторных заводов в России 
м) приобретение крестьянами земли при помощи Крестьянского 

банка 
 
Тема 10. 1917 г. Революция и Гражданская война 

  в России 
Одной из наиболее существенных проблем данной темы является 

периодизация главных событий. Классическая схема, принятая в 
советской историографии, рассматривала события 1917 г. как две 
последовательные революции — буржуазно-демократическую, 
произошедшую в феврале, и социалистическую — в октябре (И.И. 
Минц, один из крупнейших историков российских революций). 
Февральские события сегодня все так же оцениваются как 
революция. (Можно отметить лишь распространенную среди 
эмигрантов версию о заговоре (заговорах), приведшем к гибели 
монархии, однако современная наука не рассматривает данную точку 
зрения всерьез.) 

Сложнее с Октябрем. Противники большевиков утверждали сразу 
после их прихода к власти, что никакой революции не было, а был 
лишь переворот, организованный верхушкой большевистской партии. 
Главным аргументом историков, придерживающихся подобной точки 
зрения, служит неучастие широких масс в событиях в Петрограде. 
Другая группа исследователей признает революционный характер 
событий, однако их социалистический характер отрицает.  

На сегодняшний день, пожалуй, можно считать устоявшимся 
мнение о сложном характере революционных изменений, причины 
которых видятся в трех группах противоречий.  

Первая носила глобальный характер и была связана с 
необходимостью модернизации страны, препятствием которой 
служили остатки феодальных отношений.  

Вторая группа имела специфический российский характер и была 
связана с усилением социально-политических противоречий 
(помещики—крестьяне, город—деревня, центр—национальные 
окраины и т.д.).  



Третья группа противоречий, вызвавших революцию, носила 
конъюнктурный характер и была порождена мировой войной. 
Следовательно, Октябрьская революция была не социалистической, а 
своеобразной «встречей малых революций» — пролетарско-
социалистической, аграрно-крестьянской и национально-
освободительной (В.П. Дмитренко). При этом большинство 
исследователей отказалось от деления событий февраля и октября и 
видят в них единый взаимосвязанный процесс, носивший 
революционный характер. 

Чтобы избежать путаницы, тщательно разберитесь в аргументации 
сторон и выберите для себя единую схему, по которой вы будете 
отвечать. Внимательнейшим образом отнеситесь к понятиям 
«революция» и «переворот», их знание поможет вам определить суть 
происходивших событий. 

Обсуждаемым в последнее время стал и вопрос о возможности 
исторической альтернативы. В данной теме поиск альтернативных 
путей развития страны относится к лету 1917 г., а в качестве 
возможных путей этого развития предлагаются демократия, 
установление правой (Корнилов) или левой диктатур. 

Обширна тема Гражданской войны в России. При том, что она 
занимает обычно немного места в экзаменационных билетах, 
необходимо ограничиться лишь обозначением основных проблем. 
Одной из главных является периодизация самой войны и тесно 
связанная с ней проблема времени ее начала. Традиционный подход 
советской историографии обвинял в развязывании Гражданской 
войны свергнутые классы, что заставляло видеть ее начало в период 
осени 1917 г., возможно, даже предшествовавший Октябрю.  

Антибольшевистские историки обвиняли в развязывании войны 
большевиков, обусловивших своей политикой масштабные военные 
столкновения. Третья группа специалистов в качестве главной 
причины войны видит противоречия, существовавшие еще перед 
1917 г. и приведшие не только к революции, но и к Гражданской 
войне. Такая позиция позволяет снять вопрос о «виноватых» в 
разжигании масштабнейшего события, которое вряд ли можно 
спровоцировать даже последовательной политикой. 

Большинство историков считают события лета—осени 1918 г. 
периодом, который обозначил перерастание войны в главное 
содержание жизни страны. При этом первыми вспышками 
Гражданской войны можно считать многие события 1917 г. и даже 
1918 г. 



В определении начала войны вам поможет знание понятий. 
Помните, что определение, данное Лениным и принятое на 
определенном этапе советскими историками, несколько расходится с 
принятым в сегодняшней науке. Показать свое понимание основных 
проблем отечественной истории можно на примере политики 
«военного коммунизма». Была эта политика единственно возможной в 
данных условиях или ей существовали альтернативы — этот вопрос 
обсуждался в последнее время в исторической науке, о чем вы можете 
упомянуть. 

Основными источниками по теме являются: «Декларация 
Временного правительства» от 3 марта 1917 г.— документ, 
обнародовавший состав Временного правительства, в котором 
перечислены первоочередные преобразования; «Декрет о мире», 
«Декрет о земле», «Декрет о власти» от 25-26 октября 1917 г.— 
документы, принятые на II Всероссийском съезде Советов, 
определившие первые преобразования новой власти — призыв к 
началу переговоров о мире, аграрную реформу и переход власти на 
местах в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Сюда же можно добавить мемуарную литературу (А.Ф. Керенский 
«Россия на переломе»; П.Н. Милюков «Воспоминания»; альманахи 
«Архив русской революции», «Белое дело» и т.д.). 

Главные персоналии. А.И. Гучков, В.В. Шульгин, Г.Е. Львов, П.Н. 
Милюков, А.И. Коновалов, А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе, В.И. Ленин, 
Л.Г. Корнилов, Л.Д. Троцкий (Бронштейн), А.В. Луначарский, Л.Б. 
Каменев (Розенфельд), И.В. Сталин (Джугашвили), Я.М. Свердлов, Н.В. 
Крыленко, Н.Н. Духонин, Ф.Э. Дзержинский, Г.Е. Зиновьев 
(Апфельбаум), В.М. Чернов, Н.И. Бухарин, И.И. Вацетис, С.С. 
Каменев, М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, П.Н. Краснов, 
А.И. Дутов, А.В. Колчак, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель, 
М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров. 

 
1. Внутренний кризис Российской империи в конце 1916 — начале 

1917 г. проявился в: 
а) создании системы Особых совещаний по мобилизации ресурсов 

на нужды фронта и военно-промышленных комитетов 
б) росте цен на товары народного потребления 
в) нехватке продовольствия в городах 
г) росте роли и влияния Государственной думы при решении 

важнейших государственных вопросов 
д) образовании в Думе «Прогрессивного блока» (1915) 
е) формировании ответственного перед Думой министерства 



ж) принятии Николаем II обязанностей верховного 
главнокомандующего на себя 

з) серии катастрофических поражений на фронте 
и) «распутинщине» 
к) «министерской чехарде» 
л) падении престижа монархии 
м) росте недовольства затяжной войной на фронте и в тылу 
н) транспортном и топливном кризисе 
2. Восстановите хронологическую последовательность событий 

Февральской революции: 
а) выступление роты Павловского полка против конной полиции (и) 
б) всеобщая политическая стачка в Петрограде (б) 
в) отречение Михаила Романова (а) 
г) переход всего петроградского гарнизона на сторону 

демонстрантов (ж) 
д) отречение Николая II (г) 
е) создание Петросовета и Временного комитета Государственной 

думы (е) 
ж) указ о роспуске Государственной думы (з) 
з) образование Временного правительства (д) 
и) демонстрация женщин в Петрограде, требовавших хлеба и 

возвращения мужей с фронта (в) 
3. Во Временное правительство при его создании вошли: 
а) монархисты 
б) октябристы 
в) кадеты 
г) эсеры 
д) меньшевики 
е) большевики 
ж) представители национальных партий российских окраин 
4. В Петросовет вошли: 
а) монархисты 
б) октябристы 
в) кадеты 
г) эсеры 
д) меньшевики 
е) большевики 
ж) представители национальных партий российских окраин 
5. Двоевластие — это: 
а) наличие в правительстве страны двух премьер-министров 



б) равенство в положении исполнительной и законодательной 
власти 

в) наличие параллельно с правительством организации лиц, 
объявившей себя органом власти и фактически ею обладающей 

г) наличие в стране параллельных властных структур: Временного 
правительства и Петросовета 

д) ситуация равенства представительства в высшем органе страны 
партий, придерживающихся противоположных взглядов 

6. Петросовет проводил политику поддержки Временного 
правительства в силу следующих причин: 

а) Петросовет не обладал реальной силой, чтобы противостоять 
Временному правительству 

б) большинство населения Петрограда и страны поддерживало 
Временное правительство 

в) Петросовет боялся отпугнуть буржуазию и мелкобуржуазные 
слои «красной угрозой» в случае перехода власти к Петросовету 

г) теоретические установки меньшевиков, имевших большинство в 
Петросовете, предполагали длительный период развития страны по 
капиталистическому пути, в течение которого у власти целесообразнее 
находиться буржуазно-демократическому правительству 

д) отсутствие у членов Петросовета четкой программы 
преобразований, каковая имелась у Временного правительства 

7. Основными мероприятиями, проведенными Временным 
правительством, были: 

а) заключение сепаратного мира с Германией 
б) активные действия на фронте в целях скорейшего завершения 

войны 
в) политика продолжения войны до победного конца 
г) введение широких демократических свобод 
д) политическая амнистия 
е) введение режима военной диктатуры в стране 
ж) провозглашение России республикой с 1 сентября 1917 г. 
з) замена старого генералитета и монархически настроенного 

офицерства выборными от солдатских комитетов 
и) введение 8-часового рабочего дня 
к) аграрная реформа  
л) созыв Учредительного собрания 
м) признание себя ответственным по долговым обязательствам 

царского правительства 
8. Причинами апрельского кризиса Временного правительства 

были: 



а) попытка большевиков взять власть вооруженным путем 
б) отказ Петросовета поддерживать политику Временного 

правительства 
в) нота министра иностранных дел державам Антанты с 

заверением, что Россия намерена довести войну до победного конца 
г) серия крупных поражений русской армии на фронте 
д) неспособность Временного правительства немедленно решить 

вопросы о земле и мире 
9. Июльский политический кризис заключался в следующем: 
а) попытка большевиков взять власть вооруженным путем 
б) отказ Петросовета поддерживать политику Временного 

правительства 
в) нота министра иностранных дел к державам Антанты с 

заверением, что Россия намерена довести войну до победного конца 
г) провал наступления русской армии на фронте 
д) неспособность Временного правительства немедленно решить 

вопросы о земле и мире  
е) уход в отставку министров-кадетов 
10. Политическая программа Л.Г. Корнилова включала в себя 

требования: 
а) восстановление династии Романовых на русском престоле 
б) введение режима военной диктатуры 
в) наделение землей крестьян-фронтовиков в целях создания опоры 

власти 
г) наведение порядка в Петрограде 
д) заключение перемирия с Германией в целях использования ее 

войск для подавления волнений в России 
11. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) переориентация большевиков на подготовку вооруженного 

захвата власти (а) 
б) начало работы II съезда Советов (в) 
в) создание Военно-революционного комитета (ВРК) (д) 
г) арест Временного правительства (ж) 
д) обнародование в газете «Новая жизнь» решения большевиков 

взять власть (и) 
е) взятие Зимнего дворца (з) 
ж) установление контроля над мостами, вокзалами, почтой и 

телеграфом группами, подчиненными ВРК (б) 
з) воззвание ВРК «К гражданам России» с сообщением о взятии 

власти в свои руки (е) 
и) отъезд Керенского из Петрограда за подкреплением (г) 



12. Отметьте решения II съезда Советов: 
а) решение о переходе власти в России в руки Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 
б) создание системы высших органов государственной власти 
в) создание правительства из представителей всех 

социалистических партий 
г) создание правительства из представителей большевистской и 

левоэсеровской партий 
д) создание правительства из представителей только 

большевистской партии 
е) Декрет о выходе России из войны 
ж) Декрет о подписании мира между Россией и Германией 
з) Декрет о земле 
и) избрание нового состава ВЦИК из представителей только 

большевистской и левоэсеровской партий 
к) избрание нового состава ВЦИК из представителей только 

большевистской партии 
л) принятие Декларации прав народов России, предоставившей 

народам бывшей Российской империи право на самоопределение 
м) создание ВЧК 
н) немедленный созыв Учредительного собрания 
13. Отметьте основные положения Декрета о мире: 
а) подписание сепаратного мира между Россией и Германией 
б) декларативное заявление о выходе России из войны 
в) предложение всем воюющим странам и их правительствам 

заключить демократический мир без аннексий и контрибуций 
г) согласие на отторжение Германией и Австро-Венгрией 

оккупированных территорий России в целях скорейшего заключения 
мира и выхода России из войны 

д) роспуск армии 
е) провозглашение политики продолжения войны до заключения 

всеобщего справедливого демократического мира 
14. Отметьте основные положения Декрета о земле: 
а) муниципализация земли 
б) национализация земли 
в) конфискация помещичьих земель 
г) отмена частной собственности на землю 
д) отмена общинной собственности на землю 
е) введение уравнительного крестьянского землепользования с 

периодическими переделами земли 



ж) оставление решения вопроса о земле до рассмотрения его 
Учредительным собранием 

15. Восстановите хронологическую последовательность событий, 
связанных с формированием однопартийной системы в России: 

а) уход меньшевиков и правых эсеров со II съезда Советов (а) 
б) включение левых эсеров в состав правительства (д) 
в) подписание Брестского мира (г) 
г) первый кризис советского правительства, связанный с 

выступлением Викжеля (б) 
д) формирование правительства из представителей только 

большевистской партии (к) 
е) запрет партии кадетов и арест ее лидеров (е) 
ж) левоэсеровский мятеж (и) 
з) III Всероссийский съезд Советов (м) 
и) расстрел демонстрации в поддержку Учредительного собрания 

(з) 
к) проведение выборов в Учредительное собрание (в) 
л) исключение левых эсеров из состава Советов всех ступеней (н) 
м) роспуск Учредительного собрания (о) 
н) выход левых эсеров из советского правительства (ж) 
о) протест левых эсеров против создания комбедов (л) 
16. Основными мероприятиями советской власти в области 

государственного строительства (осень 1917 — лето 1918 гг.) были: 
а) решение о переходе власти в России в руки Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 
б) провозглашение верховным органом государственной власти 

Всероссийского съезда Советов 
в) передача исполнительной власти Совету Народных Комиссаров 
г) передача исполнительной власти Центральному комитету 

РСДРП(б) 
д) объединение Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов в единую систему 
е) закон о запрете на функционирование каких-либо партий в 

стране, кроме РСДРП(б) 
ж) разгон Учредительного собрания 
з) передача высшей власти в стране Учредительному собранию 
и) избрание нового состава ВЦИК на II съезде Советов из 

представителей ряда социалистических партий при численном 
превосходстве большевиков и левых эсеров 

к) избрание нового состава ВЦИК на II съезде Советов из 
представителей только большевистской партии 



л) создание ВЧК 
м) создание революционных трибуналов, судивших в соответствии 

с «революционной целесообразностью» 
н) создание четкой законодательной базы для функционирования 

всех государственных органов 
о) провозглашение России Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой 
п) принятие Конституции РСФСР 
17. Основными мероприятиями советской власти в области 

аграрной политики (осень 1917 — лето 1918 гг.) были: 
а) ликвидация общинного землевладения 
б) ликвидация помещичьего землевладения 
в) передача всей земли в собственность государства 
г) отмена частной собственности на землю 
д) введение уравнительного крестьянского землепользования с 

периодическими переделами земли 
е) сохранение хлебной монополии государства 
ж) введение свободных цен на хлеб в розничной торговле 
з) введение диктатуры Наркомпрода и наделение наркома 

продовольствия чрезвычайными полномочиями 
и) создание продотрядов 
к) образование комитетов крестьянской бедноты 
л) превращение комбедов в органы исполнительной власти на 

местах 
м) слияние комбедов с сельскими Советами 
н) политика конфискации зерновых излишков силами армейских 

соединений 
18. Основными мероприятиями советской власти в области 

промышленности и финансов (осень 1917 — весна 1918 гг.) были: 
а) сохранение собственности иностранных предпринимателей — 

подданных Германии в целях облегчения заключения сепаратного 
мира с этой страной 

б) конфискация в пользу государства всех предприятий на 
территории России, принадлежавших иностранному капиталу 

в) введение рабочего контроля над производством 
г) национализация всех банков страны и слияние их в единый 

общенациональный банк 
д) объявление банковского дела государственной монополией 
е) сохранение права функционирования некоторых иностранных 

банков, предоставивших крупные займы советскому правительству 
ж) политика государственного капитализма 



з) национализация ряда крупных промышленных предприятий 
и) национализация всех промышленных предприятий 
к) передача промышленных предприятий в собственность их 

рабочих коллективов 
л) создание ВСНХ, управлявшего всеми национализированными 

предприятиями 
19. Основными мероприятиями советской власти в области 

внешней политики (осень 1917 — весна 1918 гг.) были: 
а) начало революционной войны с мировым капиталом 
б) мирные сепаратные переговоры с Германией 
в) мирные переговоры со странами Антанты 
г) начало крупного наступления на фронте в целях скорейшего 

победоносного завершения войны 
д) обращение к народам и их правительствам всех воюющих стран 

с предложением заключить всеобщий демократический мир 
е) подписание сепаратного мира с Германией 
ж) выход из первой мировой войны 
з) введение монополии внешней торговли 
и) отказ от монополии внешней торговли 
к) отказ от признания обязательств по иностранным долгам 

царского и Временного правительств 
л) признание обязательств по иностранным долгам царского и 

Временного правительств 
20. Основными мероприятиями советской власти в области 

идеологии (осень 1917 — осень 1918 гг.) были: 
а) принятие декрета о превращении марксизма в официальную 

государственную идеологию 
б) принятие декрета об отделении церкви от государства и школы 

от церкви 
в) объявление верований мусульман свободными и 

неприкосновенными 
г) создание комсомола как помощника и резерва РСДРП(б) 
д) создание тайной полиции 
е) запрет на деятельность Православной церкви в России 
ж) запрет партии кадетов и арест ее лидеров 
з) закон о запрете на функционирование каких-либо партий в 

стране, кроме РСДРП(б) 
21. Основными мероприятиями советской власти в области 

национальной политики (осень 1917 — весна 1918 гг.) были: 
а) сохранение единой и неделимой территории бывшей Российской 

империи 



б) провозглашение уничтожения национального гнета 
в) предоставление народам России права на самоопределение 

вплоть до отделения и создания самостоятельного государства 
г) предоставление народам России только права на создание 

культурной автономии 
д) предоставление независимости Польше  
е) предоставление независимости Украине  
ж) предоставление независимости Финляндии  
з) предоставление независимости Эстонии, Латвии и Литве 
и) объявление верований и обычаев, национальных и культурных 

учреждений мусульман свободными и неприкосновенными 
22. Основными положениями Брестского мира были: 
а) демократический мир между всеми участниками первой 

мировой войны 
б) сепаратный мир между Россией и Германией 
в) взаимный отказ России и Германии от территориальных и 

материальных претензий 
г) отторжение в пользу Германии от России Литвы, Латвии, 

Эстонии и Польши 
д) государственная независимость Украины и Финляндии 
е) отторжение от России Прибалтики 
ж) переход Карса, Ардагана и Батума к Турции 
з) оккупация немецкими войсками части Беларуси, Украины, 

Прибалтики 
и) восстановление русско-германского торгового договора 1904 г. 
к) выплата Россией крупной контрибуции Германии 
л) признание советским правительством ответственности по 

долговым обязательствам царского и Временного правительств перед 
Германией 

23. Основными мероприятиями правительства А.В. Колчака были: 
а) сотрудничество с кадетской и эсеровской партиями, 

оказавшимися противниками большевиков 
б) разрыв с эсерами 
в) восстановление монархии в России 
г) расстрел социалистических лидеров Уфимской директории 
д) введение исключительных законов, широкое применение 

смертной казни  
е) карательные экспедиции  
ж) предоставление свободы торговли хлебом 
24. Политической программой А.И. Деникина было: 
а) восстановление «единой и неделимой России» 



б) предоставление права на самоопределение Финляндии, Польше, 
Украине, Литве, Латвии и Эстонии 

в) беспощадная борьба с большевиками до полного их уничтожения 
г) земельная реформа, заключавшаяся в установлении для каждой 

местности земельных норм, и переход остальной земли к 
малоземельным добровольно или принудительно, но за плату 

д) требование предоставления трети урожая владельцам 
захваченных крестьянами земель 

е) признание законности уже совершенных переделов помещичьей 
земли 

ж) попытки восстановления земельной собственности прежних 
владельцев 

25. Причины поражения Белого движения заключались в 
следующем:  

а) отсутствие у лидеров движения конструктивной программы 
б) принципиальная неприемлемость программы белых для 

абсолютного большинства населения России 
в) связывание большинством населения победы белых с 

реставрацией монархии и дореволюционных порядков 
г) восстановление законов Российской империи на контролируемых 

белыми территориях 
д) возвращение собственности прежним владельцам на 

контролируемых белыми территориях 
е) политика развала национального и территориального единства 

страны 
ж) приверженность идее «единой и неделимой России» 
з) раскол антибольшевистского движения на враждебные 

группировки 
и) отсутствие единства и согласованности в военных действиях 

белых 
к) превосходство Красной Армии над Добровольческой по боевому 

вооружению и квалифицированным офицерским кадрам 
л) отказ стран Антанты от помощи Добровольческой армии и 

Белому движению 
м) дискредитация Белого движения из-за тесного сотрудничества с 

интервентами 
н) отсутствие единого общепризнанного лидера у Белого движения 
о) моральное разложение Белой армии 
п) высокие моральные принципы участников Белого движения, не 

позволявшие им принимать решительные карательные действия в 
ответ на «красный террор» 



26. Основными мероприятиями политики «военного коммунизма» 
были: 

а) введение ограниченной свободы торговли хлебом с целью 
снизить количество и размах крестьянских восстаний 

б) введение денежной продразверстки 
в) введение натуральной продразверстки 
г) ускоренная национализация всех отраслей промышленности 
д) открытие бирж труда с целью привлечь к делу обеспечения 

фронта все безработное население 
е) введение всеобщей трудовой повинности 
ж) трудовая мобилизация населения для выполнения 

лесозаготовительных, дорожных, строительных и подобных им работ 
з) натурализация зарплаты 
и) уравнительная оплата труда 
к) фактическое упразднение товарно-денежных отношений 
л) выпуск первых советских денег и изъятие из обращения других 

валют 
м) отмена платы за жилье, коммунальные услуги, транспорт 
н) запрет на продажу продовольственных товаров 
о) запрет на продажу товаров широкого потребления, 

распределявшихся государством в форме натуральной заработной 
платы 

п) полная ликвидация рыночной торговли 
р) создание сверхцентрализованных хозяйственных органов, 

ведающих учетом и распределением всей имеющейся продукции 
 
Тема 11. Россия и СССР в 1920-1930 гг. 
 
Тема очень обширна, и дискуссионных проблем в ней достаточно. 

В то же время надо помнить, что многие оценки периода давались и 
даются зачастую публицистами, политиками, преследующими свои 
цели, не всегда совпадающие с научными. Вам надо крайне 
аккуратно подходить к оценкам периода, наполненного 
противоречиями и грандиозными событиями, трагедиями, 
сыгравшими значительнейшую роль в истории России XX в. 

Одним из основных событий внутренней политики 1920-х годов 
стало изменение экономического курса. Нэп привлекал внимание 
историков с середины 1980-х годов, с начала процесса перестройки в 
СССР. Высказывавшиеся тогда точки зрения в основном касались 
экономической эффективности новой экономической политики. 



В последние годы больше внимания обращается на политические, 
социальные цели нэпа, подчеркивается, что он был средством выхода 
из политического, а не из экономического кризиса. В те же годы 
перестройки дискутировалась и проблема отношения к нэпу Ленина и 
других руководителей партии, высказывалось мнение, что они 
«пересмотрели свои взгляды на социализм». В последние годы 
большинство исследователей сходятся во мнении о том, что 
оснований для подобных выводов нет. 

Разговор о судьбах нэпа продолжает проблема его сворачивания в 
конце 1920-х годов и перехода к индустриализации. Ряд 
исследователей считают частный сектор, возникший в результате 
перехода к нэпу, лишь частичкой существовавшей экономики, 
«замкнутой, параллельной» экономикой. Отсюда и та легкость, и 
естественность, с которой был осуществлен переход к 
индустриализации. 

Продолжает вызывать споры возможность построения крупной 
современной индустрии на базе нэпа. Большинство историков 
сходится во мнении, что достичь быстрых успехов в индустриальном 
строительстве при сохранении прежней экономической политики 
было вряд ли возможно.  

В эпоху «перестройки» велись споры и о необходимости быстрой 
индустриализации, ряд ученых считали, что ускоренные темпы 
отрицательно сказались на экономическом развитии СССР, а 
реальной пользы в Великой Отечественной войне вновь созданные 
предприятия принести не смогли, так как огромные территории были 
в кратчайшие сроки захвачены врагом.  

В выводах вашего ответа по вопросам социально-экономических 
преобразований 1920-1930-е годы (индустриализация, 
коллективизация) обязательно отметьте противоречивый характер их 
итогов. Обратите внимание на то, что в советскую эпоху больше 
внимания уделялось положительным моментам, экономическим 
достижениям, а начиная с конца 1980-х годов — отрицательным. 

Характеризуя политический строй страны, обратите внимание на 
употребляемые в литературе термины. Многие историки называют 
возникший строй тоталитарным, однако четкого понятия такого 
государственного устройства вы не встретите (или, вернее, встретите 
слишком много понятий). Если вы будете использовать понятие, 
обязательно дайте его определение, причем обратите внимание на то, 
что западные историки (и многие отечественные) дают определение, 
перечисляя признаки тоталитарного государства (однопартийная 
система, отсутствие разделения властей и т.д.), а в большинстве 



пособий встречается сущностная характеристика тоталитаризма 
(главная черта — контроль государства над всеми сферами жизни 
общества). 

Часто встречается понятие «культ личности». Помните, что в 
советское время и сегодня он обозначает несколько разные вещи — 
раньше так характеризовалась вся политическая система, теперь же 
лишь ее фрагмент. Встречается в пособиях и понятие «сталинизм», 
обозначающее наиболее характерные черты политического строя, 
названные именем главы партии и государства. В то же время часто 
упоминается и родившийся в годы «перестройки» термин 
«административно-командная система» («командно-
административная»). Он охватывает все сферы общественной жизни 
и в известной мере дублирует термин «тоталитаризм». 

Характеризуя внешнюю политику СССР в этот период, особое 
внимание уделите 1939 г. Пакт о ненападении, Договор о дружбе и 
границах, заключенные с Германией, вызывали и вызывают 
противоречивые оценки историков. Советская историография 
склонна была расценивать их как определенный успех, позволивший 
оттянуть начало войны. Историография последних лет считает 
заключение этих договоренностей серьезной ошибкой, велико и 
влияние моральных факторов в оценках исследователей. Ряд из них 
склонен считать недопустимыми действия по разделу сфер влияния и 
(пусть даже временное) сотрудничество с фашистами. 

Основными источниками по теме являются: Декрет ВЦИК «О 
замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным 
налогом» — документ, обозначивший первый шаг перехода от 
политики «военного коммунизма» к «новой экономической политике»; 
И.В. Сталин «Год великого перелома» — статья, появившаяся в 
«Правде» 7 ноября 1929 г., объявляла о решительном наступлении на 
капиталистические элементы города и деревни, ставшем символом 
успехов социалистического строительства в промышленности и 
сельском хозяйстве. Договор о ненападении между Германией и СССР 
от 23 августа 1939 г.— знаменитый пакт, зафиксировавший резкий 
поворот во внешней политике СССР. В документе оговаривались 
нейтральные действия в отношении друг друга, отказ от поддержки 
третьей стороны в возможном военном конфликте СССР или 
Германии. Секретный протокол договора устанавливал сферы 
влияния двух держав в Польше, Прибалтике, Финляндии и 
Бессарабии. Соглашение о Польше и Литве пересмотрено договором 
СССР и Германии 28 сентября 1939 г. (договор «О дружбе и границе»). 



Главные персоналии. В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. 
Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.В. Фрунзе, С.М. 
Киров, В.М. Молотов (Скрябин), А.А. Жданов, М.Н. Тухачевский, К.Е. 
Ворошилов, Л.М. Каганович, А.Я. Вышинский, Г. Ягода, Л.П. Берия, 
Г.Я. Сокольников, патриарх Тихон, В.К. Блюхер, Н.Д. Кондратьев, А.В. 
Чаянов, Г.В. Чичерин, С.А. Есенин, М.А. Булгаков, В.В. Маяковский, 
М.Горький, М.А. Шолохов, А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский, А.Н. 
Толстой, А.А. Фадеев, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, П.Д. Корин, 
М.В. Нестеров, П.Н. Филонов, А.В. Щусев, братья Веснины, К.С. 
Мельников. 

 
1. Отметьте причины перехода к нэпу: 
а) окончание Гражданской войны 
б) разочарование большевиков в перспективах мировой революции 
в) резкое сокращение посевных площадей 
г) выполнение программы политики «военного коммунизма» 
д) антоновщина 
е) переход к следующей ступени программы построения 

социалистического общества 
ж) сокращение промышленного производства в 7 раз 
з) дискуссия о профсоюзах 
и) деклассирование пролетариата 
к) деурбанизация 
л) блистательные результаты продразверстки 
м) резкое падение производительности труда 
н) рост влияния эсеровских и меньшевистских идей 
о) голод и обнищание населения 
п) Кронштадтский мятеж 
р) махновщина 
с) волнения и забастовки в городах 
т) паралич транспорта 
у) голод в Поволжье 
ф) раскол внутри РКП(б) по вопросу о дальнейших путях 

социалистического строительства 
х) исторические решения Х съезда РКП(б) 
2. Основными чертами политики советской власти периода нэпа 

были: 
а) введение натуральной продразверстки 
б) введение продналога 
в) введение денежной продразверстки 
г) отмена декрета о полной национализации 



д) создание концессий 
е) введение принципов хозрасчета и самоокупаемости в 

промышленности  
ж) массовые репрессии против буржуазных элементов города и 

деревни 
з) усиление централизации управления экономикой 
и) введение твердой денежной единицы, обеспеченной золотом 
к) попытка привлечения иностранных капиталов 
л) завершение национализации промышленных предприятий 
м) свобода торговли 
н) сохранение монополии внешней торговли 
о) уравниловка в оплате труда 
п) введение рынка рабочей силы 
р) денационализация мелких и частично средних предприятий 
с) переход к оплате труда в соответствии с его количеством и 

качеством 
т) утрата большевистской партией положения правящей в стране 
у) либерализация политического режима в стране 
ф) нормализация отношений со странами Запада 
х) введение всеобщей трудовой повинности 
ц) государственный контроль за торговлей продуктами питания и 

товарами народного потребления 
ч) гонения на меньшевиков и эсеров 
ш) сохранение в руках государства «командных высот в экономике» 
3. Предпосылками и причинами образования СССР были: 
а) стремление большевиков расширить поле для социалистического 

строительства 
б) традиционные хозяйственные связи между различными 

регионами страны 
в) имперская модель модернизации страны 
г) популярность идеи «единой и неделимой России» в национальных 

районах бывшей Российской империи 
д) необходимость консолидации сил для отпора интервенции и 

контрреволюции 
е) сложившийся за время Гражданской войны военный союз 

республик 
ж) принадлежность власти в большинстве республик национальным 

компартиям, входившим в состав РКП(б) 
4. По Конституции 1924 г. СССР имел следующее национально-

государственное устройство: 
а) конфедеративное 



б) федеративное 
в) унитарное  
5. По Конституции 1924 г. в СССР была следующая форма 

правления: 
а) конституционная монархия 
б) самодержавие 
в) парламентская республика 
г) президентская республика 
д) советская республика 
6. Основными положениями заметок В.И. Ленина, получивших 

название политического завещания, были: 
а) личная характеристика своих ближайших соратников 
б) настоятельное требование о назначении И.В. Сталина на 

должность генерального секретаря ЦК РКП(б) 
в) рекомендация о снятии И.В. Сталина с поста генерального 

секретаря ЦК РКП(б) 
г) настоятельное требование о назначении Л.Д. Троцкого на 

должность генерального секретаря ЦК РКП(б) 
д) необходимость реформы партийной бюрократии путем ее 

профессионализации 
е) необходимость реформы партийной бюрократии путем 

разбавления ее рабочими от станка 
ж) развитие кооперации в сельском хозяйстве с постепенным 

превращением кооперативных хозяйств в коммуны 
з) обоснование необходимости скорейшего роспуска колхозов 
и) обоснование необходимости искусственного форсирования 

процесса мировой революции военным путем 
7. Причины внутрипартийной борьбы в 1920-е годы заключались в 

следующем: 
а) желание ряда лидеров большевистской партии создать 

правительственную коалицию с меньшевиками и эсерами 
б) желание ряда лидеров большевистской партии перевести ее на 

позиции оппортунизма 
в) серьезные идейные расхождения среди лидеров большевистской 

партии по вопросу о путях и перспективах построения социализма в 
СССР 

г) стремление ближайшего окружения В.И. Ленина к личному 
лидерству в РКП(б) 

д) властные амбиции «ленинских наследников»  
е) борьба партийных лидеров за влияние на важнейшие силовые 

структуры 



ж) стремление ряда партийных лидеров провести либерализацию 
политической системы в СССР 

8. Восстановите хронологическую последовательность событий 
внутрипартийной борьбы в 1920-е годы: 

а) начало внутрипартийной борьбы (б) 
б) болезнь Ленина (а) 
в) смерть Ленина (в) 
г) несанкционированные митинги сторонников Троцкого в Москве, 

Ленинграде и Харькове (е) 
д) объединение Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева в 

борьбе против И.В. Сталина (д) 
е) начало борьбы И.В. Сталина с Л.Б. Каменевым и Г.Е. 

Зиновьевым (г) 
ж) высылка Л.Д. Троцкого из страны (ж) 
9. 1929 г. принято считать годом «великого перелома». Под 

«великим переломом» понимают: 
а) принятие плана ГОЭЛРО 
б) отказ от политики нэпа 
в) пересмотр в сторону резкого увеличения показателей первого 

пятилетнего плана 
г) завершение восстановления экономики после первой мировой 

войны, Гражданской войны и интервенции 
д) утверждение единоличной власти И.В. Сталина 
е) переход к форсированному развитию экономики 
ж) начало стахановского движения 
з) принятие новой Конституции СССР 
и) резкое усиление централизованного руководства экономикой 
к) ликвидация безработицы 
л) переход к политике форсированной коллективизации 
10. Причинами и предпосылками перехода к форсированной 

модернизации в конце 1920-х годов были: 
а) победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе за власть 
б) провал политики нэпа 
в) неизбежная логика исторического пути к социалистическому 

обществу 
г) приверженность большевистского руководства стереотипам 

ортодоксального марксизма 
д) недовольство отдельных слоев населения отсутствием реальных 

результатов революции с ее первоначальными установками на 
всеобщее равенство 



е) историческая традиция форсирования государством развития 
тяжелой промышленности и военного сектора 

ж) угроза независимости страны 
з) невозможность справиться с мятежами внутри страны 
и) невозможность преодолеть экономическое и военно-техническое 

отставание от развитых стран в условиях отсутствия как внутренних 
источников финансирования, так и внешних инвестиций 

к) мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 
л) хлебозаготовительный кризис 
м) приход к власти нацистов в Германии 
н) разгром троцкистско-зиновьевского блока 
о) исчерпанность резервов экономического роста в рамках нэпа 
11. Источниками финансирования сталинской модернизации 

были: 
а) экспорт новых технологий 
б) сверхприбыли, полученные за счет роста производительности 

труда и экономической рентабельности производства 
в) «потребительский аскетизм» населения 
г) сохраненный в неприкосновенности золотой запас Российской 

империи 
д) доходы от экспорта зерна и продовольствия 
е) доходы от экспорта продукции машиностроения 
ж) доходы от экспорта сырья 
з) доходы от экспорта продукции легкой промышленности 
и) доходы от экспорта художественных ценностей и драгоценных 

камней и металлов 
к) инфляционный выпуск не обеспеченных золотом или товарами 

денег 
л) доходы от торговли водкой 
м) конфискованные накопления частных предпринимателей 

периода нэпа 
12. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) начало мирового экономического кризиса (б) 
б) последний хлебозаготовительный кризис нэпа (д) 
в) принятие постановления ЦК ВКП(б), определившего сроки 

форсированной коллективизации (а) 
г) голод на Украине (ж) 
д) принятие первого пятилетнего плана (в) 
е) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» (е) 
ж) пересмотр первого пятилетнего плана в сторону увеличения 

контрольных показателей (г) 



з) начало стахановского движения (к) 
и) принятие второй Конституции СССР (п) 
к) принятие закона об охране социалистической собственности, 

позволявшего приговаривать к 10 годам тюремного заключения или 
высшей мере наказания за хищение хлеба и других сельхозпродуктов 
(л) 

л) убийство С.М. Кирова (з) 
м) пик террора против высшего партийно-государственного 

руководства (и) 
н) прекращение прироста производства в ряде ключевых отраслей 

промышленности (м) 
о) введение уголовной ответственности за нарушение трудовой 

дисциплины (н) 
п) XVII съезд ВКП(б) (о) 
13. Отметьте формы террора, применявшиеся в 1930-е годы в 

СССР: 
а) уничтожение людей в газовых камерах 
б) пытки при проведении следствия 
в) концентрационные трудовые лагеря 
г) концентрационные лагеря, специализировавшиеся на плановом 

уничтожении людей 
д) самосуд 
е) публичные казни 
ж) расстрелы без приговора суда 
з) массовые выселения в северные и восточные районы страны  
и) ссылка 
к) лишение гражданских прав 
л) систематическое вынесение приговоров с длительными сроками 

заключения 
м) чистки партии 
н) раскулачивание 
о) распространение практики наложения наказания органами 

внесудебной расправы 
п) превращение телесных наказаний в официальные уголовные 
р) высылка за границу 
14. Система репрессивных органов включала в себя: 
а) внесудебные органы для вынесения приговоров 
б) ЦК ВКП(б) 
в) НКВД 
г) ГУЛАГ 
д) внутренние войска 



е) Красную Армию 
ж) военные трибуналы 
з) комсомол  
и) профсоюзы 
15. Руководителями органов, осуществлявших массовые репрессии 

в 1930-е годы, были: 
а) Ф.Э. Дзержинский 
б) Н.И. Ежов 
в) Л.М. Каганович 
г) В.Р. Менжинский 
д) Г.Г. Ягода 
е) В.М. Молотов 
ж) Л.П. Берия 
16. Основными чертами развития культуры в СССР в 1930-е годы 

были: 
а) ликвидация неграмотности населения страны и осуществление 

всеобщего обязательного образования для детей школьного возраста 
б) низвержение всего «буржуазного», «идеологически вредного» 
в) утверждение марксизма как государственной идеологии 
г) создание системы всеохватывающего партийно-

государственного контроля над духовной жизнью общества 
д) выхолащивание, примитивизация и догматизация марксизма 
е) окончательное утверждение нескольких основных типов средней 

школы 
ж) безраздельное господство единственной модели средней школы, 

основанной на твердой дисциплине и единых учебных планах и 
программах 

з) разгром ряда научных школ и направлений, не укладывающихся 
в рамки сталинской идеологии 

и) превращение общественных наук в «служанок» политического 
режима 

к) бурное развитие генетики 
л) появление и развитие ряда научных школ, предопределивших в 

дальнейшем развитие фундаментальных исследований в мире 
м) широкие научные контакты с Западом 
н) распространение научно-исследовательских институтов, 

укомплектованных заключенными 
о) высылка из страны ученых, чьи работы противоречили 

идеологическим догмам государства 



п) репрессии, вплоть до физической расправы, по отношению к 
тем деятелям науки и искусства, чьи работы или взгляды 
противоречили идеологическим догмам государства 

р) объединение всех деятелей искусства в различные творческие 
союзы 

с) расцвет различных стилей и направлений в искусстве 
т) утверждение социалистического реализма в качестве 

единственного творческого метода 
у) утверждение профессионального мастерства, творческой 

индивидуальности и правдивости художника в качестве главных 
критериев его творчества 

ф) сохранение и развитие школ и направлений дореволюционной 
культуры 

х) сохранение ультралевых школ и направлений революционного 
искусства 1920-х годов 

17. Итогами развития страны в 1930-е годы были: 
а) сокращение производства зерна 
б) двукратное увеличение производства зерна 
в) преодоление технологической отсталости страны в тяжелой 

промышленности и военном секторе экономики 
г) ликвидация аграрного перенаселения 
д) создание широкого слоя квалифицированных кадровых 

индустриальных рабочих 
е) резкое усиление диспропорций в экономике 
ж) резкий рост производства в тяжелой промышленности 
з) сверхцентрализация экономической жизни 
и) рост доли маргинального населения 
к) умеренное ограничение действия рыночных механизмов 
л) широкое применение мер внеэкономического принуждения 
м) резкий рост производства товаров народного потребления 
н) переоснащение по последнему слову техники легкой 

промышленности 
о) сокращение населения страны 
п) формирование тоталитарного режима 
р) создание системы материальной заинтересованности в 

результатах своего труда 
с) автаркия 
т) унификация и идеологизация культуры 
у) сосредоточение государственной власти в стране в руках узкого 

круга партийной элиты 



ф) введение широких демократических начал в политической 
жизни после принятия Конституции 1936 г. 

х) развитие системы, обеспечивающей действенную борьбу с 
инакомыслием в стране 

ц) широкомасштабное использование труда заключенных 
ч) расцвет творчества деятелей литературы и искусства, 

объединенных в творческие союзы 
ш) значительное увеличение объемов сельскохозяйственного 

производства 
щ) рост потребления мясо-молочных продуктов как городским, так 

и сельским населением 
ы) ликвидация крестьянства как класса 
э) полная ликвидация рыночных отношений 
ю) переход к жесткому централизованному планированию 

экономики 
 
Тема 12. СССР в Великой Отечественной 

  и Второй мировой войнах. 1941-1945 гг. 
Этот период нашей истории известен практически каждому 

гражданину нашей страны. Однако следует помнить, что история 
Великой Отечественной в последнее время также подвергалась 
пересмотру, ряд проблем вызывает дискуссии, которые еще долго 
будут привлекать внимание. 

Модными в начале 1990-х годов стали книжки бывшего советского 
разведчика, бежавшего за рубеж, Резуна (Суворова). И хотя его 
деятельность имеет ту же основу, что и большинство «новых версий», 
его концепция оказала определенное влияние на историческую науку 
последнего десятилетия. Ряд немецких историков считают, что 
нападение Германии на СССР было вызвано необходимостью защиты 
границ своей страны от готовившегося удара Красной армии. 

Одной из проблем, обсуждавшихся в науке, стала и периодизация 
Великой Отечественной войны. Традиционно она выглядит 
следующим образом: 

1 период. 22 июня 1941 г.— 18 ноября 1942 г. Период 
оборонительной войны со стороны СССР, военно-стратегического 
преимущества Германии; 

2 период. 19 ноября 1942 г.— 1943 г. Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны; 

3 период. 1944 г.— 9 мая 1945 г. Освобождение СССР и Восточной 
Европы, разгром фашистской Германии. 



Ряд историков (Г.А. Куманев) теперь добавляют и четвертый 
период — Японскую интервенцию, считая, что в войне участвовал 
весь блок государств «Антикоминтерновского Пакта». Помимо этого, 
СССР вернул себе Южный Сахалин, часть отечества, утерянную в 
войне с Японией 1904-1905 гг. 

Внутри каждого из периодов традиционно выделяют несколько 
этапов. Например, в первом периоде выделяют начальный этап, 
битву за Москву, весенне-летнюю кампанию 1942 г. Надо помнить и о 
том, что многие исследователи отказываются от традиционной 
периодизации, считая ее во многом условной. В таком случае 
выделяются крупнейшие события всех лет войны, что также можно 
использовать в ответе на экзамене. В случае, если вас попросят 
выделить основные периоды или этапы войны, необходимо 
рассказать о существующей проблеме и назвать любую из 
встречавшихся вам периодизаций. 

Отметим, что частой ошибкой в ответе бывает незнание 
хронологических рамок Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Первая началась 1 сентября 1939 г., а закончилась 2 сентября 
1945 г., вторая соответственно 22 июня 1941 г.— 9 мая 1945 г. (2 
сентября 1945 г., что весьма дискуссионно). 

Еще одной проблемой, активно обсуждаемой в последнее время, 
стал «коренной перелом» в ходе Великой Отечественной войны. 
Советская историография безоговорочно признавала наличие данного 
этапа и процесса, выражавшегося в перехвате инициативы у 
Германии, изменении характера войны. Начавшись Сталинградской 
битвой, он закончился Битвой за Днепр в конце 1943 г. При этом 
выделялся и «коренной поворот», начавшийся в ходе разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой. 

Современные исследователи высказывают сомнение в 
целесообразности применения подобных понятий, так как выделить 
их объективные признаки совсем непросто — характер и направление 
боевых действий действительно изменились. 

При непосредственной подготовке к экзамену вам необходимо 
обратить внимание на программу вступительного экзамена по 
истории конкретного вуза. 

Обратите внимание на все цифры, касающиеся Великой 
Отечественной войны. В пособиях и исторической литературе нет 
единства в приводимых статистических данных, более того, разброс 
подчас очень велик. Связано это с традиционной для исторической 
науки всех стран тенденцией, заключающейся в предоставлении 
сведений, наиболее выгодно отражающих свое участие в войне 



(преуменьшение цифр, касающихся собственной армии, потерь, 
пленных, и преувеличение сил противника, его потерь).  

Не миновала данная направленность и российскую 
историографию. В конце 1980 — начале 1990-х годов для тех авторов, 
которым была характерна острая критика всего советского, картина 
поменялась на прямо противоположную. В последние годы оценки 
стали более взвешенными, но, приводя цифры, лучше называйте 
использованную вами литературу (еще лучше, если вы сможете 
назвать разные цифры, приводимые исследователями, хотя бы по 
нескольким показателям). 

Изменились оценки боевых соединений, составленных из граждан 
СССР, воевавших на стороне врага. Если ранее они назывались 
исключительно предателями и не особо интересовали исследователей, 
то в последнее время принято более подробно останавливаться на 
причинах, толкнувших наших сограждан воевать против СССР. 

Больше внимания стало уделяться в последние годы неудачным 
действиям нашей армии, их причинам, потерям, ошибкам 
руководства страны. 

Обратите внимание на противоречивую роль, которую сыграл 
тоталитарный режим в годы войны, и, хотя ряд исследователей 
отрицает всякое положительное влияние государственного строя 
СССР, большинство обращает внимание на противоречивость этого 
влияния. Для иллюстрации данной проблемы можно использовать 
Приказ № 227 наркома обороны СССР. 

В последние годы больше внимания уделяется исследователями и 
проблемам тыла в годы Великой Отечественной войны. Одной из 
наименее ясных сторон войны остается роль принудительного труда 
узников лагерей в советской экономике. 

Немного по-иному стали рассматриваться и итоги войны. К 
«нетрадиционным» ее итогам, обсуждаемым в последнее время, можно 
отнести роль ВОВ в укреплении сталинского режима, хотя 
альтернативу исторического развития представить себе довольно 
страшно. 

Основными источниками по теме являются: Директива № 21 «План 
Барбаросса» от 18 декабря 1940 г.— документ, подписанный А. 
Гитлером, ставивший основные цели и задачи Германии в войне с 
СССР; Директива СНК и ЦК ВКП(б) «О мобилизации всех сил и 
средств на разгром фашистских захватчиков» от 29 июня 1941 г.— 
директива, предписывающая первоочередные задачи по оказанию 
отпора врагу; Приказ № 220 Ставки Верховного Главнокомандования 
Красной армии от 16 августа 1941 г.— документ, содержащий ряд 



жестких мер по отношению к сдающимся в плен и дезертирам 
(наказанию должны были подвергаться и их семьи, оставшиеся в 
тылу); Приказ № 227 наркома обороны СССР от 28 июля 1942 г.— 
знаменитый приказ, получивший название «Ни шагу назад». Честно 
характеризуя катастрофическую ситуацию в стране, документ 
предписывал под страхом ответственности не отступать без приказа. 
Предписывал создание штрафных батальонов для провинившихся и 
заградительных отрядов для пресечения попыток отступления.  

Итоговые документы конференций руководителей СССР, США и 
Великобритании в Тегеране (декабрь 1943 г.), Ялте (февраль 1945 г.), 
Потсдаме (август 1945 г.). Документы зафиксировали договоренности 
трех крупнейших держав — союзниц по антигитлеровской коалиции 
относительно совместных действий по окончанию войны и 
послевоенному устройству мира. 

Главные персоналии. И.В. Сталин, Г.К. Жуков, С.К. Тимошенко, 
Б.М. Шапошников, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос, В.М. Молотов, Л.П. 
Берия, Г.М. Маленков, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, А.И. 
Микоян, Н.М. Шверник, Б.Л. Ванников, А.Н. Туполев, Н.Н. 
Поликарпов, П.О. Сухой, И.С. Конев, А.И. Еременко, А.В. Власов, Д.Т. 
Козлов, Н.С. Хрущев, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, В.И. 
Чуйков, М.С. Шумилов, Н.Ф. Ватутин, Н.И. Кузнецов, С.А. Ковпак. 

 
1. В военных действиях на территории Польши в 1939 г. 

участвовали: 
а) Германия 
б) Италия 
в) Англия 
г) Франция 
д) СССР  
е) Литва 
2. Основными положениями советско-германского договора, 

подписанного 28 сентября 1939 г., были: 
а) пакт о ненападении между СССР и Германией 
б) раздел Польши между Германией и СССР примерно по линии 

Вислы с передачей Варшавского и Люблинского воеводств СССР 
в) раздел Польши между Германией и СССР примерно по «линии 

Керзона» 
г) признание Финляндии, Эстонии и Латвии сферой интересов 

СССР, а Литвы — Германии 
д) признание Финляндии, Литвы, Эстонии и Латвии сферой 

интересов СССР  



е) соглашение о совместных военных действиях 
3. Итоги и последствия советско-финляндской войны были 

следующими: 
а) передача Советским Союзом Финляндии Карельского перешейка 
б) передача Советскому Союзу Финляндией Карельского перешейка 
в) передача Советскому Союзу Финляндией части полуострова 

Рыбачий 
г) передача Советскому Союзу Финляндией в аренду острова Ханко 
д) передача Советскому Союзу Финляндией ряда территорий в 

районе Мурманска 
е) передача Советским Союзом Финляндии ряда территорий в 

районе Мурманска  
ж) исключение СССР из Лиги Наций 
з) полное уничтожение «линии Маннергейма» 
и) установление в Финляндии просоветского режима 
4. Отметьте наиболее точное определение термина «странная 

война»: 
а) война между странами, состоящими в одном военно-

политическом блоке 
б) образное название позиционной войны 
в) отсутствие военных действий между странами, юридически 

находящимися в состоянии войны 
г) период второй мировой войны, характеризовавшийся 

отсутствием военных действий между Англией, Францией и 
Германией, несмотря на объявление войны 

5. Основным содержанием немецкого плана по разгрому Франции 
было: 

а) широкомасштабное наступление по всей границе с 
использованием максимально возможных мощностей артиллерии, 
авиации и танков с целью прорвать укрепления по «линии Мажино» 

б) военно-морская и сухопутная блокада Франции с целью 
изолировать ее от возможной помощи союзников 

в) нанесение основного удара через северную часть территории 
нейтральной Бельгии 

г) нанесение основного удара по Франции через горы Арденны 
(территория Люксембурга и юга Бельгии) и дальнейшее продвижение 
к морскому побережью в обход англо-французских войск 

6. Итоги и последствия разгрома Франции Германией заключались 
в следующем: 

а) полная оккупация французской территории немецкими и 
итальянскими войсками 



б) ликвидация французской государственности и включение 
французской территории в состав Германии 

в) оккупация Германией большей части территории Франции 
г) установление на неоккупированной территории Франции власти 

правительства Виши 
д) разоружение французской армии и флота 
е) включение французских войск в состав вооруженных сил 

Германии 
ж) выплата Францией оккупационных платежей Германии 
з) передача французских колониальных владений Германии 
и) признание власти над французскими колониальными 

владениями за правительством Виши 
к) оккупация Японией французского Индокитая 
л) начало движения Сопротивления во Франции 
7. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР (и) 
б) исключение СССР из Лиги Наций (в) 
в) вторжение советских войск на территорию Польши (г) 
г) договоры СССР с Литвой, Латвией и Эстонией о взаимопомощи и 

размещение советских гарнизонов на их территории (з) 
д) франко-германское перемирие (е) 
е) начало советско-финляндской войны (б) 
ж)  формирование в Прибалтийских государствах новых 

правительств под контролем советских представителей(д) 
з) отказ Финляндии передать СССР Карельский перешеек (ж) 
и) подписание советско-германского пакта о ненападении и 

секретного протокола к нему (а) 
8. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) вторжение немецких войск в Данию и Норвегию (а) 
б) истощение английских золотых запасов (е) 
в) франко-германское перемирие (г) 
г) Дюнкеркское окружение (в) 
д) принятие Конгрессом США закона о ленд-лизе (з) 
е) вступление в войну Италии (ж) 
ж) «битва за Англию» (б) 
з) образование государства Виши (д) 
9. Соотнесите даты и события: 
     1) война с Польшей (в)   а) 3 сентября 1939 г.— весна 1940 

г. 
     2) «странная война» (а)   б) 9 апреля — 10 июня 1940 г. 
     3) разгром Франции (г)    в) 1 сентября — 2 октября 1939 г. 



     4) советско-финляндская 
         война (д)   г) 10 мая — 22 июня 1940 г. 
     5) разгром Дании и Нор-     д) 30 ноября 1939 г.— 
             вегии (б)                                       12 марта 1940 г. 
10. Отметьте страны к середине июня 1941 г. (не все ответы 

являются верными): 
1) оккупированные Германией (а, г) 
2) зависимые от Германии марионеточные государства (д) 
3) страны — участники Тройственного пакта и присоединившиеся 

к нему государства (б, е, ж, з, к, л) 
4) зависимые от Германии нейтральные страны (в, м) 
а) Чехия 
б) Словакия 
в) Швеция 
г) Польша 
д) государство Виши 
е) Италия 
        ж) Болгария 
з) Япония 
и) Швейцария 
к) Венгрия 
л) Румыния 
м) Испания 
11. Отметьте основные положения: 
1) плана «Барбаросса» (а, г, д, е) 
2) плана «Ост» (б, в, ж) 
а) «молниеносная война» 
б) превращение Восточной Европы в жизненное пространство для 

немецких колонистов 
в) уничтожение еврейского и части славянского населения 
г) завершение войны при выходе немецких войск на линию 

Архангельск—Астрахань 
д) разгром основных сил Красной Армии в приграничных 

сражениях, препятствие их отходу за Западную Двину и Днепр 
е) раскол фронта главных сил Красной Армии быстрыми и 

мощными ударами подвижных группировок  
ж) выселение в Сибирь 65%  населения Западной Украины и 75%  — 

Белоруссии 
12. Основными положениями Заявления ТАСС от 14 июня 1941 г. 

были: 



а) протест советского правительства против подготовки Германии 
к войне с СССР 

б) сообщение о приказе советского правительства привести войска 
приграничных округов в полную боевую готовность 

в) сообщение о принятии Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР 
г) заявление советского правительства о вероломном нападении 

Германии на СССР 
д) протест советского правительства против многочисленных 

военных инцидентов на советско-германской границе 
е) заявление советского правительства о несостоятельности слухов 

о возможном нападении Германии на СССР 
ж) заявление советского правительства о несостоятельности слухов 

о нарушениях со стороны Германии пакта Молотова—Риббентропа 
13. Причинами катастрофических неудач Красной Армии в первый 

месяц Великой Отечественной войны были: 
а) численное превосходство немецкой армии в людях и технике над 

Красной Армией 
б) ослабление Красной Армии массовыми репрессиями среди 

командного состава 
в) внезапность нападения Германии для советского 

государственного и военного руководства 
г) вывод из строя значительной части советской авиации уже в 

первый день войны 
д) активная поддержка немецкого наступления населением 

западных районов СССР 
е) отсутствие развитой дорожной сети, необходимой для снабжения 

армии 
ж) отсутствие связи между войсками и командованием 
з) попытки перейти к наступательным действиям вместо 

организации обороны и организованного отступления 
и) расстрел командующего Западным фронтом Д.Г. Павлова 
14. Значение Смоленского сражения состояло в следующем: 
а) отказ Японии от вступления в войну на стороне Германии 
б) впервые применены реактивные установки 
в) присвоение первым частям звания гвардейских 
г) осуществление первого контрнаступления 
д) впервые приказ командования вермахта о переходе к обороне на 

основном стратегическом направлении  
е) серьезный удар по плану «блицкрига» 
ж) удалось отстоять Смоленск 
15. Восстановите хронологическую последовательность событий: 



а) прекращение активных боевых действий на Западном фронте (г) 
б) назначение Г.К. Жукова командующим Ленинградским фронтом 

(в) 
в) Ельнинская операция (д) 
г) начало Смоленского сражения (б, а) 
д) начало блокады Ленинграда (а, б) 
16. План операции «Тайфун» — это: 
а) план советского контрнаступления в битве под Москвой 
б) немецкий план по взятию Смоленска и обеспечению открытой 

прямой дороги на Москву 
в) нереализованный план советского командования по переходу в 

наступление по всему фронту весной—летом 1942 г. 
г) немецкий план битвы за Москву 
17. Основными положениями плана «Тайфун» были: 
а) сосредоточение основных сил на центральном направлении с 

целью прорыва к Москве на кратчайшем расстоянии 
б) нанесение ударов танковыми «клиньями» с целью окружения 

основных сил, прикрывавших Москву, в районе Вязьмы и Брянска 
в) глубокий охват Москвы танковыми соединениями с севера и юга 
г) взятие Москвы в ходе крупной десантной операции 
д) обход Москвы и оставление ее в глубоком тылу с целью 

скорейшего выхода к Волге на линию Архангельск—Астрахань 
18. Соотнесите фронт и его командующего в начале Московской 

битвы: 
1) И.С. Конев (б)  а) Резервный фронт 
2) С.М. Буденный (а)  б) Западный фронт 
3) А.И. Еременко (в)  в) Брянский фронт 
19. Соотнесите фронт и его командующего в начале 

наступательного этапа Московской битвы: 
1) Г.К. Жуков (а)  а) Западный фронт 
2) И.С. Конев (в)  б) Юго-Западный фронт 
3) С.К. Тимошенко (б)  в) Калининский фронт 
20. Восстановите хронологическую последовательность событий 

Московской битвы: 
а) начало второго этапа немецкого наступления на Москву (ж) 
б) попытка танков Гудериана ворваться в Тулу (д) 
в) паника в Москве (и) 
г) захват немцами Калинина (г) 
д) назначение Г.К. Жукова командующим Западным фронтом (в) 
е) переход советских войск в контрнаступление (б) 
ж) начало операции «Тайфун» (а) 



з) Вяземское окружение (е) 
21. Причины победы советских войск в Московской битве 

заключались в следующем: 
а) развал Антикоминтерновского пакта 
б) растянутость немецких войск по фронту 
в) безвозвратные потери немецких войск 
г) неготовность Германии к ведению войны в условиях суровой 

русской зимы 
д) однотипность оперативно-тактических решений немецкого 

командования), многократное превосходство советских войск в 
живой силе и военной технике 

ж) эпидемия тифа в немецких частях 
з) нежелание немецких солдат воевать за чуждые им интересы 
и) падение боевого духа германских солдат 
к) талант советских полководцев 
л) двукратное превосходство в воздухе советской авиации в период 

контрнаступления 
м) переход советских войск сразу из обороны в контрнаступление 
н) бездарность немецкого военного руководства 
о) открытие второго фронта в Европе, оттянувшего крупные 

немецкие силы 
п) завершение перестройки советского тыла на военный лад и 

начало устойчивого роста промышленного производства 
22. Значение победы советских войск в Московской битве 

заключалось в следующем: 
а) завершение формирования антигитлеровской коалиции 
б) развал Антикоминтерновского пакта 
в) освобождение важнейших зерновых областей СССР 
г) огромные потери немцев в живой силе и боевой технике 
д) открытие второго фронта в Европе 
е) приказ немецкого командования о переходе к обороне на всем 

протяжении советско-германского фронта  
ж) вынуждение Германии вести затяжную войну 
з) развенчание мифа о непобедимости гитлеровской армии 
и) подъем морального духа и укрепление веры в победу советских 

людей 
к) коренной перелом в ходе войны 
л) полный отказ Японии от планов нападения на СССР 
м) отказ Сталина от вмешательства в решение вопросов о 

стратегии и тактике действий советских войск 



н) отсрочка Японией нападения на СССР до выхода немецких 
частей к Волге 

о) снятие Гитлером с постов всех командующих группами армий 
п) вступление Гитлера в должность главнокомандующего 

германской сухопутной армией 
23. Определите мероприятия советского руководства по 

мобилизации сил на отпор гитлеровской Германии, проведенные в 
первый месяц Великой Отечественной войны: 

а) мобилизация военнообязанных 
б) восстановление утраченных в ходе немецкого наступления 

мощностей военной промышленности 
в) налаживание массового производства «катюш» 
г) создание Совета по эвакуации 
д) завершение перестройки экономики на военный лад 
е) директива партийным и советским организациям прифронтовых 

областей 
ж) создание Центрального штаба партизанского движения 
з) удаление Сталина от руководства и планирования боевых 

действий Красной Армии 
и) назначение Г.К. Жукова заместителем Верховного 

Главнокомандующего 
к) увеличение рабочего дня 
л) отмена отпусков 
м) создание Государственного Комитета Обороны, 

сосредоточившего всю полноту власти в стране.  
24. Отметьте основные положения плана боевых действий на 

первую половину 1942 г.: 
1) предложенного Генеральным штабом (Г.К. Жуковым и А.М. 

Василевским) (а, б, в, г, е) 
2) утвержденного И.В. Сталиным (д, ж) 
а) изматывание противника оборонительными боями 
б) ведение одновременно и наступательных, и оборонительных 

действий 
в) срыв летнего наступления немецкой армии 
г) подготовка условий для последующего наступления Красной 

Армии 
д) переход в контрнаступление на всех решающих направлениях 
е) сосредоточение основных сил на юго-западном направлении с 

целью противостоять основному удару немецкой армии на Кавказ и 
Нижнее Поволжье 



ж) сосредоточение основных сил на центральном направлении с 
целью противостоять генеральному немецкому наступлению на 
Москву 

25. Причины катастрофических поражений Красной Армии в 
первой половине 1942 г. заключались в следующем: 

а) многократное превосходство немецкой армии по численности 
войск и боевой технике 

б) техническое превосходство вооружения немецкой армии 
в) перевес немецкой армии в силах и средствах над Красной 

Армией 
г) переоценка собственных сил и недооценка возможностей 

противника 
д) неблагоприятные географические и климатические условия 
е) единоличные решения Сталина 
ж) распыление сил из-за попытки наступать на всех важнейших 

направлениях  
з) неправильная оценка Сталиным направления генерального 

наступления противника 
и) незавершенность перестройки тыла на военный лад  
к) превосходство немецкой армии над советской по боевому духу 
л) внутренний кризис советского режима 
26. Восстановите хронологическую последовательность событий 

первой половины 1942 г.: 
а) падение Севастополя (ж) 
б) наступление Красной Армии под Харьковом (е) 
в) выход немецких войск в большую излучину Дона (г) 
г) взятие немецкими войсками Керчи (б) 
д) Харьковское окружение (д) 
е) наступление Красной Армии в Крыму с целью помочь 

осажденному Севастополю (а) 
ж) первые попытки прорвать блокаду Ленинграда (в) 
27. Итоги и последствия Харьковской операции советских войск 

1942 г. заключались в следующем: 
а) освобождение Харькова 
б) переход советских войск в широкомасштабное наступление на 

Юго-Западном фронте 
в) прорыв советского фронта немецкими войсками 
г) окружение крупной группировки советских войск 
д) окружение крупной группировки немецких войск 
е) переход немецких сил в широкомасштабное наступление на юго-

западном направлении 



28. Планы Японии по ведению войны заключались в следующем: 
а) одновременное ведение военных действий против СССР, США и 

Англии 
б) первоочередная задача — продвижение на юг 
в) первоочередная задача — продвижение на север 
г) отложить войну против США и Англии до разгрома СССР 
д) отложить войну против СССР до захвата Москвы 
е) первая цель — разгром военно-морских баз США и Англии 
29. Перл-Харбор — это: 
а) английская военно-морская крепость, оказавшая упорное 

сопротивление японским войскам 
б) столица созданного Японией в Китае марионеточного 

государства Маньчжоу Го 
в) английская военно-морская база на Малайском полуострове 
г) бухта, где состоялось морское сражение, ставшее переломным 

моментом в войне на Тихом океане 
д) американская военно-морская база на Гавайских островах, 

ставшая первым объектом японской агрессии на Тихом океане 
30. Восстановите хронологическую последовательность событий 

войны на Тихом океане в конце 1941 — первой половине 1942 гг.: 
а) объявление Германией и Италией войны США (г) 
б) объявление США войны Японии (б) 
в) сражение у острова Мидуэй (а) 
г) нападение Японии на Перл-Харбор (е) 
д) сражение в Коралловом море (в) 
е) падение Сингапура (д) 
31. Антигитлеровская коалиция — это (отметьте наиболее точное 

определение): 
а) военно-политический союз государств и народов, боровшихся в 

период Второй мировой войны против Германии и ее союзников 
б) военно-политический союз СССР, Англии и США, сложившийся в 

период Второй мировой войны 
в) государства, подписавшие Атлантическую хартию 
г) государства, подписавшие Декларацию Объединенных Наций 
32. Основные принципы и цели антигитлеровской коалиции были 

изложены в следующем документе: 
а) советско-английский договор 
б) советско-американское соглашение 
в) Атлантическая хартия 
г) Тройственный пакт 
д) закон о ленд-лизе 



33. Отметьте основные положения Атлантической хартии: 
а) заключение военно-политического союза между СССР, США и 

Англией 
б) отказ от стремления к территориальным или другим 

приобретениям 
в) предварительное определение новых границ в Европе 
г) уважение права народов на избрание формы правления в своем 

государстве 
д) установление мира, который даст возможность всем людям 

жить, не зная ни страха, ни нужды  
е) окончательное уничтожение нацистской тирании  
ж) согласование планов совместных военных действий США и 

Англии 
з) обязательство США и Англии открыть второй фронт в Европе 
и) распространение на СССР действия закона о ленд-лизе 
к) создание надежной системы всеобщей безопасности 
л) отказ от применения силы в будущем 
34. Ленд-лиз — это: 
а) продажа Соединенными Штатами вооружения и снаряжения 

своим союзникам в период Второй мировой войны 
б) предоставление Соединенными Штатами вооружения и 

снаряжения взаймы или в аренду тем странам, оборона которых 
являлась жизненно важной для США в период Второй мировой войны 

в) предоставление Соединенными Штатами своей территории в 
аренду для военных баз и военных складов тем странам, оборона 
которых являлась жизненно важной для США в период Второй 
мировой войны 

35. Понятие «коренной перелом в ходе Второй мировой войны» 
включает в себя: 

а) окончательный переход стратегической инициативы к странам 
антигитлеровской коалиции 

б) переход вооруженных сил антигитлеровской коалиции в 
наступление  

в) достижение превосходства военной экономики стран 
антигитлеровской коалиции над Германией и ее союзниками 

г) приостановление наступательных действий Германии и ее 
союзников 

д) исчерпанность людских и сырьевых ресурсов Германии и ее 
союзников 



е) достижение странами антигитлеровской коалиции численного 
превосходства в живой силе и военной технике на всех театрах 
военных действий 

36. Выберите явления, имевшие место в экономике СССР во 
второй половине 1942-1945 гг.: 

а) эвакуация на восток большого количества промышленных 
предприятий 

б) переход роли промышленной базы страны к районам восточное 
Волги 

в) опережение Германии по выпуску боевой техники количественно 
г) отставание от Германии по выпуску боевой техники 

количественно 
д) отставание от Германии по выпуску боевой техники качественно 
е) опережение Германии по выпуску боевой техники качественно 
ж) восстановление разрушенных предприятий по мере 

освобождения территории СССР 
з) передача организационных и кадровых вопросов в 

промышленности в исключительное ведение технических 
руководителей 

и) развитие подсобных хозяйств промышленных наркоматов и 
торговых организаций 

к) усиление контроля и вмешательства центра во все детали работы 
предприятий военной промышленности 

л) трудовая мобилизация работников, занятых на военных 
предприятиях 

м) ужесточение условий труда и трудовой дисциплины 
н) рост производительности труда в промышленности 
о) падение производительности труда в промышленности 
п) падение производительности труда в сельском хозяйстве 
р) значительный рост производительности труда в сельском 

хозяйстве 
с) использование труда заключенных 
т) отказ от использования труда заключенных на важных 

промышленных и транспортных объектах 
у) рост «черного рынка» 
ф) ликвидация «черного рынка» жесточайшими карательными 

мерами 
37. Выберите явления, имевшие место в социальной сфере в СССР 

в период Великой Отечественной войны: 
а) трудовая мобилизация работников, занятых на военных 

предприятиях 



б) использование труда заключенных 
в) отказ от использования труда заключенных 
г) сокращение числа заключенных 
д) значительное увеличение доли женщин среди лиц, занятых в 

народном хозяйстве 
е) увеличение продолжительности рабочего дня и трудовых норм 
ж) карточное снабжение 
з) разрешение свободной торговли продуктами питания и 

предметами потребления 
и) резкое снижение личного потребления 
к) запрещение рабочим выращивать продукты питания на 

огородах 
л) разрешение рабочим выращивать продукты питания на огородах 
м) предоставление большей свободы колхозникам в реализации 

продукции подсобных хозяйств 
н) сохранение спецпайков и спецраспределителей для 

номенклатурных работников 
о) ликвидация спецпайков и спецраспределителей для 

номенклатурных работников 
п) отмена паспортов 
р) введение паспортов для колхозников 
38. Выберите явления, имевшие место в идеологии и политической 

жизни СССР в период Великой Отечественной войны: 
а) рост персонификации высшей власти 
б) усиление централизации в управлении страной 
в) ослабление централизации в управлении страной 
г) усиление политического и идеологического контроля в 

промышленности 
д) ослабление политического и идеологического контроля в 

промышленности ради повышения эффективности производства 
е) ослабление идеологического контроля над культурой 
ж) усиление идеологического контроля над культурой 
з) ставка на героическое прошлое народа в пропагандистской 

работе 
и) ставка на героические традиции классовых битв пролетариата в 

пропагандистской работе 
к) подчеркивание особой роли русского народа в пропаганде 
л) отказ от института политкомиссаров 
м) расширение приема в партию 
н) сокращение приема в партию 



о) усиление гонений на Православную церковь с целью сплотить 
весь народ под знаменами Коммунистической партии 

п) сближение с Русской православной церковью 
р) восстановление патриаршества в России 
с) расстрел патриарха всея Руси 
т) усиление притеснений мусульман с целью облегчить 

урегулирование отношений с Православной церковью 
у) урегулирование отношений с исламским духовенством 
ф) отмежевание от идей мировой революции 
39. Причины прорыва немцев к Волге и Дону летом 1942 г. 

заключались в следующем: 
а) многократное превосходство немецкой армии по численности 

войск и боевой техники 
б) техническое превосходство вооружения немецкой армии 
в) перевес немецкой армии в силах и средствах над Красной 

Армией 
г) ряд крупных поражений Красной Армии при попытках перейти 

в наступление 
д) неблагоприятные географические и климатические условия 
е) единоличные решения Сталина 
ж) распыление сил из-за попытки наступать на нескольких 

важнейших направлениях 
з) неправильная оценка советским руководством направления 

генерального наступления противника 
и) Харьковское окружение, вынудившее израсходовать имевшиеся 

резервы для прикрытия образовавшегося разрыва в линии фронта 
к) превосходство немецкой армии над советской по боевому духу 
л) внутренний кризис советского режима 
40. Основные положения плана советского контрнаступления под 

Сталинградом заключались в следующем: 
а) переход во фронтальное наступление войск, оборонявших 

Сталинград 
б) переход в крупное наступление на Кавказе с целью оттянуть 

немецкие войска от Сталинграда и подготовить условия для 
окружения сталинградской группировки противника 

в) ударами Юго-Западного и Сталинградского фронтов разгромить 
войска, прикрывавшие фланги сталинградской группировки 

г) окружить и уничтожить главные силы вермахта, действовавшие 
на Сталинградском направлении 

41. Соотнесите фронт и его командующего в начале 
наступательного этапа Сталинградской битвы: 



1) Юго-Западный фронт (а)  а) Н.Ф. Ватутин 
2) Донской фронт (в)  б) А.И. Еременко 
3) Сталинградский фронт (б)  в) К.К. Рокоссовский 
42. Отметьте военачальников, разрабатывавших стратегический 

план контрнаступления под Сталинградом: 
а) Г.К. Жуков 
б) С.М. Буденный 
в) А.М. Василевский 
г) М.Н. Тухачевский 
43. Определите события, произошедшие в ходе Сталинградской 

битвы: 
1) на оборонительном этапе (а, б, д, ж, и, л) 
2) на наступательном этапе(в, г, е, з, к) 
а) выход немцев к Волге севернее Сталинграда 
б) выход немецких войск в малую излучину Дона 
в) окружение армии Ф. Паулюса 
г) наступление группы армий «Дон» под командованием Э. 

Манштейна 
д) жесточайшая бомбардировка Сталинграда (2 тыс. самолето-

вылетов) 
е) Котельниковская операция 
ж) переброс немцами 4-й танковой армии с Кавказского 

направления на помощь войскам под Сталинградом 
з) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону 
и) отход советских войск на левый берег Дона  
к) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом 
л) овладение немцами Мамаевым курганом 
44. Восстановите хронологическую последовательность событий 

Сталинградской битвы: 
а) выход немцев к Волге севернее Сталинграда (а) 
б) начало уличных боев (б) 
в) сдача в плен Ф. Паулюса (д) 
г) начало ликвидации группировки Паулюса, окруженной 

советскими войсками (г) 
д) окружение армии Паулюса (в) 
е) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом 

(е) 
45. Восстановите хронологическую последовательность событий 

Сталинградской битвы: 
а) переход в наступление Юго-Западного и Донского фронтов (б) 
б) последняя попытка штурма города немцами (а) 



в) капитуляция основных немецких сил, окруженных под 
Сталинградом (г) 

г) переход в наступление войск Сталинградского фронта (е) 
д) наступление группы армий «Дон» под командованием Э. 

Манштейна (д) 
е) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону (в) 
46. Восстановите хронологическую последовательность событий 

Сталинградской битвы: 
а) рассечение на две части окруженной группировки Ф. Паулюса (г) 
б) жесточайшая бомбардировка Сталинграда (2 тыс. самолето-

вылетов) (б) 
в) Котельниковская операция (д) 
г) отход советских войск на левый берег Дона (е) 
д) овладение немцами Мамаевым курганом (в) 
е) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону (а) 
47. Значение победы советских войск в Сталинградской битве: 
а) коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
б) открытие союзниками второго фронта вследствие победы СССР 
в) коренной перелом в ходе Второй мировой войны 
г) потеря вермахтом 25%  сил на востоке 
д) подрыв морального духа армии и населения Германии 
е) подрыв наступательной мощи германской армии, ставшей 

отныне не способной ни к каким наступательным действиям 
ж) возрастание авторитета СССР как государства, способного 

спасти человечество от нацизма 
з) новый мощный подъем движения Сопротивления 
и) укрепление антигитлеровской коалиции 
к) переход Красной Армии в наступление по всему фронту 
л) переход Красной Армии в наступление на юго-западном 

направлении, приведшее к освобождению Крыма 
м) полное снятие блокады Ленинграда 
н) отступление Германии за Днепр 
о) отступление Германии с Кавказа 
п) завладение Красной Армией стратегической инициативой 
р) передача Сталиным реального руководства военными 

действиями группе талантливых военачальников 
с) демонстрация высокого военного искусства советских 

военачальников 
т) развал Антикоминтерновского пакта 
у) окончательный срыв плана «молниеносной войны» 



ф) вступление Турции в войну на стороне антигитлеровской 
коалиции 

х) отказ Японии от планов нападения на СССР 
ц) выход Италии из войны 
ч) отказ Финляндии воевать на стороне Германии 
48. Основными положениями плана «Цитадель» были: 
а) приостановление широкомасштабного советского наступления, 

начавшегося в ходе Сталинградской битвы 
б) перехват стратегической инициативы в результате разгрома 

советских войск 
в) окружение и уничтожение войск Воронежского и Центрального 

фронтов ударами с севера и юга по Курскому выступу 
г) нанесение одновременных мощных ударов по всему Восточному 

фронту с целью завершить войну к осени 1943 г., глубокий охват 
Москвы танковыми соединениями с севера и юга 

д) сосредоточение основных сил вермахта в составе группы армий 
«Центр» в целях взятия Москвы летом 1943 г. и принуждения СССР к 
капитуляции 

е) нанесение главного удара на юге в целях овладения Нижней 
Волгой и кавказской нефтью 

ж) наступление на Москву в случае успеха операции на Курской 
дуге 

з) наступление на Кавказ в случае успеха операции на Курской дуге 
и) наступление на Сталинград в случае успеха операции на 

Курской дуге 
49. Основные положения советского плана боевых действий на 

Курской дуге: 
а) переход к преднамеренной обороне 
б) широкая наступательная операция на юго-западном 

направлении в июне 1943 г. 
в) создание мощной глубокоэшелонированной обороны, в первую 

очередь противотанковой 
г) изматывание противника в ходе оборонительных операций 
д) прорыв обороны противника на острие Курского выступа с 

помощью мощных бронетанковых группировок  
е) переход в контрнаступление свежими силами после изматывания 

противника 
50. Восстановите хронологическую последовательность событий 

Курской битвы: 
а) сражение под Прохоровкой (д) 
б) освобождение Харькова (г) 



в) освобождение Орла и Белгорода (а) 
г) начало немецкого наступления на Курской дуге (е) 
д) мощный артобстрел немецких соединений, приготовившихся к 

переходу в наступление (в) 
е) переход советских войск в контрнаступление (б) 
51. Причины победы советских войск в Курской битве: 
а) развал Антикоминтерновского пакта 
б) выход Италии из войны 
в) отказ Финляндии воевать на стороне Германии 
г) вступление Турции в войну на стороне антигитлеровской 

коалиции 
д) высокое военное искусство советских военачальников 
е) однотипность стратегических и тактических решений немецкого 

командования 
ж) численное превосходство советских войск в живой силе и 

боевой технике 
з) работа советской разведки, обеспечившей точное знание планов 

противника 
и) открытие второго фронта в Европе, оттянувшего крупные 

немецкие силы 
к) высокие морально-боевые качества и героизм советских войск 
л) неготовность Германии к ведению войны в условиях суровой 

русской зимы 
52. Значение победы советских войск в Курской битве: 
а) окончательный переход стратегической инициативы в руки 

советского командования 
б) провал последней попытки вермахта провести крупное 

стратегическое наступление 
в) окончательное завоевание советской авиацией стратегического 

господства в воздухе 
г) временное завладение стратегической инициативой Красной 

Армией 
д) огромные потери вермахта в людях и боевой технике 
е) окончательный срыв плана «молниеносной войны»  
ж) вступление Турции в войну на стороне антигитлеровской 

коалиции 
з) полное снятие блокады Ленинграда 
и) вынуждение Германии отвести свои силы с Кавказа 
к) создание условий для освобождения Левобережной Украины и 

выхода к Днепру 
л) активизация движения Сопротивления 



м) развал Антикоминтерновского пакта 
н) передача Сталиным реального руководства военными 

действиями группе талантливых военачальников 
53. «Восточный вал» — это: 
а) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу 

Вислы 
б) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу 

Одера 
в) мощный оборонительный рубеж германских войск по берегу 

Днепра 
г) мощный оборонительный рубеж советских войск по берегу Волги 
д) мощный оборонительный рубеж советских войск по берегу 

Днепра 
е) мощный оборонительный рубеж советских войск по западной 

границе СССР в 1939 г. 
54. Значение победы советских войск в битве за Днепр: 
а) завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны 
б) начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 
в) начало коренного перелома в ходе второй мировой войны 
г) завершение коренного перелома в ходе второй мировой войны 
д) прочное закрепление стратегической инициативы в руках 

советского командования 
е) выход к западной границе СССР 
ж) освобождение Крыма 
з) блокирование войск противника в Крыму 
и) освобождение ряда крупных промышленных центров 
к) срыв попытки немецкого командования перехватить 

стратегическую инициативу 
л) срыв попытки вермахта остановить советское наступление на 

«Восточном валу» 
55. Отметьте события, являющиеся составляющими коренного 

перелома во Второй мировой войне: 
а) сражение у Эль-Аламейна 
б) Харьковская операция 1942 г. 
в) нападение на Перл-Харбор 
г) Курская битва 
д) Сталинградская битва 
е) битва за Гуадалканал 
ж) Московская битва 
з) снятие блокады Ленинграда 



и) битва за Днепр 
к) битва за Кавказ 
л) высадка союзников в Нормандии 
м) сражение у атолла Мидуэй 
56. Причины коренного перелома во Второй мировой войне: 
а) удлинение линий фронтов и протяженности коммуникаций 

стран германского блока по мере расширения масштабов их агрессии 
б) открытие второго фронта в Европе 
в) бездарность немецкого и японского военного командования 
г) значительное превосходство экономического потенциала стран 

антигитлеровской коалиции 
д) превосходство стран антигитлеровской коалиции в военном 

производстве 
е)  значительное превосходство стран антигитлеровской коалиции 

по людским ресурсам 
ж) основная военно-производственная база стран 

антигитлеровской коалиции оказалась вне досягаемости противников 
з) основные военно-производственные базы стран фашистского 

блока оказались объектами бомбардировок уже в 1942 г. 
и) качественное превосходство стран антигитлеровской коалиции в 

военной технике и вооружениях 
к) государственный переворот в Японии 
л) свержение режима Муссолини в Италии 
м) развал Антикоминтерновского пакта 
н) внутренний кризис в странах фашистского блока 
о) вступление в войну стран Латинской Америки на стороне 

антигитлеровской коалиции 
п) тяжелые климатические условия, в которых пришлось вести 

боевые действия странам германского блока 
57. Восстановите хронологическую последовательность событий 

коренного перелома в ходе Второй мировой войны (не советско-
германские театры военных действий): 

а) капитуляция итало-немецких войск в Тунисе (г) 
б) создание марионеточного государства во главе с Муссолини в 

Северной Италии (в) 
в) высадка англо-американских войск в Алжире и Марокко (л) 
г) начало наступления английских войск у Эль-Аламейна (и) 
д) высадка союзников на Апеннинском полуострове (а) 
е) отстранение от власти Муссолини (ж) 
ж) высадка союзников на Сицилии (е) 
з) капитуляция Италии (д) 



и) битва за Гуадалканал (з) 
к) оккупация Северной и Центральной Италии германскими 

войсками (к) 
л) оккупация Южной Франции германскими войсками (б) 
58. Восстановите хронологическую последовательность событий 

коренного перелома в ходе Второй мировой войны: 
а) Тегеранская конференция (д) 
б) переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 

(г) 
в) начало Курской битвы (и) 
г) высадка англо-американских войск в Алжире и Марокко (б) 
д) начало наступления английских войск у Эль-Аламейна (е) 
е) капитуляция немецких войск под Сталинградом (к) 
ж) форсирование Днепра (в) 
з) высадка союзников на Сицилии (з) 
и) битва за Гуадалканал (л) 
к) капитуляция итало-немецких войск в Тунисе (ж) 
л) завершение Курской битвы (а) 
59. Отметьте черты, присущие нескольким операциям: 
1) Сталинградской битве (наступательный период) (а, в, д, к) 
2) Курской битве (а, б, г, д, ж, и) 
3) битве за Кавказ (наступательный период) (е, з, л) 
а) применение мощной артподготовки перед началом операции 
б) создание советскими войсками мощной системы 

противотанковой обороны глубиной до 300 км 
в) сосредоточение основных сил на внутреннем кольце окружения 

для предотвращения прорыва немецких частей из окружения 
г) переход советских войск к преднамеренной обороне 
д) применение крупных танковых «клиньев» для прорыва обороны 

противника 
е) в первую очередь преследование поспешно отступавшего 

противника 
ж) крупное встречное танковое сражение  
з) приостановление советскими войсками своего наступления на 

несколько месяцев 
и) наступление против группы армий «Центр»  
к) наступление против группы армий «Юг» 
л) крупные воздушные сражения 
60. Под вторым фронтом советское руководство понимало 

(отметьте наиболее точное определение): 



а) боевые действия на всех театрах военных действий Второй 
мировой войны, кроме советско-германского 

б) военные действия в Северной Африке и Италии 
в) любые военные действия союзников против гитлеровской 

Германии 
г) военные действия союзников против гитлеровской Германии в 

Западной Европе 
д) военные действия союзников в Северной Франции  
е) военные действия союзников вблизи жизненно важных районов 

Германии, оттягивавшие на себя не менее 40 дивизий вермахта 
ж) любые военные действия союзников вблизи жизненно важных 

районов Германии 
61. Отметьте дату Тегеранской конференции: 
а) конец января — начало февраля 1942 г. 
б) конец февраля 1943 г. 
в) сентябрь 1943 г. 
г) конец ноября — начало декабря 1943 г. 
д) конец мая — начало июня 1944 г. 
62. Отметьте основные вопросы, обсуждавшиеся на Тегеранской 

конференции: 
а) открытие второго фронта в Европе  
б) дата предстоящей высадки союзников на Сицилии 
в) планы операций союзников в Северной Африке 
г) помощь авиации союзников в обеспечении господства в воздухе 

при форсировании Днепра советскими войсками 
д) вопрос о вступлении СССР в войну с Японией 
е) вопрос о вступлении Англии в войну с Японией 
ж) роспуск Коминтерна 
з) раздел Франции на зоны оккупации 
и) обеспечение безопасности в послевоенном мире 
к) вопрос о послевоенных границах Польши  
л) проблемы послевоенного устройства Германии 
63. Восстановите хронологическую последовательность событий 

первой половины 1944 г.: 
а) высадка союзников в Северной Франции (д) 
б) начало операции «Багратион» (е) 
в) вступление советских войск на территорию Румынии (в) 
г) наступление Красной Армии на Карельском перешейке (а) 
д) снятие блокады Ленинграда (г) 
е) выход советских войск на государственную границу (б) 
64. Основным содержанием плана операции «Багратион» было: 



а) нанесение мощных сходящихся ударов по флангам Белорусского 
выступа 

б) продвижение советских войск в Прибалтике и на юго-западном 
направлении с целью взять в кольцо белорусскую группировку 
противника 

в) нанесение мощного танкового удара по линии Могилев—Минск 
как главного направления наступления 

65. Восстановите хронологическую последовательность событий 
июня—сентября 1944 г.: 

а) начало Варшавского восстания (д) 
б) подавление Варшавского восстания (в) 
в) освобождение Минска (г) 
г) вступление Красной Армии на территорию Польши (а) 
д) начало операции «Багратион» (е) 
е) окончание операции «Багратион» (б) 
66. Советские войска начали Висло-Одерскую операцию раньше 

намеченного срока по следующим причинам: 
а) подготовка к операции была завершена досрочно 
б) командование хотело провести операцию до наступления 

необычно ранней весенней распутицы 
в) СССР пытался оттянуть силы с Западного фронта, чтобы спасти 

союзников от поражения 
г) германские войска неожиданно перешли в наступление в 

Арденнах 
67. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) начало Висло-Одерской операции (в) 
б) завершение Висло-Одерской операции (д) 
в) начало Восточно-Прусской операции (г) 
г) завершение Восточно-Прусской операции (е) 
д) начало общего наступления союзников на Западе (а) 
е) немецкое контрнаступление в Арденнах (б) 
ж) начало Берлинской операции (з) 
з) капитуляция Берлина (и) 
и) начало Крымской конференции (ж) 
68 Принципы безоговорочной капитуляции Германии, 

выработанные в Ялте, заключались в следующем: 
а) ликвидация германской государственности 
б) раздел Германии на два самостоятельных государства 
в) ликвидация нацистской партии 
г) запрет на функционирование каких-либо политических партий в 

Германии 



д) ликвидация репрессивного аппарата гитлеровского режима 
е) установление режима террора по отношению к населению 

разгромленной Германии 
ж) лишение всех немцев, служивших в германской армии, СС, СД 

или полиции, гражданских прав 
з)  роспуск вооруженных сил Германии 
и) установление контроля над германской военной 

промышленностью 
к) наказание военных преступников 
69. Значение Крымской конференции: 
а) согласование принципов, на которых должна быть принята 

капитуляция Германии 
б) определение послевоенной судьбы Германии 
в) определение новых границ Германии 
г) возврат СССР Польше территорий, отторгнутых им в 1939 г. 
д) определение перечня уступок, в обмен на которые СССР 

соглашался вступить в войну с Японией 
е) определение линии, на которую должны были выйти войска 

СССР и его союзников в ходе освобождения Европы 
ж) неофициальное соглашение союзников на превращение 

послевоенной Восточной Европы в зону влияния СССР 
з) разрыв отношений между основными державами 

антигитлеровской коалиции 
и) усиление противоречий между основными державами 

антигитлеровской коалиции 
к) выработка основных принципов функционирования 

руководящего органа ООН 
л) подтверждение решения о предании военных и нацистских 

преступников суду международного трибунала 
м) объявление США о наличии у них атомного оружия 
н) согласование планов окончательного разгрома Германии 
о) утверждение даты открытия второго фронта в Европе 
п) согласование условий, на которых союзники соглашались 

открыть второй фронт в Европе 
70. Восстановите хронологическую последовательность событий 

периода Берлинской операции: 
а) самоубийство Гитлера (г) 
б) завершение окружения Берлина, встреча на Эльбе (в) 
в) выход ударных частей Красной Армии на окраину Берлина (б) 
г) штурм Зееловских высот (а) 
д) капитуляция Берлинского гарнизона (д) 



71. СССР вступил в войну с Японией на следующих условиях: 
а) установление в Китае коммунистического режима 
б) установление в Корее коммунистического режима 
в) передача СССР Южного Сахалина 
г) передача СССР Курильских островов 
д) передача СССР крупных территорий в Приамурье 
е) передача СССР ряда территорий на Японских островах для 

создания военно-морских баз 
ж) передача СССР арендных прав на Порт-Артур как военно-

морскую базу 
з) обеспечение преимущественных интересов СССР в порту Дайрен 
и) вступление СССР в войну с Японией сразу после капитуляции 

Германии  
к) вступление СССР в войну с Японией через 1-2 мес. после 

капитуляции Германии  
л) вступление СССР в войну с Японией через 2-3 мес. после 

капитуляции Германии  
м) вступление СССР в войну с Японией одновременно с высадкой 

американского десанта на Японских островах  
н) вступление СССР в войну с Японией сразу после применения 

американцами атомной бомбы 
72. Восстановите хронологическую последовательность событий, 

связанных с разгромом Японии: 
а) начало военных действий СССР против Квантунской армии (в) 
б) объявление СССР войны Японии (д) 
в) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией (б) 
г) заявление японского правительства о капитуляции (а) 
д) атомная бомбардировка Хиросимы (г) 
е) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции (е) 
73. Определите период, в который произошли перечисленные 

события: 
1) 1939 — 21 июня 1941 гг. (а, б, ш) 
2) 22 июня 1941-1943 гг. (д , е, л, о, п, р, с, т, ч) 
3) 1944-1945 гг. (в, г, ж, з, и, к, м, н, у, ф, х, ц) 
а) создание правительства Виши 
б) раздел Польши между Германией и СССР 
в) операция «Багратион» 
г) операция «Оверлорд» 
д) Курская битва 
е) Сталинградская битва 
ж) немецкое контрнаступление в Арденнах  



з) встреча на Эльбе 
и) открытие второго фронта в Европе 
к) Крымская конференция 
л) Тегеранская конференция 
м) Берлинская конференция 
н) разгром Японии 
о) нападение Германии на СССР 
п) коренной перелом в ходе Второй мировой войны 
р) коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
с) Московская битва 
т) битва за Кавказ 
у) капитуляция Германии 
ф) Висло-Одерская операция 
х) штурм Берлина 
ц) штурм Кенигсберга 
ч) форсирование Днепра советскими войсками 
ш) советско-финляндская война 
74. Соотнесите конференцию и глав государств, принимавших в 

ней участие: 
1) Тегеранская конференция (а, б, г) 
2) Ялтинская (Крымская) конференция (а, б, г) 
3) Потсдамская конференция (а, в, г, д) 
а) И.В. Сталин 
б) Ф. Рузвельт 
в) Г. Трумэн 
г) У. Черчилль 
д) К. Эттли 
75. Решениями международных конференций в период Второй 

мировой войны были: 
1) Тегеранская конференция (а, е, з, л) 
2) Ялтинская конференция (б, г, д, и, к, л) 
3) Потсдамская конференция (в, ж, л, м, о, п) 
а) открытие второго фронта в Европе в начале мая 1944 г. 
б) согласование принципов работы руководящих органов ООН 
в) определение новой польско-германской границы 
г) определение восточной границы Польши 
д) согласование принципов безоговорочной капитуляции Германии 
е) решение предать главных военных преступников суду 

Международного трибунала 
ж) раздел Германии на зоны оккупации между СССР, США, 

Англией и Францией 



з) обязательство СССР вступить в войну с Японией после разгрома 
Германии 

и) фиксирование условий, на которых СССР соглашался вступить в 
войну с Японией 

к) определение срока вступления СССР в войну с Японией 
л) сохранение единой Германии 
м) временный отказ от создания центрального германского 

правительства 
н) решение о создании Организации Объединенных Наций 
о) подтверждение передачи СССР части Восточной Пруссии 
п) решение о создании репарационной комиссии 
 
Тема 13. СССР в 1945-1985 гг. 
Данная тема включает в себя три этапа, выделяемых по времени 

нахождения у власти руководителей партии и государства. В ряду 
основных проблем, выделяемых историками в период 1945-1953 гг., 
следует отметить споры об изменениях политического строя СССР. 
Ряд исследователей считают, что данный период можно назвать 
«апофеозом тоталитаризма», о чем свидетельствуют увеличившийся 
престиж страны и ее руководства в результате победы в войне, 
усиление репрессий, рост численности госаппарата, ужесточение 
идеологического пресса, «Ленинградское дело», «борьба с 
космополитизмом», «дело врачей». 

Другая часть исследователей выделяет понятие «демократический 
импульс войны», обращает внимание на обсуждение в 1946 г. проекта 
новой Конституции, расширявшей демократические начала, проекта 
новой Программы ВКП(б) (1947), расширявшего внутрипартийную 
демократию. Кроме того, подвергается сомнению и увеличение 
масштабов репрессий в сравнении с серединой 1930-х годов. 

Следует обратить внимание на различные версии смерти И.В. 
Сталина. Официальная, наиболее распространенная в российской 
историографии, свидетельствует о его естественной смерти. В 
последнее время стала известна и западная версия — об «устранении 
вождя», не разделяющаяся, впрочем, отечественной исторической 
наукой. В тесной связи с последней версией рассматривается и «дело 
врачей». Ряд историков пытается совместить обе версии, обращая 
внимание на то, что своевременная помощь Сталину не была оказана. 

Обратите внимание на различные мнения историков о «виновнике» 
«холодной войны». Зарубежная историография, а вслед за ней и ряд 
российских историков, считают, что главная роль в развязывании 
«холодной войны» принадлежала СССР. Советские историки отводили 



эту роль странам Запада. В последнее время не принято «искать 
виновных» — признается ответственность обеих сторон в разрыве 
союзнических отношений. 

Особое развитие в последнее время получило исследование 
вариантов послесталинского развития. Спорной стала роль 
Маленкова, которого одни исследователи считают политиком, 
начавшим демонтаж политической системы сталинизма, а другие — 
союзником и соратником Берии. Нет полного единства и в оценке 
фигуры Берии — исследователи выдвигают разные версии 
предлагавшегося им пути дальнейшего развития страны. 

Разные оценки вызывает период правления Н.С. Хрущева. 
При ответе на вопросы, касающиеся развития СССР в период 

середины 1950 — середины 1960-х годов, обратите особое внимание 
на противоречивость преобразований в социально-экономической, 
политической и культурной сферах, выделите противоречивые итоги 
реформ. 

В период середины 1960 — середины 1980-х годов наибольшее 
внимание привлекают экономическая реформа 1965 г. («косыгинская 
реформа») и причины ее неудачи. В качестве причин ее сворачивания 
выделяются разные факторы — от неподкрепленности экономических 
преобразований политическими до влияния внешнеполитических 
процессов (событий 1968 г. в Чехословакии) на внутреннее положение 
в СССР. 

Большое внимание в исследованиях последних лет отводится 
государственному аппарату, номенклатуре, причем большинство 
оценок его деятельности носит резко отрицательный характер. 

Споры вызывает и оценка общего уровня развития советской 
экономики, по ряду позиций не уступавшей ведущим державам мира, 
но все же позволявшей относить СССР к странам «третьего мира». 

В политической сфере большое внимание стало уделяться 
сопротивлению системе, движению диссидентов, эмиграции из 
страны, причем все оценки деятельности диссидентов разные. 
Расходятся оценки влияния деятельности оппозиционных 
общественных сил на ситуацию в стране: если некоторые 
исследователи придают влиянию большое значение, то большинство 
считает, что власть «не заметила» диссидентов в смысле 
использования их идей. 

Во внешнеполитической сфере обратите внимание на 
противоречивую оценку положения СССР в мире. Не просто оценить 
и культурную жизнь страны — наряду с негативными явлениями 
налицо успехи, достижения в данной сфере. 



Основными источниками по теме являются: постановление ЦК 
ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г. 
Главной идеей постановления была критика журналов за 
опубликование произведений М. Зощенко и А. Ахматовой, а также 
критика самих писателей; постановление ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его последствий» от 30 июня 1956 г. Документ 
охарактеризовал ситуацию, возникшую в политической жизни 
страны в 1930-1950-е годы, выявил причины культа личности И.В. 
Сталина, определил меры по преодолению его последствий; 
постановление Пленума ЦК КПСС «О неотложных мерах по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР» от 26 марта 1965 
г. Постановление констатировало наличие серьезных проблем в 
аграрном секторе экономики и принимало меры различного 
характера и направления по преодолению проблем развития сельского 
хозяйства. К последним относились рост материальной 
заинтересованности колхозников, развитие технического обеспечения 
деревни, социальной сферы; постановление Пленума ЦК КПСС «Об 
улучшении управления промышленностью» от 29 сентября 1965 г. 
Итоговый документ пленума наметил меры, названные впоследствии 
«экономической реформой». К ним относились расширение властных 
функций по управлению экономикой на местах, отказ от 
территориальной системы управления промышленностью, повышение 
материальной заинтересованности работников; «Заключительный акт» 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 
1975 г. Документ установил основные принципы международных 
отношений в Европе, закрепил нерушимость послевоенных границ и 
приоритет мирных способов решения возникающих 
межгосударственных проблем. 

Главные персоналии. И.В. Сталин, Л.П. Берия, А.А. Жданов, Г.М. 
Маленков, Н.С. Хрущев, А.А. Кузнецов, Н.А. Вознесенский, В.М. 
Молотов, Н.А. Булганин, Л.М. Каганович, Г.К. Жуков, И.А. Серов, А.Н. 
Шелепин, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, М.А. Суслов, Ю.В. Андропов, 
А.А. Громыко, К.У. Черненко, М.М. Зощенко, А.А. Ахматова, Б.Л. 
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1. Отметьте явления, характерные для советской экономики в 

1945-1953 гг.: 
а) восстановление 8-часового рабочего дня и ежегодных отпусков 
б) отмена обязательных сверхурочных работ 



в) уменьшение номинальной заработной платы 
г) крупные инвестиции в тяжелую промышленность 
д) производство средств производства опережает производство 

товаров народного потребления 
е) сверхцентрализация в управлении 
ж) восстановление частной собственности 
з) более широкое по сравнению с довоенным периодом 

использование научно-технических разработок в тяжелой 
промышленности и ВПК 

и) финансирование легкой промышленности по остаточному 
принципу 

к) отмена карточной системы распределения 
л) превосходство над странами Запада по производству основных 

видов продукции на душу населения 
м) искусственное поддержание низких закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
н) расцвет системы крестьянских подсобных хозяйств 
о) начало ликвидации колхозов и совхозов 
п) введение бригадной формы работы в колхозах 
р) высокие налоги на колхозников 
2. Отметьте причины тяжелого положения в послевоенной деревне: 
а) сильная засуха 
б) неэффективность использования целинных земель 
в) неблагоприятная демографическая ситуация 
г) высокие налоги на колхозников 
д) общинно-уравнительные настроения большинства крестьян 
е) искусственное поддержание низких закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
ж) многочисленные диверсии, совершаемые бывшими 

сторониками власти гитлеровцев 
з) принудительное сокращение крестьянского подсобного хозяйства 
3. Отметьте, в чем проявился «демократический импульс» Великой 

Отечественной войны: 
а) в надеждах на реставрацию монархии Романовых 
б) в надеждах крестьян на роспуск колхозов 
в) в требованиях большинства населения вернуться к 

распределительной системе периода «военного коммунизма» 
г) в надеждах интеллигенции на возможность свободного 

творчества, проведение научных дискуссий 
д) в надеждах на смягчение национальной политики 



е) в появлении практики гласного обсуждения в печати проблем 
экономического и политического развития страны 

ж) в возникновении антисталинских молодежных групп в 
некоторых городах СССР 

з) в требованиях ввести в СССР многопартийную политическую 
систему 

и) в надеждах заключенных на скорое освобождение из 
концлагерей 

к) в появлении у части партработников предложений освободить 
партию от ряда хозяйственно-управленческих функций 

4. Что из перечисленного стало причинами послевоенных 
репрессий в отношении следующих групп населения: 

1) творческая интеллигенция (д) 
2) крестьянство (в, ж, з) 
3) заключенные (а, ж) 
4) военные (б, е) 
5) национальные меньшинства (а, г, з) 
6) партийная номенклатура (к) 
7) жители областей, оккупированных гитлеровцами в годы Великой 

Отечественной войны (г) 
8) советские военнопленные (г) 
а) восстания против властей 
б) опасения со стороны руководства СССР по поводу роста 

популярности этой группы населения за годы войны 
в) желание изъять материальные ресурсы для форсированного 

развития тяжелой промышленности 
г) обвинения в сотрудничестве с гитлеровцами в годы войны 
д) ужесточение идеологической политики в СССР  
е) знакомство с жизнью людей в странах Европы  
      ж) стремление советского руководства закрепить рабское 

положение этой группы населения 
з) распространение советского строя на территории, 

присоединенные к СССР накануне и сразу после Великой 
Отечественной войны 

и) реанимация советским руководством имперской 
националистической идеологии 

к) борьба за власть в руководстве 
5. Отметьте, что из перечисленного указывает на борьбу за власть в 

советском руководстве в 1945-1953 гг.: 
а) постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 
б) подготовка судебного процесса против Г.К. Жукова 



в) «ленинградское дело» 
г) репрессии против ученых 
д) расширение состава Президиума ЦК на XIX съезде КПСС 
е) расширение состава Оргбюро ЦК ВКП(б) за счет руководителей, 

выдвинувшихся в годы войны 
ж) репрессии против военнопленных 
6. Отметьте черты развития идеологии, науки и культуры в СССР в 

1945-1953 гг.: 
а) развитие научных и творческих контактов с зарубежными 

странами 
б) борьба с «идолопоклонством перед Западом» 
в) постановления против ряда периодических печатных изданий 
г) восстановление националистической имперской идеологии 
д) выдвижение тезиса о построении коммунистического общества 

«при жизни нынешнего поколения советских людей»  
е) исключение из репертуаров театров пьес зарубежных авторов 
ж) возврат к традициям авангардистского театра 1920-х годов 
з) борьба с «формализмом в музыке» 
и) изоляция советской культуры от зарубежной  
к) разгром ряда направлений в науке  
л) усиление позиций немарксистских историков и философов 
м) безраздельное господство идей «Краткого курса истории ВКП(б)» 

в исторической науке 
н) требования вскрывать недостатки общественно-политической и 

культурной жизни в СССР в произведениях литературы и искусства 
о) борьба с «декадентскими тенденциями» в искусстве 
7. Отметьте черты международного положения и внешней 

политики СССР в 1945-1953 гг.: 
а) усиление влияния СССР в Восточной Европе 
б) включение в состав СССР новых территорий 
в) установление контроля СССР за Черноморскими проливами 
г) наличие у СССР острых разногласий со странами бывшей 

антигитлеровской коалиции 
д) усиление влияния СССР на Тихом океане 
е) установление отношений дружбы и партнерства СССР и США  
ж) разрыв отношений СССР с коммунистической Югославией 
з) разрыв отношений СССР с коммунистической Албанией 
и) разрыв отношений СССР с коммунистическим Китаем 
к) достижение СССР равенства с США в обладании ядерным 

вооружением 



л) оказание СССР экономической помощи коммунистическим 
странам Восточной Европы 

8. Восстановите хронологическую последовательность событий 
конца 1952-1955 гг.: 

а) арест Л.П. Берии (е) 
б) занятие Г.М. Маленковым должности Председателя Совета 

Министров СССР (ж) 
в) занятие Н.А. Булганиным должности Председателя Совета 

Министров СССР (и) 
г) реабилитация арестованных по «делу врачей» (б) 
д) избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС (г) 
е) XIX съезд КПСС (з) 
ж) начало «дела врачей» (а) 
з) амнистия уголовных преступников (д) 
и) смерть Сталина (к) 
к) начало освоения целины (в) 
9. Отметьте события и важнейшие черты внутриполитического и 

экономического развития СССР в 1953-1955 гг.: 
а) начало пересмотра крупных политических дел периода 

правления Сталина 
б) публичное разоблачение культа личности И.В. Сталина в 

средствах массовой информации 
в) арест и казнь Л.П. Берии 
г) лишение власти Г.К. Жукова 
д) перевод Г.К. Жукова на работу в Москву 
е) подавление волнений заключенных ГУЛАГа 
ж) реабилитация осужденных за политические преступления в годы 

правления Сталина 
з) амнистия уголовных преступников 
и) приход Н.С. Хрущева к руководству КПСС 
к) превращение колхозов в государственные сельскохозяйственные 

предприятия 
л) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию 
м) начало освоения целины 
10. Отметьте, когда и кем совершено разоблачение культа личности 

И.В. Сталина: 
а) Л.П. Берией сразу после смерти Сталина 
б) Н.С. Хрущевым на Пленуме, избравшем его Первым секретарем 

ЦК КПСС в сентябре 1953 г. 



в) Г.М. Маленковым на торжественном заседании ЦК КПСС и  
Совета Министров СССР, посвященном годовщине Октябрьской 
революции, в 1955 г. 

г) Н.С. Хрущевым на XX съезде КПСС в 1956 г. 
д) Н.С. Хрущевым на закрытом Пленуме ЦК КПСС в 1956 г. 
11. Отметьте основные положения доклада Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»: 
а) Сталин возвысил себя над партией и перестал считаться с ней и 

ЦК 
б) культ личности Сталина коренным образом изменил природу 

социализма в СССР 
в) в годы правления Сталина происходили массовые репрессии в 

отношении невиновных людей 
г) в процессе следствия к арестованным применялись пытки 
д) Сталин лично не был причастен к творимым беззакониям 
е) процессы против троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев в 1930-е 

годы были оправданными 
ж) троцкисты, бухаринцы, зиновьевцы заслуживали физического 

уничтожения 
з) существовало политическое завещание Ленина, в котором он 

предлагал сместить Сталина с поста генсека 
и) вину за поражения Красной Армии на начальном этапе войны 

несет Сталин 
к) необоснованные репрессии начались еще в 1920-е годы 
л) тезис Сталина о росте классовой борьбы в процессе 

строительства социализма является в целом правильным 
м) несмотря на сталинский культ, генеральная линия партии в годы 

его правления оставалась правильной 
12. Отметьте события и черты политического развития СССР во 

второй половине 1950-х годов: 
а) официальное осуждение культа личности Сталина 
б) перенесение критики с личных качеств Сталина на сталинскую 

систему 
в) волна политических арестов за резкую критику советской 

политической системы 
г) освобождение политзаключенных из лагерей, арестованных в 

годы правления Сталина 
д) борьба консервативных сил в партийном руководстве с 

политикой разоблачения культа личности 
е) ослабление позиций Н.С. Хрущева в руководстве 



ж) ликвидация «антипартийной группы» Маленкова, Молотова, 
Кагановича 

з) реабилитация некоторых народов, репрессированных в годы 
правления Сталина 

13. Отметьте черты развития промышленности СССР во второй 
половине 1950 — середине 1960-х годов: 

а) децентрализация управления народным хозяйством 
б) отказ от принципов управления и планирования развития 

промышленности 
в) ликвидация ряда отраслевых министерств 
г) преимущественные капиталовложения в производство товаров 

народного потребления 
д) преимущественные капиталовложения в производство средств 

производства 
е) переход от пятилетнего планирования к семилетнему 
ж) ликвидация системы долгосрочного планирования 
з) начало развития атомной энергетики 
и) ускоренное развитие угольной промышленности 
к) ускоренное развитие химической промышленности 
л) попытка внедрения достижений НТР в промышленность 
м) развитие системы хозрасчета 
н) более высокие темпы роста промышленного производства по 

сравнению с США 
о) достижение превосходства над США по производству основных 

видов промышленной продукции на душу населения 
14. Отметьте черты развития сельского хозяйства СССР в 1953-

1964 гг.: 
а) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию 
б) рост валовой продукции сельского хозяйства 
в) сокращение посевных площадей 
г) увеличение подсобного хозяйства колхозников в середине 1950-х 

годов 
д) укрупнение колхозов 
е) развитие семейных ферм 
ж) принудительное преобразование части колхозов в совхозы 
з) отказ государства от регулирования цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
и) ликвидация МТС, насильственная продажа 

сельскохозяйственной техники колхозам 



к) частичная замена товарно-денежных отношений натуральным 
обменом 

л) принудительное внедрение посевов кукурузы 
м) низкие закупочные цены на скот, находящийся в личной 

собственности колхозников 
н) расцвет хозяйства на освоенных целинных землях в начале 

1960-х годов 
о) начало массовых закупок зерна за границей 
п) эрозия почв на целинных землях 
р) массовая ликвидация «неперспективных» деревень 
с) резкое ускорение темпов прироста сельскохозяйственной 

продукции в первой половине 1960-х годов 
т) повышение розничных цен на продукты питания 
у) распашка целинных земель в первой половине 1960-х годов 
15. Отметьте черты социальной политики СССР в 1953-1964 гг.: 
а) сокращение продолжительности рабочей недели 
б) установление государственных пенсий колхозникам 
в) снижение окладов работникам промышленности 
г) повышение окладов работникам промышленности 
д) увеличение пенсионного возраста 
е) отмена всех видов платы за образование 
ж) широкомасштабное жилищное строительство  
з) введение уголовного наказания за опоздания на работу и 

прогулы 
и) отмена обязательной подписки на государственные займы 
к) выдача паспортов колхозникам  
л) запрет самовольно менять место работы 
16. Отметьте черты духовного и культурного развития СССР в 

середине 1950 — середине 1960-х годов: 
а) создание и публикация произведений, стремящихся 

реалистически отображать советскую действительность 
б) поощрение отхода от методов социалистического реализма в 

литературе 
в) увеличение количества литературных журналов и издательств 
г) отказ от идеологического контроля за писателями 
д) появление нескольких альтернативных творческих союзов 

писателей СССР 
е) борьба либеральной и консервативной линии в развитии 

литературы 
ж) политическая травля А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко 
з) политическая травля Б.Л. Пастернака  



и) реабилитация ряда осужденных в годы правления Сталина 
писателей и художников 

к) расширение культурных связей СССР с зарубежными странами 
л) ликвидация цензуры 
м) появление театров, стоящих на новаторских позициях, 

расширение тематики спектаклей 
н) снятие запретов на исполнение музыки Д.Д. Шостаковича, С.С. 

Прокофьева и других композиторов 
о) ликвидация системы творческих союзов в литературе и 

искусстве 
п) публикация ряда литературных произведений о жизни 

заключенных ГУЛАГа 
р) снятие запретов и ограничений на развитие литературы и 

искусства народов СССР и РСФСР 
с) продолжение борьбы с «буржуазной идеологией» в культуре 
т) преобладание в литературе и искусстве романтических 

настроений 
у) преобладание в литературе и искусстве пессимистического 

взгляда на мир, утверждение представлений о бессмысленности 
человеческого существования 

ф) борьба с искусством абстракционистов 
х) политические репрессии в отношении опальных писателей и 

художников 
ц) проведение встреч партийного руководства с представителями 

творческой интеллигенции 
ч) возможность свободной публикации литературных произведений 

писателей СССР за границей 
ш) увеличение количества художественных фильмов, снимаемых 

в СССР 
щ) прекращение борьбы с «буржуазной идеологией» в культуре 
17. Отметьте тенденции развития науки и техники в СССР в 

середине 1950 — середине 1960-х годов: 
а) расширение сети высших учебных заведений в СССР 
б) объявление теории относительности несовместимой с 

марксизмом 
в) развитие атомной энергетики 
г) создание Академии наук СССР 
д) открытие Сибирского отделения АН СССР 
е) начало внедрения электронно-вычислительной техники в 

научных учреждениях и на предприятиях ВПК 
ж) запрет на развитие кибернетики  



з) создание сети закрытых научно-технических организаций в 
системе ВПК  

и) развитие космонавтики 
к) создание мощных ускорителей элементарных частиц 
л) равномерное внедрение новых технологий во всех отраслях 

промышленности 
м) открытие новых НИИ в системе АН СССР  
н) сокращение связей ученых СССР с зарубежными учеными 
о) создание реактивных пассажирских самолетов  
п) опережение США по темпам осуществления НТР во всех 

отраслях науки и производства 
18. Отметьте черты внешней политики СССР в 1953-1964 гг.: 
а) нормализация отношений с Югославией 
б) нормализация отношений с Китаем 
в) отказ от создания советских военно-морских баз в Турции 
г) установление дипломатических отношений с ГДР 
д) установление дипломатических отношений с ФРГ 
е) выдвижение концепции мирного сосуществования и 

соревнования социалистической и капиталистической систем  
ж) признание неизбежности Третьей мировой войны 
з) предоставление большей самостоятельности во внутренних делах 

странам Восточной Европы 
и) произраильская ориентация на Ближнем Востоке 
к) поддержка национально-освободительного движения в 

колониальных странах 
л) ухудшение отношений с Китаем  
м) экономическая помощь странам «третьего мира» 
19. Отметьте цифрой 1 события и мероприятия внешней политики 

СССР в 1953-1959 гг., 2 — в 1960-1964 гг.: 
а) восстановление дипломатических отношений с Японией (1) 
б) установление дипломатических отношений с ФРГ (1) 
в) подавление народного восстания в Венгрии (1) 
г) размещение ядерных ракет на Кубе (2) 
д) выдвижение концепции мирного сосуществования и 

соревнования социалистической и капиталистической систем (1) 
е) поддержка решения о возведении Берлинской стены (2) 
ж) визит Н.С. Хрущева в США, встреча с президентом Д. 

Эйзенхауэром (1) 
з) создание ОВД (1) 
и) инициатива СССР по принятию его в члены НАТО (1) 
к) обострение отношений с Китаем (1) 



л) восстановление отношений с Югославией (1) 
м) подписание Договора о запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, космическом пространстве и под землей (2) 
н) уничтожение советскими ПВО американского самолета-

разведчика У-2, пилотируемого Пауэрсом (2) 
20. Отметьте основные черты и постулаты советской идеологии в 

середине 1950 — середине 1960-х годов: 
а) тезис о построении коммунистического общества при жизни 

«нынешнего поколения советских людей» 
б) тезис о построении в основном социалистического общества в 

СССР 
в) ослабление антирелигиозной пропаганды, фактическое, а не 

декларативное установление свободы совести 
г) усиление гонений на религию и церковь 
д) тезис об окончательной победе социализма в СССР 
е) выдвижение концепции о скором начале мировой революции 
ж) утверждение представлений о неизбежности третьей мировой 

войны 
з) тезис о мирном сосуществовании и соревновании 

социалистической и капиталистической систем 
21. Отметьте черты кризиса политики Н.С. Хрущева: 
а) недовольство широких слоев интеллигенции разоблачениями 

культа личности Сталина 
б) недовольство партийного аппарата нестабильностью своего 

положения 
в) массовое забастовочное движение в крупнейших городах СССР 
г) расстрел демонстрации в г. Новочеркасске 
д) заговор военных, недовольных слабостью, проявленной в момент 

Карибского кризиса 
е) ухудшение продовольственного снабжения, распространение 

карточной системы 
ж) намерения Хрущева восстановить частную собственность в 

СССР 
з) недовольство военных сокращением армии 
и) попытка Хрущева начать новую волну репрессий против 

руководящих работников 
к) несогласие членов Политбюро ЦК КПСС с тезисом о скором 

построении коммунизма в СССР 
л) недовольство работников КГБ сокращением заработной платы 
м) недовольство крестьян аграрной политикой Хрущева 



22. Назовите официальную причину ухода Н.С. Хрущева с постов 
Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР: 

а) уход на пенсию по состоянию здоровья 
б) перевыборы в связи с истечением срока полномочий 
в) уход на пенсию в связи с рядом допущенных просчетов в 

руководстве 
г) увольнение в связи с волюнтаристскими методами руководства 
д) переход на другую работу 
23. Отметьте черты внутриполитического режима СССР в период 

правления Л.И. Брежнева: 
а) развитие внутрипартийной демократии 
б) стабильность внутриполитической обстановки 
в) полный пересмотр антисталинских решений, принятых в 

предшествующий период 
г) усиление контроля партийного аппарата над всеми сторонами 

жизни государства и общества 
д) прекращение критики культа личности Сталина 
е) возобновление политических репрессий в объеме, характерном 

для 1930-1940-х годов 
ж) нарастающее восхваление личных заслуг Л.И. Брежнева 
з) конституционное закрепление роли КПСС как ядра советской 

политической системы 
и) разрешение функционирования некоторых альтернативных 

социалистических партий 
к) распространение коррупции среди правящего партийного 

аппарата 
л)  усиление влияния высшего генералитета и органов 

госбезопасности 
м) введение принципа ротации кадров партийного аппарата 
н) прекращение всякой критики недостатков в общественно-

политической и экономической сфере 
о) начало радикальной перестройки политической системы СССР 
п) подавление всякого инакомыслия 
р) повышение ответственности чиновников за соблюдение прав 

человека, создание в СССР правового государства 
с) ужесточение идеологического контроля за наукой, культурой, 

общественной жизнью 
т) признание допустимости политического плюрализма 
у) рост численности бюрократического аппарата  
ф) сокращение численности бюрократического аппарата 
х) увеличение среднего возраста чиновников 



24. Отметьте черты развития советского сельского хозяйства 
середины 1970 — середины 1980-х годов: 

а) полное обеспечение населения страны отечественным 
продовольствием 

б) закупки зерна и мяса за рубежом 
в) возрастание числа убыточных хозяйств 
г) создание экспериментальных семейных ферм 
д) значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию 
е) распашка целинных земель 
ж) сокращение размеров освоенной пашни 
з) повсеместное господство планирования и администрирования 
и) введение фиксированного продналога 
к) рост численности аппарата управления 
л) акционирование колхозов и совхозов 
м) борьба с «неперспективными» деревнями 
н) господство уравнительной системы распределения, отсутствие 

экономических стимулов к труду 
о) передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства 
п) увеличение среднего возраста сельского населения 
25. Отметьте черты советского промышленного и научно-

технического развития в середине 1970 — середине 1980-х годов: 
а) успешное вступление СССР в новый этап научно-технической 

революции 
б) сохранение экстенсивного характера развития промышленности, 

строительство новых предприятий 
в) быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей 

техники во всех отраслях 
г) попытка слияния науки и промышленности путем создания 

научно-производственных объединений 
д) преобладание занятых ручным и малоквалифицированным 

трудом среди работников сферы материального производства 
е) значительное сокращение доли ручного и 

малоквалифицированного труда 
ж) высокая степень милитаризации экономики, преобладание 

выпуска военной продукции в общем объеме машиностроения 
з) экспорт советских промышленных технологий в развитые 

страны Западной Европы 
и) поддержание промышленности за счет доходов от экспорта 

нефти и других видов естественного сырья 
к) преобладание новых технологий исключительно в сфере 

военного производства 



л) сокращение государственных заказов, развитие хозяйственной 
инициативы предприятий 

м) переход к преимущественному производству товаров народного 
потребления, а не средств производства 

26. Отметьте явления советской общественно-политической и 
культурной жизни в конце 1960 — середине 1980-х годов: 

а) господство официальной концепции построения в СССР 
развитого социализма 

б) восстановление сталинского тезиса об обострении классовой 
борьбы в период построения социализма 

в) развитие литературных и художественных клубов, проведение 
острых дискуссий по вопросам дальнейшего развития советской 
культуры 

г) усиление идеологического контроля в сфере общественных наук 
д) непримиримая борьба литературно-художественных журналов с 

разной идейной направленностью 
е) внедрение практики «госзаказа» на постановку художественных 

фильмов, спектаклей, написание литературных произведений 
ж) смягчение цензуры 
з) насильственное выдворение инакомыслящих писателей и 

художников за границу 
и) подпольное распространение запрещенных литературных 

произведений в машинописных копиях 
к) официальное признание новых форм искусства, 

абстракционизма 
л) распространение магнитофонных записей популярных 

представителей авторской песни 
м) официальный запрет авторской песни, высылка бардов за рубеж 
н) расширение связей советской культуры с культурой зарубежных 

стран 
о) рост количества художественных произведений на 

производственную тему 
27. Отметьте формы сопротивления политическому режиму в СССР 

в конце 1960 — середине 1980-х годов: 
а) распространение в машинописных рукописях запрещенных 

литературных произведений, неофициальных политических 
журналов, газет, листовок, статей, критикующих власти СССР и 
советский режим 

б) проведение массовых антиправительственных демонстраций 
в) развитие нелегального движения в защиту прав человека 
г) забастовки рабочих 



д) индивидуальные письма в советские органы власти, газеты, 
лично руководителям СССР с критикой советских порядков 

е) проведение политических дискуссий на предприятиях, в 
колхозах, научных учреждениях 

ж) восстания заключенных концлагерей, выдвигавших требования 
смены политического строя в СССР 

з) подписание коллективных писем в защиту преследуемых 
писателей с протестами против политики властей 

и) нелегальный ввоз запрещенных произведений, изданных на 
русском языке за рубежом 

к) создание подпольных радиостанций 
л) прослушивание передач зарубежных радиостанций, вещавших 

на СССР 
м) создание подпольных организаций, ставивших своей целью 

террор против высших руководителей СССР 
н) издание запрещенных книг за рубежом 
о) борьба за свободу выезда из СССР 
п) организация диверсий на производстве и транспорте 
р) борьба за национальное освобождение репрессированных 

народов 
с) борьба за освобождение активистов национального движения 

ряда союзных республик 
т) борьба за свободу исповедания, религиозных убеждений 
28. Отметьте черты советского правящего класса и его образа 

жизни в 1970 — середине 1980-х годов: 
а) преобладание выходцев из семей интеллигенции 
б) преобладание выходцев из семей крестьянства и рабочих 
в) увеличение количества аппаратных работников в партийных и 

государственных органах 
г) фанатичная вера в справедливость марксистского учения 
д) расцвет системы спецраспределителей и спецпайков для 

руководящих работников 
е) введение системы партмаксимумов зарплаты для руководящих 

работников 
ж) появление капиталов у высшего политического руководства 

страны 
з) возникновение территориальных кланов в партийном и 

государственном аппарате 
и) необходимость наличия высшего экономического или 

юридического образования для работы в партийном и 
государственном аппарате 



к) официальная система наследования и продажи государственных 
должностей 

л) рост коррумпированности партийного и государственного 
аппарата 

м) автоматическое вхождение в элиту в результате вступления в 
ряды КПСС 

н) заинтересованность правящего класса в стабильности режима 
о) заинтересованность правящего класса в децентрализации 

управления 
п) неподконтрольность правящей элиты, ее закрытость для 

критики 
29. Отметьте черты демографического и социального развития 

СССР в 1970 — середине 1980-х годов: 
а) рост численности населения СССР за счет регионов Центральной 

России 
б) рост численности населения СССР за счет Средней Азии 
в) повышение среднего уровня рождаемости 
г) снижение среднего уровня рождаемости 
д) снижение среднего уровня смертности 
е) повышение среднего уровня смертности 
ж) рост удельного веса крестьянства в структуре населения 
з) рост абсолютных денежных доходов населения 
и) более высокий уровень потребления продуктов питания, чем в 

странах Западной Европы 
к) рост удельного веса людей со средним и высшим образованием в 

структуре населения 
л) обесценивание труда научно-технических специалистов 
м) избыток рабочих рук в деревне 
н) привлечение научных работников, студентов, школьников, 

рабочих к сельскохозяйственным сезонным работам 
о) создание системы материального стимулирования труда рабочих 

и колхозников 
п) уравнительные тенденции в системе оплаты труда 
р) опережающий рост денежных доходов населения по сравнению 

с приростом производства товаров и услуг 
с) увеличение цен на образование и медицинское обслуживание 

населения 
т) введение в ряде местностей карточной системы распределения 

продуктов 
у) увеличение количества семей, живущих в отдельных квартирах 



ф) рост цен на жилье, невозможность для большинства граждан 
купить отдельную квартиру из-за недостатка средств 

х) рост социальной дифференциации, основанной на различиях в 
оплате труда 

ц) рост социальной дифференциации, основанной на степени 
доступа к системе закрытого распределения и возможности 
приобрести дефицитные товары благодаря должности или личным 
связям 

ч) выход СССР на одно из первых мест в мире по уровню 
потребления продуктов питания на душу населения 

ш) отсутствие уважения к социалистической собственности, 
распространение мелких хищений на производстве и в колхозах 

30. Отметьте черты и мероприятия внешней политики СССР в 
1964-1985 гг.: 

а) инициатива ввода войск стран Варшавского Договора в 
Чехословакию 

б) ввод советских войск в Венгрию 
в) размещение ядерных ракет на Кубе 
г) претензии на контроль над Черноморскими проливами 
д) участие советских представителей в Совещании по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 
е) подписание Договора о запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой 
ж) попытка разрядки напряженности в отношениях с США и 

странами НАТО 
з) произраильская позиция в арабо-израильских войнах 
и) конфликт с Китаем на острове Даманский 
к) конфликт с Северной Кореей 
л) ввод советских войск в Афганистан 
31. Кто занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти 

Л.И. Брежнева: 
а) М.А. Суслов 
б) М.С. Горбачев 
в) К.У. Черненко 
г) Ю.В. Андропов 
д) А.А. Громыко 
32. Отметьте черты внутриполитического курса СССР в период 

правления Ю.В. Андропова: 
а) смягчение цензуры 
б) полная преемственность внутриполитического курса Л.И. 

Брежнева 



в) ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой 
дисциплины 

г) освобождение от должностей некоторых высокопоставленных 
партийных функционеров брежневского периода 

д) начало политического диалога с инакомыслящими 
е) борьба с коррупцией в высших эшелонах власти 
ж) возобновление борьбы с «безродным космополитизмом» 
з) ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия 
и) организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения 

колхозного строя 
 
Тема 14. СССР и Российская Федерация 

  в середине 1980-х–2001 гг. 
Данная тема в силу исторической приближенности к нашему 

времени не является хорошо изученной в исторической науке. 
Большинство оценок и выводов по основным событиям и процессам 
носит ярко выраженный конъюнктурный характер, а многие 
проблемы являются скорее политическими, чем научными. (В чуть 
меньшей мере это относится и к предыдущим периодам советской 
истории, особенно начиная с середины 1960-х годов.) 

В связи с вышесказанным мы советуем вам придерживаться 
строгой хронологической последовательности в изложении событий и 
ограничиваться констатацией фактов. В крайнем случае (прямого 
вопроса экзаменатора) необходимо ограничиться ссылкой на 
различные оценки изменений последних полутора десятилетий, 
произошедших в нашей стране. Необходимо использовать и 
имеющиеся документы по периоду, ограничиваясь констатацией их 
основных положений. 

Обращаем ваше внимание и на то, что во всех вузах вопросы по 
данной теме на вступительных экзаменах сведены к минимуму 
(возможно, даже отсутствуют, особенно по периоду 1993- 2002 гг.). 

Основными источниками по теме являются: «Декларация о 
государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики» от 1 июня 1990 г. Документ принят I 
съездом народных депутатов РСФСР, провозглашал РСФСР 
суверенным государством, а также верховенство Конституции РСФСР 
на всей территории республики, приостановив действие законов 
СССР; «Заявление глав государств республик Беларусь, РСФСР, 
Украины» от 8 декабря 1991 г. Заявление провозглашало создание 
Союза Независимых Государств и фактически послужило последним 
событием, оформившим распад СССР; Конституция Российской 



Федерации от 12 декабря 1993 г. Основной закон страны 
устанавливал новую политическую систему государства, гарантировал 
политические права и свободы граждан, закреплял существование 
различных видов собственности. 

 
1. Отметьте причины, по которым советское высшее руководство в 

середине 1980-х годов приступило к осуществлению политики 
перестройки: 

а) неспособность советской экономики реализовать достижения 
нового этапа НТР 

б) резкое падение объемов промышленного производства в первой 
половине 1980-х годов 

в) осознанное желание членов Политбюро ЦК КПСС сменить 
общественно-политический строй СССР 

г) стойкое замедление темпов роста промышленного производства 
д) начавшийся процесс утраты конкурентоспособности советской 

военной промышленности 
е) нарастание недовольства населения, выражавшегося в стачках и 

массовых митингах 
ж) невозможность обеспечить удовлетворение материальных 

потребностей советских людей на прежнем уровне 
з) потребность в кадровом обновлении органов власти и 

управления 
и) падение трудовой дисциплины, заинтересованности работников 

в результатах своего труда 
к) необходимость вступления СССР в Совет Европы 
л) желание советского руководства добиться принятия СССР в 

НАТО 
м) падение доходов от экспорта нефти и другого сырья  
н) крах социализма в странах Восточной Европы  
о) неспособность советской экономики реализовать достижения 

нового этапа НТР 
2. Отметьте политические реформы, осуществленные в СССР в 

1985-1990 гг.: 
а) роспуск КПСС 
б) введение гласности и последующее установление свободы печати 
в) реабилитация жертв политических репрессий 1930-1950-х годов 
г) смена руководящих кадров в КПСС 
д) введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в 

некоторые особо престижные учреждения и на предприятия  
е) усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины 



ж) появление практики выборности руководителей предприятий и 
учреждений 

з) официальный отказ от социалистической системы 
и) провозглашение курса на создание «социалистического 

правового государства» 
к) превращение Верховного Совета СССР в постоянно 

действующий парламент 
л) ликвидация Съезда народных депутатов СССР 
м) созыв Съезда народных депутатов СССР 
н) принятие новой Конституции СССР 
о) введение поста Президента СССР 
п) разгон и запрет начавших создаваться политических партий, 

альтернативных КПСС 
р) создание КП РСФСР 
с) превращение СССР в конфедерацию независимых государств 
т) проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной 

основе 
у) созыв Съезда народных депутатов РСФСР  
ф) созыв Государственной Думы РСФСР  
х)  принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 
ц)  отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль 

руководящей и направляющей силы советского общества 
ч) демонтаж системы Советов всех уровней 
ш) ликвидация органов государственной безопасности  
щ)  допущение существования различных политических союзов и 

партий 
3. Отметьте экономические преобразования, осуществленные в 

СССР в 1985-1990 гг.: 
а) попытка ускорения социально-экономического развития страны 

путем увеличения капиталовложений в машиностроение 
б) широкомасштабная приватизация государственной 

собственности 
в) ограничение сферы товарно-денежных отношений 
г) развитие кооперации 
д) попытка введения хозяйственной самостоятельности 

предприятий 
е) объединение государственных предприятий в тресты и 

концерны 
ж) создание акционерных коммерческих банков  
з) сокращение числа отраслевых министерств  
и) создание системы территориальных совнархозов 



 к) полный отказ от практики размещения государственного заказа 
на предприятиях  

л) узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан 
СССР 

м) коренное изменение системы образования розничных цен, отказ 
от их директивного назначения  

н) фактический отказ от пятилетнего планирования 
4. Отметьте черты общественно-политической жизни СССР в 1985-

1989 гг.: 
а) осуществление политики гласности, критика отрицательных 

явлений советской действительности 
б) резкое увеличение количества желающих вступить в КПСС и  

ВЛКСМ 
в) погромы национальных общин кавказских народов в Москве и 

Ленинграде 
г) резкий рост интереса читателей к публикациям периодических 

изданий, увеличение тиражей газет и журналов 
д) критический пересмотр и переосмысление истории России 

советского периода 
е) нарастание общественной апатии, равнодушие к попыткам 

политических реформ со стороны советского руководства 
ж) ограничение преследования инакомыслящих 
з) публикация литературных и философских произведений, 

запрещенных в предшествующие периоды 
и) проведение массовых митингов с требованиями прекращения 

политики перестройки 
к) широкое отражение в средствах массовой информации 

происходящих в жизни общества изменений 
л) нарастание поляризации общественных сил 
м) безоговорочная поддержка обществом абсолютно всех 

реформаторских начинаний советского руководства 
н) господство атмосферы массовой истерии и психоза 
о) резкое усиление влияния националистических движений в 

союзных республиках 
п) возникновение широких общественных движений и 

неформальных организаций 
р) массовые протесты против введения в СССР частной 

собственности 
с) обеспечение фактической, а не декларативной свободы 

вероисповедания 



т) постепенное нарастание недовольства общества политическим 
курсом М.С. Горбачева 

5. Кто избрал М.С. Горбачева Президентом СССР: 
а) ЦК КПСС 
б) XXVII съезд КПСС 
в) граждане СССР 
г) I Съезд народных депутатов СССР 
д) Верховный Совет СССР 
е) III Съезд народных депутатов СССР 
ж) съезд депутатов Советов всех уровней 
6. Кто был избран Председателем Верховного Совета России в июне 

1990 г.: 
а) М.С. Горбачев 
б) Г.А. Зюганов 
в) Б.Н. Ельцин 
г) Н.И. Рыжков 
д) А.Д. Сахаров  
е) И.К. Полозков 
7. Отметьте черты социально-экономической ситуации в России в 

1990-1991 гг.: 
а) успешное осуществление структурной перестройки в экономике 
б) общее сокращение объемов производства 
в) введение нормированного распределения продуктов питания 
г) начало приватизации государственной собственности 
д) усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля 
е) рост числа убыточных предприятий 
ж) распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства 
з) укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на 

иностранную валюту 
и) сокращение золотого запаса СССР 
к) рост внутреннего и внешнего долга СССР 
л) расширение торговых связей СССР со странами Западной 

Европы 
м) возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике 
н) полная ликвидация командно-административной системы 

руководства экономикой 
о) распад традиционных экономических связей между 

республиками СССР 
8. Отметьте черты общественно-политической ситуации в СССР в 

1990-1991 гг.: 
а) возникновение и рост забастовочного движения 



б) прекращение сопротивления экономическим и политическим 
реформам со стороны консервативно настроенного партийного 
аппарата 

в) нарастание национального сепаратизма в республиках СССР 
г) поляризация общественного сознания 
д) наступление общественной апатии, падение интереса граждан к 

политическим событиям 
е) создание альтернативной политической партии, заменившей 

распадающуюся КПСС 
ж) усиление консервативных тенденций в КПСС 
з) восстановление общественно-политического влияния КПСС, 

которое она имела до 1985 г. 
и) обострение межнациональных отношений, столкновения на 

национальной почве в ряде республик СССР 
к) выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С. 

Горбачева и смены политического курса 
л) возникновение повсеместных массовых беспорядков из-за 

ухудшения материального снабжения населения 
м) усиление борьбы руководства РСФСР за независимость от 

союзных органов власти 
9. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
а) заявление Б.Н. Ельцина о произошедшем в СССР 

государственном перевороте (з) 
б) прекращение деятельности КПСС на территории России (в) 
в) заявление советского руководства о создании ГКЧП в СССР (а) 
г) массовое стечение людей у Дома Советов РСФСР (ныне Дом 

Правительства РФ) для защиты его от возможного штурма со стороны 
вооруженных подразделений, подчиняющихся ГКЧП (г) 

д) вылет членов ГКЧП в Форос к М.С. Горбачеву после осознания 
ими провала своего замысла (ж) 

е) передача Съездом народных депутатов СССР своих полномочий 
Верховному Совету СССР и Государственному Совету СССР (д) 

ж) гибель трех молодых людей в ходе противостояния защитников 
Дома Советов РСФСР и вооруженных подразделений, подчиняющихся 
ГКЧП (б) 

з) достижение соглашения между М.С. Горбачевым и руководством 
девяти союзных республик о подписании 20 августа 1991 г. нового 
Союзного договора (е) 

10. Реализация программы перехода к рынку началась в: 
а) октябре 1991 г. 
б) январе 1992 г. 



в) октябре 1993 г. 
11. Е.Т. Гайдара на посту главы правительства сменил: 
а) А.Б. Чубайс 
б) Г.Э. Бурбулис 
в) В.С. Черномырдин 
12. Итогами первого года экономической реформы стали: 
а) значительное улучшение материального положения населения 
б) полное обесценение денежных накоплений населения 
в) начало формирования класса отечественных предпринимателей 
г) значительный приток иностранных инвестиций в отечественную 

промышленность и сельское хозяйство 
д) продажа земли в частную собственность 
е) прекращение падения объемов производства 
ж) макроэкономическая стабилизация 
13. Чековая приватизация в России началась в: 
а) 1992 г. 
б) 1993 г. 
в) 1994 г. 
14. Начавшаяся в 1993 г. корректировка курса реформ проходила 

по следующим направлениям: 
а) протекционизм в отношении государственных предприятий 
б) приоритетное развитие топливно-энергетического и оборонного 

комплексов 
в) увеличение расходов на развитие социальной сферы 
г) снижение инфляции 
д) создание правовой базы реформ 
15. К числу причин трудностей и неудач экономических реформ 

можно отнести: 
а) нарушение традиционных хозяйственных связей России 

бывшими республиками СССР и странами Восточного блока 
б) демонтаж прежнего механизма управления экономикой 
в) отсутствие золотовалютных резервов 
г) диспропорции в развитии экономики (доминирующая pоль ВПК 

и тяжелой индустрии) 
д) обострение политической ситуации в связи с противостоянием 

законодательной и исполнительной ветвей власти 
е) слабое законодательное обеспечение реформ 
ж) непоследовательность и половинчатость в проведении твердого 

экономического курса 
з) ошибочность избранного курса на формирование рыночной 

экономики 



и) отсутствие обещанной Западом экономической и финансовой 
поддержки реформ 

16. Деятельность КПСС на территории России была 
приостановлена указом Президента Б.Н. Ельцина в: 

а) августе 1991 г. 
б) декабре 1991 г. 
в) январе 1992 г. 
17. Федеративный договор был подписан в: 
а) 1991 г. 
б) 1992 г. 
в) 1993 г. 
18. Об отказе от статуса автономных образований в составе России 

и о суверенитете заявили: 
а) Татарстан 
б) Чечня 
в) Башкирия 
г) Якутия 
д) Еврейская автономная область 
е) Адыгея 
ж) Кабардино-Балкария 
19. Новая Конституция в России была принята: 
а) 12 июня 1991 г. 
б) 25 апреля 1993 г. 
в) 12 декабря 1993 г. 
20. Россия по Конституции является: 
а) парламентарной республикой 
б) президентской республикой 
в) парламентарно-президентской республикой 
21. Главой Верховного Совета России в 1991-1993 гг. был: 
а) В.С. Черномырдин 
б) В.Ф. Шумейко 
в) Р.И. Хасбулатов 
22. Лидерами левой оппозиции в 1993-1997 гг. являлись: 
а) В.И. Анпилов 
б) Г.А. Зюганов 
в) В.А. Купцов 
г) А.В. Лебедь 
д) В.В. Жириновский 
23. Договор об общественном согласии был подписан в: 
а) 1992 г. 
б) 1994 г. 



в) 1996 г. 
24. Первая чеченская война шла с: 
а) 1994 по 1996 г. 
б) 1993 по 1995 г. 
в) 1994 по 1997 г. 
25. Вторые выборы в Государственную Думу проходили в: 
а) ноябре 1994 г. 
б) декабре 1995 г. 
в) июне 1996 г. 
26. Первым министром иностранных дел суверенной России был: 
а) Э.А. Шеварднадзе 
б) А.А. Бессмертных 
в) А.В. Козырев 
27. Кэмп-Дэвидская декларация между СССР и США была 

подписана в: 
а) 1991 г. 
б) 1992 г. 
в) 1993 г. 
28. Договор между СССР и США об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ-2) был заключен в: 
а) 1991 г. 
б) 1993 г. 
в) 1994 г. 
29. Россия присоединилась к Конвенции о запрещении 

химического оружия в: 
а) 1991 г. 
б) 1993 г. 
в) 1995 г. 
30. Вывод российских войск из Германии был завершен в: 
а) 1991 г. 
б) 1993 г. 
в) 1994 г. 
31. Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя 

мира» в: 
а) 1994 г. 
б) 1995 г. 
в) 1996 г. 
32. Договор о коллективной безопасности государств — членов СНГ 

был заключен в: 
а) 1991 г. 
б) 1992 г. 



в) 1993 г. 
33. Подписание полномасштабного документа между Россией и 

НАТО на высшем уровне состоялось в: 
а) 1993 г. 
б) 1996 г. 
в) 1997 г. 
34. Устав СНГ был принят в: 
а) 1992 г. 
б) 1993 г. 
в) 1994 г.  
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ КИЕВСКИЕ. 

ДИНАСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
(IX — СЕРЕДИНА  XII вв.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМАМ 
Начало Руси 
1. Какой бог у славян древнее Перуна? 



2. О чем свидетельствует утверждение главенства Перуна (бога 
молнии, а затем — войны) в славянском пантеоне? 

3. На основании каких источников мы составляем представление о 
пантеоне славян? 

4. Что такое язычество? 
5. С чем связана попытка Владимира реформировать язычество? В 

чем она заключалась и почему не удалась? 
6. Как проникали на Русь первые сведения о христианстве? Кто из 

русских князей первым принял крещение? 
7. Какие археологические находки, связанные с восточными 

славянами, вам известны? 
8. Большинство наименований славянских племенных союзов 

образовано от названий занимаемых ими территорий. Для какого 
этапа в жизни общества это характерно? 

9. Какие изменения в хозяйстве и быте славян привели к переходу 
от родовой общины к соседской? 

10. Какие типы поселений характерны для родовой, а какие — для 
соседской общины? 

11. Объясните, что такое подсечно-огневое земледелие, двухполье, 
трехполье.  

12. Почему пашенное земледелие в лесной зоне появилось позже, 
чем в лесостепной? 

13. В бассейне р. Роси был найден клад, в котором обнаружены 
фигурки мужчины, женщины и коней, выполненные из золота и 
серебра. Греческий же автор утверждает, что славяне презирали 
золото и серебро. Сопоставьте эти факты. Какие можно сделать 
выводы? 

14. Вспомните, для чего в древности употреблялась гривна. 
15. Какие виды сельскохозяйственных орудий у древних славян вы 

знаете, в какой зоне они преобладали? 
16. Какую роль в истории славян сыграли их походы на Византию? 
17. Каково было положение пленников в славянской общине? 
18. Почему у восточных славян не сформировалось 

рабовладельческое государство? 
19. Чем отличается дружина от общеплеменного ополчения? 
20. Как с появлением дружины изменился характер княжеской 

власти? 
21. Кто авторы «норманнской теории»? Подберите доказательства в 

пользу и против этой теории. На чем она основана? 
22. Перечислите социальные категории Киевской Руси. 



23. Дайте свое определение государства. Какие условия 
необходимы для его возникновения? 

24. С чем было связано восстание древлян против Игоря? 
25. Как изменился порядок обложения данью при Ольге? 
26. Какие этапы отношений Киевской Руси с Византией можно 

выделить? 
27. Какие еще были внешнеполитические партнеры у Руси? Как 

складывались отношения с ними? 
28. Как называли восточных славян иностранные авторы?  
29. Когда и как Киев стал главным городом Киевской Руси? Что  

означает выражение «стольный град»? Были ли в Киевской Руси 
стольные города кроме Киева? 

30. Перечислите известных вам Рюриковичей и укажите время их 
княжения. 

Культура Руси Х — начала XIII вв. 
1. Дайте определение понятия «культура». 
2. Что влияло на развитие русской культуры? 
3. Почему именно Византия оказала такое большое влияние на 

культуру домонгольской Руси? 
4. Приведите доказательства того, что письменность на Руси 

появилась до принятия христианства. 
5. Расскажите историю возникновения Печерского монастыря. 
6. Когда в Новгороде впервые были обнаружены берестяные 

грамоты? 
7. Что такое летопись? Почему ей придавалось такое значение? 
8.  Какие летописи, по мнению ученых, существовали до «Повести 

временных лет»? 
9. Кому Владимир Мономах поручил переписать сочинение Нестора 

и почему? 
10. Каковы центральные идеи «Слова о законе и благодати»? Кто 

автор этого произведения? 
11. Назовите литературные произведения XI в., связанные с 

именами Бориса и Глеба. 
12. Как можно охарактеризовать жанр былин? 
13. Какие черты характерны для русской деревянной 

архитектуры? Назовите известные вам памятники деревянной 
архитектуры домонгольской Руси. 

14. Что такое крестово-купольный храм? Объясните название. Что 
такое нефы, абсиды, закомары? 

15. Какие школы живописи сложились в домонгольской Руси? В 
чем их различие? 



16. Какие земли были захвачены немецко-шведскими рыцарями в 
Поморье к концу XII в.? 

17. Какой режим устанавливали захватчики по отношению к 
местному населению? 

18. Каким образом решался вопрос о помощи половцам в борьбе с 
монголо-татарами накануне битвы на р. Калке? Почему не все князья 
согласились оказать помощь? 

19. Кто командовал войсками монголо-татар в битве на р. Калке? 
20. Когда монголо-татары начали проводить перепись населения 

для обложения данью и повинностями? Кому была поручена 
перепись? Как она проводилась? Кто подлежал переписи? Что было 
взято за единицу обложения данью? 

21. Какими налогами и податями обложили монголо-татары 
русских? Как собиралась дань? Когда сбор дани был передан русским 
князьям? 

Русь в XIII—XV вв. 
1. В чем причины и что послужило поводом для восстаний 1259-

1262 гг. в Новгороде, Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле, 
Переяславле-Залесском? Как вы думаете, почему в ходе этих 
восстаний возрождались вечевые собрания? Объясните свой ответ. 
Каков результат этих восстаний? 

2. Какие последствия для развития Русского государства имело 
монголо-татарское иго? 

3. В чем заключаются особенности объединения русских земель в 
единое государство? 

4. Докажите, что различные социальные группы были 
заинтересованы в образовании централизованного государства. 

5. Кто был верховным собственником черных крестьянских земель 
в Новгороде? А в других местах? 

6. Что такое феодальный иммунитет? Какие иммунитетные права 
были у феодалов к XIV в.? Что выражал собой феодальный иммунитет 
и почему с объединением русских земель в единое государство 
начинается ограничение феодального иммунитета? 

7. Какие права на земельную собственность имели князья и их 
вассалы к XIV в.? Расширяются или ограничиваются эти права с 
началом процесса политической централизации? 

8. Какие основные формы феодального землевладения характерны 
для XIV—XV вв.? 

9. О чем свидетельствует появление в XIV в. термина «крестьяне»? 



10. Какие первые документы ограничивали время крестьянских 
переходов? Какими днями? Как вы думаете, почему ограничение 
крестьянских переходов приурочивалось именно к этим дням? 

11. Какие формы феодальной ренты характерны для XIV—XV вв.? 
От чего, по-вашему, зависело преобладание в данной местности той 
или другой формы? 

12. Перечислите основные социальные группы городского 
населения в конце XIII—XIV в.; охарактеризуйте их положение. 

13. С чем связано увеличение количества посадников в Новгороде 
во второй половине XV в.? 

14. Как увеличились владения московских князей при Данииле 
Александровиче? 

15. Когда и при каких обстоятельствах резиденция митрополита 
была перенесена в Москву из Владимира? Кто был первым 
митрополитом в Москве? 

16. Каким образом увеличивал свои земельные владения Иван 
Калита? Что именно приобрел он таким образом? Было это просто 
увеличением территории Московского княжества или можно 
проследить другую тенденцию? Докажите свою точку зрения. 

17. Почему борьба тверских князей с монголо-татарами 
складывалась не слишком успешно? 

18. Кто из русских князей не принимал участия в Куликовской 
битве? Как вы думаете, почему? 

19. Какое значение для объединения русских земель вокруг Москвы 
имела победа князя Дмитрия в Куликовской битве? Привела ли эта 
победа к окончательному свержению монголо-татарского ига? 
Почему? 

20. Как увеличилась территория Московского государства при 
Василии I? 

21. Почему, по-вашему, Дмитрий Шемяка, захвативший в начале 
1446 г. власть в Москве, не смог ее удержать? 

22. Когда и с кем был заключен Яжелбицкий договор? Каковы его 
условия? 

23. Когда впервые митрополит на Руси был избран без санкции 
патриарха? Кто его поддерживал? 

24. Как вы думаете, почему для строительства каменных 
сооружений в XIV—XV вв. так часто приглашались иностранные 
мастера? Приведите примеры. 

Россия в XVI в. 
1. Какое значение для хода Ливонской войны имела Люблинская 

уния? 



2. С какими событиями вы можете связать введение опричнины? 
Было ли это продолжением реформ 1950-х годов? 

3. Какие формы сопротивления народа политике Ивана IV вы 
можете назвать? 

4. Что такое «заповедные» и «урочные» лета? Когда и как они были 
введены? 

5. Перечислите основные социальные группы в России XVI в. Как 
изменилось их положение? 

6. Когда была отменена опричнина? С чем это было связано? 
7. В чем сущность идей нестяжателей и иосифлян? Каким слоям 

населения были выгодны эти идеи? 
8. Когда нестяжатели были обвинены в ереси? 
9. Кого из публицистов XVI в. вы можете назвать? Каковы их 

взгляды на государственную власть? 
10. Какие новые тенденции появляются в культуре XV—XVI вв.? 
11. Где, кроме Москвы, в первой половине XVI в. были возведены 

крепостные сооружения типа Кремля? 
12. Кто из иностранных инженеров руководил постройкой стен 

Московского Кремля? 
13. Какие архитектурные стили характерны для XVI в.? Какие 

изменения происходят с крестово-купольным храмом? 
14. Какие черты характерны для иконописи XVI в.? 
15. Какие виды прикладного искусства были характерны для XVI 

в.? 
16. Что такое сословно-представительная монархия? 
17. Какие сословия были представлены на Земском соборе? Когда 

был первый Земский собор? 
18. Чем объясняется негативное отношение Ивана IV к боярству? 
19. Какие постановления были приняты на Земском соборе 1549-

1550 гг.? 
20. В какой последовательности проводились реформы Иваном IV? 
21. Как складываются отношения Ивана IV с церковью? Какой 

главный вопрос был камнем преткновения? 
22. Что такое «большая соха»? 
23. В чем сущность губной реформы? В чье правление она начала 

проводиться? 
24. Какие новые налоги были введены в ходе военной реформы? 
25. Что такое приказ? Какие приказы вы знаете? Чем они 

занимались и как была организована их работа? 
26. С какими странами были у России торговые отношения во 

время правления Ивана IV? 



27. Каковы основные направления, цели и задачи внешней 
политики Ивана IV? 

28. Когда была взята Казань? Какие инженерные сооружения были 
для этого использованы? Кто их автор? 

29. Назовите время походов Ермака Тимофеевича. Были ли они 
удачными для России? Чего удалось достичь? 

30. Расскажите о начале Ливонской войны. В чем причины 
поражений русских войск? 

31. Когда конфликт между нестяжателями и иосифлянами стал 
предметом обсуждения церковного собора? Почему нестяжатели были 
обречены на неудачу? 

32. В чем сущность денежной реформы Елены Глинской? 
33. Почему Собор февраля 1549 г. называют «Собором 

примирения»? 
34. С какого возраста начиналась дворянская служба по 

«Уложению о службе»? С какого оклада или земельного владения 
приводил дворянин одного воина с вооружением и лошадью? 

35. Как происходил набор в стрелецкое войско? В какой форме 
получали жалованье стрельцы? 

36. Кто такие боярские, сборные и посошные люди? 
37. Когда был принят первый военный устав? Кто его автор? 
38. Каковы цель сбора и основные решения Стоглавого собора? 

Когда он проходил и почему так называется? 
39. Когда начинается отмена кормлений? Каковы функции земских 

старост? 
40. Как объяснял свое поведение Иван IV в посланиях к 

духовенству, служилым и посадским людям в начале 1565 г. из 
Александровской слободы? В чем, по-вашему, истинная причина его 
поступков? 

41. Какой налог был наложен на земщину для организации и 
заведения опричного войска? 

42. Каково социальное происхождение опричников? Как вы 
объясните это? 

43. Что послужило для Ивана IV предлогом для похода на Новгород 
в 1569-1570 гг.? 

44. С какой целью в 1575-1576 гг. Иван Грозный «передает» 
престол Симеону Бекбулатовичу? 

45. Сравните структуру государственного аппарата России в 
первой и второй половине XVI в. 

46. Какие социальные группы и почему были заинтересованы в 
развязывании войны на Балтике? 



47. Почему, по-вашему, после перемирия летом 1559 г. ход войны 
изменяется не в пользу России? 

48. Каковы условия Ям-Запольского перемирия? Когда оно было 
заключено? 

49. В чем причины поражения России в Ливонской войне? 
50. Каковы характерные черты архитектуры XVI в.? 
51. Какие жанры характерны для литературы XVI в.? 
Россия в XVII в. 
1. Когда и при каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем? 
2. Когда и при каких обстоятельствах Лжедмитрий I вошел в 

Москву? Кто его поддерживал? 
3. Какие мероприятия предпринял Лжедмитрий I, став царем? В 

чьих интересах? Могли ли эти мероприятия удовлетворить все 
социальные группы, поддерживавшие Лжедмитрия I? 

4. Чем окончилось правление Лжедмитрия I? Какие именно 
обстоятельства его смерти, по-вашему, позволяли в дальнейшем 
самозванцам снова пользоваться именем царевича Дмитрия? 

5. Почему, по-вашему, воевода путивльский князь Шаховской 
оказал вначале поддержку крестьянскому движению под 
предводительством И.И. Болотникова? 

6. Каков социальный состав восставших? Почему на первом этапе 
повстанцев поддерживали дворяне и служилые люди? 

7. Почему, по-вашему, восстание И.И. Болотникова потерпело 
поражение? Что дает некоторым исследователям основание называть 
это движение крестьянской войной? Обоснуйте свой ответ. 

8. Каков социальный состав движения под предводительством 
Лжедмитрия II? 

9. На каких условиях шведы обещали оказать Василию Шуйскому 
помощь в борьбе с самозванцем? 

10. Какой договор был подписан в польском стане под Москвой 17 
августа 1610 г.? Что за этим последовало? 

11. Где формировалось Первое ополчение? Кто был во главе? Какие 
реальные действия были предприняты ополченцами? 

12. Что послужило причиной убийства Ляпунова? Какие это имело 
последствия для судьбы ополчения? 

13. Как и где формировалось Второе ополчение? Какую цель оно 
ставило перед собой? Кто занимал в ополчении ведущее место? 
Отразилось ли это на характере действий ополченцев? 

14. Какие кандидатуры возможного царя обсуждались на Земском 
соборе 1613 г.? Какие устремления различных социальных групп 



побуждали их выдвигать ту или иную кандидатуру? Почему Михаил 
Федорович Романов устраивал всех? Обоснуйте свой ответ. 

15. В чем особенности Земского собора 1613 г. по сравнению с 
другими земскими соборами? 

16. С кем и когда подписано Деулинское перемирие? В чем его 
значение? 

17. Как изменялись границы России по мирному договору, 
заключенному в 1617 г. в деревне Столбово? 

18. Кто открыл пролив между Азией и Америкой? 
19. Почему в 1649 г. белые слободы в городах были 

ликвидированы? 
20. В чем особенность городских восстаний XVII в.? Какие 

восстания, кроме Медного и Соляного бунтов, вы можете назвать? Что 
служило их причиной? 

21. Какие новые тенденции, отчетливо проявившиеся во второй 
половине XVII в., позволяют говорить о том, что начался переход к 
чиновничье-дворянской монархии, к абсолютизму? Докажите это 
положение. 

22. В чем сущность церковной реформы, проводившейся в 1653 г.? 
23. Что отстаивали защитники старой веры? Когда они были 

отлучены от церкви? Какова их дальнейшая судьба? 
24. Каковы причины, движущие силы, социальный состав, этапы и 

итоги движения С.Т. Разина? Это было восстание или крестьянская 
война? Обоснуйте свой ответ. 

25. Назовите сподвижников С.Т. Разина. Где они действовали и до 
какого времени? 

26. В чем сущность реформы податной системы 1679 г.? 
27. Когда и при каких обстоятельствах было отменено 

местничество? Какое это имело значение для России? 
28. Каковы основные направления внешней политики России в 

XVII в.? Проанализируйте действия на каждом направлении. Где, по-
вашему, были достигнуты наибольшие успехи? 

29. Какая обстановка сложилась в Европе в начале XVII в.? Как это  
повлияло на внешнеполитическую линию России? 

30. Кто такие реестровые казаки? Как вы думаете, какое 
отношение имеет борьба казачества за увеличение реестровых 
списков к соединению Украины с Россией? 

Россия в конце XVII—XVIII в. 
1. Когда и каким законом была оформлена неограниченная 

самодержавная власть царя? 



2. Когда отменено местничество? К каким последствиям это 
привело? 

3. По какому указу и когда дворянские поместья были превращены 
в наследственные безусловные земельные держания? Как это 
отразилось на социальной структуре общества? 

4. Какие права были предоставлены мануфактурам в начале XVIII 
в.? Какие типы мануфактур существовали на протяжении XVIII в.? 

5. С чем было связано относительно быстрое развитие 
мануфактурной промышленности в первой четверти XVIII в.? 

6. Какие новые отрасли ремесла появляются в первой четверти 
XVIII в. в России? 

7. Как дворянство участвовало в управлении губернией? 
8. Каково главное содержание преобразований Петра I в области 

культуры и быта? 
9. Какие причины вызвали восстание в Астрахани в 1705-1706 гг.? 
10. Каковы итоги внешней политики Петра I? 
11. Какие народы вошли в состав Российской империи к середине 

XVIII в.? 
12. Как изменялась сословная структура общества на протяжении 

XVIII в.? 
13. Какие новые сельскохозяйственные культуры появились в 

севообороте в XVIII в.? 
14. Как изменилась феодальная рента в XVIII в.? 
15. Почему в 80-е годы XVIII в. замедлился рост черной 

металлургии? 
16. Каковы были функции и полномочия Сената при Петре I? 
17. Каким образом Екатерина II устраняла возможных 

претендентов на престол? 
18. Когда проводилась секуляризация церковных земель? Известно, 

что она сопровождалась восстаниями бывших монастырских 
крестьян. В чем была причина этих восстаний? 

19. По какому принципу избирались депутаты в комиссию для 
составления нового Уложения? Была ли Екатерина II сама депутатом 
комиссии, и если да, то кого она представляла? 

20. Кто возглавлял Уложенную комиссию? 
21. Каковы результаты деятельности Уложенной комиссии? 
22. В чем причины поражения крестьянской войны под 

предводительством Е. Пугачева? 
23. Какие социальные группы и сословия участвовали в 

крестьянской войне? Какие цели они преследовали? Какие у них были 
общие интересы? 



24. Как вы думаете, почему Павел I отменил право дворян избирать 
должностных лиц в уездные учреждения и запретил дворянские 
собрания в губерниях? 

25. Какова была политика Павла I относительно крепостных 
крестьян? 

26. Какие основные проблемы стояли перед Россией во внешней 
политике второй половины XVIII в.? 

27. Перечислите русско-турецкие войны XVIII в. Назовите их 
причины. 

28. Когда была подписана декларация о вооруженном 
нейтралитете? В чем ее суть? 

29. Как изменилась граница России в результате первого, второго и 
третьего разделов Польши? 

30. Какие проблемы затрагивались Нерчинским и Кяхтинским 
договорами? Как они были решены? 

Россия в первой половине XIX в. 
1. Можно ли утверждать, что в первой половине XIX в. крепостное 

хозяйство в России переживало кризис? Приведите примеры. 
2. Какие новые тенденции появились в сельском хозяйстве первой 

половины XIX в.? Для каких районов это было характерно? Почему? 
3. Как вы думаете, с чем связано увеличение количества 

мелкопоместных дворян в России в первой половине XIX в.? 
4. Как различалось положение крестьян в помещичьих хозяйствах 

черноземной и нечерноземной полосы России в первой половине XIX 
в.? 

5. Что такое недоимки? Как вы думаете, почему они существенно 
возрастают с 20-х годов XIX в.? О чем это свидетельствует? 

6. Кто такие удельные крестьяне? С какого времени они начали так 
называться? 

7. Почему в первой половине XIX в. резко сократилось количество 
посессионных рабочих? 

8. Что такое капиталистическая фабрика? Когда в России начался 
переход к фабричному производству? 

9. Какие социальные сдвиги вызвало начало промышленного 
переворота? 

10. Каковы были первые мероприятия, проведенные Александром I 
по восшествии на престол? 

11. Когда и для чего был создан Негласный комитет? Кто в него 
входил? Справился ли он с возложенной на него задачей? 

12. В чем сущность указа о «вольных хлебопашцах»? Когда он был 
принят? Какое имел значение? 



13. Какие предполагалось произвести изменения в системе 
просвещения? Когда было принято Положение об устройстве учебных 
заведений? 

14. Кто разрабатывал проекты сенатской реформы? Что было 
положено в ее основу? 

15. Когда подписан указ о правах Сената? Какие права получил 
Сенат? Мог ли он ими реально воспользоваться? 

16. Какие министерства были образованы в 1802 г.? Чем 
министерства отличались от коллегий? Как были реформированы 
министерства в 1811 г.? 

17. В чем состояла финансовая реформа М.М. Сперанского? 
18. В 1817 г. Министерство просвещения было преобразовано в 

Министерство народного просвещения и духовных дел. Как менялась 
в это время политика самодержавия в области просвещения? 

19. Какое событие ускорило формирование третьей 
антинаполеоновской коалиции? 

20. Когда произошло сражение под Аустерлицем? В чем его 
стратегическое значение? 

21. В каких условиях Россия вступила в четвертую 
антинаполеоновскую коалицию? Кто еще в нее входил? 

22. Каковы условия Тильзитского мира? Когда он был подписан? 
Какое значение для обоих императоров он имел? 

23. Когда подписан Фридрихсгамский мирный договор? Каковы 
его условия? 

24. Какие вопросы обсуждали два императора, встретившись в 
Эрфурте? К каким соглашениям им удалось прийти? 

25. Как изменилась граница России после заключения в мае 1812 г. 
Бухарестского мира? Какие еще условия включал этот договор? 

26. Кто входил в Четверной союз? Когда он сложился, какие ставил 
перед собой задачи? 

27. Какие вопросы обсуждались на конгрессе в Троппау в 1820 г.? 
Какие по ним были приняты решения? 

28. Кто участвовал в Веронском конгрессе 1822 г.? Какой вопрос 
стал центральным? 

29. Что такое «доктрина Мокро»? 
30. Кем были участники Петербургской конференции 1825 г.? Чему 

она была посвящена? Какие решения были приняты? Как вы думаете, 
почему? 

Россия во второй половине XIX в. 
1. Охарактеризуйте социально-экономические предпосылки 

отмены крепостного права. 



2. Что такое трезвенное движение? Когда оно происходило и с чем 
связано? 

3. Кем разработана программа, положенная в основу рескрипта 
генерал-губернатору Назимову? В чем она состояла? 

4. Когда Секретный комитет был переименован в Главный комитет 
по крестьянскому делу? Почему? 

5. Что предлагалось в проекте Унковского? Чьи интересы отражал 
этот проект? 

6. Как предлагал решить крестьянский вопрос Позен в «Записке о 
мерах освобождения крепостных крестьян»? 

7. Когда проект реформы был передан в Госсовет? Какие в него 
были внесены изменения? 

8. Какие черты внеэкономического принуждения сохранялись 
после оглашения Манифеста 19 февраля 1861 г.? 

9. Каковы функции сельских старост? Как строилось крестьянское 
самоуправление? 

10. Когда установился перевод крестьян на обязательный выкуп? С 
какого срока? Что ставилось в основу выкупа? 

11. Как была проведена реформа в государственной и удельной 
деревне? 

12. Какие цели преследовало самодержавие, проводя реформы 
1863-1874 гг.? Каков характер этих реформ? 

13. Почему Александра II не устроил проект Временных правил 
местного самоуправления, предлагавшийся Милютиным? 

14. В чем сущность земской реформы? На какие губернии она 
распространилась? 

15. Какому государственному учреждению было поручено начать 
разработку «Основных положений преобразования судебной части в 
России»? Кто был автором проекта судебной реформы? 

16. Когда и какими законами политические дела изымались из 
юрисдикции коронного суда? 

17. В чем сущность финансовой реформы? Кто был ее 
инициатором? 

18. Какие изменения в системе просвещения закрепляли 
«Положения о начальных народных училищах», изданные 14 июня 
1864 г.? 

19. Какие шаги предпринимал на посту министра просвещения Д. 
Толстой? 

20. Когда была введена воинская повинность? На кого она не 
распространялась? 



21. Какую эволюцию претерпело помещичье хозяйство в 
пореформенной России? 

22. Какие новые отрасли промышленности появились в России во 
второй половине XIX в.? 

23. Каковы особенности развития капитализма в России? 
24. Какие революционные кружки второй половины 60-х годов XIX 

в. вам известны? Чем они занимались? 
25. Когда была создана Русская секция в I Интернационале? Кто в 

нее входил? 
26. В чем сущность народничества 1870-х годов? Каковы его цели? 

Как трактовали народники капитализм? 
27. Какую роль в падении и разоблачении «Народной воли» сыграл 

С. Дегаев? 
28. Что вам известно о «Южнороссийском союзе рабочих» и 

«Северном союзе русских рабочих»? Кто были их руководители, 
каковы идеология, практическая деятельность, численность 
участников? 

29. Какие еще рабочие организации конца XIX в. вам известны? 
30. Когда впервые была высказана мысль о необходимости 

создания социалистической рабочей партии в России? Как 
происходило ее создание? Что включалось в задачи этой партии? 

Россия на рубеже XIX—XX вв. 
1. Какие требования выдвигали рабочие во время стачек 80-х 

годов XIX в.? Какова динамика стачечного движения конца 80-90-х 
годов XIX в.? 

2. Как изменилось рабочее законодательство в 80-е годы XIX в.? 
Как вы считаете, выполнялись ли принятые законы 
предпринимателями? Возможно ли было осуществлять контроль за 
действиями фабрично-заводской администрации? Если да, то каким 
образом? 

3. Какие цели ставила перед собой группа «Освобождение труда»? 
Где и когда она действовала, кто в нее входил? 

4. Что из себя представляло народничество 90-х годов XIX в.? Кто  
выступал критиками народников? Какие именно аргументы 
выдвигались против народничества? 

5. Кто такие легальные марксисты? Кого из их лидеров вы можете 
назвать? В чем сущность «легального марксизма»? 

6. Что такое экономизм? Когда в России он был наиболее 
распространен? Назовите лидеров, печатные органы «экономистов». 



7. Покажите динамику стачек 1900-х годов. Как изменяются 
требования стачечников? Сравните стачки 80-х годов XIX и начала 
XX в. Как изменился характер стачек? 

8. Когда в России начали праздновать День международной 
солидарности трудящихся? 

9. Что такое «Обуховская оборона»? Каково ее значение? 
10. Как изменяются взгляды либеральной оппозиции в начале XX 

в.? 
Революция 1905-1907 гг. в России 
1. Какие задачи должна была решить революция? 
2. Каковы движущие силы и характер революции 1905-1907 гг.? 
3. Охарактеризуйте ход революции 1905-1907 гг. 
4. Какие события послужили началом революции 1905 г.? 
5. Когда были созданы первые Советы? Какие они ставили перед 

собой задачи? Насколько удачной была их деятельность? 
6. Когда началась Всероссийская политическая стачка? Какие 

требования выдвигались ее участниками? 
7. Какие права и свободы провозглашались Манифестом 17 

октября 1905 г.? Были ли они гарантированы? 
8. Что нового вносил Манифест 17 октября 1905 г. в политический 

строй России? 
9. Какое место в общественной и государственной структуре  

России заняла Дума? 
10. В чем сущность реформы Госсовета, проводившейся в начале 

1906 г.? Какая при этом преследовалась цель? 
11. Как трактуется царская власть Основными государственными 

законами Российской империи? 
12. Какие способы решения аграрного вопроса предлагались в I 

Государственной думе? 
13. Когда и при каких обстоятельствах прекратила свою работу I 

Государственная Дума? 
14. Перечислите известные вам восстания в армии и на флоте 

периода революции 1905-1907 гг. Вспомните основные требования 
восставших. 

15. После каких событий были введены военно-полевые суды? 
16. Какие партии оформились в России после подписания 

Манифеста 17 октября 1905 г.? 
17. Охарактеризуйте их программные установки, обратив 

внимание на решение вопросов о самодержавии, власти, 
политических свободах, земле, рабочем законодательстве. 



18. Какие мероприятия провел П.А. Столыпин для борьбы с 
революционным движением? Как это согласовалось с 
правительственной программой, которую он выдвигал? 

19. Почему разгон II Государственной думы считается концом 
революции 1905-1907 гг.? 

20. Как изменилось положение различных социальных групп и 
классов в ходе революции 1905-1907 гг.? Какими законами это было 
оформлено? 

Россия между двумя буржуазно-демократическими 
революциями (1907-1917 гг.) 

1. Перечислите классы и социальные группы в России в начале XX 
в. Как изменилось их положение после революции 1905-1907 гг.? 

2. В чем сущность столыпинской аграрной реформы? Когда она 
начала проводиться? К каким результатам привела? 

3. Когда начался промышленный подъем? В чем он выражался? 
4. Сравните формы монопольных объединений, характерные для 

России: до экономического кризиса; во время экономического 
кризиса; в период промышленного подъема; в годы войны. 

5. В чем особенности империализма в России? 
6.  Как изменилось положение земств после революции 1905- 1907 

гг.? 
7. Сравните партийный состав депутатов III и IV Государственной 

думы и принимавшиеся ими решения. Как вы думаете, здесь есть 
прямая зависимость или возможно другое объяснение? 

8. Перечислите известные вам партии, существовавшие в этот 
период «слева направо», т.е. от наиболее радикальных до наиболее 
консервативных. 

9. Как повлияла начавшаяся война на партии правого, 
центристского, левого направлений? 

10. Перечислите председателей Совета Министров начиная с С.Ю. 
Витте до И.Л. Горемыкина. Сравните их программы и тактики. 

11. Что послужило поводом для начала Первой мировой войны? 
Какие цели преследовали ее участники? 

12. Как развивались военные действия между Россией и Турцией в 
октябре 1914 г.? 

13. Каковы были замыслы немецкого командования в 1915 г.? Где 
установилась линия Восточного фронта в конце 1915 г.? 

14. Какие задачи перед экономикой России поставила война? Как 
они решались? Как повлияла Первая мировая война на экономику 
России? 



15. Когда вышел сборник «Вехи»? Каким, по мнению «веховцев», 
должно было стать государство в России? 

16. Почему, по-вашему, в начале XX в. было так много попыток 
выработать «русскую идею»? Кто из философов, обращавшихся к этой 
теме, вам известен? 

17. В чем смысл философии толстовства? 
18. Какие изменения в системе образования произошли в конце 

XIX — начале XX в.? Как относилось общество к этим изменениям? 
19. Какие объединения художников начала XX в. вам известны? 

Какие взгляды на искусство и идеи заставляли художников 
объединяться в каждом конкретном случае? 

20. Когда в России появились первые иллюзионы? Как вы думаете, 
составили ли они конкуренцию театру? Поясните ваш ответ. 

Февральская буржуазно-демократическая революция. Двоевластие 
(февраль—июнь 1917 г.) 

1. Какие проблемы должна была, по-вашему, разрешить 
Февральская революция? Была ли она неизбежной? 

2. Каковы характер и движущие силы Февральской революции? 
Можно ли считать ее завершенной? 

3. Сравните начало революции 1905-1907 гг. и Февральской 
революции 1917 г. Какие выводы можно сделать? 

4. Что становится высшим органом государственной власти в 
России после отречения императора от престола? 

5. Дайте определение двоевластия. Как оно сложилось? 
6. Сравните Советы 1905-1907 гг. и Советы февраля 1917 г. Что у 

них общего? В чем разница? 
7. Как отнеслись к Февральской революции различные слои 

общества? 
8. Вспомните состав Временного правительства. Чьи интересы оно, 

по-вашему, выражало? 
9. Какие меры для выхода из экономического кризиса предприняло 

Временное правительство? Насколько они были удачны? Почему? 
10. С чем связан кризис Временного правительства? В чем он 

выразился? 
11. Вспомните состав коалиционного правительства. Можно ли 

говорить о его «полевении»? 
12. Как коалиционное правительство предполагало выйти из 

войны? Почему это не удалось? 
13. Каковы основные вопросы, рассматривавшиеся на I 

Всероссийском съезде Советов? Какие предлагались решения? 



14. Как предлагали решить аграрный вопрос различные партии? 
Какой вариант решения предпочли бы сами крестьяне? 

15. Почему провалилось наступление на Юго-Западном фронте? 
16. Каковы были основные требования рабочих? Каким образом 

они добивались выполнения своих требований? 
17. Как изменялись лозунги партии большевиков от февраля к 

октябрю 1917 г.? Почему? 
18. Что такое фабзавкомы? Какие задачи они перед собой ставили? 
19. Когда и зачем стали создаваться комитеты по снабжению 

продовольствием? Какие у них были полномочия? 
20. Каковы результаты и историческое значение Февральской 

революции 1917 г.? 
На крутом историческом повороте 

(июль 1917-1920 гг.) 
1. В чем причины июльского кризиса первого коалиционного 

правительства? Сравните их с причинами и поводом апрельского 
кризиса. 

2. Каковы партийный состав и программа второго коалиционного 
правительства? Как сложились его отношения с Петросоветом? 

3. Вспомните состав третьего коалиционного правительства. Какие 
задачи перед ним стояли? Какова его судьба? 

4. Когда большевики взяли курс на вооруженное восстание? В чем 
состоял план восстания? 

5. Какие декреты были приняты на II съезде Советов? 
6. Кто входил в СНК? Каковы его функции и полномочия? Какие 

еще органы управления государством создаются на протяжении 1917 
г.? Схематически изобразите структуру управления государством 
осенью—зимой 1917 г.; к 1920 г. 

7. Дайте определение диктатуры пролетариата. Когда большевики 
стали говорить о необходимости ее установления? 

8. Какой период В.И. Ленин назвал «триумфальным шествием 
советской власти»? Вспомните, где советская власть была установлена 
мирным путем, а где — в результате вооруженных столкновений. 

9. Почему большевики сначала выступали за созыв Учредительного 
собрания, а затем разогнали его? 

10. Каковы условия Брестского мира? Когда он был подписан и 
когда ратифицирован? Когда и почему аннулирован? 

11. Расскажите о национальной политике советского 
правительства. 

12. Когда была принята первая советская Конституция? Что она 
собой представляла, как определяла характер государства?  



13. Расскажите о социальной политике советского правительства.  
14. Как и почему происходило складывание однопартийной 

системы в России? 
15. Дайте определение Гражданской войны. Какие этапы вы 

можете в ней выделить? Каково основное содержание каждого этапа?  
16. В чем, по-вашему, причины Гражданской войны в России? 
17. Назовите основные фронты Гражданской войны. Кто ими 

командовал? Где проходили линии фронтов? 
18. Какие страны приняли участие в интервенции в Советскую 

Россию? Как вы думаете, какие цели они преследовали?  
19. Каковы основные черты «военного коммунизма»? 
20. В чем причины кризиса «военного коммунизма»? Каковы были 

проявления этого кризиса? 
СССР в 1920-1930-е годы 
1. Что такое индустриализация? Когда был взят курс на нее? 
2. Охарактеризуйте основные этапы индустриализации. 
3. Что такое новая оппозиция? Что И.В. Сталин назвал 

теоретической платформой «новой оппозиции»? 
4. Когда началась кампания по организации социалистического 

соревнования? Какое она имела значение для темпов 
индустриализации? 

5. Какие еще способы формирования общественного сознания 
использовались в годы индустриализации? 

6. Какие проблемы социального характера поставила перед 
страной индустриализация? Как они разрешались? 

7. Когда был взят курс на коллективизацию? 
8. Что такое коллективизация? Какие формы коллективного 

ведения хозяйства существовали в СССР к середине 1920-х годов? 
Чем они различались? 

9. Когда был принят закон «Об общих началах землепользования и 
землеустройства»? В чем его сущность? 

10. Когда и для чего были созданы МТС? 
11. Когда было принято постановление ЦК ВКП(б) «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству»? 

12. Как определялось кулачество? Что подразумевалось под 
политикой ликвидации кулачества как класса? 

13. Кто такие спецпереселенцы? 
14. Когда и почему был издан «закон о трех колосках»? 
15. Какие формы крестьянского сопротивления коллективизации 

вы можете назвать? 



16. Как изменилось отношение к старым специалистам в 1930-е 
годы по сравнению с 1920-ми? 

17. Какие успехи в области образования были достигнуты в нашей 
стране в 1920-1930-е годы? 

18. Объясните, почему курс на унификацию и жестокую 
регламентацию духовной жизни общества стал в 1930-е годы 
определяющим. 

19. Как по Конституции 1936 г. определяются высшие органы 
государственной власти в стране? 

20. Как изменилась в конце 1920 — начале 1930-х годов 
социальная структура СССР? С чем это связано? 

Великая Отечественная война 
1. Что представлял собой план «Барбаросса»? Когда он был 

выработан? 
2. Когда был блокирован Ленинград? Сколько дней продолжалась 

блокада? 
3. Как вы думаете, в чем причины поражения Красной Армии в 

начале войны? 
4. Как вы думаете, какую роль в провале «блицкрига» сыграли 

оборонительные сражения июня—сентября 1941 г., а  также битва под 
Москвой? 

5. Удачно ли для СССР развивалось наступление с апреля по 
октябрь 1942 г.? Как вы думаете, почему? 

6. Что такое план «Урам»? Какие фронты предполагалось 
задействовать для реализации этого плана? 

7. Когда была снята блокада Ленинграда? Какие фронты в этом 
участвовали? 

8. Перечислите основные наступательные операции 1944 г. 
9. Когда произошла встреча советских и американских войск на 

Эльбе? 
10. Оцените значение освободительного похода Красной Армии в 

Европе. 
11. Что такое приказ № 227? Когда он был подписан? 
12. Когда был создан Центральный штаб партизанских движений? 

Кто его возглавил? 
13. Когда партизанские соединения начали осуществлять боевые 

действия в рамках общевойсковых операций? 
14. Какой орган возглавил перестройку экономики СССР на 

военный лад? 
15. Когда удалось остановить падение промышленного 

производства в СССР? 



16. Когда производство вооружения достигло максимального 
уровня? 

17. На каких конференциях участники антигитлеровской коалиции 
определяли будущее послевоенной Европы? 

18. Сопоставьте решения Московской, Тегеранской, Ялтинской и 
Потсдамской конференций. Что в каждом конкретном случае, по-
вашему, влияло на изменение требований сторон и принятых 
решений? 

19. В чем сущность Декларации об освобожденной Европе? 
20. Когда СССР объявил войну Японии? Как долго продолжалась 

кампания Красной Армии на Дальнем Востоке? 
СССР в первое послевоенное десятилетие 
1. Когда был принят план реконструкции народного хозяйства? 

Как вы думаете, почему он не был принят сразу по окончании 
военных действий? 

2. В чем заключалась денежная реформа, проводившаяся в 
декабре 1947 г.? Кто пострадал от нее в первую очередь? Почему? 

3. Каковы итоги четвертой пятилетки в целом? 
4. Какие отрасли промышленности активно восстанавливались и 

развивались в первые послевоенные годы? Какие это порождало 
проблемы? 

5. На чем основывался рост промышленного производства в годы 
четвертой пятилетки? 

6. Какова была политика правительства по отношению к 
крестьянскому приусадебному хозяйству? Как вы думаете, почему? 

7. Когда началось «укрупнение» колхозов? 
8. Докажите, что в первые послевоенные годы правительство 

предприняло некоторые шаги в сторону демократизации. 
9. Как вы думаете, почему и с какого времени усиливаются террор 

и репрессии? 
10. Сопоставьте цели и характер нового витка репрессий, 

нагнетания атмосферы подозрительности и страха с политическими 
репрессиями 1930-х годов 

11. С какого времени семилетнее образование в СССР становится 
обязательным? 

12. Кто такие спецпереселенцы (начало 1950-х годов)? Куда и 
почему их выселяли? 

13. Что такое ГУЛАГ? 
14. Какие изменения произошли в социальной структуре  

послевоенного общества? 



15. Когда проходила Потсдамская конференция? Какие новые 
требования выдвинул на ней СССР? 

16. Перечислите основные направления советской внешней 
политики в первое послевоенное десятилетие. Кратко охарактеризуйте 
проблемы на каждом из направлений. 

17. Вспомните, как управлялась послевоенная Германия. Когда 
произошел ее раскол? Какие новые государства образовались? 

18. Когда и в связи с чем произнес свою знаменитую речь о 
«железном занавесе» бывший премьер-министр Англии У. Черчилль? 

19. Проследите этапы становления социалистического лагеря. 
Какие здесь возникали проблемы? 

СССР в 1953 — середине 1960-х годов 
1. Какие проблемы социального характера возникли в связи с 

сокращением вооруженных сил? 
2. Какую программу развития сельского хозяйства предлагал на 

сентябрьском (1953 г.) Пленуме Н.С. Хрущев? 
3. Что вам известно о событиях 1957 г. в г. Кыштыме около 

Челябинска? 
4. Как вы думаете, какая цель преследовалась новым укрупнением 

колхозов? 
5. О каких социальных и экономических сдвигах говорилось в 

Отчетном докладе Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС? 
6. Кто выступил с обвинительным докладом против Н.С. Хрущева 

на Пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 г.? Что ему вменялось в вину? 
7. Вспомните, когда в послевоенное время предпринимались 

попытки выработки нового проекта Конституции 
8. Когда возник проект освоения целинных земель? Был ли он 

встречен единодушно? 
9. Когда был опубликован доклад Н.С. Хрущева на XX съезде 

КПСС? Как вы думаете, почему? 
10. Как вы думаете, почему так медленно шел процесс 

реабилитации репрессированных? 
11. Когда были реабилитированы репрессированные при Сталине 

народы? 
12. Какие новые литературно-художественные журналы были 

открыты во времена «оттепели»? 
13. Что такое диссидентство? Кого из первых диссидентов вы 

можете назвать? 
14. Когда были приняты новые Основы уголовного 

законодательства? В чем здесь, по-вашему, проявилась «оттепель»? 



15. Перечислите основные направления внешней политики СССР в 
1950-х — середине 1960-х годов. 

16. Когда были установлены дипломатические отношения СССР и 
ФРГ? 

17. Какова была реакция мировой общественности на события в 
Венгрии в октябре 1956 г.? 

18. Как разрешился Берлинский кризис? Какие международные 
соглашения при этом были нарушены? 

19. Чем завершился Карибский кризис? 
20. Когда состоялся первый визит Н.С. Хрущева в США? С кем из 

американских президентов он встретился? 
СССР в середине 1960 — начале 1980-х годов 
1. Почему среди первых мероприятий нового руководства была 

отмена в Уставе КПСС пункта об обязательной ротации кадров? 
2. Какой принцип построения партийных (а также советских, 

комсомольских и профсоюзных) организаций восстановился в 
середине 1960-х годов? 

3. Когда начала проводиться хозяйственная реформа? Имела ли 
она связь с реформой Н. Хрущева? 

4. Как вы думаете, почему брежневская администрация обращала 
внимание на ускоренное строительство предприятий по выпуску 
товаров народного потребления? 

5. Какие меры по подъему сельского хозяйства были предприняты? 
6. Почему проведенные мероприятия лишь на короткое время 

улучшили положение в экономике? Приведите примеры. 
7. Когда приоритет перешел от легкой промышленности к тяжелой? 
8. Какова, по-вашему, первоочередная задача внешней политики 

СССР в 1965-1984 гг.? 
9. Какой период вы могли бы отнести к «разрядке напряженности»? 
10. Когда СССР и США достигли паритета по числу 

межконтинентальных ракет? Какое это имело значение? 
11. Какие принципы взаимоотношений между государствами 

утверждены на Совещании по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в 1975 г.? 

12. Когда возобновились переговоры между странами Варшавского 
Договора и НАТО о сокращении вооруженных сил в Европе? 

13. Когда закончилась Пражская весна? 
14. Когда советские войска были введены в Афганистан? 
15. Когда была принята новая Конституция СССР? 
СССР — Россия в 1985-1995 гг. 



1. В каких рамках первоначально предполагалось осуществлять 
перестройку? 

2. Когда был провозглашен курс на ускорение социально-
экономического развития страны? 

3. Когда учреждается новый высший орган законодательной 
власти? Какой? 

4. Можно ли сравнить «новое политическое мышление» М.С. 
Горбачева и «новый курс» Н.С. Хрущева (применительно к внешней 
политике)? 

5. В чем сущность германского вопроса? Когда он был решен? 
6. Когда началась официальная регистрация партий 

Министерством юстиции России? 
7. Какие партии входили в 1991 г. в блок «Демократическая 

Россия»? 
8. Когда начались переговоры в Ново-Огареве? Кто в них 

участвовал? 
9. Когда были подписаны Беловежские соглашения? 
10. Когда к Беловежским соглашениям присоединились 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан? 

11. Как мотивировали необходимость своего выступления члены 
ГКЧП? 

12. Когда начался второй этап приватизации? 
13. С какого момента утвердилась частная собственность на 

землю? Какая собственность была до этого? 
14. Выделите основные направления внешней политики 

Российской Федерации 
15. Охарактеризуйте новую российскую Конституцию. Какое место 

в политической системе России занимают Президент, 
Государственная Дума и Совет Федерации? 

 
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Абаза Александр Агеевич (1821-1895) — один из видных 

государственных деятелей эпохи «великих реформ». С 1865 г. член 
Совета Министров. В 1874-1881 гг.— председатель департамента 
государственной экономии Госсовета. В 1880-1881 гг.— министр 
финансов. Один из ближайших сподвижников М.Т. Лорис-Меликова. 
С воцарением Александра III — в отставке. В 1884-1893 гг.— 
председатель департамента государственной экономии. 

Аввакум (1620-1682) — протопоп, церковный и политический 
деятель, писатель. Выступил против церковных реформ патриарха 



Никона и стал идеологом церковного раскола и старообрядческого 
движения, за что в 1653 г. был арестован и сослан в Тобольск. 
Возвращен в 1664 г. в Москву, где при поддержке своих сторонников 
категорически отказался согласиться с церковной реформой. В 1666 
г. его лишили сана, вновь сослали, и по царскому указу в 1682 г. он 
был казнен (сожжен на костре). 

Авилов (Глебов) Николай Павлович (1887-1942) — партийный и 
государственный деятель. Член большевистской партии с 1904 г. В 
1917 г.— член Петербургского комитета РСДРП(б), исполкома ВЦСПС. 
С октября 1917 г.— нарком почт и телеграфов в 1-м составе СНК. В 
мае—июне 1918 г.— главный комиссар Черноморского флота. С 1922 
г.— на партийной и профсоюзной работе. Делегат VI, VIII, Х съездов 
партий. Член ВЦИК. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) — один из лидеров 
партии эсеров (был членом ЦК), ее правого крыла. В 1917 г.— член 
Исполкома Петросовета, председатель Исполкома Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов, в июле—сентябре 1917 г.— министр 
внутренних дел Временного правительства, в октябре — председатель 
Предпарламента. В 1918 г.— член руководства «Союза возрождения 
России». В конце 1918 г. эмигрировал. 

Адашев Алексей Федорович (?—1561) — государственный деятель, 
думный дворянин, окольничий, постельничий царя. С конца 1540-х 
годов руководитель Избранной рады, инициатор реформ в области 
государственного строительства. Долгое время был ближайшим 
сподвижником Ивана IV, хранителем государственной казны и 
печати. Возглавлял Челобитный приказ, направлявший деятельность 
практически всех государственных учреждений. Сторонник активной 
внешней политики России на восточном и южном направлениях. В 
1560 г. подвергся опале. Умер в Юрьеве. 

Азеф Евно Фишелевич (1869-1918) — провокатор, с 1892 г.— 
секретный сотрудник департамента полиции. Один из организаторов 
партии эсеров, руководитель ряда террористических актов. В 1901- 
1908 гг. выдал полиции многих членов партии и «Боевую 
организацию». В 1908 г. разоблачен В.Л. Бурцевым, приговорен ЦК к 
смертной казни, скрылся. 

Александр I (1777-1825) — российский император с 1801 г., 
взошедший на престол в результате убийства своего отца императора 
Павла I. Воспитывался под присмотром Екатерины II, был знаком с 
идеями просветителей — Вольтера, Монтескье, Руссо, однако мысли о 
равенстве и свободе не отделял от самодержавия. Эта половинчатость 



и стала особенностью как преобразований, так и правления 
Александра I. 

Александр II (1818-1881) — вступил на российский престол 19 
февраля 1855 г. Вошел в историю России как освободитель. После 
восшествия на престол Александр II осуществил следующие 
прогрессивные меры: разрешил свободный выезд за границу, 
амнистировал декабристов и петрашевцев, снял цензуру на 
публикации, провел другие либеральные мероприятия. С большой 
серьезностью отнесся император и к проблеме отмены крепостного 
права. Правительство было вынуждено пойти на проведение реформ 
в России ввиду роста социальной нестабильности и активности низов 
и радикально настроенных общественных деятелей. 

Александр III (1845-1894) — вступил на престол в 1881 г. после 
гибели своего отца Александра II. Убежденный сторонник сохранения 
мирного развития страны. Первые меры, предпринятые новым 
правительством, продолжали прежний реформаторский курс; был 
введен обязательный выкуп, снижены выкупные платежи, 
разработаны планы созыва Земского собора (1882), учрежден 
Крестьянский банк, отменена подушная подать (1882), предоставлены 
льготы старообрядцам (1883). 

Александр Михайлович (1301-1339) — великий князь Тверской 
(1325-1327, 1337-1339) и Владимирский (1325-1327). Сын князя 
Михаила Ярославича. Соперничал с великим князем Московским 
Иваном I Калитой в борьбе за влияние в Северо-Восточной Руси. Был 
лишен великого тверского княжения после восстания против Орды в 
1327 г. Бежал в Псков, где был провозглашен князем. В 1337 г. вновь 
получил в Орде ярлык на великое тверское княжение. В 1339 г. 
вызван в Орду, где был убит вместе с сыном Федором. 

Александр Невский (1220-1263) — сын Ярослава Всеволодовича, 
внук Всеволода Большое Гнездо. Русский государственный и военный 
деятель. Князь новгородский (1236-1251), великий князь 
Владимирский (с 1252). После разгрома шведских военных отрядов 
Биргера в устье Невы в 1240 г. стал именоваться Невским. 

Александра Федоровна (1872-1918) — последняя российская 
императрица, жена Николая II с 1894 г. Урожденная Алиса Гессен-
Дармштадтская. Убита вместе с семьей 17 июля 1918 г. 

Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) — военный деятель 
России. Из солдатской семьи. Окончил Академию Генштаба (1890). 
Участник русско-японской и Первой мировой войн, начальник штаба 
Верховного Главнокомандующего (с 1915). Был одним из активных 
сторонников отречения Николая II от престола в феврале 1917 г. С 



марта по май 1917 г.— Верховный Главнокомандующий. Военный 
советник Временного правительства. После октябрьских событий 
выехал на юг, где стал одним из создателей Добровольческой армии и 
ее руководителем. Умер 8 октября 1918 г. в Екатеринодаре. 

Алексей Михайлович (1629-1676) — русский царь (с 1645), сын  
Михаила Федоровича Романова. Управление страной в первый период 
царствования фактически принадлежало его родственнику и 
воспитателю боярину Б.И. Морозову. Активный участник составления 
Соборного уложения 1649 г., создавшего законодательную базу для 
российского общества на долгие десятилетия. Активно привлекал на 
службу в России иностранных специалистов. 

Алексей Петрович (1690-1718) — царевич, сын Петра I и Евдокии 
Лопухиной. Враждебно воспринял реформы Петра. В конце 1717 г. 
был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к 
смертной казни. Умер в камере накануне казни. 

Алексий II (в миру Ридигер Алексей Михайлович) (р. 1929) — 
Патриарх Московский и всея Руси. Родился в г. Таллинне. 
Образование — духовная семинария; Духовная академия (1953); 
доктор богословия. Рукоположен в сан священника в 1950 г., 
настоятель Богоявленской церкви г. Йыхви, Эстония; настоятель 
Успенского собора г. Тарту и благочинный Тартуско-Вильяндиского 
округа (1957-1961); в марте 1961 г. принял монашеский постриг; с 
1964 г.— архиепископ Таллиннский и Эстонский, управляющий 
делами Московской Патриархии, член Священного Синода; 
митрополит Таллиннский и Эстонский (1968); митрополит 
Ленинградский и Новгородский (1986-1990); управляющий 
Таллиннской и Эстонской епархией; с 1990 г.— Патриарх Московский 
и всея Руси. 

Альтфатер Василий Михайлович (1883-1919) — советский 
военачальник. Из дворян. Окончил Морскую академию (1908). 
Участник Первой мировой войны, контр-адмирал. После Октябрьской 
революции перешел на сторону Советской власти. Участвовал в 
мирных переговорах в Бресте. Первый командующий Морскими 
силами советской республики. Сыграл большую роль в создании 
Советского Военно-морского флота и обороне Петрограда. Умер от 
инфаркта. 

Андрей Боголюбский (ок. 1111-1174) — сын Юрия Долгорукого, 
внук Владимира Мономаха, брат Всеволода Большое Гнездо. С 1157 
г.— великий князь Владимиро-суздальский. Перенес столицу 
княжества во Владимир. В 1169 г. завоевал Киев. В 1174 г. убит 
боярами-заговорщиками в своей резиденции в селе Боголюбове. 



Андрей Ярославич (ок. 1222-1264) — сын Ярослава Всеволодовича, 
младший брат Александра Невского. В 1240 г. был направлен отцом 
на княжение в Новгород, но вскоре отозван по просьбе новгородского 
вече. Являлся родоначальником династии суздальских князей. 

Андропов Юрий Владимирович (1914-1984) — советский 
партийный и государственный деятель, генерал армии (1976). В 1940- 
1944 гг. первый секретарь ЦК ЛКСМ Карелии. Один из активных 
участников партизанского движения. В 1951-1952 гг.— на 
ответственной работе в ЦК КПСС. В 1954-1957 гг.— чрезвычайный и 
полномочный посол СССР в Венгерской Народной Республике. Затем 
— секретарь ЦК КПСС. С 1967 по май 1982 г.— председатель 
Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР (с 1978 г.— 
КГБ СССР). В 1982-1984 гг.— Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
одновременно в 1983-1984 гг.— Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Анна Иоанновна (1693-1740) — российская императрица с 1730 г. 
Дочь Ивана V, племянница Петра I. В 1710 г. была выдана замуж за 
курляндского герцога Фридриха Вильгельма. Даровала дворянству 
значительные льготы. Уделяла мало внимания государственным 
делам. Главной опорой Анны Иоанновны были прибалтийские 
дворяне-немцы, занявшие во главе с ее фаворитом Бироном 
господствующее положение в правительстве. 

Анна Леопольдовна (1718-1746) — правительница России в 1740-
1741 гг. при малолетнем сыне-императоре Иване VI. Дочь герцога 
Мекленбург-Шверинского и царевны Екатерины Ивановны, дочери 
царя Ивана V, племянница императрицы Анны Иоанновны. 
Свергнута переворотом, возведшим на престол Елизавету Петровну, и 
сослана в Холмогоры. 

Антонов-Овсеенко (Овсеенко) Владимир Александрович (1883-
1939) — социал-демократ, примыкавший вначале к меньшевикам, 
затем к большевикам. С мая 1917 г.— член большевистской партии. 
Член Военной организации при ЦК РСДРП(б). Избран членом 
Учредительного собрания от Северного фронта. Член и секретарь 
Петроградского ВРК. С 24 октября 1917 г.— один из организаторов 
взятия Зимнего дворца и ареста Временного правительства. Входил в 
первый состав СНК. В 1917-1919 гг.— один из организаторов 
Красной Армии. С 1924 г.— полпред в Чехословакии, Литве, Польше. 
С 1934 г.— прокурор РСФСР, репрессирован. Реабилитирован 
посмертно. 



Антропов Алексей Петрович (1716-1795) — русский живописец. Его 
портреты имели связь с традицией парсуны, а также со стилем 
барокко.  

Апраксин Федор Матвеевич (1661-1728) — русский военный и 
государственный деятель, граф, сенатор, брат царицы Марфы, жены 
царя Федора Алексеевича, участник Азовских походов. С 1700 по 
1706 гг.— начальник Адмиралтейского приказа. В 1723-1726 гг. 
командовал Балтийским флотом. Являлся членом Верховного Тайного 
Совета в 1726 г. 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) — русский 
государственный деятель, граф, родом из мелкопоместных дворян. 
Обратил на себя внимание Павла I ревностной службой в его 
«Гатчинской гвардии». Будучи начальником в военных поселениях, 
ввел в них жестокую муштру и палочную дисциплину. Такими же 
методами он проводил и государственную политику. Понятие 
«аракчеевщина» на долгие годы стало синонимом деспотизма. 

Аргунов Иван Петрович (1729-1802) — русский крепостной 
живописец-портретист. Автор парадных и камерных портретов. 

Баграмян Иван Христофорович (1897-1982) — советский 
военачальник. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза. Участник Первой мировой войны. В Красной Армии с 1920 г. 
Участвовал в установлении советской власти в Армении и Грузии. В 
Великую Отечественную войну — начальник штаба ряда фронтов, 
командующий армией, фронтом. После войны — заместитель 
министра обороны, начальник тыла Вооруженных Сил СССР. 

Багратион Петр Иванович (1765-1812) — грузинский князь, 
русский генерал, ученик Суворова. Участник Итальянского и 
Швейцарского походов. Участвовал в войнах с Францией, Швецией и 
Турцией. В Отечественную войну 1812 г. командовал 2-й русской 
армией. В битве при Бородино смертельно ранен. Любимец солдат, 
произносивших его фамилию как «Бог рати он». 

Баженов Василий Иванович (1737-1799) — архитектор, 
рисовальщик, педагог. Один из основоположников русского 
классицизма. С 1765 г. академик, с 1799 г. вице-президент 
Петербургской Академии художеств. Автор проектов дома Пашкова, 
дворцово-паркового ансамбля в Царицыно, реконструкции 
Московского Кремля, Михайловского замка в Петербурге. 

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — общественный 
деятель, теоретик анархизма и революционного народничества. 
Участник революции 1848-1849 гг. (Париж, Дрезден, Прага). Был 
арестован и выдан российским властям. В 1851-1861 гг. в 



заключении и сибирской ссылке. Бежал за границу. После побега 
работал в I Интернационале, являлся ярым противником марксизма. 
В 1872 г. исключен из Интернационала. 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-1818) — князь, 
генерал-фельдмаршал. Из старинного шотландского рода. Участник 
войны с Францией и Швецией. В Отечественную войну 1812 г. 
командовал 1-й русской армией. В 1813-1814 гг. командовал 
объединенной русско-прусской армией. 

Басмановы — русские бояре и воеводы XV—XVII вв. Алексей 
Басманов был одним из первых опричников при Иване IV, отличился 
в Казанских походах (1545-1552), в войне с Крымским ханом (1555), в 
Ливонской войне (1558-1583). Убит по приказу царя в 1570 г. В 1605 
г. последний из Басмановых — Петр Федорович, один из 
приближенных Бориса Годунова,— перешел на сторону Лжедмитрия I 
и был убит вместе с ним в ходе восстания в Москве. 

Баторий Стефан (1533-1586) — польский король с 1576 г. Участник 
Ливонской войны. В 1579 г. основал Вильнюсский университет. В 
1582 г. заключил Ям-Запольский мир с Русским государством. 

Батый (Бату) (1208-1255) — монгольский хан, внук Чингисхана. 
Выполняя посмертную волю Чингисхана установить мировое 
владычество монголов, возглавил поход к «границе мира». На 
завоеванных землях создал Золотую Орду. 

Бельский Богдан Яковлевич (? — 1611) — государственный деятель. 
Выдвинулся в период опричнины. В 1575-1576 гг.— главная фигура 
при Государевом дворе. В ходе Ливонской войны — видный воевода. 
Один из крупнейших феодалов. После смерти Ивана Грозного — член 
регентского совета, выступал претендентом на престол. В 1602 г. 
подвергся опале и был сослан. Активно поддерживал Лжедмитрия, 
который пожаловал ему боярское достоинство. С 1606 г. воевода в 
Казани; там же и погиб. 

Бенкендорф Александр Христофорович (1783-1844) — граф, 
генерал от кавалерии. Участвовал в подавлении восстания 
декабристов, был членом Следственной комиссии. В 1826 г. назначен 
шефом жандармов и начальником Третьего отделения. 

Беринг Витус (1681-1741) — мореплаватель, капитан-командор 
русского флота. Командовал первой и второй Камчатскими 
экспедициями. Прошел между Чукоткой и Аляской, достиг Северной 
Америки. Его именем названы остров, пролив и море на севере Тихого 
океана. 

Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) — бывший нарком 
(министр) внутренних дел СССР, первый заместитель председателя 



Совета Министров СССР, член Президиума ЦК КПСС. В июле 1953 г. 
Пленум ЦК КПСС за преступные антипартийные и 
антигосударственные действия вывел его из состава ЦК, исключил из 
партии. Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР 
приговорило Берию к расстрелу. Несет прямую ответственность за 
массовые репрессии конца 1930-х — начала 1950-х годов. 

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801-1826) — декабрист, 
подпоручик (1824), член Южного общества, один из руководителей 
Васильковской управы. Вместе с С.И. Муравьевым-Апостолом 
возглавил восстание Черниговского полка. По делу декабристов 
приговорен к смертной казни. Повешен в Петербурге. 

Бирон Эрнст Иоганн (1690-1772) — фаворит императрицы Анны 
Иоанновны. С 1718 г. находился при ее дворе в Курляндии, приехал с 
ней в Россию в 1730 г. в качестве обер-камергера. В 1737 г. при 
содействии императрицы был избран герцогом Курляндским. По 
завещанию Анны Иоанновны после ее смерти в 1740 г. Бирон стал 
регентом при малолетнем Иване VI. После дворцового переворота 9 
ноября 1740 г. был приговорен к смертной казни, замененной 
впоследствии ссылкой. Возвращен в Петербург Петром III, 
восстановлен на Курляндском герцогском престоле Екатериной II. 

Благоев Димитр (1856-1924) — приехал в Россию в 1878 г. В 1881 
г. окончил Одесское реальное училище, переехал в Петербург, 
примкнул к революционным народникам. В 1883 г. создал социал-
демократическую группу. В 1885 г. арестован и выслан в Болгарию. В 
дальнейшем стал первым пропагандистом марксизма в Болгарии, в 
1891 г.— один из основателей Болгарской рабочей социал-
демократической партии. Приветствовал Октябрьскую революцию. 
Принимал участие в основании Коминтерна. 

Блюхер Василий Константинович (1890-1938) — советский 
военачальник. Маршал Советского Союза. С 1918 г. командовал 
рядом армейских группировок. В 1920-1922 гг.— военный министр и 
главнокомандующий Народно-Революционной армией 
Дальневосточной республики. Первый кавалер Ордена Красного 
Знамени. После Гражданской войны — на высших командных постах 
в армии. В 1929-1938 гг.— командующий Отдельной 
Краснознаменной Дальневосточной армией. В 1938 г. арестован и 
расстрелян. Реабилитирован посмертно. 

Болдырев Юрий Юрьевич (р. 1960) — государственный деятель 
России. Окончил Ленинградский электротехнический институт, 
Ленинградский финансово-экономический институт. Народный 
депутат СССР (1989-1992). С 1996 г.— заместитель председателя 



Счетной палаты РФ. Один из основателей общественно-политического 
движения «Яблоко», позже порвавший с ним. 

Болотников Иван Исаевич (?—1608) — предводитель восстания 
1606-1607 гг. Беглый холоп. После подавления восстания в октябре 
1607 г. был сослан в Каргополь, где был казнен. 

Борис (до 988-1015) — сын киевского князя Владимира, князь 
ростовский. Убит по приказу старшего брата Святополка после 
смерти отца. Канонизирован православной церковью, почитался 
заступником Русской земли. 

Боровиковский Владимир Лукич (1757-1825) — русский 
живописец, портретист. Картинам присущи черты сентиментализма; 
тонкость и изящество в передаче характера. 

Брежнев Леонид Ильич (1906-1982) — один из руководящих 
деятелей Коммунистической партии и Советского государства. 
Четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. 
С 1937 г.— на партийной работе. В 1939-1941 гг.— секретарь 
Днепропетровского обкома КП Украины. В 1941-1945 гг.— начальник 
политотдела 18-й армии, начальник политуправления фронта. В 1946- 
1950 гг.— первый секретарь Запорожского, Днепропетровского 
обкомов КП(б) Украины, в 1950-1952 гг.— первый секретарь ЦК КП 
Молдавии. В 1952-1953 гг.— секретарь ЦК. В 1954-1956 гг.— второй, 
первый секретарь ЦК КП Казахстана. В 1960-1964 гг.— Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. В 1956-1982 гг.— член 
Политбюро ЦК и секретарь ЦК. В 1964-1966 гг.— первый секретарь 
ЦК КПСС, а с 1966 по 1982 г.— Генеральный секретарь ЦК КПСС. С 
1977 г.— одновременно Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, Председатель Совета Обороны СССР. Маршал Советского 
Союза. 

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844-1934) — 
участница народнического движения, одна из организаторов партии 
эсеров, неоднократно арестовывалась царским правительством. 
Участница революции 1905-1907 гг. После свержения самодержавия 
вернулась из ссылки, поддерживала Временное правительство. В 
эсеровской партии именовалась «бабушкой русской революции». С 
1919 г.— в эмиграции. 

Бриллиант — см. Сокольников Григорий Яковлевич. 
Бронштейн (Троцкий) Лев (Лейба) Давидович (1879-1940) — 

государственный и партийный деятель. В социал-демократическом 
движении с 1897 г. На VI съезде был принят в РСДРП(б) и избран в 
состав ЦК. С 25 сентября 1917 г.— председатель Петроградского 
Совета. В октябрьские дни — фактический организатор вооруженного 



восстания. В первом составе ЦК — нарком иностранных дел (1917-
1918 гг.). Позже — нарком по военным и морским делам (1918-1925 
гг.). Возглавлял делегацию на Брест-Литовских мирных переговорах с 
Германией и ее союзниками. Член ЦК партии большевиков в 1917-
1927 гг. Борьба со Сталиным за лидерство окончилась поражением. В 
1928 г. сослан в Алма-Ату. В 1929 г. выслан из СССР, а в 1930 г. 
лишен советского гражданства. Убит в Мексике в результате 
покушения, организованного органами внутренних дел СССР. 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) — русский генерал от 
кавалерии. В Первую мировую войну командовал 8-й армией. С 1916 
г.— главком Юго-Западного фронта. Провел успешное наступление — 
«Брусиловский прорыв». В мае—июле 1917 г.— Верховный 
Главнокомандующий. Один из первых генералов царской армии, 
признавших Советскую власть. В 1923-1924 гг.— инспектор Красной 
кавалерии. 

Бруснев Михаил Иванович (1864-1937) — родился на Кубани в 
семье казака. Окончил Петербургский технологический институт. 
Осенью 1889 г. включился в активную революционную деятельность. 
Руководитель организации «Рабочий союз», которая объединила 
студентов и рабочих Петербурга. В 1892 г. был арестован и осужден 
на 4 года тюремного заключения с последующей ссылкой на 10 лет, 
которую отбывал в Верхоленске. 

Брюс Яков Вилимович (1670-1735) — военный и государственный 
деятель, один из ближайших сподвижников Петра I. Генерал-
фельдмаршал (1726), граф. Участник Крымских и Азовских походов. 
Входил в состав Великого посольства 1697-1698 гг. Активно 
участвовал в Северной войне: один из организаторов русской 
артиллерии, участник Полтавской битвы и сражения под Лесной. 
Вместе с А.И. Остерманом подписал Ништадтский мир со Швецией в 
1721 г. С 1726 г. в отставке. 

Бубнов Андрей Сергеевич (1884-1938) — партийный и 
государственный деятель. Член большевистской партии с 1903 г. 
Участник революционных событий 1905-1907 гг. в Иваново-
Вознесенске. 25 октября 1917 г. по поручению ЦК возглавил общее 
руководство полевым штабом Петроградского ВРК. В 1924-1929 гг.— 
начальник Политуправления Красной Армии и член Реввоенсовета 
Республики (РВСР). Член ЦК и Оргбюро ЦК в 1924-1934 гг. 
Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Буденный Семен Михайлович (1883-1973) — советский 
военачальник. Маршал Советского Союза. Трижды Герой Советского 
Союза. Из крестьян. В Гражданскую войну командовал 1-й Конной 



армией (1919-1923). Позже на командных должностях в Красной 
Армии, заместитель и 1-й заместитель наркома обороны. В 1941-1942 
гг. командовал войсками ряда фронтов и направлений, затем — 
кавалерией Красной Армии. 

Булавин Кондратий Афанасьевич (1660-1708) — донской казак, 
сын станичного атамана. Предводитель восстания на Дону в 1707-
1708 гг. Убит в перестрелке. 

Булганин Николай Александрович (1895-1975) — государственный 
и партийный деятель. До войны — на партийной и советской работе. 
Герой Социалистического труда. В 1941-1943 гг.— член Военного 
Совета ряда фронтов. С 1944 г.— заместитель наркома обороны СССР 
и член ГКО, после войны — военный министр СССР. В 1955-1958 гг.— 
Председатель Совета Министров СССР. Генерал-полковник. 

Бумажков Тихон Пименович (1910-1941) — один из первых 
партизанских командиров, Герой Советского Союза (6 августа 1941 
г.). В первые дни Отечественной войны вместе с Ф.И. Павловским 
создал партизанский отряд «Красный Октябрь», который, 
взаимодействуя с частями Советской Армии, провел ряд успешных 
операций в тылу фашистских войск. Погиб в бою в ноябре 1941 г. в с. 
Оржица Полтавской области. 

Бунге Николай Христианович (1823-1895) — государственный 
деятель, академик. В 1881-1886 гг.— министр финансов. В 1887-1895 
гг.— Председатель Комитета Министров. Отстаивал либерально-
экономические взгляды: свобода предпринимательской деятельности, 
ограничение непосредственного вмешательства правительства в 
экономику. Усилил государственное финансирование 
промышленности, государственное железнодорожное строительство, 
отменил подушную подать и учредил Крестьянский банк, явился 
инициатором введения фабричной инспекции.  

Бурцев Владимир Львович (1862-1942) — русский публицист. 
Издатель журнала «Былое». Разоблачил многих провокаторов царской 
охранки (Е.Ф. Азефа, Р.В. Малиновского и др.). После Октябрьской 
революции находился в эмиграции. 

Буташевич-Петрашевский (Петрашевский) Михаил Васильевич 
(1821-1866) — общественный деятель. Чиновник МИД, по убеждениям 
социалист. Организатор «пятниц», посетители которых позднее 
именовались петрашевцами. Выступал за демократизацию 
политического строя России и освобождение крестьян с землей. В 
1849 г. приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой, 
которую отбывал в Забайкалье. С 1856 г. на поселении в Иркутске. 



Бутурлин Александр Борисович (1694-1767) — граф, русский 
генерал-фельдмаршал. Во время Семилетней войны в 1760-1761 гг.— 
главнокомандующий русской армией. С 1762 г.— московский 
генерал-губернатор. 

Бутурлин Василий Васильевич (?—1656) — русский военный 
деятель и дипломат. Привел депутатов Переяславской рады в 1654 г. 
к присяге на верность России. Командовал войсками, посланными на 
помощь Богдану Хмельницкому. 

Бухарин Николай Иванович (1888-1938) — советский партийный и 
государственный деятель, академик АН СССР (1928). В РСДРП с 1906 
г. Участник революции 1905-1907 гг. На VI съезде партии 
большевиков избран членом ЦК, был депутатом Учредительного 
собрания. Во время Октябрьских событий в Москве был редактором 
«Известий Московского ВРК». Выступал за изгнание из рядов 
депутатов Учредительного собрания представителей партии кадетов. 
В 1917-1918 гг.— лидер «левых коммунистов», выступал против 
Брестского мира. В 1918-1929 гг.— редактор газеты «Правда», в 1919-
1929 гг.— член Исполкома Коминтерна. В 1924-1929 гг.— член 
Политбюро ЦК. В 1934-1937 гг.— редактор газеты «Известия». В конце 
1920-х годов выступил против применения чрезвычайных мер при 
проведении коллективизации и индустриализации, что было 
объявлено «правым уклоном в ВКП(б)». Имеет труды по философии и 
политэкономии. В 1937 г. арестован и в 1938 г. расстрелян. 
Реабилитирован посмертно. 

Вавилов Николай Иванович (1887-1943) — ученый-генетик и 
ботаник. В 1917-1921 гг.— профессор Саратовского университета. В 
1919 г. обосновал учение об иммунитете растений к инфекционным 
болезням. Руководил многочисленными полевыми экспедициями. 
Академик. Президент (1929-1935) и вице-президент (1935-1940) 
ВАСХНИЛ. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Валлах Макс — см. Литвинов Максим Максимович. 
Валуев Петр Александрович (1815-1890) — граф, государственный 

деятель периода реформ 60-70-х годов XIX в. В 1861-1868 гг.— 
министр внутренних дел, в 1879-1881 гг.— Председатель Комитета 
Министров. Под его руководством была проведена Земская реформа. 
Автор проекта учреждения при Госсовете съезда государственных 
гласных (представителей земств и городов) с совещательным голосом 
при соблюдении полных прав самодержавной власти. С приходом к 
власти Александра III — в отставке. 

Василевский Александр Михайлович (1895-1977) — советский 
военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского 



Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал 
различными военными операциями. Один из руководителей 
Вооруженными Силами СССР. 

Василий I (1371-1425) — великий князь Московский (1389- 1425). 
Сын Дмитрия Донского. Продолжил объединение русских земель. 
Были присоединены Нижегородская земля, Муромское княжество, 
Бежецкий Верх, Вологда, Устюг, земли Коми. В период его княжения 
росло феодальное землевладение. Был женат на дочери литовского 
князя Витовта Софье. При Василии I Русь испытала два татарских 
нашествия — в 1395 г. (Тимура), в 1408 г. (Едигея). 

Василий II Темный (1415-1462) — великий князь Московский 
(1425-1462), сын Василия I и Софьи, дочери литовского князя 
Витовта; внук Дмитрия Донского. Уничтожил все уделы в Московском 
княжестве. В его правление была отвергнута уния православной 
церкви с католической, провозглашенная Флорентийским собором 
1439 г. 

Василий III (1479-1533) — великий князь Московский (1505- 1533), 
сын Ивана III и Софьи Палеолог. Василия III называют «последним 
собирателем земли русской», так как при нем были присоединены 
последние полусамостоятельные русские земли: Псков, Волоцкий удел, 
Рязанское, Новгород-Северское княжества. При нем заметно 
упрочилось международное положение Московского государства. В 
договоре 1514 г. с императором Священной Римской империи 
Максимилианом I был назван царем. 

Василий IV — см. Шуйский Василий Иванович. 
Ватутин Николай Федорович (1901-1944) — советский 

военачальник. Герой Советского Союза. В ходе Великой 
Отечественной войны командовал несколькими фронтами. Генерал 
армии. Умер от тяжелого ранения в 1944 г. 

Вацетис Иоаким Иоакимович (1873-1938) — советский 
военачальник, участник Первой мировой войны (полковник). Один из 
руководителей подавления выступления левых эсеров в июле 1918 г. 
С августа 1919 г.— на работе в РВСР. Командарм 2-го ранга. 
Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Винниченко Владимир Кириллович (1880-1951) — один из 
идеологов украинского национализма, писатель. Глава Украинской 
директории (ноябрь 1918 — февраль 1919 г.). После разгрома 
контрреволюционных сил на Украине в 1920 г. эмигрировал. Автор 
декадентско-импрессионистских романов «На весах жизни» (1911), 
«Заветы отцов» (1914). 



Висковатый Иван Михайлович (?—1570) — государственный 
деятель, дипломат. Из небогатых феодалов. С 1549 г.— глава 
Посольского приказа, с 1553 г.— думный дьяк. Участник практически 
всех переговоров с зарубежными послами в 1550-1560-е годы. 
Сторонник активной внешней политики России. Первым начал работу 
по описанию документов Царского архива. Член Ближней думы царя, 
хранитель государевой печати. В период опричнины был обвинен в 
государственной измене и казнен. 

Витте Сергей Юльевич (1849-1915) — граф (с 1905), один из 
наиболее выдающихся государственных деятелей России конца XIX — 
начала XX вв. Министр финансов (1892-1903), Председатель Комитета 
Министров (1903-1905) и Совета Министров (1905-1906). Его  
экономическая платформа предполагала догнать в течение 
десятилетия более развитые страны Европы. С этой целью он 
установил винную монополию (1894), провел денежную реформу 
(1897), способствовал привлечению иностранного капитала. 
Разработал основные положения аграрной реформы (1903-1904), 
осуществление которой начал П.А. Столыпин. Подписал в 1905 г. 
Портсмутский договор, а также подготовил Манифест 17 октября 
1905 г. В 1906 г. вышел в отставку. 

Владимир I Святославич (?—1015) — князь киевский 
предположительно с 980 г. Сын князя Святослава Игоревича. С 969 
г.— князь в Новгороде. В народном эпосе получил имя Владимира 
Красное Солнышко. 

Владимир Мономах (1053-1125) — русский князь, опытный 
военачальник, писатель, князь киевский в 1113-1125 гг. Был сыном 
князя Всеволода Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Прозван 
Мономахом по имени матери — дочери византийского императора 
Константина Мономаха. Вдохновитель и руководитель военных 
походов против половцев в 1103, 1107 и 1111 гг.  

Вознесенский Николай Александрович (1903-1950) — партийный и 
государственный деятель. В 1938-1949 гг. председатель Госплана 
СССР. В 1941-1949 гг.— 1-й заместитель Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР. Академик, член Политбюро ЦК. Депутат 
Верховного Совета СССР 2-го, 3-го созывов. Лауреат Сталинской 
премии (1948). В годы войны занимался вопросами производства 
оружия и боеприпасов. В 1942-1945 гг.— член ГКО. Репрессирован по 
«ленинградскому делу». Военной коллегией Верховного суда СССР 30 
сентября 1950 г. приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1954 г. 



Войков Петр Лазаревич (1888-1927) — государственный деятель, 
дипломат. С 1903 г.— меньшевик, с 1917 г.— член РКП(б). С 1924 г.— 
полпред СССР в Польше, убит в Варшаве белогвардейцем. 

Волков Федор Григорьевич (1729-1763) — русский актер и 
театральный деятель. В 1750 г. организовал в Ярославле 
любительскую труппу (актеры — И.А. Дмитревский, Я.Д. Шумский), 
на основе которой был создан первый постоянный русский театр в г. 
Ярославле. В 1756 г. создал в Петербурге первый постоянный 
профессиональный русский публичный театр.  

Володарский В. — см. Гольдштейн Моисей Маркович. 
Волынский Артемий Петрович (1689-1740) — государственный 

деятель, кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны, противник 
бироновщины, один из авторов проекта государственного 
переустройства. В 1740 г. был казнен по обвинению в хищении 
государственных средств и в попытке завладеть престолом. 

Вольские — литовский и русский княжеский род, потомки 
Гедимина. В конце XV в. выехали из Литвы на Русь. Иван Федорович 
Вольский с лета 1540 г. возглавлял боярское правление, был 
«первосоветником» Ивана IV до января 1542 г.; участвовал в борьбе за 
власть с Василием Шуйским, был сослан и убит по приказу Шуйских. 

Воронов Николай Николаевич (1899-1968) — советский 
военачальник. Главный маршал артиллерии. Герой Советского Союза. 
Во время Великой Отечественной войны с июня 1941 г.— начальник 
Главного управления ПВО страны, с июля — начальник артиллерии 
Красной Армии, заместитель наркома обороны СССР. С 1943 г.— 
командующий артиллерией Советской Армии. Осуществлял общее 
руководство уничтожением окруженной под Сталинградом военной 
группировки противника. После войны — на ответственных постах в 
Советской Армии. 

Воронцов Василий Павлович (1847-1918) — происходил из 
знаменитого дворянского рода, принадлежал к числу умеренных 
либералов. Талантливый ученый-экономист, проделал огромную 
работу по систематизации и обработке материала, накопленного в 
результате земских статистических исследований. Его трудам 
современники были обязаны значительным расширением своих 
знаний о крестьянской общине. 

Воронцов Михаил Илларионович (1714-1767) — государственный 
деятель, дипломат, граф. Участник дворцового переворота 25 ноября 
1741 г. в пользу Елизаветы Петровны. С 1744 г.— вице-канцлер. В 
1758 г. возглавил внешнюю политику России. С 1759 г.— сенатор. В 
1758-1765 гг.— канцлер. 



Воронцов Роман Илларионович (1707-1783) — государственный 
деятель, граф, генерал-аншеф. С 1760 г.— сенатор. В 1760-1763 гг.— 
член, а затем председатель Уложенной комиссии. После свержения 
Петра III был арестован и выслан в Москву, лишен многих имений. 
Наместник Владимирский, Пензенский, Тамбовский, Костромской, 
прославившийся взяточничеством и злоупотреблениями служебным 
положением (в народе получил прозвище «Роман — большой карман»). 

Воротынский Михаил Иванович (1510-1573) — военный деятель 
России. Руководитель Большого полка в походе на Казань. 
Командовал русскими войсками на южных и восточных рубежах 
страны. В 1573 г. арестован по обвинению в измене и умер под 
пытками. 

Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) — партийный, 
военный, государственный деятель. Дважды Герой Советского Союза 
и Герой Социалистического Труда. Участник Гражданской войны на 
юге России и Украине. В 1925-1934 гг.— нарком по военным и 
морским делам, председатель РВС СССР. В 1934-1940 гг.— нарком 
обороны СССР, заместитель председателя Совнаркома. В Великой 
Отечественной войне — член ГКО и представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования на ряде фронтов. В 1953-1960 гг.— 
председатель Президиума, а с 1960 г.— член Президиума Верховного 
Совета СССР. Маршал Советского Союза. 

Врангель Петр Николаевич (1878-1928) — генерал-лейтенант, 
барон, окончил Горный институт и Академию Генштаба. Участник 
русско-японской и Первой мировой войн. С 1919 г.— командующий 
Кавказской Добровольческой армией. В 1920 г.— преемник Деникина 
на посту командующего Вооруженными силами Юга России; 
установил в Крыму и на Юге Украины так называемый режим 
«врангелевщины». После поражения в Крыму эмигрировал, создал в 
Париже в 1924 г. «Российский общевоинский союз» (РОВС). 

Всеволод III Большое Гнездо (1154-1212) — сын Юрия Долгорукова, 
внук Владимира Мономаха, дед Александра Невского, великий князь 
владимирский с 1176 г. Сурово подавил боярскую оппозицию, 
противившуюся усилению его власти, подчинил своему влиянию 
Киев, Чернигов, Рязань, Новгород. В его правление Владимиро-
Суздальская Русь достигла периода своего расцвета. 

Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954) — юрист и дипломат. 
Генеральный прокурор СССР в 1933-1939 гг. Прокурор на всех 
крупных политических процессах 1930-х годов. В 1940-1946 гг.— 
первый заместитель наркома иностранных дел. Участник ряда 
международных конференций в годы Второй мировой войны. В 1949- 



1953 гг.— министр иностранных дел СССР. В 1953-1954 гг.— 
постоянный представитель СССР в ООН. 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) — первый в мире 
космонавт. Летчик-космонавт СССР (1961), Герой Советского Союза 
(1961), полковник (1963). 12 апреля 1961 г. совершил орбитальный 
полет на космическом корабле «Восток». Участвовал в обучении и 
тренировке экипажей космонавтов. Погиб в авиационной 
катастрофе. 

Гайдар Егор Тимурович (р. 1956)  — российский государственный 
деятель, родился в Москве. Окончил экономический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук. С 1980 г. работал 
во Всесоюзном НИИ системных исследований; ведущий научный 
сотрудник Института экономии и прогнозирования научно-
технического прогресса АН СССР (1985-1987); заместитель 
Председателя правительства РСФСР по вопросам экономической 
политики; министр экономики и финансов РСФСР (1991-1992); с 
июня 1992 г.— исполняющий обязанности Председателя 
правительства Российской Федерации; с декабря 1992 г.— директор 
Института экономических проблем переходного периода. Лидер 
партии «Демократический выбор России». 

Гапон Георгий Аполлонович (1870-1906) — священник, агент 
охранки. С 1902 г. был связан с шефом Особого отдела департамента 
полиции С.В. Зубатовым. Инициатор петиции петербургских рабочих 
Николаю II, похода рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. 
Пытался проникнуть в «Боевую организацию» эсеров. По подозрению 
в сотрудничестве с охранным отделением был повешен рабочими. 

Гермоген (1530-1612) — церковный деятель, Патриарх Московский 
и Всея Руси с 1606 г. Родом из донских казаков. Участвовал в 
избрании Бориса Годунова на царство. Поддержал движение 
ополчения против поляков. Был арестован и заключен в Чудов 
монастырь в Кремле в январе 1611 г., где и умер. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) — революционер, 
писатель, философ. В начале 1830-х годов вместе с Н.П. Огаревым 
возглавлял студенческий кружок в Московском университете. В 1834 
г. арестован, 6 лет провел в ссылке. 

Гершуни Григорий Андреевич (1870-1908) — один из 
организаторов и лидеров эсеров, глава «Боевой организации», 
руководил рядом террористических актов. В 1903-1906 гг. на каторге, 
с 1906 г. в эмиграции. Написал воспоминания «Из недавнего 
прошлого» (1907).  



Гире Николай Карлович (1820-1895) — министр иностранных дел 
(1882-1895). Считал, что внешняя политика — средство укрепления 
внутреннего положения монархии. Идеолог «мирного десятилетия» 
Александра III. Главнейшее средство сохранения мира видел в 
укреплении союза с Германией и Австро-Венгрией. Несмотря на это 
Гире был вынужден обеспечить франко-русское сближение, которое 
Александр III рассматривал как важнейший инструмент обеспечения 
безопасности в Европе. 

Глеб (до 988-1015) — сын киевского князя Владимира, князь 
Муромский. Младший брат Бориса. Убит по приказу Святополка 
Окаянного. Канонизирован вместе с братом Борисом, почитался 
заступником Русской земли. 

Глебов Николай Павлович — см. Авилов Николай Павлович. 
Глинская Елена Васильевна (?— 1538) — дочь князя Глинского — 

выходца из Литвы, жена Василия III, мать Ивана IV. В 1533- 1538 
гг.— регентша при малолетнем сыне. Есть предположение, что была 
отравлена боярской оппозицией. 

Говоров Леонид Александрович (1897-1955) — советский 
военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. В 
Красной Армии с 1920 г. В Великую Отечественную войну 
командовал армией, Ленинградским фронтом. Затем — Главный 
военный инспектор Вооруженных Сил, заместитель министра 
Вооруженных Сил СССР. Главнокомандующий войсками ПВО — 
заместитель министра обороны СССР. 

Годунов Борис Федорович (1552-1605) — русский царь, избранный 
Земским собором 17 февраля 1598 г. Выдвинулся во времена 
опричнины. После смерти Ивана Грозного — один из главных членов 
регентского совета, фактический правитель государства в период 
царствования Федора Ивановича. Укреплял центральную власть, в 
борьбе с реакционным боярством опирался на служилых дворян, в их 
интересах усиливал закрепощение крестьян. В войне со Швецией 
(1590-1595 гг.) добился возвращения земель вдоль побережья 
Финского залива и Карельского перешейка. 

Годунов Федор Борисович (1589-1605) — сын царя Бориса 
Годунова и Марии Скуратовой-Бельской. Русский царь в апреле—мае 
1605 г. Вступил на престол после скоропостижной смерти отца 5 
апреля 1605 г. Однако после измены П.Ф. Басманова, находившегося 
во главе войска, остался без поддержки. Был свергнут и убит вместе с 
матерью при приближении к Москве войск Лжедмитрия I. 

Голенищев-Кутузов (Кутузов) Михаил Илларионович —  (1745-1813) 
— великий русский полководец, генерал-фельдмаршал. Участник 



русско-турецких войн 1768-1774, 1787-1791 гг. Особенно отличился 
при штурме Измаила. С 1776 г. служил под началом А.В. Суворова. До 
1812 г. занимал ряд видных военных и государственных постов. В 
начале Отечественной войны 1812 г. был избран начальником 
петербургского, затем московского ополчения. С августа 1812 г.— 
главнокомандующий русской армией, разгромившей Наполеона. За 
блестящую победу над врагом удостоен титула князя Смоленского и 
награжден высшим военным орденом св. Георгия 1-й степени. В 1813 
г. умер в немецком г. Бунцлау в самом начале заграничного похода 
русской армии. 

Голиков Филипп Иванович (1900-1980) — советский военачальник. 
Накануне Великой Отечественной войны — начальник 
Разведуправления Красной Армии. Затем командовал армией, 
войсками фронта. После войны — начальник Главного политического 
управления. Маршал Советского Союза. 

Голицын Борис Алексеевич (1654-1714) — князь, русский 
государственный деятель, воспитатель Петра I. В 1689 г. активно 
способствовал приходу к власти Петра I. С 1683 по 1713 г. возглавлял 
Казанский приказ, управлял всем Поволжьем. После Астраханского 
восстания 1705-1706 гг. положение его пошатнулось, и в 1713 г. он 
постригся в монахи. 

Голицын Василий Васильевич (1643-1714) — князь, военный и 
государственный деятель России, боярин (с 1676). Выдвинулся при 
царе Федоре Алексеевиче. Возглавлял ряд приказов. Участвовал в 
защите южных рубежей страны в 1670-1680-е годы. Возглавлял 
комиссию, выработавшую решение об отмене местничества. 
Руководил Крымскими походами 1687 г. и 1689 г., оказавшимися 
неудачными. Сторонник сближения с Западом, использования опыта 
Европы в реформировании России. В царствование Софьи 
Алексеевны (1682- 1689) — ее фаворит и фактический правитель 
государства. После ее падения был лишен боярского звания, 
имущества и сослан с семьей в Каргополь, позже в Яренск, Мезень, 
Колмогоры. 

Голицын Дмитрий Михайлович (1665-1737) — князь, 
государственный деятель. С 1686 г.— стольник Петра I. С 1694 г.— 
капитан Преображенского полка. В 1718-1722 гг.— президент Камер-
коллегии. В 1726 г. был одним из организаторов Верховного Тайного 
Совета, президентом Коммерц-коллегии. После смерти императора 
Петра II стал инициатором приглашения на престол Анны Иоанновны 
и ограничения ее власти Верховным Тайным Советом. После роспуска 
Совета был выслан в подмосковное имение, где жил, сохранив звание 



сенатора. В 1737 г. был лишен чинов и званий и заточен в 
Шлиссельбургской крепости, где вскоре умер. 

Голицын Николай Дмитриевич (1850-1925) — князь, член 
Госсовета, сенатор. Архангельский, калужский, тверской губернатор; 
последний председатель Совета Министров Российской империи 
(декабрь 1916 — февраль 1917). 

Головин Федор Алексеевич (1650-1706) — дипломат, военачальник, 
боярин, граф, генерал-фельдмаршал. Подписал Нерчинский договор 
1689 г. с Китаем, участник Азовских походов, один из послов 
Великого посольства, ведал внешней политикой, строительством 
флота, Монетным двором. 

Головкин Гавриил Иванович (1660-1734) — государственный 
деятель, дипломат. Государственный канцлер (1709), граф (1707). 
Родственник царя Петра I по линии царицы Наталии Кирилловны. 
Активный сторонник Петра еще в правление Софьи. С 1706 г.— 
начальник Посольской канцелярии и Посольского приказа. С 1717 г.— 
сенатор. С 1718 г.— президент Коллегии иностранных дел. В 1726- 
1730 гг.— член Верховного Тайного Совета, противник Меншикова. 

Головнин Александр Васильевич (1821-1886) — государственный 
деятель. В 1861-1866 гг.— министр народного просвещения, член 
Госсовета. Заботами Головнина расходы на просвещение увеличились 
вдвое. 

Гольдштейн Моисей Маркович (Володарский В.) (1891-1918) — 
деятель российского революционного движения (с 1905). Участник 
Октябрьской революции, затем комиссар по делам печати, 
пропаганды и агитации Петрограда. Член Президиума ВЦИК. Убит 
эсером. 

Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931) — государственный и 
политический деятель, родился в с. Привольное Красногвардейского 
района Ставропольского края. Окончил юридический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, экономический факультет Ставрополького 
сельскохозяйственного института (заочно). В 13 лет — помощник 
комбайнера машинно-тракторной станции (1946-1955). С 1955 по 
1966 г.— на различных должностях на комсомольской и партийной 
работе. Первый секретарь Ставропольского крайкома (1970-1978); 
секретарь ЦК КПСС (1978-1985); кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС (1979-1980); член Политбюро ЦК КПСС (1980-1991); 
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991). В августе 1991 г. в 
связи с августовскими событиями сложил свои полномочия; 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (с 1988); 
Председатель Верховного Совета СССР (1989-1990); первый 



Президент СССР (1990-1991). С января 1992 г.— председатель Фонда 
социально-политических исследований (Фонд Горбачева). Лауреат 
Нобелевской премии мира (1990). 

Горемыкин Иван Логинович (1839-1917) — статс-секретарь, 
сенатор, член Госсовета, ученый-правовед, министр внутренних дел 
(1895-1899), председатель Совета Министров (1906, 1914-1916). 

Горчаков Александр Михайлович (1798-1883) — министр 
иностранных дел в 1856-1882 гг. Государственный канцлер, 
светлейший князь. Один из крупнейших дипломатов XIX в. После 
Парижского конгресса был назначен министром иностранных дел, 
сумел вбить клин в единую антирусскую коалицию европейских 
держав. Сыграл значительную роль при заключении в 1873 г. «Союза 
трех императоров», обеспечивал дипломатическую подготовку русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. В 1875 г. дипломатическая позиция 
Горчакова уберегла Францию от новой агрессии Германии. В ходе 
русско-турецкой войны (1877-1878) не занимал четкой позиции. В 
1882 г. отправлен в отставку.  

Горшков Сергей Георгиевич (1910-1988) — советский военный 
деятель, адмирал Флота, дважды Герой Советского Союза. Во время 
Великой Отечественной войны — командующий Азовской военной 
флотилией, Дунайской военной флотилией, эскадрой Черноморского 
флота. После войны — Главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
СССР. 

Грачев Павел Сергеевич (р. 1948) — военачальник, генерал армии, 
родился в д. Рвы Тульской области. Окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное училище, Военную академию им. М.В. 
Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР. Участвовал в боевых действиях в Афганистане (1981-1988). 
Первый министр обороны Российской Федерации (1992-1996). С 1998 
г.— советник госкомпании «Росвооружение». 

Грейг Самуил Карлович (1736-1788) — военачальник, адмирал 
(1782). Почетный член Петербургской академии наук (1783). Выходец 
из Шотландии. Командовал военными кораблями Балтийского флота. 
Участвовал в различных морских экспедициях. В Чесменском 
сражении командовал арьергардом русской эскадры, уничтожившим 
турецкий флот, за что был удостоен потомственного дворянства. В 
мае 1775 г. доставил в Петербург захваченную А.Г. Орловым княжну 
Тараканову. Внес большой вклад в перевооружение русского флота. 

Гречко Андрей Антонович (1903-1976) — военный и 
государственный деятель. Дважды Герой Советского Союза, Маршал 



Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал 
дивизией, армией. С 1967 по 1976 г.— министр обороны СССР. 

Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1856-1881) — член «Народной 
воли». 1 марта 1881 г. убил Александра II, но при этом сам был 
смертельно ранен.  

Громыко Андрей Андреевич (1909-1989) — государственный и 
партийный деятель, дипломат. В годы войны — посол в США и на 
Кубе, глава и участник ряда международных конференций. После 
войны — посол в США, Великобритании, заместитель министра 
иностранных дел, первый заместитель министра. С 1957 по 1985 г.— 
министр иностранных дел СССР. Одновременно с 1983 г.— первый 
заместитель Председателя Совета Министров СССР. В 1985-1988 гг.— 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Грушевский Михаил Сергеевич (1866-1934) — украинский историк, 
в 1917-1918 гг.— председатель Центральной Рады Украины. С 1919 
г.— эмигрант, сменовеховец; в 1924 г. вернулся в СССР. С 1929 г.— 
академик АН СССР.  

Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828-1901) — 
военный и государственный деятель. В начале русско-турецкой войны 
1877-1878 гг., командуя передовым отрядом, перешел Балканы; герой 
Плевны, занял Филиппополь и Адриаполь. В 1879- 1880 гг.— 
помощник главнокомандующего войск гвардии и Санкт-
Петербургского военного округа, временный генерал-губернатор. В 
1882-1883 гг.— командующий войсками Одесского военного округа и 
временный генерал-губернатор. В 1883-1894 гг.— генерал-губернатор 
Привисленского края и командующий войсками Варшавского 
военного округа. В Польше проводил политику русификации, с 1884 
г.— член Госсовета. С 1894 г.— генерал-фельдмаршал. 

Гучков Александр Иванович (1862-1936) — политический деятель. 
Основатель и председатель ЦК «Союза 17 октября». Член и 
председатель III Госдумы (1910-1911). В годы Первой мировой войны 
— председатель Центрального военно-промышленного комитета. 
Вместе с В.В. Шульгиным принимал отречение Николая II, а затем — 
великого князя Михаила Александровича. В первом составе 
Временного правительства — военный и морской министр. С 1918 г. 
в эмиграции. 

Давыдов Денис Васильевич (1784-1839) — герой Отечественной 
войны 1812 г., поэт. Командир гусарского полка и партизанского 
отряда. Успешно действовал в тылу врага. Был дружен с Пушкиным и 
декабристами. 



Даниил Александрович (1261-1303) — младший сын Александра 
Невского. Великий князь Московский. Активный участник 
междоусобной борьбы за владимирское великое княжение с братьями 
Дмитрием и Андреем. При нем Московское княжество выделилось из 
Владимирского в качестве самостоятельного. Предпринял шаги по 
обособлению Московского княжества и его укреплению. Основал 
Данилов монастырь в Москве (нынешняя резиденция Патриарха 
Московского и Всея Руси). Канонизирован Русской православной 
церковью. 

Даниил Романович (1201-1264) — князь галицкий (1211-1212 и с 
1238) и волынский (с 1221), сын Романа Мстиславича. Объединил 
галицкие и волынские земли, поощрял строительство городов (Холм, 
Львов и др.), ремесло и торговлю. В 1254 г. получил от папы римского 
титул короля. 

Даниил Черный (ок. 1360-1430) — одаренный русский живописец, 
работал вместе с Андреем Рублевым, расписывая Успенский собор во 
Владимире (1408) и Троицкий собор в 1420-х годах в Троице-
Сергиевой лавре.  

Дашкова Екатерина Романовна (1744-1810) — княгиня, 
общественный деятель. Дочь Р.И. Воронцова. Активная участница 
переворота 28 июня 1762 г., приведшего на престол Екатерину II. 
Приняла участие в создании Вольного российского собрания при 
Московском университете. В 1783 г. назначена директором 
Петербургской Академии наук. В 1783 г. составила устав и была 
назначена президентом Российской академии. От руководства 
Академией отстранена в 1796 г. Павлом I, направлена в отставку, 
затем в ссылку.  

Дежнев Семен Иванович (ок. 1605-1673) — русский землепроходец, 
казачий атаман. В 1648 г. предпринял плавание вдоль берегов 
Чукотки, открыв пролив между Азией и Америкой. Составил чертеж 
р. Анадырь и части р. Анюй. Автор описаний путешествий по 
крайнему Северо-Востоку. 

Делянов Иван Давидович (1818-1897) — государственный деятель, 
граф. С 1849 г.— камергер. В 1857 г. руководил Секретным 
комитетом по делам раскольников. С 1856 г.— сенатор, с 1874 г.— 
член Госсовета, в 1882-1897 гг.— министр народного просвещения, 
автор нового университетского устава (1884), мер, ограничивающих 
доступность образования для низших слоев населения и некоторых 
национальностей. 

Деникин Антон Иванович (1872-1947) — генерал-лейтенант. Из 
семьи офицера. Окончил Академию Генштаба (1899). Один из 



организаторов Добровольческой армии, с апреля 1918 г.— ее 
командующий, с января 1919 г. по апрель 1920 г.— Главком 
Вооруженных сил Юга России. С конца 1920 г.— в эмиграции. 

Державин Гавриил Романович (1743-1816) — русский поэт, 
представитель русского классицизма. Автор торжественных од, 
проникнутых идеей сильной российской государственности, сатирой 
на вельмож, бытовыми зарисовками, философскими размышлениями. 
Автор лирических стихов. 

Джугашвили (Сталин) Иосиф Виссарионович (1879-1953) — 
политический и государственный деятель. Герой Социалистического 
Труда (1939), Герой Советского Союза (1945), Маршал Советского 
Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945). Окончил 
духовное училище. Учился в Тифлисской духовной семинарии, откуда 
в 1899 г. был исключен. В социал-демократическом движении с 1898 
г. В 1902-1913 гг. шесть раз подвергался арестам, четыре раза бежал 
из ссылки. После 1903 г. примкнул к большевикам. В 1906-1907 гг. 
руководил проведением экспроприации в Закавказье. В 1907 г. один 
из организаторов и руководителей Бакинского комитета РСДРП. По 
инициативе В.И. Ленина в 1912 г. кооптирован в состав ЦК и 
Русского бюро ЦК РСДРП. В 1917-1922 гг.— нарком по делам 
национальностей, одновременно в 1919-1922 гг.— нарком 
государственного контроля, Рабоче-крестьянской инспекции, с 1918 
г.— член Реввоенсовета Республики. В 1922-1953 гг.— Генеральный 
секретарь ЦК партии. В 1920-е годы в ходе борьбы за лидерство в 
партии и государстве, используя партийный аппарат и политические 
интриги, возглавил партию и установил в стране тоталитарный 
режим. Проводил формированную индустриализацию страны и 
насильственную коллективизацию. Инициатор массового террора в 
конце 1920 — 1930-х годах. С 1941 г.— председатель Совета 
Народных Комиссаров (в 1946- 1953 гг.— Совета Министров) СССР. В 
годы Великой Отечественной войны — председатель 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Верховный 
Главнокомандующий. В 1941-1947 гг.— нарком обороны и министр 
Вооруженных Сил СССР. На XX съезде КПСС (1956 г.) Н.С. Хрущев 
подверг резкой критике культ личности и деятельность Сталина. 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926) — советский 
партийный и государственный деятель, участник польского и 
российского революционного движения. Социал-демократ с 1895 г., 
деятель партии «Социал-демократия Польши и Литвы». В 1907 г. 
избран членом ЦК РСДРП. 10 лет провел в тюрьмах и ссылках. В 1917 
г.— член партийного Военно-революционного центра (ВРЦ) и 



Петроградского ВРК. С 1917 г.— председатель ВЧК (с 1922 г.— ГПУ, 
ОГПУ) и нарком внутренних дел в 1919-1923 гг., одновременно с 1921 
г.— нарком путей сообщения, с 1924 г.— председатель ВСНХ СССР; с 
1921 г.— председатель Комиссии по улучшению жизни детей при 
ВЦИК. 

Дионисий (ок. 1440 — после 1502-1503) — русский живописец. 
Работал в основном в Москве и среднерусских монастырях. Его 
работы отмечены чертами праздничности и нарядности. 
Последователь школы Андрея Рублева. 

Дмитрий Донской (1350-1389) — великий князь Московский (с 
1359) и Владимирский (с 1362), сын Ивана II, внук Ивана Калиты. 
Первым из московских князей возглавил вооруженную борьбу 
русского народа против монголо-татарских завоевателей. Был первым 
русским князем, передавшим по наследству власть в великом 
княжестве Владимирском своему сыну без санкции Орды. 
Канонизирован Русской православной церковью. 

Дмитрий Иванович (1582-1591) — сын царя Ивана IV Грозного и 
Марии Нагой. Получил в удел Углич, куда был отправлен вместе с 
матерью после смерти отца в 1584 г. Борисом Годуновым. Погиб в 
Угличе. 

Долгоруков (Крымский) Василий Михайлович (1722-1782) — 
военачальник, князь, генерал-аншеф. Участник русско-шведской 
войны 1741-1743 гг. Руководил взятием Крыма (1771), за что получил 
титул Крымский. После войны вышел в отставку. С 1780 г.— 
главнокомандующий в Москве. 

Долгорукие — княжеский род, известен с XV в., ветвь рода князей 
Оболенских. Многие из Долгоруких занимали в разное время крупные 
военные и государственные посты. 

Долгоруковы — князья, сподвижники Петра I: Василий Лукич 
(1670-1739) — дипломат, член Верховного тайного совета. Казнен. 
Григорий Федорович (1656-1723) — дипломат, посол в Польше 1701-
1721 гг. 

Домонтович (Коллонтай) Александра Михайловна (1872-1952) — 
политический деятель, дипломат; в 1906-1915 гг. примыкала к 
меньшевикам. Член большевистской партии с 1915 г. С марта 1917 г. 
стала сотрудничать в «Правде». С апреля 1917 г.— член Исполкома 
Петросовета. Участвовала в Октябрьском вооруженном восстании. 
Избрана членом ВЦИК на II съезде Советов. В 1917-1918 гг.— нарком 
общественного призрения. В 1918 г. стояла на позициях «левых 
коммунистов». С 1923 г.— на дипломатической работе в Норвегии, 
Мексике, Швеции, первая в мире женщина-посол. 



Дубровин Александр Иванович (1855-1918) — врач, основатель 
«Союза русского народа» и его печатного органа — газеты «Русское 
знамя». После Октябрьской революции участник 
контрреволюционных заговоров. Расстрелян за антисоветскую 
деятельность. 

Дутов Александр Ильич (1879-1921) — один из главных 
руководителей казачьей контрреволюции на Урале, генерал-лейтенант 
(1919). Окончил Академию Генштаба (1908). Участник Первой 
мировой войны. После Февральской революции избран председателем 
реакционного Совета «Союза казачьих войск». В 1918-1919 гг. (с 
перерывами) командовал Оренбургской армией в войсках Колчака. С 
1920 г.— эмигрант. 

Духонин Николай Николаевич (1876-1917) — военный деятель 
России. С мая 1917 г.— начальник штаба Юго-Западного фронта, с 
августа — начальник штаба Западного фронта. С 10 сентября 1917 
г.— начальник штаба Верховного Главнокомандующего. С 1 ноября 
1917 г.— Верховный Главнокомандующий. Отказался выполнять 
приказы СНК и 20 ноября 1917 г. был убит солдатами в Могилеве. 

Дыбенко Павел Ефимович (1889-1938) — до 1917 г. унтер-офицер 
одного из транспортных судов Балтфлота. В февральские дни — 
активный участник революционных событий, один из организаторов 
Центробалта в апреле (со 2 мая 1917 г.— его председатель). В первом 
составе СНК — член Комитета по военным и морским делам, нарком. 
В Гражданскую войну командовал группой войск, Крымской армией, 
начальник дивизии; с 1928 г. командовал войсками военных округов. 
Член РВС СССР, ВЦИК, ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 
с 1937 г. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Егоров Александр Ильич (1883-1939) — советский военачальник. 
Окончил Юнкерское пехотное училище (1905 г.). Участник Первой 
мировой войны (полковник). После Октябрьской революции перешел 
на сторону Советской власти. Участник Гражданской войны. Затем — 
начальник Генерального штаба, заместитель наркома обороны СССР. 
Маршал Советского Союза. Расстрелян с группой военачальников по 
ложному обвинению. Реабилитирован посмертно. 

Ежов Николай Иванович (1895-1940) — с 1922 г. на партийной и 
хозяйственной работе. С 1935 г.— председатель Комитета партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) и одновременно секретарь ЦК ВКП(б). В 
1936-1938 гг.— нарком внутренних дел СССР. Генеральный комиссар 
государственной безопасности (1937), один из главных исполнителей 
массовых репрессий («Ежовщины»). В 1938 г. арестован; расстрелян. 



Екатерина I (урожд. Марта Скавронская) (1684-1727) — российская 
императрица с 1725 по 1727 г., вторая жена Петра I. Правила 
страной при поддержке Верховного Тайного Совета. В числе ее 
основных решений — запрещение крепостным крестьянам свободного 
ухода на промыслы, организация первой камчатской экспедиции В. 
Беринга, подписание союзного договора с Австрией. За несколько 
дней до смерти Екатерина I подписала завещание о передаче 
престола внуку Петра I — Петру II. 

Екатерина II Великая (урожд. Софья Фредерика Августа Ангальт-
Цербстская) (1729-1796) — российская императрица (1762- 1796). 
Оказывала всяческое содействие развитию культуры, науки, 
образования России. В первые годы царствования стремилась 
проводить политику «просвещенного абсолютизма». В области 
внешней политики правление Екатерины II стало временем 
значительного расширения пределов Российской империи за счет 
Крыма, Северного Причерноморья, Прибалтики, Польши, Алеутских 
островов, создания русских поселений на Аляске, взятия под 
покровительство Восточной Грузии. 

Елизавета Петровна (1709-1761) — российская императрица (1741-
1761). Дочь Петра I и Екатерины I. При поддержке гвардии 25 ноября 
1741 г. осуществила государственный переворот, в ходе которого 
свергла Ивана VI и правительницу-регентшу Анну Леопольдовну. В ее 
царствование были достигнуты значительные успехи в развитии 
хозяйст ва, культуры и внешней политики России; восстанавливались 
порядки и органы, созданные при Петре I, проведено 
организационное усовершенствование и перевооружение армии и 
флота. В 1755 г. по ее повелению был открыт первый в стране 
Московский университет. Была основана Академия художеств, 
созданы выдающиеся памятники культуры (Царскосельский 
Екатерининский дворец и др.).  

Ельцин Борис Николаевич (р. 1931) — государственный и 
политический деятель Российской Федерации, родился в с. Бутка 
Талицкого района Свердловской области. Окончил Уральский 
политехнический институт. С 1955 по 1968 г. работал в строительных 
трестах г. Свердловска, затем — на партийной работе: секретарь 
Свердловского обкома КПСС (1968-1976); первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС (1976-1985); первый секретарь 
Московского горкома КПСС (1985-1987). Председатель Верховного 
Совета РСФСР (1990-1991); С июня 1991 г.— Президент Российской 
Федерации; одновременно с ноября 1991 г. по июнь 1992 г.— глава 



правительства Российской Федерации. В 1996 г. переизбран на пост 
Президента России. 28 декабря 1999 г. ушел в отставку. 

Еременко Андрей Иванович (1892-1970) — военачальник. Герой 
Советского Союза, Маршал Советского Союза. В Великую 
Отечественную войну командовал армией и войсками ряда фронтов. 
Затем командовал военными округами, был Генеральным 
инспектором Министерства обороны. 

Ермак Тимофеевич (?—1585) — казачий атаман, предводитель 
похода в Сибирь, в результате которого распалось Сибирское ханство 
Кучума и было положено начало присоединению Сибири к Русскому 
государству. 

Ермолов Алексей Петрович (1777-1861) — военный и 
государственный деятель. На службе с 1791 г. Участник Польской 
кампании 1794 г., Персидского похода 1796 г. В 1798 г. арестован, 
уволен со службы и заключен под стражу по делу о создании 
Смоленского офицерского политического кружка. Помилован указом 
Александра I от 15 марта 1801 г. Участвовал в войнах с Францией 
(1805, 1806-1807 гг.). С началом Отечественной войны 1812 г. 
назначен начальником Главного штаба 1-й Западной армии. В 
Бородинском сражении фактически выполнял обязанности 
начальника штаба Кутузова. С 1816 г. командир Отдельного 
Грузинского корпуса, управляющий гражданской частью в Грузии, 
Астраханской и Кавказской губерниях. Чрезвычайный посол в 
Персии. Руководил подавлением национальных движений на Кавказе. 

Ефремов (Томский) Михаил Павлович — (1880-1936) — большевик. 
После Февральской революции работает в Петроградском комитете 
партии, после победы Октября — в профсоюзах, в 1918-1921, 1922-
1929 гг. возглавляет ВЦСПС; с 1919 по 1930 г.— член Политбюро ЦК. 
В 1931-1936 гг.— руководитель Огиза. Против него были выдвинуты 
необоснованные политические обвинения; он покончил жизнь 
самоубийством в 1936 г. Реабилитирован. 

Жданов Андрей Александрович (1896-1948) — советский 
партийный и государственный деятель. С 1934 г.— секретарь ЦК, 
одновременно первый секретарь Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б). Член Военного Совета Северо-Западного фронта в период 
советско-финской войны 1939-1940 гг. В Великую Отечественную 
войну — член Военного Совета Северо-Западного направления и до 
1944 г.— Военного Совета Ленинградского фронта. С 1944 г.— 
секретарь ЦК ВКП(б), главный идеолог страны. При его участии были 
приняты постановления 1946-1948 гг. в области литературы, 



искусства, напомнившие творческим работникам, кто и как 
определяет свободу их творчества. 

Железняков Анатолий Григорьевич (1895-1919) — командир 
Красной Армии. С 1915 г.— на Балтфлоте, матрос, участник Первой 
мировой войны, анархист. Участник штурма Зимнего дворца, делегат 
II Всероссийского съезда Советов, член ВРК. В январе 1918 г.— 
начальник караула Таврического дворца, предложил депутатам 
Учредительного собрания покинуть дворец. Активный участник 
Гражданской войны. Смертельно ранен в бою 26 июля 1919 г. у 
станции Верховцево (под Екатеринославом). 

Желябов Андрей Иванович (1851-1881) — революционер-народник. 
Один из создателей и руководителей организации «Народная воля» 
(1879). Организатор покушений на Александра II. Казнен 3 апреля 
1881 г. в Петербурге по процессу «первомартовцев». 

Жилинский Яков Григорьевич (1853-1918) — генерал от кавалерии 
по Генеральному штабу, начальник полевого штаба наместника на 
Дальнем Востоке (1904-1905). До Первой мировой войны — 
варшавский генерал-губернатор и командующий войсками 
Варшавского военного округа. Во время Первой мировой войны — 
командующий Северо-Западным фронтом, позднее — представитель 
Ставки при главном командовании англо-французских войск. 

Жириновский Владимир Вольфович (р. 1946) — российский 
политический деятель, родился в г. Алма-Ата. Окончил Институт 
стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический 
факультет. Доктор социологических наук. С апреля 1990 г.— 
председатель Либерально-демократической партии Советского Союза, 
с 1992 г.— Российской Федерации. Лидер фракции ЛДПР в 
Государственной Думе РФ в 1993-1999 гг. 

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) — один из 
крупнейших советских военачальников. Четырежды Герой Советского 
Союза, Маршал Советского Союза. Родился в крестьянской семье. С 
1915 г.— в армии, участник Первой мировой войны, унтер-офицер. 
Получил Георгиевский крест за храбрость. В Советской Армии с 1918 
г. В Гражданскую войну — красноармеец, командир взвода и 
эскадрона. Участвовал в борьбе против Деникина, Врангеля и 
поляков. В 1939 г. командовал советскими войсками, разгромившими 
японцев на реке Халхин-Гол. В январе—июле 1941 г.— начальник 
Генерального штаба — заместитель наркома обороны. С 23 июня 1941 
г.— член Ставки Верховного Главнокомандующего. С августа 1942 
г.— первый заместитель наркома обороны и Верховного 
Главнокомандующего. Непосредственно участвовал в разработке и 



осуществлении крупнейших военных операций войны — Московской, 
Ленинградской, Сталинградской, Курской, Белорусской, Берлинской. 
8 мая 1945 г. по поручению советского руководства принял 
безоговорочную капитуляцию фашистской Германии в Берлине. 24 
июня 1945 г. принимал Парад Победы в Москве. После войны — 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии и 
главнокомандующий Советской военной администрацией (июнь 1945 
г.— март 1946 г.), главнокомандующий Сухопутными войсками и 
заместитель министра Вооруженных Сил СССР (март—июль 1946 г.). 
В 1946-1953 гг. Жуков попал в опалу и направлен командующим 
войсками Одесского, затем Уральского военного округа. После смерти 
Сталина с марта 1953 г.— первый заместитель министра, а с февраля 
1955 по октябрь 1957 г.— министр обороны СССР. В 1957 г. был снят 
с поста министра обороны СССР, вновь подвергнут опале, 
продолжавшейся до 1965 г. Основными причинами отставки явились 
клеветнические измышления и обвинение его в проявлении 
«бонапартизма». 

Зарудный Сергей Иванович (1821-1887) — государственный 
деятель, сенатор (с 1869), ученый-юрист. Один из авторов судебной 
реформы 1864 г. 

Заруцкий Иван Мартынович (?—1614) — военный и политический 
деятель. Один из руководителей казацкого движения в начале XVII в. 
Возглавлял казаков во время восстания Болотникова, после 
поражения которого поддерживал Лжедмитрия II.  

Засулич Вера Ивановна (1849-1919) — общественная деятельница. 
Революционная народница. В 1878 г. покушалась на жизнь 
петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Являлась 
организатором и участницей группы «Черный передел». В 1883 г. 
перешла на позиции марксизма. Одна из основательниц группы 
«Освобождение труда». С 1903 г.— меньшевичка. 

Захаров Георгий Федорович (1897-1957) — генерал армии. 
Участник Первой мировой войны. В Красной Армии с 1919 г. В 
Гражданскую войну — командир роты, сражался на Восточном 
фронте. В Великую Отечественную войну — командующий войсками 
ряда фронтов и армиями. После войны — на командных должностях. 

Зиновьев Григорий Евсеевич — см. Радомысльский Григорий 
Евсеевич. 

Зубатов Сергей Васильевич (1864-1917) — жандармский 
полковник, начальник Московского охранного отделения (с 1896) и 
Особого отдела департамента полиции. Создатель системы 
политического сыска (см. также Зубатовщина). 



Зюганов Геннадий Андреевич (р. 1944) — российский 
политический деятель, родился в с. Мымрино Хотынецкого района 
Орловской области. Окончил Орловский государственный 
педагогический институт. Доктор философских наук. С 1967 г.— на 
профсоюзной, комсомольской и партийной работе; с 1992 г.— 
председатель Координационного совета народно-патриотических сил 
России. В 1993 г. избран председателем ЦИК Компартии РФ. Лидер 
фракции КПРФ в Государственной Думе РФ в 1993-1999 гг. 

Иван I Калита (1296-1340) — князь Московский (с 1325), великий 
князь Владимирский (с 1328), сын московского князя Даниила 
Александровича, внук Александра Невского. Сыграл большую роль в 
усилении Московского княжества, собирании русских земель вокруг 
Москвы, используя в этих целях помощь Золотой Орды, для которой 
он собирал с населения огромную дань. Деятельность Ивана I Калиты 
способствовала тому, что была заложена основа политического и 
экономического могущества Москвы и начался экономический 
подъем Руси. 
 

Иван II Красный (Кроткий) (1326-1359) — сын Ивана Калиты. 
Великий князь Московский и Владимирский (с 1354). После смерти 
братьев Симеона Гордого и Андрея получил в Орле ярлык на великое 
княжение во Владимире. Способствовал укреплению авторитета на 
Руси духовной власти митрополита Алексия. Избегая военных 
конфликтов, способствовал ослаблению военного противостояния в 
разрешении споров между русскими князьями. Продолжал политику 
своего отца по объединению русских земель. 

Иван III (1440-1505) — сын Василия II Темного. Великий князь 
Владимирский (с 1462) и Московский. Государь всея Руси (с 1478). 
Создатель Московского царства. Присоединил к Московскому 
княжеству Ярославское, Ростовское и Тверское, а также 
Новгородскую республику, ряд других территорий. Первым из 
русских правителей получил официальный титул «Государь всея Руси». 

Иван IV Грозный (1530-1584) — великий князь Московский и всея 
Руси (с 1533), русский царь (с 1547), сын великого князя Василия III и 
Елены Глинской. В 1558 г. начал Ливонскую войну за выход к 
Балтийскому морю, которая длилась 25 лет и окончилась неудачей. В 
1565 г. ввел опричнину. Характерной чертой социальной политики 
Ивана IV было усиление крепостного гнета (отмена Юрьева дня и 
введение «заповедных лет»). Иван IV получил в народе прозвище 
«Грозного», отразившее представление о нем как о могущественном 



правителе, царе-тиране, деспоте. Большая роль принадлежит Ивану 
IV в укреплении сильной централизованной власти в России. 

Иван V (1666-1696) — русский царь, сын Алексея Михайловича от 
брака с Марией Милославской. После смерти царя Федора 
Алексеевича в 1682 г. Нарышкины провозгласили царем младшего 
царевича Петра, отстранив старшего брата Ивана, болезненного и 
неспособного к государственным делам. Однако во время стрелецкого 
восстания Иван V был посажен на престол, а затем утвержден 
Земским собором в качестве «первого» царя, а его младший брат Петр 
I стал считаться «вторым» царем. Царствование Ивана V было 
номинальным: до 1689 г. фактически правила царевна Софья 
Алексеевна, затем — Петр I. 

Иванов Игорь Сергеевич (р. 1945) — российский дипломат. 
Окончил Московский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. Мориса Тореза. С 1998 г. министр 
иностранных дел РФ. 

Игнатьев Николай Павлович (1832-1908) — государственный 
деятель, граф. На дипломатической работе служил в ряде стран. 
Разработал и заключил от имени России Сан-Стефанский мирный 
договор (1878). Член Госсовета (1877). Генерал-губернатор Нижнего 
Новгорода (1879-1880). Министр госимуществ (1881). Министр 
внутренних дел (1881). Основатель «Священной дружины». Предложил 
возродить Земские соборы. С 1882 г. в отставке. 

Игорь (?—945) — великий князь Киевский с 912 г., фактический 
родоначальник династии Рюриковичей. Игорь продолжал 
деятельность своего предшественника Олега, подчинил своей власти 
восточнославянские племенные объединения между Днестром и 
Дунаем. Совершал походы на Константинополь. В 944 г. между 
греками и русскими был заключен договор. Игорь первым из русских 
князей столкнулся с печенегами. Был убит древлянами при попытке 
вторично собрать с них дань. 

Изяслав Ярославич (1024-1078) — киевский князь (1054-1068, 1069 
1073, 1077-1078), сын Ярослава Мудрого. Был изгнан из Киева 
народным восстанием 1068 г. и братьями в 1073 г. Первым из 
русских князей прибегнул во внутренних распрях к военной помощи 
иностранных войск. Был одним из составителей «Правды 
Ярославичей» — свода законов русского государства. 

Изяслав II (1097-1154) — старший сын князя новгородского 
Мстислава Владимировича, внук Владимира Мономаха. Использовав 
восстание в Киеве (1146) против князей Ольговичей, стал великим 
князем и вел длительную борьбу за Киев с суздальским князем Юрием 



Долгоруким и Ольговичами. С 1134 г. князь владимиро-волынский, с 
1143 г.— переяславский, с 1146 г. великий князь киевский. 
Сторонник независимости Русской православной церкви от 
византийской патриархии. В ходе политической борьбы пошел на 
разрыв церковных связей с Константинополем и поставил киевским 
митрополитом смоленского монаха Климента. 

Императору в значительной мере удалось решить большинство 
задач, которые стояли перед страной к концу XVII в. Россия получила 
выход к Балтийскому морю, созданы регулярная армия и флот, 
сложилось государственное устройство, которое соответствовало 
европейским образцам, сделан мощный рывок в экономике и 
культурном развитии. Россия заставила считаться с собой другие 
европейские государства. Значительную роль в этих переменах 
сыграл Петр I, который, будучи цельной и самоотверженной натурой, 
подчинил всю свою жизнь государству. 

Иоаким (в миру — Савелов Иван Петрович) (1620-1690) — 
Патриарх Московский и всея Руси с 1674 г. Из дворян. В 1654 г. 
постригся в монахи. С 1672 г.— митрополит Новгородский. После 
избрания патриархом активно боролся против раскола. 
Способствовал подчинению московскому патриарху Киевской 
митрополии. Создал Типографскую школу, а в 1687 г.— Славяно-
греко-латинскую академию. 

Иоасаф (?—1672) — патриарх Московский и всея Руси с 1667 г. 
Возведен на патриарший престол после низложения патриарха 
Никона. Продолжая линию Никона в церковном реформировании, 
предал «соборному проклятию» старообрядцев как раскольников 
Русской православной церкви. Активно поддерживал культурно-
просветительскую деятельность в Москве иностранцев, одновременно 
заботясь о чистоте православной веры. В 1668 г. составил правила 
иконописания. Одной из важнейших задач считал миссионерскую 
деятельность в Сибири. 

Иов (в миру — Иван) (30-е годы XVI в.—  1607 г.) — первый 
Патриарх Московский и всея Руси. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

Иона (?—1461) — московский митрополит с 1448 г. В период 
феодальной войны 1425-1453 гг. поддерживал великого князя 
московского Василия II. Канонизирован Русской православной 
церковью. 

Иосиф (?—1652) — Патриарх Московский и всея Руси с 1642 г. 
Архимандрит Симонова монастыря в Москве. Автор ряда 
богословских трактатов. При нем впервые изданы жития святых 



русской православной церкви. Отстаивал чистоту православия, 
создав несколько полемических произведений, направленных против 
католической и протестантской церквей. На Земском соборе 1651 г. 
активно поддерживал идею воссоединения Украины с Россией. 

Иосиф Волоцкий (в миру — Санин Иван Иванович) (1439-1515) — 
церковный деятель, писатель. Из семьи небогатого волоколамского 
землевладельца. В 1460 г. был пострижен в монахи в Пафнутьево-
Боровском монастыре, где провел последующие 20 лет. После смерти 
Пафнутия был утвержден игуменом монастыря. В 1503 г. вступил в 
борьбу с нестяжателями по вопросу монастырского землевладения. 
Стоял у истоков особого направления русской общественной мысли 
конца XV — начала XVI в.— иосифлянства, связанного с защитой 
церковно-монастырского землевладения, незыблемостью религиозных 
догматов, укреплением государственности на Руси. Канонизирован 
Русской православной церковью.  

Иоффе Адольф Абрамович (1883-1927) — социал-демократ. В дни 
Октябрьского вооруженного восстания член Петроградского ВРК. 
Делегат II съезда Советов, избран членом ВЦИК. Член Учредительного 
собрания. С 20 ноября 1917 г.— председатель советской делегации на 
переговорах о мире с Германией в Брест-Литовске, полпред в 
Берлине; в 1922-1924 гг.— в Китае, 1924-1925 гг.— в Австрии. С 1925 
г.— участник «Новой оппозиции». 

Исидор (?—1462) — митрополит всея Руси, писатель. Грек по 
происхождению. Был хорошо образован, знал несколько европейских 
языков, в том числе русский. Игумен монастыря Св. Димитрия в 
Константинополе. В 1437 г. назначен митрополитом Киевским и 
Московским.  
 

Истомин Владимир Иванович (1809-1855) — контрадмирал с 1853 
г. Герой обороны Севастополя 1854-1855 гг. Отличился в 
Наваринском сражении 1827 г. Участник русско-турецкой войны 
1828- 1829 гг. С 1850 г.— командир линейного корабля, 
участвовавшего в Синопском морском сражении 1853 г. Погиб в бою 
при обороне Севастополя. 

Ишутин Николай Андреевич (1840-1879) — организатор и 
руководитель тайного революционного общества в Москве в 1863-
1866 гг. (ишутинцы). Приговорен к вечной каторге. Сошел с ума в 
Шлиссельбургской крепости. 

Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) — партийный и 
государственный деятель. Герой Социалистического Труда. В 1925- 
1938 гг.— Генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины. Член Политбюро 



(Президиума) ЦК ВКП(б) — КПСС в 1930-1957 гг. Член Оргбюро ЦК 
ВКП(б) в 1928-1946 гг. Нарком путей сообщения в 1935-1944 гг. С 
декабря 1944 г.— заместитель Председателя Совета Народных 
Комиссаров. С марта 1953 г.— заместитель Председателя Совета 
Министров СССР. В 1957- 1961 гг. работал на Урале директором 
комбината. 

Казаков Матвей Федорович (1738-1812) — русский архитектор, 
один из основоположников классицизма в русской архитектуре XVIII 
в. Вместе с В.И. Баженовым проектировал Большой Кремлевский 
дворец в Москве, проектировал и строил комплекс старых зданий 
Московского университета (позже перестроенных Д.И. Жилярди), дом-
усадьбу Демидова, Голицынскую (1-ю Градскую) больницу и др. 

Каледин Алексей Максимович (1861-1918) — генерал от кавалерии, 
во время Первой мировой войны командовал корпусом, армией. В 
июне 1917 г. избран атаманом Донского казачества. Активный 
участник корниловского мятежа. 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
возглавил мятеж в Донской области, поднятый «Войсковым 
правительством» Донского казачества. После краха мятежа 29 января 
(11 февраля) 1918 г. сложил полномочия атамана и застрелился. 

Калинин Михаил Иванович (1875-1946) — партийный и 
государственный деятель. Участник Февральской революции 1917 г. 
Входил в редакцию газеты «Правда». Делегат VI съезда РСДРП(б). 
После Октября — городской голова Петрограда. Избран депутатом 
Учредительного собрания. С марта 1919 г.— Председатель ВЦИК (до 
1938). С 1926 г.— член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1938-1946 гг.— 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Каменев Лев Борисович — см. Розенфельд Лев Борисович. 
Каменев Сергей Сергеевич (1881-1936) — советский военачальник, 

военный теоретик. Член ВКП(б) с 1930 г. Из семьи военного инженера. 
Окончил Академию Генштаба (1907). Участник Первой мировой 
войны (полковник). В начале апреля 1918 г. добровольно вступил в 
Красную Армию. В 1918-1919 гг.— командующий Восточным 
фронтом. В 1919-1924 гг.— Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Республики и член РВСР, заместитель наркома по военным и 
морским делам. Автор трудов, в которых содержится богатый 
материал по истории Красной Армии и Гражданской войны, а также 
теоретические разработки вопросов военного искусства. 

Канкрин Георгий (Егор) Францевич (1774-1845) — 
государственный деятель. Родился и получил образование в Германии. 
При Екатерине II его отец был приглашен в Россию для заведования 
соляным делом. Служил в Министерстве внутренних дел. В период 



Отечественной войны — главный провиантмейстер русской армии. В 
деле организации военного хозяйства приобрел европейскую 
известность. В 1823 г. возглавил Министерство финансов. Автор 
протекционистского таможенного тарифа. В 1839-1843 гг. 
осуществил финансовую реформу, приведшую к укреплению рубля и 
стабилизации финансовой системы в России. По его инициативе в 
России начали устраиваться промышленные выставки. С 1829 г.— 
граф. В 1844 г. вышел в отставку. 

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-1744) — русский поэт, 
дипломат. Просветитель-рационалист. Один из основоположников 
русского классицизма в жанре стихотворной сатиры. 

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) — русский писатель, 
историк. Сторонник идей просвещенного абсолютизма. Основным 
сочинением Карамзина явилась «История государства Российского» в 
12 томах (1816-1829) — первый обобщающий труд по истории России. 
Редактор «Московского журнала» (1791-1792) и «Вестника Европы» 
(1802-1803). 

Карелин Владимир Александрович (1891-1938) — один из 
организаторов партии левых эсеров, член ее ЦК. Член советской 
делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. В марте 1918 г., 
в связи с подписанием Брестского мира, вышел (как и прочие 
наркомы — левые эсеры) из СНК. С 1921 г.— на юридической работе. 
Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Карл XII (1682-1718) — король Швеции с 1697 г. Противник Петра I 
в Северной войне. Убит в Норвегии в ходе военных действий. 

Каховский Петр Григорьевич (1797-1826) — декабрист, поручик в 
отставке. Член Северного общества. Участник восстания 14 декабря 
1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, смертельно ранил 
петербургского генерал-губернатора М.А. Милорадовича. Повешен в 
Петербурге. 

Кваренги Джакомо (1744-1817) — русский архитектор 
итальянского происхождения, последователь классицизма. В России 
работал с 1780 г. («Концертный зал» и Александровский дворец в 
Царском Селе, Эрмитажный театр, Смольный институт в Петербурге и 
др.).  

Керенский Александр Федорович (1881-1970) — государственный 
деятель России. Депутат IV Думы по списку трудовиков. С 1912 г. 
один из руководителей российского политического масонства. С 
марта 1917 г.— эсер. В дни Февральской революции член Временного 
комитета Государственной Думы, министр юстиции в первом составе 
Временного правительства, в мае—сентябре 1917 г.— военный и 



морской министр. В июле 1917 г. возглавил Временное правительство, 
с 30 августа — одновременно Верховный Главнокомандующий. 1 
сентября правительство временно передало всю власть «Совету пяти» 
во главе с Керенским. С октября 1917 г. по лето 1918 г.— на 
нелегальном положении, затем — в эмиграции. 

Кириенко Сергей Владиленович (р. 1962) — государственный 
деятель, родился в Сухуми. Окончил Горьковский институт инженеров 
водного транспорта. В 1985-1990 гг. работал на заводе «Красное 
Сормово». Председатель правления Нижегородского социального 
коммерческого банка «Гарантия» (1994-1996). С 23 марта по 23 
августа 1998 г. премьер-министр РФ. 

Киров Сергей Миронович  — см. Костриков Сергей Миронович. 
Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) — русский 

государственный деятель. Участник войны 1812 г. Входил в свиту 
Александра I. В 1816 г. представил царю записку о постепенном 
освобождении крестьян от крепостной зависимости. С 1835 г.— 
постоянный член всех секретных комитетов по крестьянскому делу. В 
1837-1841 гг. провел реформу управления государственными 
крестьянами, которая упорядочила систему административных 
органов, но и усилила бюрократическую опеку над государственными 
крестьянами. 

Ковпак Сидор Артемьевич (1887-1967) — один из организаторов и 
руководителей партизанского движения на Украине. Дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор. Участник Первой мировой войны. 
В Гражданскую войну возглавлял организованный им партизанский 
отряд. С сентября 1941 г. по январь 1944 г.— командир соединения 
партизанских отрядов Сумской области. Под его командованием за 26 
месяцев партизанское соединение прошло с боями по тылам немецко-
фашистских войск более 10 тыс. км (через территорию 18 областей 
Украины, Белоруссии и РСФСР). 

Козырев Андрей Владимирович (р. 1951) — российский дипломат, 
родился в г. Брюсселе (Бельгия). Окончил Московский 
государственный институт международных отношений, кандидат 
исторических наук. С октября 1990 г. по январь 1996 г.— первый 
министр иностранных дел Российской Федерации. Депутат 
Государственной Думы РФ 1993-1999 гг. 

Коковцов Владимир Николаевич (1853-1943) — граф, статс-
секретарь, член Госсовета, сенатор. Министр финансов (1904, 1906- 
1914), председатель Совета Министров (1911-1914). Крупный 
банковский деятель. Сторонник курса С.Ю. Витте, затем П.А. 
Столыпина. Эмигрант. 



Колегаев Андрей Лукич (1887-1937) — один из организаторов 
партии левых эсеров. Активный участник Октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде. Делегат II съезда Советов, на котором избран 
членом ВЦИК. С 25 ноября — нарком земледелия. Выступил против 
Брестского мира. В ноябре 1918 г. вступил в РКП(б). Репрессирован. 
Реабилитирован посмертно.  

Коллонтай Александра Михайловна — см. Домонтович Александра 
Михайловна. 

Колчак Александр Васильевич (1873-1920) — профессиональный 
военный, адмирал (1918). Из семьи морского офицера. Окончил 
Морской корпус (1894). Участник русско-японской и Первой мировой 
войн, в 1916-1917 гг. командовал Черноморским флотом. После 
Февральской революции 1917 г. занял контрреволюционную позицию. 
18 ноября 1918 г. при поддержке интервентов установил военную 
диктатуру в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке; принял титул 
«верховного правителя Российского государства» и звание 
Главковерха (до 4 января 1920 г.) В ноябре 1919 г. с остатками 
белогвардейских войск бежал из Омска к Иркутску. 15 января 1920 г. 
на станции Иннокентьевская (около Иркутска) выдан белочехами 
«Политическому центру», передан затем большевистскому Иркутскому 
ВРК, по постановлению которого 7 февраля 1920 г. расстрелян. 

Конев Иван Степанович (1897-1973) — советский военачальник,  
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В 
Первую мировую войну — младший унтер-офицер. В Красной Армии 
с 1918 г. В Гражданскую войну — комиссар бронепоезда, дивизии, 
Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. В 1934 
г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1920-1930-е годы 
командовал дивизией, корпусом, 2-й отдельной Краснознаменной 
Дальневосточной армией. В 1940-1941 гг.— командующий войсками 
Забайкальского и Северо-Кавказского военного округа. В Великую 
Отечественную войну командовал армиями и фронтами. После войны 
— главнокомандующий Сухопутными войсками, 1-й заместитель 
министра обороны. Главнокомандующий войсками стран — участниц 
Варшавского договора. 

Константин Всеволодович (1186-1219) — великий князь 
Владимирский (1216-1219), старший сын Всеволода Большое Гнездо. 
В его княжение велось большое строительство в Ростове и Ярославле, 
развивалась переписка книг, велось летописание. 

Конь Федор Саввич — русский зодчий второй половины XVI в. 
Строитель стен и башен Белого города в Москве (1585-1593) и 
мощных крепостных стен Смоленска (1595-1602). При Борисе 



Годунове руководил работами по реконструкции колокольни «Иван 
Великий» Московского Кремля; руководил созданным в 1580-е годы 
Приказом каменных дел. 

Корк Август Иванович (1887-1937) — советский военачальник. 
Участник Первой мировой войны. В годы Гражданской войны 
командовал армией. После войны — на командных должностях. 
Командарм 2-го ранга. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Корнилов Владимир Алексеевич (1806-1854) — герой 
Севастопольской обороны 1854-1855 гг., вице-адмирал. В Крымскую 
войну руководил подготовкой обороны Севастополя, был смертельно 
ранен на Малаховом кургане. 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918) — один из руководителей 
российской контрреволюции, генерал, монархист. Был участником 
русско-японской и Первой мировой войн. В августе 1917 г. 
предпринял выступление на Петроград с целью спасения России от 
возможного левого переворота и установления военной диктатуры, 
что было расценено как мятеж. Был объявлен изменником и 
арестован. В ноябре 1917 г. при содействии генерала Духонина бежал 
из-под ареста на Дон, где вместе с Алексеевым и Деникиным 
участвовал в формировании Добровольческой армии. В апреле 1918 г. 
погиб от разрыва снаряда в штабе под Екатеринодаром. 

Костриков (Киров) Сергей Миронович (1886-1934) — партийный и 
государственный деятель. Большевик, участник Октябрьской 
революции и Гражданской войны; с 1926 г.— первый секретарь 
Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б). В 1934 
г.— секретарь ЦК и член Оргбюро ЦК ВКП(б). 1 декабря 1934 г. убит в 
Смольном. 

Костюшко Тадеуш (1746-1817) — руководитель Польского 
восстания 1794 г. Участник Войны за независимость в Северной 
Америке. 

Косыгин Алексей Николаевич (1904-1980) — партийный и 
государственный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда. В 
1939- 1940 гг.— нарком текстильной промышленности. В 1940-1953 
гг., 1953-1956 гг., 1957-1960 гг.— заместитель Председателя СНК 
(Совета Министров) СССР, в 1943-1946 гг. одновременно — 
Председатель Совнаркома РСФСР. В 1941-1942 гг.— заместитель 
председателя Совета по эвакуации, уполномоченный ГКО в 
Ленинграде в 1943-1946 гг. В послевоенные годы возглавлял ряд 
министерств (финансов, легкой и пищевой промышленности). В 1959-
1960 гг.— председатель Госплана СССР. С 1960 г.— первый 
заместитель Председателя, в 1964-1980 гг.— Председатель Совета 



Министров СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-10-го созывов. 
Член Политбюро ЦК КПСС. 

Кравчук Леонид Макарович (р. 1934) — политический деятель 
Украины, экономист, родился в с. Великий Житын Ровенского района 
Ровенской области Украины. Окончил Киевский государственный 
университет, кандидат экономических наук. Занимал различные 
должности в советском и партийном аппарате. Секретарь ЦК 
Компартии Украины (1989-1990); Председатель Верховного Совета 
Украинской ССР (1990-1991); Президент Украины (1991-1995). 
Участник Беловежской встречи в декабре 1991 г. 

Краснов Петр Николаевич (1869-1947) — генерал-лейтенант (1917). 
После Октябрьской революции командующий войсками, 
направленными с фронта на Петроград с целью свержения Советской 
власти; был разбит и взят в плен. Отпущен советскими властями под 
честное слово, что не будет продолжать борьбу против революции. 
Сбежал на Дон, в мае 1918 г. избран атаманом Донского казачества. 
В январе 1919 г. признал главенство Деникина, но из-за 
противоречий с командованием Добровольческой армии в феврале 
вышел в отставку и уехал в Германию, где продолжал антисоветскую 
деятельность. В 1939-1945 гг. сотрудничал с гитлеровцами; захвачен в 
плен и казнен по приговору Верховного суда СССР. 

Крашенинников Степан Петрович (1711-1755) — русский 
путешественник, исследователь Камчатки, академик Петербургской 
Академии наук.  

Кривенко Сергей Николаевич (1847-1906) — общественный 
деятель, публицист, идеолог либерального народничества. 
Проповедовал «теорию малых дел». Полагал, что «малые дела» могут 
слагаться в крупные и служить великим целям. Излюбленной темой 
публицистики Кривенко были земледельческие общины, создаваемые 
интеллигентами. Умер в Туапсе от болезни сердца. 

Крыленко Николай Васильевич (1885-1938) — партийный и 
государственный деятель. Член партии большевиков с 1904 г. 
Окончил историко-филологический факультет Петербургского 
университета (1909) и юридический факультет Харьковского 
университета (1914). Участник революции 1905-1907 гг. С 1916 г.— в 
армии, прапорщик. В 1917-1918 гг.— нарком, член Комитета по 
военно-морским делам, Верховный Главнокомандующий. С 1918 г.— 
председатель Верховного трибунала, прокурор РСФСР, с 1931 г.— 
нарком юстиции РСФСР, с 1936 г.— нарком юстиции СССР. 
Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 



Крымов Александр Михайлович (1871-1917) — один из 
организаторов контрреволюции, генерал-лейтенант (1917). Был тесно 
связан с партией октябристов и их лидером А.И. Гучковым. Во время 
корниловщины направлен Ставкой во главе 3-го конного корпуса на 
Петроград. После провала мятежа застрелился. 

Крымский Василий Михайлович — см. Долгоруков Василий 
Михайлович. 

Крючков Владимир Александрович (р. 1924) — государственный и 
политический деятель, родился в г. Волгограде. Окончил Всесоюзный 
заочный юридический институт, Высшую дипломатическую школу 
МИД СССР, генерал армии. Последний Председатель КГБ СССР (1988-
1991); в августе 1991 г. арестован по «делу ГКЧП», предъявлено 
официальное обвинение по статье 64 УК РСФСР (измена Родине). В 
1994 г. амнистирован постановлением Государственной Думы РФ. 

Кузнецов Алексей Александрович (1905-1950) — в 1937-1945 гг.— 
2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), во время 
войны член военных советов Балтийского флота, Северного и 
Ленинградского фронтов, генерал-лейтенант. В 1945-1946 гг.— 1-й 
секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. В 1946-1949 
гг.— секретарь ЦК и начальник Управления кадров ЦК ВКП(б). С 
февраля 1949 г.— секретарь Дальневосточного бюро ЦК партии. 
Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов. 13 августа 1949 
г. арестован, военной коллегией Верховного Суда СССР 30 сентября 
1950 г. приговорен к расстрелу. Реабилитирован 30 апреля 1954 г. 

Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935) — партийный и 
государственный деятель. В годы гражданской войны — 
политкомиссар ряда армий и фронтов. С ноября 1921 г.— начальник 
Главэлектро. В 1922-1923 гг.— секретарь ЦК партии. С 1927 г.— 
Председатель ВСНХ. 

Кулибин Иван Петрович (1735-1818) — русский механик-самоучка. 
В 1764-1767 гг. создал часы в форме яйца, представлявшие собой 
сложнейший механизм, которые преподнес Екатерине II, за что был 
назначен заведующим механической мастерской Петербургской 
Академии наук. Являлся автором многочисленных уникальных 
изобретений и проектов. 

Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) — князь, боярин, 
писатель. В течение долгого времени был личным другом Ивана IV. 
Член Избранной рады. Отличился в Казанских походах. В Ливонской 
войне командовал русской армией. Опасаясь начавшихся репрессий 
против бояр и опалы за военные неудачи, в 1564 г. бежал в Литву.  



Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) — см. Голенищев-
Кутузов Михаил Илларионович. 

Кучум (?— ок. 1598) — хан Сибирского ханства. В 1582-1585 гг. 
воевал с Ермаком. 

Лавров Петр Лаврович (1823-1900) — общественный деятель, 
идеолог революционного народничества, так называемого 
«пропагандистского» направления. С 1870 г. в эмиграции. 

Лаптев Харитон Прокофьевич (1702-1763) — капитан 1-го ранга. 
Обследовал в 1739-1742 гг. побережье от р. Лены до р. Хатанги и 
Таймырский полуостров. 

Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735-1822) — русский 
живописец. В его композиционно эффектных парадных портретах 
торжественность сочетается с жизненностью образов, красочным 
богатством («Кокоринов», серия портретов воспитанниц Смольного 
института), углубленно-индивидуальны сдержанные по цвету 
интимные портреты («М.А. Дьякова», «Н.С. Борщова»). В поздний 
период отчасти воспринял влияние классицизма (портрет Екатерины 
II). 

Ленин Владимир Ильич — см. Ульянов Владимир Ильич. 
Лефорт Франц Яковлевич (1655-1699) — русский военный деятель, 

адмирал, выходец из Швейцарии. В 1678 г. поступил на военную 
службу в русскую армию, участвовал в русско-турецкой войне 1676- 
1681 гг. и Крымских походах 1687 и 1689 гг. Сблизился с Петром I, 
что способствовало его быстрой карьере. С 1691 г.— генерал-
лейтенант, с 1695 г.— адмирал. В Азовских походах командовал 
русским флотом. В 1697-1698 гг. вместе с Ф. Головиным и П. 
Возницыным возглавлял Великое посольство в Западную Европу. 

Лжедмитрий I (?—1606) — русский царь (июнь 1605 — май 1606) — 
самозванец, авантюрист, выдававший себя за русского царевича 
Дмитрия Ивановича. Предположительно Лжедмитрий I — беглый 
монах Чудова монастыря в Москве Григорий Отрепьев. Появился в 
1601 г. в Польше. В 1604 г. во главе польско-литовских отрядов 
перешел границу России, был поддержан горожанами, крестьянами, 
казаками. Заняв московский престол, сделал ставку на 
мелкопоместное дворянство и казачество. В мае 1606 г. был свергнут 
и убит. 

Лжедмитрий II (?— 1610) — самозванец, авантюрист, выдававший 
себя за русского царя Дмитрия Ивановича, якобы спасшегося во 
время восстания 17 мая 1606 г. в Москве. В 1609 г., в условиях 
начавшегося открытого польского военного вмешательства, был 



вынужден бежать в Калугу, где был убит в 1610 г. одним из 
приближенных — князем Урусовым. 

Литвинов Максим Максимович (Валлах Макс) (1876-1951) — 
социал-демократ с 1898 г. Агент «Искры». С 1918 г.— член коллегии 
Наркоминдела, полпред в Англии. С 1921 г.— заместитель наркома 
иностранных дел. Участник Генуэзской, Гаагской, Московской 
конференций. В 1927-1930 гг. предпринял многочисленные усилия по 
заключению соглашения по разоружению. В 1930 г. назначен 
наркомом иностранных дел. Вел переговоры с США о возобновлении 
дипломатических отношений, которые были восстановлены в 1933 г. 
Явился последовательным борцом за реализацию идеи создания 
системы коллективной безопасности в Европе. В 1934-1938 гг. 
представлял СССР в Совете Лиги Наций. В мае 1939 г. в связи с 
наметившимся новым изменением внешнеполитической ориентации 
СССР на Германию был отправлен в отставку. С началом Великой 
Отечественной войны и формированием антигитлеровской коалиции 
был назначен заместителем наркома иностранных дел и послом СССР 
в США. Внес большой вклад в развитие межсоюзнических связей в 
годы Второй мировой войны. 

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906-1999) — академик, 
общественный деятель, родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил 
Ленинградский государственный университет, доктор 
филологических наук, профессор, в 1953 г. избран член-
корреспондентом Академии наук СССР; в 1970 г.— академиком 
Академии наук СССР (с 1991 г.— Российская академия наук); 
крупнейший отечественный специалист по древнерусской культуре. 
Создатель и первый председатель правления Советского фонда 
культуры. 

Лихуды (Лифуды) Иоанникий (1633-1717) и Софроний (1652-1730) 
— деятели русского образования. Греки по национальности. Обучение 
проходили в Италии. С 1685 г. в России. Преподаватели Славяно-
греко-латинской академии и других учебных заведений. Авторы 
учебников с методическими указаниями, словарей, проповедей. 
Переводчики военных и исторических сочинений. 

Ломов Георгий Ипполитович — см. Оппоков Георгий Ипполитович. 
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — первый русский 

ученый-энциклопедист мирового уровня, один из основоположников 
физической химии, историк, поэт и художник. Основоположник 
современного русского литературного языка. Деятель народного 
образования и науки. В 1755 г. по инициативе Ломоносова был 
основан Московский университет, ныне носящий его имя. 



Лопухина Евдокия Федоровна (1669-1731) — царица, первая жена 
Петра I, мать царевича Алексея Петровича, в 1698 г. была 
пострижена в монахини. В 1718 г. после процесса царевича Алексея 
была переведена из Суздаля в Ладожский Успенский монастырь, в 
1725 г.— в Шлиссельбургскую крепость. После воцарения своего 
внука Петра II жила в московском Вознесенском монастыре, 
пользовалась царскими почестями. 

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888) — 
государственный деятель, генерал-адъютант, участник русско-
турецких войн 1853-1856 и 1877-1878 гг. С 1880 г.— министр 
внутренних дел и шеф жандармов, вел беспощадную борьбу с 
революционерами. Предоставил Александру II доклад, в котором 
ставил вопрос о проведении ряда экономических реформ.  

Лужков Юрий Михайлович (р. 1936) — российский 
государственный деятель, родился в г. Москве. Окончил Московский 
институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. 
Губкина. Работал на руководящих должностях в химической 
промышленности СССР; с 1987 г.— в Моссовете; 1990-1991 гг.— 
председатель исполкома Моссовета; с июня 1992 г.— мэр г. Москвы. С 
1998 г. лидер общественно-политического движения «Отечество». 

Лукин Владимир Петрович (р. 1937) — государственный деятель 
России, родился в г. Омске. Окончил Московский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина; доктор исторических наук, 
профессор. Один из лидеров общественно-политического движения 
«Яблоко». В 1993-1999 гг.— председатель комитета по 
международным делам Государственной Думы РФ. 

Лукьянов Анатолий Иванович (р. 1930) — государственный деятель, 
родился в г. Смоленске. Окончил МГУ им. Ломоносова, доктор 
юридических наук. На советской и партийной работе в Президиуме 
Верховного Совета СССР (1961-1976), в ЦК КПСС. 30 августа 1991 г. 
арестован по «делу ГКЧП». В 1994 г. амнистирован постановлением 
Государственной Думы РФ; депутат Государственной Думы (1993- 
1999). 

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) — видный 
советский государственный и партийный деятель, публицист, 
драматург, академик АН СССР (1930). Член РСДРП с 1898 г. Участник 
революции 1905-1907 гг. Член редколлегии большевистских газет 
«Вперед», «Пролетарий». В 1908-1910 гг.— теоретик 
«богостроительства». На VI съезде РСДРП(б) избран одним из почетных 
председателей съезда, принят в большевистскую партию. Не одобряя 
курса большевиков на вооруженное восстание, тем не менее после его 



победы он поддержал переход власти к Советам. В первом составе 
Советского правительства нарком просвещения (с октября 1917 г. по 
1929 г.). Один из создателей Пролеткульта. С 1929 г. председатель 
Ученого комитета при ЦИК СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Работы по 
вопросам философии, эстетики, литературы, театра, искусства. 

Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) — князь, примыкал к 
кадетам, председатель Всероссийского Земского союза, 
главноуполномоченный Всероссийского Земского союза помощи 
больным и раненым воинам, член Верховного Совета по призрению 
семей лиц, призванных на войну. Премьер-министр и председатель 
Совета Министров в первом и втором составе Временного 
правительства (1917). После Октябрьской революции — в эмиграции. 

Ляпунов Прокопий Петрович (?— 1611) — в 1610 г. был одним из 
активных участников свержения В.И. Шуйского и организации 
первого земского ополчения 1611 г. Возглавил образованное 
ополчением первое земское правительство. Был убит казаками И. 
Заруцкого. 

Мазепа Иван Степанович (1644-1709) — гетман Левобережной 
Украины (1687-1708). Один из крупнейших помещиков Украины. 
Стремясь к отделению Украины от России, перешел на сторону Карла 
XII после вторжения шведов на Украину. В Полтавской битве воевал 
на стороне шведов. После поражения бежал вместе с Карлом XII в 
турецкую крепость Бендеры, где и умер. 

Макарий (1482-1563) — церковный и политический деятель. 
Архиепископ Новгородский (с 1526), митрополит Русской 
православной церкви (с 1542), сторонник укрепления самодержавия. 
Руководил антиеретическими церковными соборами 1553 и 1554 гг. 
Произвел канонизацию русских святых. 

Макаров Степан Осипович (1848-1904) — русский флотоводец, 
вице-адмирал, кораблестроитель, океанограф, полярный 
исследователь. Руководитель двух кругосветных плаваний. В начале 
русско-японской войны — командующий Тихоокеанской эскадрой. 
Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине. 

Максим Грек (в миру — Триволис Михаил) (1475-1555) — 
публицист, писатель, переводчик. В 1518 г. по приглашению князя 
Василия III Ивановича прибыл из Афонского монастыря в Русское 
государство для перевода церковных книг. Принял активное участие 
в спорах между нестяжателями и иосифлянами, критиковал быт 
русского духовенства, выступал против эксплуатации крестьянства 
духовными феодалами, против системы кормлений, что привело его к 
ссылке.  



Маленков Георгий Максимилианович (1902-1988) — партийный и 
государственный деятель. Кандидат в члены Политбюро в 1941- 1946 
гг. Герой Социалистического Труда. Член Оргбюро ЦК в 1939- 1952 
гг., секретарь ЦК в 1939-1957 гг. Генерал-лейтенант. Член ГКО в годы 
войны. В 1943 г. возглавил Комитет при СНК СССР по 
восстановлению народного хозяйства в освобожденных районах. В 
1953- 1957 гг.— Председатель, а затем заместитель Председатель 
Совмина СССР. Июньский Пленум ЦК КПСС 1957 г. вывел Маленкова 
из состава ЦК КПСС, в 1961 г. он был исключен из партии. С 1957 по 
1981 г. на хозяйственной работе (директор ГЭС в Усть-Каменогорске, 
ТЭЦ в Экибастузе). 

Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967) — советский 
государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, участник Первой мировой, 
Гражданской войн. В годы Великой Отечественной войны командовал 
армией, фронтом. После войны — главнокомандующий Сухопутными 
войсками, министр обороны СССР. 

Мамай (?—1380) — татарский темник (командир отряда в 10 тыс. 
человек), правитель Золотой Орды. Командовал походами на русские 
земли, но потерпел поражение от Дмитрия Донского в битвах на р. 
Воже (1378) и на Дону (Куликовская битва 1380 г.). Потеряв власть в 
Золотой Орде, бежал в Крым, где был убит. 

Мария Федоровна (?—1612) — седьмая жена Ивана Грозного (с 
1581), мать царевича Дмитрия. В 1584 г. выслана с сыном в Углич. 
После его гибели в 1591 г. пострижена в монахини. В 1605 г. 
признала сыном Лжедмитрия I, затем отреклась от него. Позже 
признала и Лжедмитрия II. 

Марков Николай Евгеньевич (1866-?) — крупный помещик. Один 
из руководителей монархических партий — «Союза русского народа» и 
«Союза Михаила Архангела». Депутат III и IV Госдум. В эмиграции — 
председатель Высшего монархического совета. Одобрительно 
относился к фашистам. 

Мартов Л. — см. Цедербаум Юлий Осипович. 
Матвеев Артамон Сергеевич (1625-1682) — государственный 

деятель, дипломат. Боярин, учитель и советник царя Алексея 
Михайловича. В 1654 г. был в составе русской делегации на 
Переяславской раде. Во главе стерелецкого полка участвовал в 
подавлении московского восстания 1662 г. С 1671 г. возглавлял 
внешнеполитическое ведомство. Во время восстания в Москве в 1682 
г. был убит стрельцами. 



Махно Нестор Иванович (1889-1934) — деятель революционно-
анархического движения на Украине. Окончил церковно-приходскую 
школу. За участие в террористических актах и «экспроприациях» в 
1909 г. приговорен к 10 годам каторги. Отбывал заключение в 
Бутырской тюрьме в Москве. В апреле 1918 г. создал вооруженный 
анархистский отряд. Начал партизанскую борьбу с австро-
германскими оккупантами и гетманскими властями. Отличался 
храбростью и жестокостью. В 1919-1920 гг. воевал против 
белогвардейцев и петлюровцев, а также против Красной Армии. 
Трижды вступал в соглашение с Советской властью, трижды нарушал 
его и поднимал мятеж. 26 августа 1921 г. бежал в Румынию. Умер в 
эмиграции. 

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874-1934) — партийный и 
государственный деятель. В 1917 г.— член Всероссийского бюро 
военных организаций РСДРП(б). В 1918 г.— нарком финансов, затем 
генеральный консул РСФСР в Берлине, член коллегии НКИД. В 1920- 
1922 гг.— начальник Особого отдела и член коллегии ВЧК. С 1926 г.— 
председатель ОГПУ. 

Меншиков Александр Данилович (1673-1729) — государственный и 
военный деятель, генералиссимус. Сын придворного конюха, слуга 
Лефорта, с 1686 г.— денщик и фаворит Петра I. Сопровождал царя в 
Азовских походах 1695-1696 гг., в Великом посольстве, руководил 
строительством Петербурга, Кронштадта и др. Под Полтавой 
возглавил преследование и вынудил шведов к капитуляции (1709). С 
1704 г.— генерал-майор; с 1702 г.— граф. С 1707 г.— светлейший 
князь, произведен в фельдмаршалы. С 1718 г.— президент Военной 
коллегии. После смерти Петра I, опираясь на гвардию, возвел на 
престол Екатерину I и стал фактическим правителем России. После ее 
смерти обвинен в государственной измене и хищении казны, 
арестован, лишен всех званий и наград, имущества и состояния. 
Сослан с семьей в Березов (ныне Тюменская область), где вскоре умер. 

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897-1968) — советский 
военачальник. Герой Советского Союза. В Гражданскую войну воевал 
на Восточном и Южном фронтах. Перед Великой Отечественной 
войной был начальником Генерального штаба Красной Армии. В 
Великую Отечественную войну командовал армиями и фронтами. 
Маршал Советского Союза. 

Микоян Анастас Иванович (1895-1978) — партийный и 
государственный деятель. Герой Социалистического Труда. В годы 
Гражданской войны — на различных партийных постах в Закавказье. 
После Гражданской войны — долгие годы нарком внешней и 



внутренней торговли СССР. С 1937 г.— заместитель Председателя 
СНК СССР. В Великую Отечественную войну — председатель 
Комитета продовольственно-вещевого снабжения Советской Армии. В 
1946-1955 гг.— заместитель Председателя, в 1955-1964 гг.— первый 
заместитель Председателя Совмина СССР, одновременно в 1946-1949 
гг.— министр внешней торговли, в 1953-1955 гг.— министр торговли. 
В 1964-1965 гг.— Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1965-1974 гг.— член Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК 
КПСС в 1923-1976 гг. Кандидат и член Политбюро в 1926-1966 гг. 

Миллер Евгений Карлович (1867-1937?) — один из руководителей 
контрреволюции на Севере России, генерал-лейтенант (1915). 
Окончил Академию Генштаба (1892). Участник Первой мировой 
войны. В мае 1919 г. назначен Колчаком главнокомандующим 
Северной области, а в сентябре — главным начальником края (стал 
фактическим диктатором). В конце февраля 1920 г. бежал за границу. 

Милославские — русский дворянский и боярский род. В XIV в. 
вышли из Литвы и перешли на службу к московским великим 
князьям. Многие члены семьи занимали важные военные и 
государственные посты. Мария Милославская была первой женой 
царя Алексея Михайловича. Иван Михайлович Милославский 
возглавил борьбу против родственников Петра I со стороны матери 
Нарышкиных, пытаясь утвердить на троне свою родственницу 
царевну Софью. Был одним из организаторов Московского восстания 
1682 г. 

Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — историк, профессор, 
общественный деятель, один из лидеров либерального движения в 
России. Основатель и лидер конституционно-демократической партии 
(кадетов). Редактор ее центрального органа — газеты «Речь». Депутат 
III и IV Госдум. Вся его деятельность была направлена на поиск 
компромиссов с правительством. В годы Первой мировой войны был 
одним из лидеров оппозиции. В 1915 г. в Думе из представителей 
умеренных фракций создал «Прогрессивный блок». В февральские дни 
1917 г. пытался сохранить монархию, считал, что иначе воцарится 
хаос безвластия. В первом составе Временного правительства — 
министр иностранных дел. Однако его заявление о готовности вести 
войну до победного конца привело к отставке. Принимал активное 
участие в белом движении на юге России. С 1920 г.— в эмиграции. В 
годы Второй мировой войны отказался от сотрудничества с 
фашистской Германией. 

Милютин Владимир Павлович (1884-1937) — в социал-
демократическом движении с 1903 г. (в 1903-1910 гг. состоял в 



меньшевистской партии). Большевик с 1910 г. В первом составе СНК 
нарком земледелия. В 1918-1921 гг.— заместитель председателя 
ВСНХ, затем на другой государственной и партийной работе. В 1924-
1934 гг.— член ЦКК ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. 

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) — государственный 
деятель, граф (1878), генерал-фельдмаршал (1898), профессор 
Военной академии. В 1861-1881 гг.— военный министр. Провел 
реформы в армии. 

Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) — государственный 
деятель, товарищ министра внутренних дел в 1859-1861 гг., 
фактический руководитель подготовки крестьянской реформы. 

Минин Козьма (Кузьма) (?—1616) — нижегородский староста, 
организатор национально-освободительной борьбы русского народа 
против польской интервенции в начале XVII в., один из руководителей 
второго земского ополчения 1611-1612 гг. 

Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) (1683-1767) — 
граф, государственный и военный деятель. На русской службе с 1713 
г. Генерал-фельдмаршал (1730), граф (1728). С 1728 г.— генерал-
губернатор Карелии и Финляндии. При Анне Иоанновне являлся 
президентом Военной коллегии. Во время русско-турецкой войны 
1735-1739 гг. командовал русской армией в Крыму и Бессарабии. В 
ходе дворцового переворота 1762 г. поддерживал вначале Петра III, 
но затем примкнул к сторонникам Екатерины II. В дальнейшем был 
командиром балтийских портов и каналов. 

Мирбах Вильгельм (1871-1918) — граф, германский дипломат. С 
апреля 1918 г.— посол в Москве. 6 июля 1918 г. убит левыми эсерами 
с целью спровоцировать войну между Германией и Советской 
Россией. 

Михаил Александрович Романов (1878-1918) — великий князь, брат 
Николая II, генерал-майор, член Госсовета. В 1899-1904 гг.— 
наследник-цесаревич. 3 марта 1917 года отрекся от престола после 
отречения Николая 1. Убит в Мотовилихе (Пермь) 13 июня 1918 года. 

Михаил Всеволодович (1179-1246) — князь Черниговский. В 1220-х  
годах несколько раз был князем в Новгороде. С 1238 г.— великий 
князь Киевский. При наступлении монголо-татарских войск бежал в 
Венгрию. Позже вернулся на Русь и при попытке получить в Золотой 
Орде ярлык на княжение был убит. 

Михаил Федорович (1596-1645) — первый русский царь из 
династии Романовых. Сын Федора Никитича Романова (Филарета) и 
Ксении Ивановны Шестовой (в иночестве — Марфы). Избран царем 



на Земском соборе в феврале 1613 г. В его царствование были 
заложены основы самодержавной власти. 

Михаил Ярославич (1271-1318) — князь Тверской (с 1285), великий 
князь Владимирский (1305-1317). Боролся с Юрием Даниловичем 
Московским за великое княжение. Убит в Золотой Орде. 

Михайловский Николай Константинович (1842-1904) — был одним 
из ведущих сотрудников «Отечественных записок», поддерживал 
связь с народовольцами, отстаивал конституционные идеи, призывал 
к созыву Земского собора. После событий 1 марта 1881 г. был выслан 
из Петербурга. Идеолог либерального народничества, публицист, 
литературный критик и философ. В центре его учения лежит идея 
личности, индивидуальности. Развитие личности считал мерилом 
исторического прогресса. 

Мнишек Марина (1588-1614) — дочь польского магната Юрия 
Мнишека, одного из организаторов интервенции против России в 
начале XVII в. Жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Мать «царевича 
Ивана Дмитриевича» — сына Лжедмитрия II. Была заточена в 
Коломенский монастырь, где и умерла. 

Молотов Вячеслав Михайлович — см. Скрябин Вячеслав 
Михайлович. 

Морозов Борис Иванович (1590-1661) — боярин, воспитатель 
Алексея Михайловича. В 1645-1648 гг. фактически глава 
правительства. Его финансовая реформа вызвала московское 
восстание 1648 г., в результате он был отстранен от дел и отправлен в 
краткосрочную ссылку. Политическое влияние сохранял до конца 
1950-х годов. 

Морозова Феодосия Прокофьевна (1632-1675) — боярыня, 
деятельница русского раскола, сподвижница протопопа Аввакума. В 
ноябре 1673 г. была арестована, состояние ее конфисковано. Вместе с 
сестрой — княгиней Е.П. Урусовой — была подвергнута пыткам и 
уморена голодом. 

Мстислав I (1076-1132) — великий князь Киевский в 1125-1132 гг., 
старший сын Владимира Мономаха. Участвовал в организованных 
отцом походах на половцев. После смерти отца продолжал политику 
укрепления единодержавной власти великого князя и защиты 
рубежей Руси от внешних врагов. В 1129 г. посадил в Полоцке своего 
сына Изяслава. 

Мстиславский Иван Федорович (?—1586) — князь, боярин, воевода. 
Влиятельный член Земской боярской думы в период опричнины. 
Участник казанских походов 1549-1552 гг. Принимал участие в 
Ливонской войне. Член регентского совета при Федоре Ивановиче в 



1584 г. Противник Бориса Годунова. Участник антигодуновской 
оппозиции, за что был подвергнут опале в 1585 г. 

Муравьев Никита Михайлович (1795-1843) — из дворян. Родился в 
Петербурге. Окончил Московский университет. Участник 
заграничных походов 1813-1814 гг. Уволен в отставку в 1820 г. В 
1821 г. поступил на службу в Генеральный штаб. Один из основателей 
«Союза спасения», член «Союза благоденствия», член Верховной думы 
Северного общества, автор проекта Конституции. Арестован 20 
декабря 1825 г. Заключен в Петропавловскую крепость. Осужден по 
1-му разряду и приговорен к каторжным работам на 20 лет, срок 
сокращен до 15 лет. Отправлен в Сибирь 10 декабря 1826 г. В 1837 г. 
определен на поселение в с. Урик Иркутского округа. Умер и 
похоронен там же. 

Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795-1826) — декабрист, 
подполковник (1820). Брат М.И. Муравьева-Апостола. Участник 
Отечественной войны 1812 г. Один из основателей «Союза спасения» 
и «Союза благоденствия». Глава Васильковской управы Южного 
общества. Организатор и руководитель восстания Черниговского 
полка. В 1826 г. приговорен к смертной казни, повешен в Петербурге. 

Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) — юрист, профессор 
Московского университета, публицист, присяжный поверенный. 
Общественный (земский) деятель. Один из основателей и 
руководителей партии кадетов. Председатель I Госдумы. Автор трудов 
по истории римского и гражданского права. 

Набоков Владимир Дмитриевич (1869-1922) — деятель российского 
либерального движения, юрист, в 1895-1906 гг.— профессор 
уголовного права. В 1905-1914 гг.— товарищ председателя ЦК 
кадетской партии. Депутат I Государственной Думы. В 1917 г.— 
управляющий делами Временного правительства. В дни 
корниловского выступления поддержал все его политические позиции. 
Избран депутатом Учредительного собрания. С 1919 г.— в эмиграции. 
Погиб во время покушения на П.Н. Милюкова в Берлине, защищая 
его от террориста. 

Нагие — русский боярский и дворянский род. Многие члены семьи 
Нагих занимали видные военные и государственные должности. 
Афанасий Федорович Нагой был послом в Крыму, приближенным 
Ивана Грозного. 

Нариманов Нариман Кербалай Наджаф-оглы (1870-1925) — 
государственный и партийный деятель, писатель. Член партии 
большевиков с 1905 г. Один из руководителей борьбы за Советскую 
власть в Азербайджане. Кандидат в члены ЦК РКП(б) с 1923 г. Автор 



романа «Бахадур и Сона» (1896), исторической трагедии «Надиршах» 
(1899), пьес и литературно-критических статей. 

Нарышкин Лев Кириллович (1664-1705) — государственный 
деятель, боярин. Дядя Петра I. Один из крупнейших и 
влиятельнейших политиков России конца XVII — начала XVIII в. В 
1690-1702 гг. возглавлял Посольский приказ. 

Нарышкины — русский дворянский род XVI — начала XX в. 
Возвышение связано со вторым браком царя Алексея Михайловича с 
Натальей Кирилловной Нарышкиной — матерью Петра I. 

Нахимов Павел Степанович (1802-1855) — русский флотоводец, 
адмирал. В Крымскую войну командовал эскадрой, разгромил 
турецкий флот в Синопском сражении. В 1854-1855 гг. руководил 
обороной Севастополя, был смертельно ранен в бою. 

Нессельроде Карл Васильевич (1780-1862) — министр иностранных 
дел в 1816-1856 гг. Дипломатическую карьеру начал в 1801 г. 
чиновником русской миссии в Берлине, откуда был переведен в Гаагу, 
затем вновь в Берлин и Париж. С началом Отечественной войны 
находился в армии, при Александре I. С 1816 г. министр иностранных 
дел в течение 40 лет. Сразу после заключения Парижского мирного 
договора был уволен в отставку Александром II. 

Нестор — древнерусский летописец XI — начала XII вв., монах 
Киево-Печерского монастыря. Автор жизнеописания князей Бориса и 
Глеба, Феодосия Печерского, первой редакции «Повести временных 
лет». Его труды стали основой «Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина и работ других историков. 

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847-1882) — организатор тайного 
общества «Народная расправа» в 1869 г., автор «Катехизиса 
революционера». Применял методы мистификации и провокации. В 
1873 г. приговорен к 20 годам каторги. Умер в Петропавловской 
крепости. 

Никитин Афанасий (?—1472) — тверской купец, русский 
путешественник, писатель. В 1466 г. отправился с торговыми целями 
из Твери вниз по Волге, достиг морем Дербента, а затем по 
Каспийскому морю приплыл в Персию. Осенью 1472 г. по пути на 
родину умер под Смоленском. Во время путешествия изучал 
население Индии, общественный строй, государственное управление, 
хозяйство, религию и быт. Свое путешествие описал в «Хождении за 
три моря», которое явилось выдающимся произведением своего 
времени. 

Николай I (1796-1855) — российский император с 1825 г. Политику 
определяли не только личные качества, но и революционные 



потрясения на Западе. Считал, что благоденствие страны могло быть 
обеспечено лишь сверху исключительно через жесткий порядок, 
выполнение каждым членом общества своих обязанностей, контроль и 
регламентацию общественной жизни. Однако сверхцентрализация 
власти не привела к положительным результатам. Волна европейских 
революций 1848-1849 гг., ужаснувшая Николая I, привела к 
«мрачному семилетию» (1848-1855 гг.) — агонии системы, созданной 
императором. 

Николай II (1868-1918) — последний российский император из 
династии Романовых (1894-1917). Сын Александра III и императрицы 
Марии Федоровны. С 1894 г. женат на принцессе Алисе Гессенской 
(Александре Федоровне). Имел дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, 
Анастасию и сына Алексея. В условиях революции 1905-1907 гг. был 
вынужден согласиться подписать Манифест 17 октября 1905 г., в 
котором «даровал» народу буржуазно-демократические свободы и 
законодательную думу. В области внешней политики предпринял 
шаги по укреплению своего влияния в Китае и Корее. В годы Первой 
мировой войны возглавил русскую армию. В условиях обострения 
политической борьбы в стране был вынужден отречься от престола за 
себя и сына 2 марта 1917 г. Вместе с членами семьи находился под 
арестом сначала в Царском Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге, 
где, согласно официальным данным, в июле 1918 г. все они были 
расстреляны. 

Никон (в миру — Минов Никита) (1605-1681) — церковный и 
политический деятель. Патриарх Московский и всея Руси (1652- 
1666). На церковном Соборе в 1666 г. лишен сана первосвященника и 
сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь. С 1676 г. находился в 
Кирилловом монастыре, где и умер. Много сделал для церковного 
книгопечатания: основал Патриаршую библиотеку, написал ряд 
церковных и публицистических сочинений. 

Нил Сорский (в миру — Майков Николай) (1433-1508) — основатель 
и глава нестяжательства в России. Развивал идеи нравственного 
самоусовершенствования и аскетизма. Противник церковного 
землевладения, выступал за реформу монастырей на началах 
скитской жизни и личного труда монашествующих. 

Новиков Николай Иванович (1744-1818) — русский просветитель, 
писатель, журналист и издатель периода правления Екатерины II. 
Важной стороной его деятельности было книгоиздательство — 
публикации словарей, справочников, экономических, женских и 
детских журналов. Способствовал открытию более 20 книжных лавок 
в Москве, а также распространению масонских взглядов в России. 



Деятельность Новикова как просветителя, обличения в сатирических 
журналах, слухи о печатающихся в его типографии книгах 
антигосударственного содержания привели к аресту и заключению в 
Шлиссельбургскую крепость на 15 лет, где он находился с 1792 по 
1796 г., вплоть до восшествия на престол Павла I. 

Новых (Распутин) Григорий Ефимович (1872-1916) — один из 
самых известных царских фаворитов (1905-1916), «старец». 
Крестьянин с. Покровского Тобольской губернии. Имел огромное 
влияние на царскую семью, в том числе в вопросах политических. 
Предопределял смену министров, глав правительства, военных 
лидеров. Убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года. «Распутинщина» — 
выражение крайнего разложения правящей верхушки России. 

Ногин Виктор Павлович (1878-1924) — советский государственный 
и партийный деятель, социал-демократ с 1898 г., большевик. Агент 
«Искры». Участник революции 1905-1907 гг. С сентября 1917 г.— 
председатель Московского Совета. Нарком торговли и 
промышленности в первом составе Совнаркома, вышел из 
правительства и ЦК в знак протеста против однопартийной власти. В 
дальнейшем — на руководящей хозяйственной работе. 

Овсеенко Владимир Александрович — см. Антонов-Овсеенко 
Владимир Александрович. 

Одоевский Никита Иванович (?—1689) — князь, боярин, воевода, 
дипломат. Один из ключевых членов высшего руководства в 1650- 
1660-е годы. Участник русско-польской войны 1654-1667 гг. 
Руководил уложенной комиссией, занимавшейся составлением 
Соборного уложения 1649 г. В конце 1670 — начале 1680-х годов 
руководил внешней политикой России. 

Олег Вещий (?—912) — древнерусский князь. По летописным 
записям, родственник Рюрика, ставший после его смерти 
новгородским князем. В 882 г. захватил Киев и сделал столицей 
своего государства. Присоединил земли древлян, северян, радимичей, 
вятичей, хорватов и тиверцев. Покоренные племена обложил данью. 
Успешно воевал с хазарами. В 907 г. осадил столицу Византии 
Константинополь и наложил на империю контрибуцию. В 911 г. 
заключил выгодный торговый договор с Византией. По преданию, 
умер от укуса змеи. 

Ольга (ок. 890-969) — великая княгиня Киевская, жена Игоря. 
После убийства мужа древлянами в 945 г. жестоко подавила их 
восстание, установила размеры дани для древлян и новгородцев, 
организовала административные центры — погосты. Значительно 
расширила земельные владения Киевского великокняжеского дома. 



Посетила Константинополь, где приняла христианство. В 968 г. 
руководила защитой Киева от печенегов. Канонизирована русской 
церковью. 

Оппоков (Ломов) Георгий Ипполитович (1888-1938) — советский 
партийный и государственный деятель, член партии большевиков с 
1903 г. Участник Октябрьской революции (Петроград, Москва). 
Нарком юстиции 1-го СНК. В 1918-1931 гг.— на партийной и 
хозяйственной работе. В 1927-1930 гг.— член Оргбюро ЦК 
компартии. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (1886-1937) — 
партийный и государственный деятель, большевик, участник 
Октябрьской революции в Петрограде, один из руководителей борьбы 
за Советскую власть на Кавказе, в годы Гражданской войны — на 
военной работе. С 1930 г.— член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1932-1937 
гг.— нарком тяжелой промышленности СССР. 

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680) — 
государственный и военный деятель, дипломат, боярин, воевода. С 
1654 г. участвовал в русско-польской, а затем в русско-шведской 
войне 1656-1658 гг. Сторонник передачи некоторых судебных и 
административных функций выборным представителям городского 
населения. В 1672 г. постригся в монахи. 

Орлов Алексей Григорьевич (1737-1808) — государственный и 
военный деятель. Генерал-адмирал, граф, активный участник 
переворота 1762 г., возведшего на престол Екатерину II. Был одной из 
самых влиятельных при дворе политических фигур. После прихода к 
власти Павла I эмигрировал за границу. В Россию вернулся после его 
смерти в 1801 г. 

Орлов Григорий Григорьевич (1734-1783) — военный и 
государственный деятель. Фаворит Екатерины II. Один из 
руководителей переворота 1762 г., приведшего к власти Екатерину II. 
После переворота —  камергер, граф, генерал-фельдцехмейстер 
(командующий артиллерией). В 1771 г. руководил подавлением 
«чумного бунта» в Москве. Был инициатором учреждения и первым 
президентом Вольного экономического общества (1765). В 1775 г. 
вышел в отставку и выехал за границу. 

Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686-1747) 
— государственный деятель, дипломат, граф (1730). Сын 
лютеранского пастора из Вестфалии. На русской службе с 1703 г. С 
1723 г.— вице-президент Коллегии иностранных дел. В 1725- 1741 
гг.— вице-канцлер. С 1726 гг.— член Верховного Тайного Совета. В 
1727-1730 гг.— воспитатель и наставник Петра II. С 1731 г.— 



фактический руководитель внутренней и внешней политики России. 
После дворцового переворота 1741 г. был арестован, предан суду, 
приговорен к казни. По решению Елизаветы Петровны казнь была 
заменена ссылкой в Березов, где он и умер. 

Павел I (1754-1801) — российский император (1796-1801). Сын  
Петра III и Екатерины II. Обострение отношений между императором 
и дворянством привело к заговору против Павла. 12 марта 1801 г. 
свершился последний в истории России дворцовый переворот. Павел I 
был убит в Михайловском замке, и на престол возведен его сын, 
император Александр I. 

Павлов Валентин Сергеевич (р. 1937) — государственный деятель, 
родился в г. Москве. Окончил Московский финансовый институт, 
доктор экономических наук, профессор. Финансист. Министр 
финансов СССР (1989-1991); премьер-министр СССР (1991); с 19 по 
21 августа 1991 г. входил в состав Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР); арестован по «делу 
ГКЧП». В 1994 г. амнистирован постановлением Государственной 
Думы РФ. 

Павлов Дмитрий Григорьевич (1897-1941) — генерал армии. Герой 
Советского Союза. Участник Первой мировой войны, рядовой. С 1919 
г.— в Красной Армии. В 1936-1937 гг. добровольцем участвовал в 
Национально-революционной войне испанского народа. Звание Героя 
Советского Союза присвоено за героизм и мужество, проявленные в 
боях в Испании. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 
гг. С июня 1940 г. командовал войсками Белорусского Особого 
военного округа (Западный Особый военный округ). В первые дни 
Великой Отечественной войны — командующий войсками Западного 
фронта. В июле 1941 г. был освобожден от занимаемой должности и 
необоснованно обвинен в измене Родине. По приговору военного 
трибунала расстрелян. После XX съезда КПСС с Павлова сняты 
обвинения в измене Родине. 

Панин Никита Иванович (1718-1783) — государственный деятель, 
дипломат, граф. Участвовал в дворцовом перевороте 1762 г. и 
возведении на престол Екатерины II. Воспитатель цесаревича Павла 
Петровича. Возглавлял Коллегию иностранных дел (1763-1781). 
Сторонник относительного ограничения самодержавной власти 
Екатерины II. С 1781 г. в отставке. 

Панин Петр Иванович (1721-1789) — военачальник, генерал-
аншеф, брат Н.И. Панина. Граф. Участник Семилетней и русско-
турецкой войн. В 1774 г. был назначен командующим войсками, 
направленными на подавление восстания Пугачева. 



Пепеляев Виктор Николаевич (1884-1920) — депутат IV Госдумы, 
примыкал к фракции кадетов. Один из организаторов колчаковского 
переворота (18 ноября 1918 г.) При режиме колчаковщины член 
Совета «верховного правителя», председатель его Совета Министров. 
15 января 1920 г. вместе с Колчаком передан белочехами 
«Политическому центру», а затем Иркутскому ВРК. По постановлению 
последнего 7 февраля 1920 г. расстрелян. 

Перовская Софья Львовна (1853-1881) — родилась в 
аристократической семье. В 1869 г. поступила на женские курсы в 
Петербурге, с 1871 г.— член кружка «чайковцев». В 1872-1873 гг. и 
1874-1877 гг. участвовала в «хождении в народ» в качестве 
учительницы и фельдшера. Судилась по процессу «193», но была 
оправдана. В 1878 г. арестована и отправлена в ссылку в Олонецкую 
губернию, но по дороге бежала и перешла на нелегальное положение. 
С осени 1879 г.— член Исполнительного комитета «Народной воли». 
Участвовала в ряде покушений на Александра II. После ареста 
Желябова 1 марта 1881 г. возглавила подготовку и покушение на 
Александра II. Казнена 15 апреля 1881 г. 

Пестель Павел Иванович (1793-1826) — декабрист, полковник, 
командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов. Член «Союза спасения» и «Союза 
благоденствия». Основатель Южного общества декабристов. Составил 
свой проект конституции «Русская правда», согласно которому Россия 
должна была стать республикой. Осужден и казнен по делу о 
декабрьском восстании 1825 г. 

Петлюра Симон Васильевич (1879-1926) — член Украинской 
социал-демократической рабочей партии. В 1917 г. после 
Февральской революции активно боролся за автономию, а затем и 
государственную независимость Украины. Один из организаторов 
Украинской Народной Республики, Центральной Рады (1917) и 
Директории (ее глава с 1919). К Советской власти относился 
отрицательно. В советско-польской войне выступал на стороне 
Польши. С 1920 г.— в эмиграции. Убит в Париже еврейским 
националистом Ш. Шварцбардом из мести за еврейские погромы на 
Украине. 

Петр I Великий (1672-1725) — русский царь с 1682 г., российский 
император с 1721 г. Сын Алексея Михайловича Романова и Наталии 
Кирилловны Нарышкиной. Выдающийся государственный деятель 
России, значительно продвинувший ее развитие во всех областях. 
Главной задачей своего царствования считал обеспечение выхода 
России к незамерзающим морям. Этому были посвящены его Азовские 



походы (1695 и 1696 гг.), а также длительная Северная война, итогом 
которой стало провозглашение России империей, а Петра I — первым 
российским императором и Отцом Отечества. В 1703 г. начал 
строительство Санкт-Петербурга, а в 1713 г. перенес туда столицу. 

Петр I провел серию реформ, направленных на модернизацию 
страны, ее политической и экономической жизни.  

Петр II (1715-1730) — российский император с 1727 г., сын  
царевича Алексея Петровича, внук Петра I. В первые месяцы его 
правления власть фактически находилась в руках А.Д. Меншикова. 
После его ссылки Петр II находился под влиянием старой боярской 
аристократии, возглавляемой князьями Долгоруковыми. Объявил себя 
противником преобразований Петра I, перевел царский двор в 
Москву. При этом уничтожались созданные Петром I учреждения. Был 
обручен с княжной Е.А. Долгоруковой. Во время подготовки к 
коронации умер от оспы. 

Петр III (Карл Петер Ульрих) (1728-1762) — российский император 
(1761-1762). Внук Петра I. Сын герцога Карла Фридриха Голштейн-
Готторпского и цесаревны Анны Петровны, дочери Петра I. После 
смерти императрицы Елизаветы Петровны 25 декабря 1761 г. был 
провозглашен императором. Правил 186 дней. В конце июня 1762 г. 
был свергнут с престола в результате заговора, во главе которого 
стояла его жена — императрица Екатерина Алексеевна.  

Петрашевский Михаил Васильевич — см. Буташевич-
Петрашевский Михаил Васильевич. 

Петровский Григорий Иванович (1878-1958) — государственный и 
партийный деятель. Социал-демократ с 1897 г. Участник революции 
1905-1907 гг. Депутат IV Государственной Думы, председатель 
фракции большевиков. В 1912 г. кооптирован в ЦК большевиков. 
Участник Октябрьской революции (Петроград). Занимал различные 
должности в советских и партийных аппаратах. Депутат ВС СССР в 
1937-1946 гг. 

Питирим (?— 1673) — Патриарх Московский и Всея Руси с 1672 г. 
При Никоне был митрополитом Крутицким и замещал его в период 
ухода в Новоиерусалимский монастырь. После смещения Никона — 
митрополит Новгородский. После смерти Иоасафа II был избран 
патриархом, однако спустя десять месяцев после избрания умер. 

Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) — статс-секретарь, 
сенатор, член Госсовета. Директор департамента полиции (1881), 
товарищ министра внутренних дел (1884), статс-секретарь великого 
княжества Финляндского, министр внутренних дел и шеф жандармов 
(1902-1904). Широко применял полицейский террор, расстрелы 



рабочих демонстраций, карательные экспедиции в районы 
крестьянских волнений. Во внешнеполитической сфере настаивал на 
ведении агрессивной дальневосточной политики, надеясь вывести 
Россию из революционного кризиса путем «маленькой победоносной 
войны». Убит эсером Е.С. Сазоновым.  

Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) — деятель рабочего 
движения, философ. С 1875 г. народник, с 1880 г.— в эмиграции. 
Организатор первой марксистской группы «Освобождение труда» в 
русском революционном движении. С 1903 г. — меньшевик. Вернулся 
в Россию в 1917 г. Противник Октябрьской революции. 

Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) — 
государственный деятель, философ, юрист, оказавший огромное 
влияние на политику правительства, вдохновитель контрреформ. 
Профессор Московского университета (1860-1865), с 1868 г.— 
сенатор, а с 1872 г.— член Госсовета. В 1880-1905 гг.— обер-прокурор 
Синода. Преподавал правоведение великим князьям, в том числе 
будущим императорам Александру III и Николаю II. Автор Манифеста 
«О незыблемости самодержавия» (1881). Преследовал раскольников, 
сектантов, стремился придать начальному образованию 
клерикальный характер. В октябре 1905 г. вышел в отставку. 

Подгорный Николай Викторович (1903-1983) — государственный и 
партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. В 1957- 
1963 гг.— первый секретарь ЦК КП Украины. В 1963-1965 гг.— 
секретарь ЦК КПСС. В 1965-1977 гг.— Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1960-
1977 гг. 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) — русский 
государственный и военный деятель, князь. В 1608-1610 гг.— 
сторонник царя В.И. Шуйского в его борьбе с Лжедмитрием II. С 1611 
г.— участник 1-го ополчения и восстания против польско-литовских 
интервентов в Москве. Вместе с К. Мининым был руководителем и 
организатором 2-го ополчения, участником временного земского 
правительства. В 1612- 1618 гг. возглавлял русские войска в борьбе 
против польских интервентов. Позже возглавлял некоторые приказы. 

Ползунов Иван Иванович (1728-1766) — русский изобретатель, 
один из создателей теплового двигателя. Родился в семье солдата. 
Работал на уральских металлургических заводах, позже — на Алтае. В 
1763 г. разработал проект универсального парового двигателя. В 1766 
г. создал первую в России паросиловую установку для заводских 
нужд. Эти изобретения при его жизни не были реализованы на 
практике. 



Полоцкий Симеон (1629-1680) — белорусский и русский 
общественный деятель, ученый, писатель, поэт. Соавтор проекта 
создания Славяно-греко-латинской академии. Один из зачинателей 
русской поэзии и драматургии. 

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902-1984) — один из 
организаторов и руководителей партизанского движения, партийный 
и государственный деятель, генерал-лейтенант. В Красной Армии с 
1918 г., в 1932-1936 гг.— на командных должностях. В 1938-1947 
гг.— первый секретарь ЦККП(б) Белоруссии. С мая 1942 г. по январь 
1944 г. (с перерывами) — начальник Центрального штаба 
партизанского движения. После войны — на партийной и 
государственной работе. 

Понятовский Станислав Август (1732-1798) — последний польский 
король, правивший в 1764-1795 гг. В своей политике ориентировался 
на Россию. 

Попов Гавриил Харитонович (р. 1936) — государственный деятель, 
доктор экономических наук, профессор. Первый мэр г. Москвы (1991-
1992). 

Потемкин Григорий Александрович (1739-1791) — крупный 
государственный и военный деятель. Генерал-фельдмаршал. Фаворит 
Екатерины II. Участник дворцового переворота 1762 г. Отличился в 
ряде крупных сражений русско-турецкой войны 1768-1774 гг. С 1774 
г.— генерал-аншеф и вице-президент Военной коллегии, граф. В 1774 
г. участвовал в организации подавления восстания Пугачева. В 1776 
г. назначен генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и 
Астраханской губерний (всего юга России). В 1783 г. добился 
присоединения Крыма к России, за что получил титул светлейшего 
князя Таврического; руководил созданием Черноморского флота. Во 
время русско-турецкой войны 1787-1791 гг.— главнокомандующий 
русской армии. Умер в разгар мирных переговоров с Турцией (в 
Яссах).  

Примаков Евгений Максимович (р. 1929) — российский 
государственный и политический лидер, экономист-международник и 
историк, родился в г. Киеве. Окончил Московский институт 
востоковедения, аспирантуру МГУ, доктор экономических наук, 
академик АН СССР. В 1977-1985 гг.— директор Института 
востоковедения АН СССР. В 1985-1989 гг.— директор Института 
мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1989-
1990 гг.— председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. С 
декабря 1991 г. по январь 1996 г.— директор Службы внешней 
разведки РФ. С января 1996 г. по сентябрь 1998 г.— министр 



иностранных дел РФ; с 11 сентября 1998 г. по 12 мая 1999 г.— 
Председатель Правительства РФ. 

Прокопович Феофан (1681-1736) — политический и церковный 
деятель, писатель, историк. Родом с Украины. С 1711 г.— ректор 
Киево-Могилянской академии. В 1716 г. переехал в Петербург и стал 
ближайшим помощником Петра I в проведении церковной реформы. 
С 1721 г.— вице-президент Синода. Принимал участие в создании 
Академии наук. 

Прошьян (Прошян) Прош Перчевич (1883-1918) — один из лидеров 
эсеровской партии. В революционном движении с начала 1900-х 
годов, в 1905-1913 гг.— на каторге. Участник Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде. Член ЦК партии левых эсеров. 
В первом составе Совнаркома — нарком почт и телеграфов (декабрь 
1917 — март 1918 г.). Решительный противник Брестского мира. 
Участвовал в убийстве Мирбаха. Один из руководителей 
левоэсеровского мятежа. Был приговорен к трехгодичному 
заключению. По дороге в ссылку заболел и умер. 

Пугачев Емельян Иванович (1742-1775) — родился в Зимовейской 
станице на Дону в семье бедных казаков. В 1773 г. бежал из 
казанской тюрьмы на Яик, где местным казакам представился как 
император Петр III. Под этим именем поднял восстание яицких 
казаков в августе 1773 г., проявил выдающиеся военные и 
организаторские способности. В сентябре 1774 г. заговорщиками 
выдан властям и казнен. 

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920) — крупный 
помещик, один из основателей «Союза русского народа» и «Союза 
Михаила Архангела». Депутат I, II, IV Думы. Один из крайне правых 
лидеров, отличавшихся погромно-хулиганскими выступлениями в 
Думе. Принимал участие в убийстве Г.Е. Распутина. 

Пуркаев Максим Алексеевич (1894-1953) — генерал армии. В 
Красной Армии с 1918 г. В Гражданскую войну воевал на Восточном, 
Южном и Западном фронтах. С июля 1940 г.— начальник штаба 
Киевского Особого военного округа. Участвовал в боях под Москвой. С 
апреля 1943 г. командовал Дальневосточными фронтами, проделал 
большую работу по подготовке и проведению операций по разгрому 
японских войск в Маньчжурии в 1945 г., а также по освобождению 
Южного Сахалина и Курильских островов. После войны — на 
командных должностях. 

Путна Витовт Казимирович (1893-1937) — командир Красной 
Армии. Член большевистской партии с февраля 1917 г. Участник 
Первой мировой войны. В Красной Армии с апреля 1918 г. За бои с 



белочехами и белогвардейцами награжден Орденом Красного 
Знамени (1920). Участник подавления Кронштадтского мятежа (1921). 
В дальнейшем на различных командных должностях, комкор. 
Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Радек Карл Бернгардович (1885-1939) — деятель российского и 
международного коммунистического и рабочего движения. В 1925- 
1927 гг.— ректор Университета народов Востока в Москве. XV съезд 
ВКП(б) исключил его из партии за принадлежность к троцкистской 
оппозиции. Осужден и расстрелян на основе ложных обвинений. 
Реабилитирован. 

Радзивиллы — княжеский род Великого княжества Литовского (с 
XIV в.), а затем России, Пруссии и Речи Посполитой. Крупные 
земельные магнаты, занимали высшие государственные и военные 
должности. 

Радищев Александр Николаевич (1749-1802) — один из самых 
ярких представителей русской общественной мысли. Находился на 
государственной службе в Сенате, Коммерц-коллегии, руководил 
Петербургской таможней. Наиболее значимым произведением стало 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (вышло в свет в 1790 г.). По 
приказу Екатерины II весь тираж книги был изъят, автор арестован и 
предан суду. В 1801-1802 гг. вновь привлечен к государственной 
деятельности: разрабатывал ряд проектов юридических реформ, в 
которых вновь выступил за уничтожение крепостного права. Видя 
неприятие своих взглядов, боясь новых репрессий и не желая платить 
за свое освобождение отказом от убеждений, А.Н. Радищев 11 
сентября 1802 г. покончил с собой. 

Радомысльский  (Зиновьев) Григорий Евсеевич (1883-1936) — 
партийный и советский деятель. Учился в Бернском университете. В 
социал-демократическом движении с 1901 г., большевик. На VI съезде 
большевистской партии избран членом ЦК. Вместе с Каменевым в 
октябре 1917 г. считал вооруженное восстание преждевременным. С 
декабря 1917 г.— председатель Петроградского Совета. С 1919 г.— 
председатель Исполкома Коминтерна. С 1921 г.— член Политбюро. В 
1925- 1927 гг. активно проводил антисталинскую линию в партийном 
руководстве, за что в 1926 г. был отстранен от поста председателя 
Петросовета и Исполкома Коминтерна, выведен из Политбюро. В 1927 
г. исключен из ЦК и из партии и сослан. Неоднократно высылался и 
возвращался, исключался и принимался в партию. В 1934 г. вновь 
арестован и обвинен в подготовке к убийству Кирова. Приговорен к 
10 годам заключения. В 1936 г. вновь осужден, приговорен к 



расстрелу. 25 августа 1936 г. расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован посмертно. 

Раевский Николай Николаевич (1771-1829) — военный деятель, 
герой Отечественной войны 1812 г. Генерал. Участвовал в войнах с 
Турцией, Польшей, Ираном, Францией и Швецией. Во время 
Отечественной войны командовал 7-м пехотным корпусом, отличился 
в боях у Салтановки, под Смоленском, в Бородинском сражении 
(оборона батареи Раевского), под Малоярославцем. Участник 
заграничного похода 1813-1814 гг. С 1826 г.— член Госсовета. 
Отличался храбростью, пользовался широкой популярностью в армии. 

Разин Степан Тимофеевич (1630-1671) — донской казак. В 1662- 
1663 гг. донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками. 
Весной 1670 г. возглавил крестьянскую войну. Выдан царскому 
правительству, казнен. 

Разумовский Алексей Григорьевич (1709-1771) — государственный 
деятель, граф. Родом из семьи реестрового украинского казака. С 
1731 г.— певчий в украинской капелле при императорском дворе. 
Фаворит цесаревны Елизаветы Петровны. После дворцового 
переворота 1741 г. стал камергером, генерал-поручиком, а в 1756 г.— 
генерал-фельдмаршалом. В 1742 г. тайно вступил в брак с 
императрицей Елизаветой Петровной. После переворота 1762 г.— в 
отставке. 

Разумовский Кирилл Григорьевич (1728-1803) — государственный 
деятель, граф. Последний гетман Украины. С 1745 г.— камергер. С 
1746 по 1765 г.— президент Петербургской академии наук. Активно 
поддерживал М.В. Ломоносова. С 1750 г.— гетман Украины. За 
активное участие в подготовке переворота в 1762 г. Екатериной II 
был произведен в сенаторы и генерал-адъютанты. В 1764 г. в связи с 
упразднением гетманства был лишен этой должности, но 
одновременно произведен в генерал-фельдмаршалы. Член 
Государственного Совета. 

Раковский Христиан Георгиевич (1873-1941) — активный деятель 
Болгарской рабочей социал-демократической партии и русской 
социал-демократии. Член бюро II Интернационала. Сотрудник 
«Искры», публицист. В годы Первой мировой войны участвовал в 
объединении международного социал-демократического движения на 
антивоенной основе. В 1917 г. вступил в партию большевиков. 
Активный деятель Коминтерна. Участник международных 
конференций в Генуе и Лозанне. В 1920-е годы полпред в Лондоне; 
глава советского полпредства в Париже. В 1927 г. исключен из 
партии, восстановлен в 1934 г. В 1938 г. очередной Московский 



политический процесс осудил Раковского как якобы английского и 
японского шпиона и приговорил к 20 годам лишения свободы. В год 
своего 65-летия был этапирован в Орловскую тюрьму. Расстрелян 11 
сентября 1941 г. Реабилитирован посмертно. 

Распутин Григорий Ефимович — см. Новых Григорий Ефимович. 
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700-1771) — выдающийся 

русский архитектор, самый крупный представитель русского барокко. 
Риббентроп Иоахим (1893-1946) — один из главных немецко-

фашистских преступников. В 1938-1945 гг.— министр иностранных 
дел Германии. Казнен по приговору Международного военного 
трибунала в Нюрнберге. 

Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) — один из лидеров 
партии октябристов, монархист; крупный помещик, депутат III и IV 
Госдум. С 1911 г.— председатель Думы. В февральские дни 1917 г., 
стремясь остановить народную революцию, упрашивал царя 
провозгласить конституцию. В период Гражданской войны находился 
при деникинской армии. В 1920 г. эмигрировал в Югославию, где и 
умер. 

Розенфельд (Каменев) Лев Борисович (1883-1936) — видный 
деятель большевистской партии и Советского государства. Учился в 
Московском университете. В социал-демократическом движении с 
1901 г., большевик. После возвращения Ленина в Россию вступил с 
ним в полемику по вопросу о перспективах революции, отрицая 
необходимость курса на социалистическую революцию. В октябре 
1917 г. выступил против планов Ленина на организацию 
вооруженного восстания, за что был осужден членами ЦК. Первый 
председатель ВЦИК, избранный II Всероссийским съездом Советов. В 
ноябре 1917 г. подал в отставку. С 1918 г.— председатель Моссовета. 
В 1923-1926 гг.— директор Института Ленина. Член Политбюро в 
1919-1926 гг. В 1924- 1926 гг.— председатель СТО (Совет Труда и 
Обороны). В 1926 г. исключен из Политбюро, а в 1927 г.— из ЦК и 
затем из партии. Многократно арестовывался властями за критику 
Сталина. В 1936 г. вместе с Зиновьевым приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован посмертно. 

Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) — 
советский военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды Герой 
Советского Союза. Участник Первой мировой войны. Активно воевал 
на Восточном фронте против войск Колчака. После войны — на 
командных должностях в Красной Армии. Был репрессирован. В 
Великую Отечественную войну командовал рядом армий и фронтов. 
Был одним из самых популярных военачальников, добившихся 



наиболее значительных успехов в боевых операциях. После войны 
(1949-1956 гг.) — министр национальной обороны Польши, на 
военных должностях в Вооруженных Силах СССР. В 1956-1957 и 
1958-1962 гг.— заместитель министра обороны СССР. 

Рокотов Федор Степанович (1735-1808) — русский живописец-
портретист, сын крепостного, учился в Петербургской Академии 
художеств, с 1765 г.— академик. Стал одним из первых русских 
живописцев, уверенно владеющих приемами западноевропейского 
парадного портрета середины XVIII в. Наиболее известные работы — 
портреты Екатерины II, поэта В.И. Майкова и др. 

Роман Мстиславич (?—1205) — князь новгородский (1168-1169), 
владимиро-волынский (с 1170), галицкий (с 1199), сын Мстислава 
Изяславовича. Укреплял княжескую власть в Галиче и на Волыни. 
Считался могущественным правителем на Руси. Убит в войне с 
Польшей. 

Романовы — боярский род, с 1613 г.— царская, а с 1721 г.— 
императорская династия в России, правившая по февраль 1917 г. 
Предком Романовых был Андрей Иванович Кобыла, боярин 
московских князей середины XIV в. На Земском соборе 1613 г. 
Михаил Федорович Романов, сын Федора Романова (Филарета), был 
избран русским царем. 

Ромейко-Гурко Иосиф Владимирович — см. Гурко Иосиф 
Владимирович. 

Ромодановский Григорий Григорьевич (?—1682) — князь, боярин, 
воевода. Участник Переяславской рады, возглавлял Чигиринские 
походы. Участвовал в подавлении восстания Разина. Убит во время 
Московского восстания 1682 г. 

Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) — граф, возглавлял военное 
образование в России. Был близок в свое время к декабристам, но 
накануне восстания предупредил о нем Николая I. С середины 50-х 
годов XIX в. перешел на либеральные позиции и стал сторонником 
освобождения крестьян с предоставлением им земли. Возглавлял всю 
организационную работу по подготовке отмены крепостного права. 
До самой смерти возглавлял Редакционные комиссии, разработавшие 
основные документы 19 февраля 1861 г. 

Ростопчин Федор Васильевич (1763-1826) — граф, 
государственный деятель. В Отечественную войну 1812 г.— 
московский генерал-губернатор, вел активную антифранцузскую 
пропаганду, выпуская «афиши» (листовки). Предполагаемый 
инициатор московского пожара. В 1814-1823 гг. член Госсовета. 
Занимался литературным трудом. 



Ртищев Федор Михайлович (1626-1673) — государственный и 
культурный деятель, ближний советник царя Алексея Михайловича, 
возглавлял приказы Большого Дворца, Тайных дел и др. Организовал 
так называемое «Ртищевское братство» — школу при Андреевском 
монастыре, предшественницу Славяно-греко-латинской академии в 
Москве. 

Рублев Андрей (ок. 1360/1370 — ок. 1430) — великий русский 
живописец, мастер московской школы живописи. В его творчестве 
русская фресковая живопись и иконопись достигли высшей степени 
выразительности и совершенства. Самая известная работа — 
«Троица» из иконостаса Троицкого собора. В конце жизни трудился в 
Андрониковом монастыре в Москве, где умер и похоронен. 

Рудзутак Ян Эрнестович (1887-1938) — партийный и 
государственный деятель. Социал-демократ с 1905 г., большевик, 
участник борьбы за Советскую власть в Москве; с 1920 г. член ЦК 
РКП(б), член президиума ВСНХ и генеральный секретарь ВЦСПС. Член 
советской делегации на Генуэзской конференции. В 1920-1930-е годы 
— заместитель председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны 
СССР, нарком путей сообщения, председатель ЦКК ВКП(б). В 1937 г. 
репрессирован. Реабилитирован. 

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725- 1796) — 
выдающийся русский полководец, генерал-фельдмаршал, граф. 
Боевой путь начал в 1741 г. во время русско-шведской войны 1741-
1743 гг. Один из организаторов русской регулярной армии, создатель 
новых форм ведения боя. Выдающийся военный теоретик. 

Руцкой Александр Владимирович (р. 1947) — российский 
государственный деятель, родился в г. Курске. Окончил Барнаульское 
высшее военное училище летчиков, Военно-воздушную академию им. 
Ю.А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР. Генерал-майор. С 1965 г. служил в Советской Армии; 
участвовал в боевых действиях в Афганистане. С июня 1991 г. по 
октябрь 1993 г.— вице-президент Российской Федерации; с 1995 по 
2000 г.— губернатор Курской области. 

Рыжков Николай Иванович (р. 1929) — государственный деятель, 
родился в с. Дылеевка Дзержинского района Донецкой области. 
Окончил Крамоторский машиностроительный техникум, Уральский 
политехнический институт им. С.М. Кирова. Трудовой путь начал в 
1950 г. Прошел путь от сменного мастера до генерального директора 
производственного объединения «Уралмаш» (1971-1975). Председатель 
Совета Министров СССР (1985-1991); депутат Верховного Совета 
СССР 9-11-го созывов; народный депутат СССР (1989). Депутат 



Государственной Думы (1993-1999), лидер депутатской группы 
«Народовластие». 

Рыков Алексей Иванович (1881-1938) — государственный и 
партийный деятель. С апреля 1917 г. вел активную работу в Москве и 
Подмосковье. В первом составе СНК — нарком внутренних дел. С 
апреля 1918 г.— председатель ВСНХ. Член Политбюро ЦК партии 
большевиков в 1919-1930 гг. В 1924-1930 гг.— председатель СНК 
СССР. В 1926-1930 гг.— председатель СТО СССР. В конце 1920-х 
годов выступил против применения чрезвычайных мер при 
проведении коллективизации, за что был снят со своих постов. В 
1931-1936 гг.— нарком связи СССР. В 1934-1937 гг.— кандидат в 
члены ЦК компартии. В 1937 г. исключен из ЦК и из партии и 
арестован. В 1938 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно. 

Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) — поэт, декабрист. 
Создатель альманаха «Полярная звезда», автор лирических стихов, 
цикла «Думы», поэм «Войнаровский», «Наливайко» и др. Член 
Северного общества, один из организаторов и руководителей 
восстания 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. Осужден и казнен 
царскими властями. 

Рюрик — по русским летописным преданиям, один из трех братьев, 
предводителей варяжских дружин, призванных «из-за моря» 
новгородцами с целью прекращения междуусобиц в Новгороде. После 
смерти своих братьев Синеуса и Трувора Рюрик сделался 
полноправным правителем Новгородской земли. 

Рюриковичи — династия русских князей, в том числе великих 
князей киевских, владимирских, московских и русских царей (IX— 
XVI вв.), считавшихся потомками Рюрика. К Рюриковичам 
принадлежали также некоторые дворянские роды, потомки удельных 
князей. 

Рютин Мартемьян Никитич (1890-1937) — партийный и 
государственный деятель. В 1917 г.— председатель Харбинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. В 1918 г.— командующий 
Иркутским военным округом. В 1922-1924 гг.— на партийной работе 
в Дагестане. Со второй половины 1920-х годов в Москве. С 1927 г.— 
член ЦК ВКП(б). Один из первых коммунистов, открыто сказавших 
правду о Сталине. Исключен из партии в 1930 г. по ложному доносу. 
В 1932 г. арестован и обвинен в контрреволюционной и 
антисоветской деятельности, осужден на 8 лет. В 1937 г. вновь 
осужден, уже по месту заключения, приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован посмертно. 



Сабуров Александр Николаевич (1908-1974) — один из 
руководителей партизанского движения в Великую Отечественную 
войну, генерал-майор, Герой Советского Союза. Осенью 1941 г. 
организовал партизанский отряд, который действовал на территории 
Сумской и Брянской областей. С марта 1942 г. возглавил созданное 
на базе этого отряда партизанское соединение, которое в октябре 
1942 г. совершило рейд с боями по тылам противника на 
Правобережной Украине. С 1944 г.— на руководящих должностях в 
органах НКВД (затем МВД) СССР. 

Савинков Борис Викторович (1879-1925) — в 1903-1917 гг.— член 
партии эсеров, один из руководителей «Боевой организации», 
организатор многих терактов. Летом 1917 г.— комиссар Временного 
правительства при Ставке Верховного Главнокомандующего, 
управляющий Военным министерством. Посредник в переговорах 
А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова; во время корниловского мятежа — 
военный генерал-губернатор Петрограда. После Октябрьской 
революции участвовал в создании Добровольческой армии. С 1919 
г.— в эмиграции. Выступал (под псевдонимом В. Ропшин) как автор 
стихотворений и прозаических произведений (повести, роман «То, 
чего не было», 1914). Арестован в 1924 г. при нелегальном переходе 
границы СССР; в тюрьме покончил с собой (согласно официальной 
версии). 

Салават Юлаев (1752-1800) — башкирский национальный герой, 
сподвижник Пугачева во время крестьянской войны 1773-1775 гг. Во 
главе своего отряда совместно с русскими выступал против 
правительственных войск, проявил незаурядное военное дарование и 
храбрость. После ареста Пугачева продолжал борьбу. В 1774 г. был 
взят в плен и отправлен на вечную каторгу. 

Салтыков Петр Семенович (1698-1772) — военный деятель, 
генерал-фельдмаршал, граф. Обучение военному делу начал при 
Петре I. Участвовал в военных действиях в Польше (1734) и против 
Швеции (1741-1743). В Семилетней войне, командуя русской армией 
в 1759-1760 гг., одержал ряд крупных побед. В 1760 г. был отстранен 
от командования. В 1764 г. назначен генерал-губернатором Москвы. 
После восстания в Москве в сентябре 1771 г. во время эпидемии чумы 
(«чумного бунта») уволен в отставку. 

Самсонов Александр Васильевич (1859-1914) — генерал-лейтенант, 
генерал от кавалерии. В 1909-1914 гг.— туркестанский генерал-
губернатор, командующий войсками Туркестанского военного округа, 
атаман Семиреченского казачьего войска. В мировую войну — 



командующий 1-й армией Северо-Западного фронта. Погиб при ее 
разгроме под Сольдау. 

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) — советский физик-
теоретик, общественный деятель, академик АН СССР (1953), 
основатель трудов по теоретической физике, один из создателей 
водородной бомбы (1953) в СССР. Трижды Герой Социалистического 
Труда. С конца 1960 — начала 1970-х годов один из лидеров 
правозащитного движения, выступал за прекращение испытаний 
ядерного оружия; в январе 1980 г. сослан в г. Горький; возвращен из 
ссылки в 1986 г.; народный депутат СССР (1989); предложил проект 
новой Конституции страны. 

Свердлов Яков Михайлович (1885-1919) — государственный и 
партийный деятель. Член РСДРП с 1901 г. Участник революции 1905- 
1907 гг. на Урале. Член Русского Бюро ЦК. Один из организаторов 
газет «Звезда» и «Правда». В 1917 г. возглавлял оргбюро ЦК РСДРП(б) и 
Секретариат ЦК. Член ЦК. Во время Октябрьской революции — член 
ВРЦ по подготовке восстания. С 8 ноября 1917 г. Председатель ВЦИК 
(с сохранением поста секретаря ЦК). В апреле 1918 г. избран 
председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР. Умер от 
«испанки». 

Святицкий Ерофей Павлович — см. Хабаров Ерофей Павлович. 
Святослав Игоревич (?—972) — великий князь Киевский (ок. 945- 

972), полководец. Почти всю жизнь провел в походах. Стремился 
приблизить Русь к крупнейшим державам того времени, планомерно 
укрепляя ее границы. Освободил вятичей от власти хазар и подчинил 
их Киеву; разгромил Хазарский каганат и взял его столицу — г. Итиль: 
воевал с волжско-камскими болгарами. Около 971 г. в союзе с 
болгарами и венграми начал воевать с Византией, но неудачно. Был 
вынужден заключить мир с византийским императором. На обратном 
пути в Киев погиб в бою с печенегами. 

Селезнев Геннадий Николаевич (р. 1947) — государственный 
деятель России, родился в г. Серове Свердловской области. Окончил 
Ленинградский государственный университет. Редактор областной 
газеты «Смена» (1974-1980); главный редактор газеты «Комсомольская 
правда» (1980-1988) и «Учительской газеты» (1988-1991); с августа 
1991 г.— главный редактор газеты «Правда». С 1996 г.— Председатель 
Государственной Думы. 

Сергеев Игорь Дмитриевич (р. 1938) — российский военачальник, 
маршал РФ, родился в г. Верхний Ворошиловградской области 
Украинской ССР. Окончил Черноморское высшее военно-морское 
училище им. П.С. Нахимова, командный факультет Военно-



инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского, Военную академию 
Генерального штаба; занимал различные командно-инженерные 
должности. С 1992 г.— Главнокомандующий Ракетными войсками 
стратегического назначения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. С 1997 по 2001 г.— министр обороны РФ. 

Сергий (в миру — Страгородский Иван Николаевич) (1867- 1944) — 
Патриарх Московский и всея Руси с 1943 г. В Великую 
Отечественную войну руководил деятельностью церкви по сбору 
средств в Фонд обороны. 

Сергий Радонежский (1321-1391) — родился в семье боярина. 
Вместе со старшим братом Стефаном около 1310-1340 гг. основал 
Троицкий монастырь, стал его игуменом, ввел в монастыре 
общежитейский устав, уничтожив существовавшее до него раздельное 
жительство монахов, что способствовало превращению монастырей в 
крупные феодальные объединения. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

Силаев Иван Степанович (р. 1930) — государственный и 
политический деятель, родился в с. Бахтызино Вознесенского района 
Горьковской (ныне Нижегородской) области. Окончил казанский 
авиационный институт (1954 г.). На руководящей работе в 
промышленности с 1964 г. Первый председатель Совета Министров 
РСФСР (1990- 1991). С декабря 1991 по 1997 г.— постоянный 
представитель России при европейских сообществах в Брюсселе. 

Сильвестр (?—1566) — протопоп, политический деятель и писатель, 
был священником в Новгороде, с 1540-х годов — священник 
Благовещенского собора московского Кремля. Оказал большое 
влияние на Ивана IV, будучи его духовником (с 1547). Член Избранной 
рады. Автор одной из редакций «Домостроя». С 1560 г.— в опале, 
постригся в монахи. 

Симеон Гордый (1316-1353) — старший сын Ивана Калиты. 
Великий князь Московский и Владимирский. Успешно воевал с 
Новгородом и Литвой. Способствовал укреплению авторитета 
Московского княжества в русских землях. Умер от чумы. 

Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870-1928) — 
государственный и партийный деятель, публицист. Социал-демократ 
с 1896 г. Участник революции 1905-1907 гг. и Октябрьского 
вооруженного восстания 1917 г. в Москве. С 1925 г.— редактор 
«Известий», заместитель редактора «Правды», редактор 
«Ленинградской правды». Труды по истории революционного 
движения, атеизму; переводчик «Капитала» К. Маркса. 



Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) — генерал, участвовал в 
завоевании Средней Азии. В русско-турецкую войну (1877- 1878) 
успешно командовал отрядом под Плевной и на Шипке. 

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586-1610) — князь, боярин, 
русский полководец. Родственник царя Василия Шуйского. 
Командовал подавлением восстания И.И. Болотникова. В 1610 г. во 
главе русско-шведской армии освободил Москву от осады войск 
Лжедмитрия II. Пользовался большой популярностью в народе и 
политических кругах. 

Скоропадский Павел Петрович (1873-1945) — один из лидеров 
украинского национального движения, генерал-лейтенант (1916). Из 
дворян, крупный помещик Черниговской и Полтавской губерний. 
Окончил Пажеский корпус (1893 г.) Участник Первой мировой войны. 
В октябре 1917 г. назначен главой военных формирований 
Центральной Рады. В ходе австро-германской оккупации Украины 29 
апреля 1918 г. избран гетманом Украины, провозгласил создание 
«Украинской державы». С крахом оккупации 14 декабря 1918 г. бежал 
в Германию. В эмиграции сотрудничал с фашистами. 

Скрябин (Молотов) Вячеслав Михайлович (1890-1986) — 
партийный и государственный деятель. Член большевистской партии 
с 1906 г. Участник революции 1905-1907 гг. С 1912 г.— член 
редколлегии «Правды», член Петербургского комитета РСДРП(б). В дни 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде — член ВРК. 
Затем на руководящей советской и партийной работе. С 1926 г. член 
Политбюро (Президиума) ЦК партии. В 1930-1941 гг. председатель 
СНК СССР. В 1941-1957 гг.— 1-й заместитель председателя СНК 
(Совмина) СССР, одновременно в 1941-1945 гг.— заместитель 
председателя ГКО, в 1939-1949 гг. и 1953-1956 гг.— нарком, министр 
иностранных дел СССР. В 1920-1930-х годах — член Главной 
редакции 1-го издания Большой Советской Энциклопедии. В 1957 г. 
выведен из состава Президиума ЦК и ЦК партии. В 1962 г. исключен 
из партии, в 1984 г. восстановлен. С 1962 г.— на пенсии. 

Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (Малюта) (?—1573) — 
думный дворянин. Приближенный Ивана IV. Один из инициаторов и 
активных деятелей опричнины. Глава опричного террора. Погиб в 
1573 г. в Ливонии. 

Соколовский Василий Данилович (1897-1968) — советский 
военачальник, Герой Советского Союза. Участник Гражданской 
войны. После ее окончания — на штабных и командных должностях в 
Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны — начальник 
штаба и командующий фронтом. После войны — главнокомандующий 



Группой советских войск в Германии, начальник Генерального штаба. 
Маршал Советского Союза. 

Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант) (1888-1939) — 
партийный и государственный деятель. Большевик с 1905 г. Участник 
революции 1905-1907 гг. Был избран членом Политбюро ЦК, 
созданного для руководства восстанием. Делегат II съезда Советов и 
член ВЦИК. Член Учредительного собрания. Участник Брест-
Литовских переговоров (в марте 1918 г.— председатель советской 
делегации, подписавшей Брест-Литовский договор). С 1926 г.— на 
советской работе. Кандидат в члены ЦК партии в 1930-1936 гг. В 
1937 г. репрессирован: приговорен к 10 годам тюрьмы. 
Реабилитирован посмертно. 

Софья Алексеевна (1657-1704) — правительница России в 1682-
1689 гг., дочь царя Алексея Михайловича от брака с М. Милославской. 
Отличалась умом, энергией, честолюбием, была образованной 
женщиной. Во время стрелецкого восстания 1698 г. сторонники 
Софьи намеревались «выкликнуть» ее на царство. После подавления 
восстания была пострижена под именем Сусанны в монахини 
Новодевичьего монастыря, где и умерла. 

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) — видный 
государственный деятель. В 1803-1807 гг.— директор департамента 
министерства внутренних дел, с 1807 г.— статс-секретарь Александра 
I, с 1808 г.— заместитель министра юстиции. С 1812 г. в ссылке. В 
1819 г. становится генерал-губернатором Сибири и инициатором 
реформ ее управления. В 1821 г. возвращен в Петербург, назначен 
членом Госсовета. Под руководством Сперанского составлены: первое 
«Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах, «Свод 
законов Российской империи» в 15 томах. Председатель департамента 
законов Госсовета (1838), граф (1839). 

Спиридов Григорий Андреевич (1713-1790) — военный деятель, 
адмирал. Из офицерской семьи. На флоте с 1723 г. Плавал на 
Каспийском, Азовском, Белом и Балтийском морях. С 1741 г.— 
командир линкора. Участник русско-турецкой войны 1735-1739 гг., 
Семилетней войны 1756-1763 гг. и русско-турецкой войны 1768-1774 
гг. С 1762 г.— контр-адмирал. Внес большой вклад в развитие 
русского военно- морского искусства. 

Спиридонова Мария Александровна (1884-1941) — политический 
деятель, член партии эсеров, после Февральской революции — лидер 
левого крыла, а затем самостоятельной партии левых эсеров. В ноябре 
1917 — марте 1918 г.— заместитель председателя Совнаркома. 
Противник Брестского мира. Летом 1918 г. вышла из правительства, 



неоднократно арестовывалась. Осенью 1941 г. расстреляна в 
орловской тюрьме. Реабилитирована посмертно. 

Сталин Иосиф Виссарионович — см. Джугашвили Иосиф 
Виссарионович. 

Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) — общественный 
деятель, философ, поэт. В Московском университете с конца 1831 г. 
организовал литературно-философский кружок, представители 
которого распространяли идеи классической немецкой философии, 
пропагандировали просветительские, гуманистические идеалы, не 
ставя конкретных политических задач. 

Старцевы — русские зодчие второй половины XVII в. Дмитрий 
Михайлович построил гостиный двор в Архангельске (1668-1684); 
Осип Дмитриевич (его сын) — трапезную палату Симонова монастыря 
в Москве (1677-1680) и Крутицкий терем (1693-1694). 

Стасова Елена Дмитриевна (1873-1966) — партийный деятель. 
Герой Социалистического Труда (1960). В социал-демократическом 
движении с 1898 г. Агент «Искры». Участница революции 1905-1907 
гг. и Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В 1917-
1920 гг.— секретарь ЦК партии. В 1921-1926 гг.— в Коминтерне, в 
1927-1937 гг.— председатель ЦК МОПР СССР. В 1935-1943 гг.— член 
Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. 

Степашин Сергей Вадимович (р. 1952) — государственный деятель 
России, родился в г. Порт-Артуре в семье морского офицера. Окончил 
Высшее политическое училище МВД СССР, Гуманитарную военную 
академию. Генерал-полковник, кандидат исторических наук, доктор 
юридических наук. Служил во внутренних войсках МВД (1973-1990), 
на руководящих постах в федеральных органах безопасности 
Российской Федерации (1991-1995), министр юстиции (1997- 1998), 
министр внутренних дел Российской Федерации (1997-1998). С мая по 
август 1999 г.— Председатель Правительства, с 2000 г.— 
Председатель Счетной палаты Российской Федерации. 

Стессель Анатолий Михайлович (1848-1915) — генерал-лейтенант. 
До 4 марта 1904 г.— комендант крепости Порт-Артур. В период 
русско-японской войны — начальник Квантунского укрепрайона в 
Порт-Артуре, отличался трусостью и карьеризмом. 20 декабря 1904 г. 
сдал Порт-Артур японцам, за что был приговорен к 10-летнему 
заключению в Петропавловской крепости. В апреле 1909 г. 
освобожден. 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) — статс-секретарь, 
министр внутренних дел, гродненский, затем саратовский 
губернатор. Председатель Совета Министров (1906-1911). Один из 



наиболее выдающихся государственных деятелей России начала XX в. 
Автор аграрной реформы, названной столыпинской, и жесткой 
внутренней политики («период реакции» 1907-1911 гг.). Убит в 
сентябре 1911 г. 

Строгановы — русские купцы и промышленники, крупнейшие 
землевладельцы и государственные деятели XVI — начала XX вв. Были  
выходцами из разбогатевших поморских крестьян. 

Строев Егор Семенович (р. 1937) — государственный и 
политический деятель. Был на партийной и советской работе, в ЦК 
КПСС, занимался аграрным вопросом. С 1993 г.— губернатор 
Орловской области. С 1996 г.— председатель совета Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Струве Петр Бернгардович (1870-1944) — русский экономист, 
философ, историк, публицист. Видный общественный деятель, 
теоретик «легального марксизма». Один из основателей РСДРП и автор 
Манифеста ее I съезда. Позже — один из лидеров кадетов, редактор 
журналов «Освобождение» и «Русская мысль». Участник сборника 
«Вехи». Враждебно встретил Октябрьскую революцию 1917 г. После 
разгрома контрреволюции, которой активно помогал, эмигрировал. 

Суворов Александр Васильевич (1730-1800) — великий русский 
полководец XVIII в., граф Рымникский (1789), князь Италийский 
(1799), генералиссимус (1799). Участник Семилетней войны 1756- 
1763 гг. Во время русско-турецких войн (1768-1774 и 1787-1791 гг.) 
одержал ряд блестящих побед. В 1799 г. блестяще провел Итальянский 
и Швейцарский походы, разбив французские войска на реках Адда и 
Треббия и при Нови, а затем перешел Швейцарские Альпы и вышел из 
окружения. За сложнейший поход в Швейцарию был удостоен чина 
генералиссимуса. Умер в ссылке. 

Сумароков Александр Петрович (1717-1777) — русский писатель, 
один из видных представителей классицизма. В трагедиях «Хорев», 
«Синав и Трувор» и др. ставил проблемы гражданского долга. Автор 
многих комедий, басен, лирических песен. 

Сусанин Иван (?—1613) — русский национальный герой, 
костромской крестьянин. По преданию, зимой 1613 г. завел польский 
военный отряд, искавший дорогу на Кострому, где в то время жил 
русский царь Михаил Федорович Романов, в непроходимое лесное 
болото, где и погиб вместе с поляками. 

Суслов Михаил Андреевич (1902-1982) — партийный и 
государственный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда. С 
1947 по 1982 г.— секретарь ЦК КПСС. Редактор «Правды». Член 



Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг. и 1955-1966 гг. Главный 
идеолог партии при Л.И. Брежневе. 

Татищев Василий Никитич (1686-1750) — русский 
государственный деятель, историк. Участник Северной войны 1700-
1721 гг. В 1720-1722, 1734-1737 гг. управлял казенными заводами на 
Урале, основал Екатеринбург. В 1741-1745 гг.— астраханский 
губернатор. Автор многих трудов по этнографии, географии, истории. 
Автор «Истории Российской с самых древнейших времен», первого 
русского энциклопедического словаря — «Лексикона Российского» и 
др. 

Теодорович Иван Адольфович (1875-1937) — государственный и 
партийный деятель. Социал-демократ с 1895 г. Член Московского 
«Союза борьбы», секретарь редакции «Пролетария». Участник 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. С 1917 г.— на 
ответственной советской, партийной работе. В 1928-1930 гг.— 
генеральный секретарь Крестьянского Интернационала. В 1929-1935 
гг.— редактор журнала «Каторга и ссылка». Труды по истории 
революционного движения. Репрессирован. Реабилитирован 
посмертно. 

Терешкова Валентина Владимировна (р. 1937) — первая в мире 
женщина-космонавт СССР (1963), полковник (1970), общественный 
деятель. Герой Советского Союза (1963). 16 июня 1963 г. совершила 
полет на космическом корабле «Восток-6». В 1968-1987 гг.— 
председатель Комитета советских женщин, в 1987-1992 гг.— 
председатель Президиума Союза советских обществ дружбы и 
культурной связи с зарубежными странами. С 1994 г.— руководитель 
Российского Центра международного научного и культурного 
сотрудничества. 

Тимофеев Иван (?—1631) — дьяк ряда приказов в Москве и 
Новгороде. Автор «Временника» — важнейшего источника по истории 
России середины XVI — начала XVII вв. 

Тимошенко Семен Константинович (1895-1970) — советский 
военный и государственный деятель. Дважды Герой Советского 
Союза. Маршал Советского Союза. Участник Первой мировой войны. 
В Красной армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1940- 
1941 гг.— нарком обороны СССР. В годы Великой Отечественной 
войны — командующий фронтов и войск. После ее окончания — на 
командных должностях в Советской Армии. 

Тимур (Тамерлан) (1336-1405) — среднеазиатский полководец, 
эмир (1370-1405). В ходе междоусобных войн золотоордынских ханов 
выдвинулся и приобрел большую силу. Создатель государства со 



столицей в Самарканде. Совершал грабительские походы в Иран, 
Индию и др. 

Тихон (в миру — Белавин Василий Иванович) (1865-1925) — 
религиозный деятель. С 1914 г.— архиепископ Литовский, член Св. 
Синода. В июне 1917 г. избран архиепископом Московским и 
Коломенским, 13 августа — митрополитом, 5 ноября — Патриархом 
Московским и Всея Руси на основе решения Поместного собора 
Русской православной церкви. В годы Гражданской войны призывал 
к прекращению кровопролития. Выступил против декретов об 
отделении церкви от государства и об изъятии церковных ценностей. 
Провозгласил отказ церкви от политики («церковь не желает быть ни 
белой, ни красной»). В 1922 г. арестован по обвинению в 
антисоветской деятельности. В 1923 г. призвал духовенство и 
верующих к лояльному отношению к Советской власти; выпущен из 
тюрьмы и находился под домашним арестом. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

Ткачев Петр Никитич (1844-1885) — выходец из псковских дворян; 
идеолог заговорщического направления в революционном 
народничестве, публицист. Участник революционного движения 
1860-х годов. 

Толбухин Федор Иванович (1894-1949) — советский военачальник. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Герой Советского 
Союза. В Великую Отечественную войну — начальник штаба и 
командующий армиями ряда фронтов. В дальнейшем — 
главнокомандующий Южной группой войск, командующий войсками 
Закавказского военного округа. Маршал Советского Союза. 

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) — граф, государственный 
деятель, член Госсовета; с 1853 г.— директор канцелярии Морского 
министерства. В 1865-1880 гг. являлся обер-прокурором Синода. С 
1866 г. одновременно был министром народного просвещения. В 1871 
г. провел гимназическую реформу, обеспечившую преобладание 
классического образования. В 1882-1889 гг.— министр внутренних 
дел и шеф жандармов, один из столпов политической реакции 80-х 
годов XIX в., сторонник «сильной власти». Главный составитель 
проекта контрреформ. 

Толстой Петр Андреевич (1645-1729) — государственный деятель, 
дипломат, граф. После смерти царя Федора Алексеевича встал на 
сторону Милославских в их борьбе с Нарышкиными, но после 
свержения Софьи перешел на сторону Петра I. В 1702-1714 гг.— 
посол в Турции. Президент Коммерц-коллегии, в 1718-1726 гг.— 



первый министр Тайной канцелярии. В 1727 г. был арестован и 
сослан в Соловецкий монастырь, где и умер. 

Томский Михаил Павлович — см. Ефремов Михаил Павлович. 
Тотлебен Эдуард Иванович (1818-1884) — инженер-генерал. В 

Крымскую войну руководил инженерными работами при обороне 
Севастополя; возглавлял инженерные войска русской армии в 1863- 
1877 гг. В русско-турецкую войну 1877-1878 гг.— помощник 
начальника Западного отряда, руководил осадой Плевны. Автор 
многочисленных трудов по военно-инженерному искусству. 

Тохтамыш (?—1406) — потомок хана Джучи, хан Золотой Орды. 
Воспользовавшись поражением Мамая в Куликовской битве 1380 г., 
воцарился в Орде. Пресек внутренние смуты и за первые семь лет 
правления сумел восстановить государственное единство Золотой 
Орды. Опустошил земли Московского княжества, в 1382 г. обманом 
взял Москву, разграбил и сжег ее. Вел неудачную борьбу с Тимуром. 
Убит сибирским ханом Шадибеком. 

Тредиаковский Василий Кириллович (1703-1768) — русский поэт, 
филолог. Академик Петербургской Академии наук. В работе «Новый и 
краткий способ к сложению российских стихов» сформулировал 
принципы русского силлабо-тонического стихосложения. 

Трезини Доменико (1670-1734) — архитектор. По национальности 
швейцарец. В России с 1703 г. Приглашен для участия в 
строительстве Санкт-Петербурга. Представитель раннего барокко. 
Построил летний дворец Петра I (1710-1714), собор св. Петра и св. 
Павла в Петропавловской крепости (1712-1713), здание 12 коллегий 
(1722- 1734) в Петербурге. 

Тренов Александр Федорович (1864-1926) — статс-секретарь, член 
Госсовета, управляющий министерства путей сообщения (1915). 
Председатель Совета Министров (ноябрь—декабрь 1916). Боролся с 
влиянием Г.Е. Распутина. После 1917 г.— в эмиграции. 

Троцкий Лев Давидович — см. Бронштейн Лев (Лейба) Давидович. 
Трубецкие — литовские и русские князья, потомки Гедимина. На 

Руси с XV в., были служилыми удельными князьями. Род дал России 
опричников, бояр, воевод, крупных государственных деятелей, 
ученых, скульпторов и художников. 

Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) — советский 
военачальник и военный теоретик. Из дворян. Окончил военное 
училище (1914). Участник Первой мировой войны (подпоручик). С 
начала 1918 г.— в Красной Армии. Командовал армией на Восточном 
фронте, затем — рядом армий на Южном, Кавказском, Западном 
фронтах, участвовал в походе на Варшаву в советско-польской войне, 



в подавлении восстаний против Советской власти в Кронштадте и на 
Тамбовщине в 1921 г. Внес крупный вклад в формирование Красной 
Армии, в укрепление оборонной мощи Советского государства. После 
Гражданской войны — на командных должностях. Маршал 
Советского Союза (1935 г.) Автор работ по истории Гражданской 
войны и военно-теоретических трудов, оказавших большое влияние 
на развитие советской военной мысли в 1930-е годы. Репрессирован. 
Реабилитирован посмертно. 

Уборевич Иероним Петрович (1896-1937) — советский 
военачальник. Из крестьян. Окончил артиллерийское училище (1916). 
Участник Первой мировой войны (подпоручик). В годы Гражданской 
войны командовал 9-й, 13-й, 14-й армиями. Командарм 1-го ранга. 
Репрессирован по сфальсифицированному «делу военных». 
Реабилитирован посмертно. 

Уваров Сергей Семенович (1786-1855) — граф, государственный 
деятель, почетный член и президент Российской академии наук. 
Министр народного просвещения (1833-1849). Выдвинул формулу 
«православие, самодержавие, народность», известную как «теория 
официальной народности». Стремился затруднить лицам 
недворянского происхождения доступ к получению образования, 
усилить контроль правительства над университетами и гимназиями. 
Вместе с тем, при нем было положено начало реальному образованию 
в России, восстановлена практика командирования ученых за 
границу. 

Узбек (?—1342) — хан Золотой Орды. Ввел ислам в качестве 
государственной религии. В 1327 г. подавил восстание в Твери. 

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870-1924) — политический 
деятель. Брат А.И. Ульянова. За участие в студенческих волнениях в 
1887 г. исключен с первого курса Казанского университета. В 1891 г. 
сдал экзамены за курс юридического факультета при Петербургском 
университете; помощник присяжного поверенного в Самаре. В конце 
1880 — начале 1890-х годов участник народовольческих кружков, 
затем марксист. В 1895 г. участвовал в создании Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса», арестован. В 1897 г. 
сослан на три года в с. Шушенское Енисейской губернии. В 1900 г. 
выехал за границу; вместе с Г.В. Плехановым и др. начал издание 
газеты «Искра». На 2-м съезде РСДРП (1903) возглавил фракцию 
большевиков. С 1905 г. в Санкт-Петербурге; с декабря 1907 г. в 
эмиграции. В апреле 1917 г., приехав в Петроград, в «Апрельских 
тезисах» провозгласил курс на социалистическую революцию. После 
Июльского кризиса 1917 г. на нелегальном положении. 



Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918) — деятель российского 
революционного движения с 90-х годов XIX в. Юрист. Член партии 
большевиков с 1917 г. Участник революции 1905- 1907 гг. С июля 
1917 г.— член ЦК партии, с октября — член Военно-революционного 
Комитета по руководству восстанием в Петрограде. Участник 
Октябрьской революции в Петрограде. В вопросе о Брестском мире 
примыкал к «левым коммунистам». В 1918 г.— председатель 
Петроградского ЧК. Убит эсером-террористом. 

Устинов Дмитрий Федорович (1908-1984) — партийный, 
государственный и военный деятель. Герой Советского Союза. 
Дважды Герой Социалистического Труда. В 1941-1946 гг.— нарком, в 
1946- 1953 гг.— министр вооружения СССР. В 1953-1957 гг.— 
министр оборонной промышленности, в 1957-1963 гг.— заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, в 1963-1965 гг.— первый 
заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель 
ВСНХ, в 1965-1976 гг.— секретарь ЦК КПСС. В 1976-1984 гг.— 
министр обороны СССР. Член Политбюро ЦК КПСС. Маршал 
Советского Союза. 

Ушаков Симон Федорович (1626-1686) — русский живописец, с 
1664 г.— иконописец Оружейной палаты Московского Кремля, 
руководитель иконописной мастерской. Писал иконы, парсуны, 
миниатюры, фрески, руководил росписью Архангельского и 
Успенского соборов, Грановитой палаты в Московском Кремле. Автор 
географических карт и планов, создавал рисунки для граверов. 

Ушаков Федор Федорович (1744-1817) — выдающийся русский 
флотоводец, адмирал (1799). Окончил Морской кадетский корпус в 
1766 г. Служил на Балтийском флоте. Участвовал в русско-турецкой 
войне 1768-1774 гг. В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 
командовал линкором «Святой Павел». В 1788 г. возглавляемый им 
авангард Черноморской эскадры сыграл решающую роль в победе у о. 
Фидониси над турецким флотом. С 1789 г.— контр-адмирал. С 1793 
г.— вице-адмирал. Во время войны против Франции 1798-1800 гг. 
возглавил поход военной эскадры в Средиземное море. С 1807 г.— в 
отставке. 

Фальконе Этьенн Морис (1716-1791) — французский скульптор. 
Создавал изящные композиции в духе раннего классицизма 
(«Пигмалион», модели для изделий из фарфора). В 1766-1778 гг. 
работал в России, где создал памятник Петру I в Петербурге («Медный 
всадник»). 

Федор Алексеевич (1661-1682) — русский царь в 1676-1682 гг. Сын  
Алексея Михайловича и его первой жены М.И. Милославской. Ученик 



Симеона Полоцкого. Владел древнегреческим и польским языками, 
сочинял стихи, хорошо знал историю и географию. При нем введено 
подворное обложение, уничтожено местничество. Не смог примирить 
враждовавшие боярские группировки Милославских, Нарышкиных, 
Одоевских. 

Федор Иванович (1557-1598) — сын царя Ивана IV Грозного и 
Анастасии Романовой. Был женат на Ирине Годуновой. Отличался 
смиренным характером, религиозностью. Не способен был управлять 
государством, и фактически правителем страны являлся брат его 
жены Ирины — боярин Борис Годунов. Одними из крупнейших 
государственных решений в эти годы были учреждение 
патриаршества в 1589 г. и принятие Судебника. 

Федоров Алексей Федорович (1901-1989) — Дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор. Участник Гражданской войны. В 
1920- 1924 гг.— в Красной Армии. С 1938 г.— на партийной работе. 
Во время Великой Отечественной войны командир разных 
партизанских соединений, действующих на территории Украины, 
Белоруссии, в Брянской и Орловской областях РСФСР. После войны — 
на партийной и государственной работе. 

Федоров Иван (ок. 1510-1583) — русский первопечатник, 
основатель книгопечатания в России и на Украине. С 1563 г.— 
руководитель первой московской государственной типографии. 

Фельтен Юрий Матвеевич (1730-1801) — русский архитектор, 
представитель раннего классицизма. 

Феопемт — первый митрополит русской церкви, назначенный на 
этот пост константинопольским патриархом в 1036 г. Грек по 
происхождению. Принял активное участие в приобщении к 
христианству славянских племен киевской державы. При нем были 
заложены соборы святой Софии в Киеве и Новгороде, начались 
строительство многих церквей, подготовка священнослужителей. 

Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405) — иконописец, родом из 
Византии. Работал в России во второй половине XIV — начале XV вв. 
Созданные им иконы и фрески сохранились в Новгороде, в 
Благовещенском соборе Московского Кремля. 

Филарет (в миру — Романов Федор Никитич) (1554-1633) — боярин 
с 1587 г., племянник царицы Анастасии Романовны, двоюродный 
брат царя Федора Ивановича, отец Михаила Федоровича (первого 
царя из династии Романовых). Был избран патриархом и стал 
фактическим правителем России во время царствования сына 
Михаила Федоровича. 



Филипп (в миру — Колычев Федор Степанович) (1507-1569) — из 
древнего рода бояр Колычевых. Приняв монашество, был настоятелем 
Соловецкого монастыря. Русский митрополит с 1566 г. Публично 
выступал против опричного террора Ивана IV. Низложен в 1568 г., 
сослан и задушен по приказу царя. 

Фиораванти Аристотель (1415/20-1486) — итальянский архитектор 
и инженер, работавший с 1475 г. в России. Участвовал в военных 
походах Ивана III на Новгород, Казань, Тверь в качестве военного 
инженера и начальника артиллерии. 

Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925) — партийный, 
государственный и военный деятель, военный теоретик. Большевик с 
1904 г. Учился в Петербургском политехническом институте. В 1905 г. 
руководил Ивановo-Вознесенской стачкой. В 1909-1910 гг. был 
дважды приговорен к смертной казни. В 1910-1915 гг.— на каторге, 
бежал. Участник Октябрьской революции (Иваново-Вознесенск, 
Москва). В гражданскую войну командовал армией, Южной группой 
войск Восточного фронта и Восточным фронтом при разгроме армий 
Колчака, Туркестанским фронтом, Южным фронтом при разгроме 
войск Врангеля. В 1924-1925 гг.— заместитель председателя и 
председатель РВС СССР, заместитель наркома и нарком по военным и 
морским делам, одновременно начальник Штаба РККА. 

Хабалов Сергей Семенович (1858-1924) — генерал-лейтенант по 
Уральскому казачьему войску. В 1914-1916 гг.— военный губернатор 
Уральской области, командующий войсками и атаман Уральского 
казачьего войска. В 1916-1917 гг.— начальник Петроградского 
военного округа и командующий войсками округа. 

Хабаров (Святицкий) Ерофей Павлович (1610- 1667) — русский 
землепроходец. В 1649-1653 гг. совершил ряд экспедиций в 
Приамурье. Составил первый «Чертеж реке Амуру». 

Хасбулатов Руслан Имранович (р. 1942) — российский 
государственный деятель, экономист, родился в г. Грозный, Чечено-
Ингушетия. Окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру; 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук (1991). С 1970 г. работал в аппарате ЦК 
ВЛКСМ; с 1972 г.— на научной работе. С октября 1991 по октябрь 
1993 г.— Председатель Верховного Совета Российской Федерации. 

Херасков Михаил Матвеевич (1733-1807) — русский писатель. 
Автор известной эпической поэмы «Росси-яда», написанной в духе 
классицизма. 



Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (1595-1657) — гетман 
Украины. 8 января 1654 г. на Переяславской раде объявил о 
воссоединении Украины с Россией. 

Хмельницкий Юрий Богданович (1641-1685) — гетман Украины в 
1659-1663 гг. Сын Б. Хмельницкого. Разорвал союз с Россией, 
подписав Слободищенский трактат с Польшей. В 1670-х годах 
перешел на сторону Османской империи. 

Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971) — один из руководящих 
деятелей КПСС и Советского государства. Герой Советского Союза. 
Трижды Герой Социалистического Труда. С 1924 г.— на партийной 
работе. В 1934-1938 гг.— первый секретарь Московского горкома и 
обкома партии. Член Политбюро ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939-1964 гг. В 
1938-1947 гг.— первый секретарь ЦК КП(б) Украины. В годы Великой 
Отечественной войны член Военного Совета ряда фронтов. С 1949 
г.— секретарь ЦК партии и одновременно первый секретарь 
Московского комитета партии. В 1953-1964 гг.— Первый секретарь 
ЦК КПСС и одновременно в 1958-1964 гг.— Председатель Совета 
Министров СССР. Генерал-лейтенант. 

Цедербаум Юлий Осипович (Мартов Л.) (1873-1923) — один из 
активных участников революционного движения. В 1895 г.— член 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 
1900 г. член редакции «Искра». С 1903 г.— один из лидеров 
меньшевизма в РСДРП. В 1905 г.— член Петербургского совета 
рабочих депутатов. Во время Первой мировой войны занимал 
центристские позиции в вопросе об отношении к войне. С 1919 г.— 
член ВЦИК. С 1920 г.— эмигрант. Труды по истории социал-
демократии в России, мемуары. 

Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) — мыслитель и публицист, 
участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 
русской армии 1813-1814 гг. Друг А.С. Пушкина. В 1819 г. принят в 
«Союз благоденствия», в 1821 г.— в Северное общество декабристов, 
но деятельным членом тайных обществ не был. Главное произведение 
— «Философические письма». За идеи вольномыслия, выраженные в 
этом произведении, был объявлен властями сумасшедшим. 

Чайковский Николай Васильевич (1850-1926) — видный деятель 
партии эсеров. Из дворян. В 1872 г. окончил Петербургский 
университет. Участник народного движения, в 1904-1910 гг.— член 
партии эсеров, с февраля 1917 г.— трудовик. Один из организаторов I 
съезда крестьянских депутатов. После Октябрьской революции — 
активный ее противник. В августе 1918 г.— участник переворота в 



Архангельске. В 1920 г.— член южнорусского правительства при 
Деникине. Эмигрант. 

Червяков Александр Григорьевич (1892-1937) — государственный 
и партийный деятель, член партии большевиков с 1917 г. Один из 
руководителей борьбы за Советскую власть в Белоруссии, 
председатель ревкома. Член ВЦИК. С 1922 г.— один из председателей 
ЦИК СССР. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Черкасский Алексей Михайлович (1680-1742) — государственный 
деятель, князь. С 1714 г.— член Комиссии городских строений в 
Петербурге, затем обер-комиссар Петербурга (1715-1719). В 1719- 
1724 гг.— губернатор Сибири. С 1726 г.— сенатор и тайный советник. 
Сыграл важную роль в установлении самодержавной власти Анны 
Иоанновны в качестве лидера дворянской оппозиции. В годы ее 
правления наряду с Остерманом занимался вопросами внешней 
политики. Сподвижник Бирона. Оставался на крупных 
государственных постах и после смерти Анны Иоанновны. В 1740 г. 
был назначен великим канцлером. 

Черненко Константин Устинович (1911-1985) — государственный и 
партийный деятель. Трижды Герой Социалистического Труда. С 1933 
г.— на партийной работе. В 1956-1969 гг.— в ЦК КПСС. В 1960-1965 
гг.— в Президиуме Верховного Совета СССР. С 1965 г.— заведующий 
Общим отделом, с 1976 г.— секретарь ЦК КПСС. С 1984 до марта 
1985 г.— Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) — один из основателей 
партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении — с конца 
80-х годов XIX в. Участник Циммервальдской и Кинтальской 
конференций. В мае—августе 1917 г.— министр земледелия 
Временного правительства. Председатель Учредительного собрания 
(1918). С 1920 г.— в эмиграции. В годы фашистской оккупации 
Франции — участник Движения Сопротивления. 

Черномырдин Виктор Степанович (р. 1938) — государственный и 
политический деятель России, родился в с. Черный Отрог 
Саракташского района Оренбургской области. Окончил 
Куйбышевский политехнический институт, Всесоюзный заочный 
политехнический институт; кандидат технических наук. В 1973-1978 
гг.— директор Оренбургского газоперерабатывающего завода; 
инструктор ЦК КПСС (1978- 1982); министр газовой промышленности 
СССР (1985-1989); председатель правления Государственного газового 
концерна «Газпром» (1989-1992). С декабря 1992 по март 1998 г.— 



Председатель Совета Министров Российской Федерации. Лидер 
общественно-политического движения «Наш дом — Россия». 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — общественный 
деятель, литературный критик, писатель; в 1856-1862 гг. один из 
руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель 
революционной организации «Земля и воля». Арестован в 1862 г. 
Приговорен к сибирской каторге. Освобожден из ссылки в 1883 г. 
Умер в Астрахани. 

Черняховский Иван Данилович (1906-1945) — советский военный 
деятель. Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза. 
Командовал в Великую Отечественную войну дивизией, корпусом, 
армией, Западным и 3-м Белорусским фронтами. Успешно провел ряд 
военных операций. Был смертельно ранен близ г. Мельзак в 
Восточной Пруссии. 

Чингисхан (Темучин) (ок. 1155-1227) — основатель и великий хан 
Монгольской империи с 1206 г., организатор завоевательных походов 
против народов Азии и Восточной Европы. Походы сопровождались 
опустошениями, гибелью целых народов и привели к установлению 
монголо-татарского ига в завоеванных странах. 

Чичерин Георгий Васильевич (1872-1936) — советский 
государственный и партийный деятель, дипломат. Член РСДРП с 1905 
г., меньшевик. Член большевистской партии с 1918 г. В 1917 г.— 
один из организаторов возвращения политэмигрантов в Россию. В 
1918- 1930 гг.— нарком иностранных дел РСФСР, СССР. Подписал 
Брестский мир; руководил советской делегацией на Генуэзской (1922), 
Лозаннской (1922-1923) конференциях. Подписал договоры о 
ненападении и нейтралитете с Турцией (1925), Ираном (1927). Член 
ЦК партии в 1925-1930 гг. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Труды по 
международной политике. В 1930 г. ушел в отставку по состоянию 
здоровья. 

Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955) — государственный деятель 
Российской Федерации. Окончил Ленинградский инженерно-
экономический институт, кандидат экономических наук. В 1990- 
1991 гг.— заместитель, первый заместитель председателя 
Ленгорисполкома, главный экономический советник мэра Санкт-
Петербурга; в 1991-1994 гг.— председатель Государственного 
комитета РФ по управлению государственным имуществом. В 1992-
1996 гг.— заместитель и 1-й заместитель Председателя правительства 
РФ. Один из основных инициаторов «чековой» (ваучерной) 
приватизации. В 1996- 1997 гг.— руководитель Администрации 
Президента, с 1998 г.— руководитель РАО ЕЭС России. 



Чуйков Василий Иванович (1900-1982) — советский военачальник. 
Дважды Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В 1927-1929 гг.— военный советник в 
Китае. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
командовал 9-й армией. С декабря 1940 по март 1942 г.— военный 
атташе в Китае. В июне 1941 г.— генерал-лейтенант. В Великую 
Отечественную войну командовал рядом армий, в частности, 62-й 
армией при обороне Сталинграда. После войны — на командных 
должностях. Маршал Советского Союза. 

Чхеидзе Николай Семенович (1864-1926) — социал-демократ, 
меньшевик. Депутат III и IV Госдум, председатель социал-
демократической, а затем меньшевистской ее фракции. После 
Февральской революции — председатель Петроградского Совета и 
ВЦИК Советов. Возглавлял меньшевистское правительство Грузии. С 
1921 г.— в эмиграции. 

Шакловитый Федор Леонтьевич (?—1689) — окольничий, 
доверенное лицо царевны Софьи Алексеевны, глава Стрелецкого 
приказа. В 1689 г. руководил заговором против Петра I. Казнен. 

Шапошников Борис Михайлович (1882-1945) — военный деятель и 
теоретик военного дела. На военной службе с 1901 г. Участник Первой 
мировой войны (полковник). В Красной Армии с 1918 г. В годы 
Гражданской войны и после ее окончания — на штабной и военно-
преподавательской работе. В годы Великой Отечественной войны — 
начальник Генерального штаба, заместитель наркома обороны. 
Маршал Советского Союза. Внес значительный вклад в теорию и 
практику строительства Вооруженных Сил СССР. 

Шверник Николай Михайлович (1888-1970) — политический 
деятель. Герой Социалистического Труда. Член РСДРП с 1905 г. 
Участник революции 1905-1907 гг. и борьбы за Советскую власть 
(Самара). С 1930 г.— первый секретарь ВЦСПС. В годы Великой 
Отечественной войны — председатель Совета по эвакуации, 
возглавлял Чрезвычайную комиссию по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. С 1944 
г.— Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. С 1946 г.— 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1953 г.— 
председатель ВЦСПС. В 1956-1966 гг.— председатель Комиссии 
партийного контроля при ЦК КПСС. В течение 45 лет входил в состав 
ЦК. Депутат Верховного Совета СССР. 

Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич — политический и 
государственный деятель, родился в 1928 г. в с. Мамати Ланчхутского 
района Грузинской ССР. Окончил Кутаисский государственный 



педагогический институт. Министр иностранных дел СССР (1985-
1991); министр внешних сношений СССР (1991-1992); с марта 1992 
г.— председатель Государственного совета Республики Грузия; с 
ноября 1992 по декабрь 2003 г.— глава государства, затем президент 
Республики Грузия. 

Шереметев Борис Петрович (1652-1719) — государственный и 
военный деятель, генерал-фельдмаршал, дипломат, граф. 
Сподвижник Петра I, участвовал в Крымских и Азовских походах. В 
1697-1699 гг. возглавлял дипломатические миссии в Польшу, 
Австрию, Италию, Мальту. Активный участник Северной войны, 
Полтавского сражения, Прутского похода и др. 

Шляпников Александр Гаврилович (1885-1937) — партийный и 
государственный деятель. С начала марта 1917 г.— член президиума 
Бюро ЦК РСДРП. Входил в инициативную группу по созданию 
Петроградского Совета рабочих депутатов. Делегат VI съезда 
РСДРП(б). В первом составе СНК — нарком труда. Затем на 
дипломатической работе. Член ЦК партии в 1921-1922 гг. Исключен 
из ВКП(б) в 1933 г. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

Шмидт Петр Петрович (1867-1906) — лейтенант в отставке, 
руководитель восстания Черноморского флота на крейсере «Очаков» 
(1905); член Севастопольского Совета. Расстрелян. 

Шмырев Минай Филиппович (1891-1964) — один из руководителей 
партизанского движения. Герой Советского Союза. В 1941- 1942 гг.— 
командир отряда и бригады в Белоруссии, с 1942 г.— в Центральном 
штабе партизанского движения. 

Штюрмер Борис Владимирович (1848-1917) — обер-камергер, член 
Госсовета (1892-1917), новгородский (1894) и ярославский (1896) 
губернатор. Председатель Совета Министров (1916) и одновременно 
министр внутренних дел, шеф жандармов, министр иностранных дел 
(1916). Ставленник Г.Е. Распутина и императрицы Александры 
Федоровны. 

Шубин Федот Иванович (1740-1805) — русский скульптор. 
Представитель классицизма. Автор многочисленных монументально- 
декоративных произведений (статуй и рельефов для Троицкого собора 
Александро-Невской лавры), многих скульптурных портретов из 
мрамора. 

Шувалов Иван Иванович (1727-1797) — государственный деятель. 
Службу начал при дворе Елизаветы Петровны. В 1750-е годы как 
фаворит императрицы оказывал большое влияние на внутреннюю и 
внешнюю политику России. Первый куратор Московского 
университета, президент Академии художеств. После воцарения 



Екатерины II оказался в опале и был вынужден выехать на 
жительство за границу. В Россию вернулся в конце 1770-х годов, 
вошел в кружок близких к Екатерине придворных, но серьезной роли 
в политике не играл. 

Шувалов Петр Иванович (1710-1762) — государственный и 
военный деятель. Граф, генерал-фельдмаршал. Участник дворцового 
переворота 1741 г. Фактический глава правительства при 
императрице Елизавете Петровне. Один из организаторов побед 
русской армии в Семилетней войне. В 1750-е годы определял 
внутреннюю политику России, в основе которой лежали идеи 
«просвещенного абсолютизма». Автор и инициатор проектов ряда 
реформаторских начинаний в области экономики и финансов. 
Активно содействовал Уложенной комиссии. Участвовал в 
реорганизации армии. 

Шуйский Василий Васильевич (Немой) (?—1538) — князь, боярин, 
воевода. После смерти Василия III — член «Ближней думы». 
Фактический правитель России после смерти Елены Глинской. 

Шуйский Василий Иванович (Василий IV) (1552-1612) — русский 
царь в 1606-1610 гг. Сын князя Ивана Андреевича Шуйского, из рода 
суздальско-нижегородских князей, боярин. В 1591 г. возглавил 
правительственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели 
царевича Дмитрия в Угличе, объявившую причиной гибели болезнь 
царевича. В сентябре 1610 г. был выдан правительством 
«семибоярщины» полякам и вывезен в Польшу, где вскоре умер в 
заточении. 

Шуйский Иван Васильевич (?—1542) — князь, боярин. Глава 
партии Шуйских после смерти В.В. Шуйского, фактический правитель 
России в 1538-1540 гг. и в 1542 г. 

Шуйский Иван Петрович (?—1588) — князь, боярин, воевода. 
Руководитель обороны Пскова в 1581-1582 гг. Член регентского 
совета при царе Федоре Ивановиче. Противник Бориса Годунова. С 
1586 г. в ссылке. Убит политическими противниками. 

Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) — русский политический 
деятель, монархист; один из лидеров националистов, член II—IV 
Госдум. Член Прогрессивного блока, образованного в 1915 г.,— союза 
оппозиционных фракций. 2 марта 1917 г. вместе с А.И. Гучковым 
принял отречение Николая II. После Октябрьской революции 
участвовал в создании Добровольческой армии. С 1922 г. в 
эмиграции. В 1944 г. арестован советскими властями в Югославии. 
Находился в заключении, потом в ссылке во Владимире. Писатель-
публицист. Автор воспоминаний «Дни», «1920-й год». В 1960-е годы 



призвал русскую эмиграцию отказаться от враждебного отношения к 
СССР. 

Шумейко Владимир Филиппович (р. 1945) — российский 
государственный деятель, родился в г. Ростов-на-Дону. Там же 
окончил Политехнический институт. Кандидат технических наук. С 
февраля 1994 по декабрь 1995 г.— Первый Председатель Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Лидер 
общественно- политического движения «Реформы — новый курс». 

Шушкевич Станислав Станиславович (р. 1934) — государственный 
деятель, родился в Минске. Окончил Белорусский государственный 
университет, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент АН БССР. Младший научный сотрудник Института 
физики АН БССР (1959); старший инженер СКБ Минского 
радиозавода (1960-1961); старший инженер, главный инженер, 
заведующий сектором лаборатории Белорусского государственного 
университета им. В.И. Ленина (1961-1967); проректор по научной 
работе Минского радиотехнического института (1967-1969); доцент, 
профессор, заведующий кафедрой ядерной физики Белорусского 
государственного университета (1969-1986); проректор Белорусского 
государственного университета им. В.И. Ленина (1986-1990); первый 
заместитель Председателя Верховного Совета Белорусской ССР (1990-
1991); с сентября 1991 по январь 1994 г.— Председатель Верховного 
Совета Республики Беларусь; народный депутат СССР (1989-1992). 
Участник Беловежской встречи в декабре 1991 г. 

Щербатов Михаил Михайлович (1733-1790) — князь, русский 
общественный и государственный деятель, историк и публицист. 
Сформулировал реакционные социально-политические взгляды: 
отрицание равенства людей, требование сильной государственной 
власти и др. 

Эйдеман Роберт Петрович (1895-1937) — советский военачальник. 
В Гражданскую войну — командующий армиями, на других 
руководящих военных постах. После войны командовал войсками 
ряда военных округов. Комкор. Незаконно репрессирован в 1937 г. 
Реабилитирован посмертно. 

Юденич Николай Николаевич (1862-1933) — один из главных 
руководителей контрреволюции на Северо-Западе России, генерал от 
инфантерии (1915). Из дворян. Окончил Академию Генштаба (1887). 
Участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1917 г.— 
главнокомандующий войсками Кавказского фронта. В 1919 г.— 
главнокомандующий белогвардейской Северо-Западной армией. 



После провала похода на Петроград (октябрь—ноябрь 1919 г.) — 
эмигрант. 

Юрий Всеволодович (1188-1238) — великий князь Владимирский с 
1212 г., второй сын Всеволода Большое Гнездо. В связи с конфликтом 
между отцом и старшим братом Константином Юрий был утвержден 
наследником и стал великим князем Владимирским после смерти 
отца. Однако вскоре потерял великокняжеский престол в борьбе с 
братом и занял его вновь только после смерти Константина в 1218 г. 
Сумел сохранить политическое единство Владимиро-Суздальского 
княжества. 

Юрий Данилович (конец 70 — начало 80-х годов XIII в. — 1325) — 
сын Даниила Александровича, внук Александра Невского. Князь 
московский (с 1303), князь владимирский (с 1317). Присоединил к 
московскому великому княжеству Можайск и другие территории. 
Убит в Золотой Орде сыном тверского князя Дмитрием 
Михайловичем. 

Юрий Долгорукий (90-е годы XI в. — 1157) — князь суздальский с 
1125 г., великий князь Киевский в 1149-1150, 1155-1157 гг. Сын  
Владимира Мономаха. Во время его княжения произошло оформление 
границ Ростово-Суздальского княжества. В 1125 г. перенес столицу из 
Ростова в Суздаль. С начала 1130-х годов боролся за южный 
Переяславль и Киев. Считается основателем Москвы. Отравлен 
киевскими боярами. 

Явлинский Григорий Алексеевич (р. 1952) — государственный 
деятель, экономист, родился в г. Львове. Окончил Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова; кандидат 
экономических наук. Работал в аппарате Государственной комиссии 
Совета Министров СССР по экономической реформе (1989-1990); 
заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. Член 
Политического консультативного совета при Президенте СССР (1991). 
С 1993 г. лидер общественно-политического движения «Яблоко». 
Депутат Государственной Думы. 

Ягода Генрих Генрихович (1891-1938) — в партии большевиков с 
1907 г., в 1934-1937 гг.— председатель ОГПУ, нарком НКВД. С 1936 
г.— нарком связи СССР. В 1938 г. был предан суду по делу 
«антисоветского правотроцкистского блока» и расстрелян. 

Язов Дмитрий Тимофеевич (р. 1923) — военачальник. Маршал 
Советского Союза, родился в 1923 г. в с. Язове Оконешниковского 
района Омской области. Окончил Московское высшее общевойсковое 
командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба 



Вооруженных Сил СССР. Последний министр обороны СССР (1987-
1991). В 1991 г. входил в состав Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР); был арестован; 
предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР (измена Родине). В 
1994 г. амнистирован постановлением Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Якир Иона Эммануилович (1896-1937) — советский военачальник. 
В годы Гражданской войны — на политической и командной работе в 
Красной Армии. После ее окончания — на высоких армейских 
должностях. Командарм 1-го ранга. Репрессирован с группой военных 
в 1937 г. Реабилитирован посмертно. 

Янаев Геннадий Иванович (р. 1937) — государственный и 
политический деятель, родился в с. Перевоз Перевозского района 
Горьковской области. Окончил Горьковский сельскохозяйственный 
институт, Всесоюзный заочный юридический институт. Кандидат 
исторических наук. С апреля по июль 1990 г.— председатель ВЦСПС; 
с декабря 1990 по сентябрь 1991 г.— вице-президент СССР; с 19 по 
21 августа 1991 г. входил в состав Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), исполнял 
обязанности Президента СССР; один из организаторов 
государственного переворота в СССР ; арестован по делу ГКЧП; 
предъявлено официальное обвинение по статье 64 УК РСФСР (измена 
Родине). В 1994 г. амнистирован постановлением Государственной 
Думы Российской Федерации. 

Ярослав Всеволодович (1191-1246) — сын Всеволода Большое 
Гнездо. Был князем в Переяславле, Галиче, Рязани. Несколько раз 
приглашался и изгонялся новгородцами. Участник феодальных 
усобиц. В Липицкой битве (1216) потерпел поражение. В 1236-1238 
гг.— великий князь Киевский, с 1238 г.— великий князь 
Владимирский. Дважды ездил в Золотую Орду и Монголию. 

Ярослав Мудрый (ок. 978-1054) — великий князь киевский с 1019 
г., сын Владимира I. При нем Русь стала одним из сильнейших 
государств Европы. 

Яхонтов Николай Павлович (1764-1840) — русский композитор. 
Автор одной из первых русских опер «Сильф, или Мечта молодой 
женщины». 

 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Абсолютизм в России (абсолютная монархия) — сложился в конце 

XVII — начале XVIII вв. В это время значительно усилилась роль 
дворянства, сформировалось купечество, прекратился созыв Земских 



соборов, уменьшилось значение аристократии, была упразднена 
приказная система управления, созданы дворянско-бюрократические 
учреждения (С енат, коллегии). Церковь была подчинена государству. 
Оганизованы регулярная армия и флот. Все это превратило Россию в 
чиновничье-дворянскую монархию с неограниченной властью 
императора. 

Автономизация — термин, возникший в связи с образованием 
СССР и предложением Сталина о включении независимых советских 
республик в состав РСФСР на правах автономии. 

Авторитаризм — система политической власти, уничтожающая 
демократические принципы и устанавливающая всевластие 
отдельной (авторитарной) личности, которая подчиняет себе все 
стороны жизни общества. 

Агитация — распространение политических идей и лозунгов с 
целью оказания воздействия на сознание широких масс. Попытка 
убедить в чем-то. 

Агрессия — любое незаконное с точки зрения международного 
права применение силы одним государством против территориальной 
целостности или политической независимости другого государства 
или народа (нации). Наиболее опасная форма агрессии — 
вооруженное нападение. Агрессия может быть также экономической, 
психологической, идеологической и т.д. Действия государства, 
подвергшегося агрессии и отвечающего в порядке самообороны 
военными действиями, не являются агрессивными. 

Акмеизм — направление в русской поэзии начала XX в. Н.С. 
Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам говорили о возврате к 
реальному миру, предмету от символистских порывов к «идеальному». 
Ценили точность значения слова. 

Акциз — государственный косвенный налог, преимущественно на 
основные продовольственные товары, предметы массового 
потребления и услуги, включаемый в цену товаров и тариф на услуги. 

Акционерное общество — форма организации 
предпринимательства на основе привлечения денежных средств 
посредством продажи ценных бумаг (акций, облигаций). 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в 
капитал акционерного общества и дающая право владельцу на 
получение части прибыли в форме дивиденда. 

Альтернатива — необходимость или допустимость выбора одного из 
двух или нескольких возможных (или взаимоисключающих) решений, 
предоставляемых вариантов действий и т.п. 



Анархизм — общественно-политическое течение, характерной 
чертой которого является отрицание всякой государственной власти, 
организованной политической борьбы, чьей-либо руководящей роли. 

Антисемитизм — одна из форм национальной и религиозной 
нетерпимости, направленная против семитского народа — евреев. 

Антоновщина — название, данное в советское время восстанию 
крестьян Тамбовской и части Воронежской губерний в 1920-1921 гг., 
выступивших против политики «военного коммунизма» за свободу 
торговли и отмену продразверстки. Движение, названное по имени 
руководителя А.С. Антонова, подавлено регулярными силами Красной 
Армии. Руководители восстания расстреляны. 

«Апостол» («Деяния апостолов») — богослужебная книга греко- 
российской церкви. Содержит «Деяния» и «Послания» апостолов и 
предназначена д ля чтения в церкви во время богослужения. 

Аренда — наем на определенный срок имущества (земли, 
помещения, дома, предприятия, орудий труда) за определенную плату 
с правом пользования им. 

Архимандрит — в православной церкви высшее звание 
священника-монаха (обычно — настоятель мужского монастыря, 
ректор духовных учебных заведений). 

Банкротство — установленная судом неспособность должника 
платить по долговым обязательствам. 

Бартер — товарообмен, меновая торговля. Прямой безденежный 
обмен товарами или услугами, порожденный товароденежным 
дефицитом внутри страны и валютным — в международных сделках. 

Барщина — форма феодальной земельной ренты за 
предоставляемую в аренду землю, даровой принудительный труд 
зависимого крестьянина, работающего собственным инвентарем в 
хозяйстве землевладельца. На Руси появилась во времена Киевского 
государства, укрепилась во второй половине XVI в., широко 
использовалась до первой половины XIX в., была отменена в 1882 г. 

Баскак — представитель татаро-монгольского хана, ведавший 
сбором дани и учетом населения на завоеванных землях. На Руси 
появились с середины XIII в. Баскачество отменено при Иване I 
Калите в первой половине XIV в., когда сбор дани был передан 
русским князьям. 

Белая гвардия — военные формирования, выступившие после 
Октябрьской революции против власти партии большевиков. Белый 
цвет считался символом «законного правопорядка». Военная сила 
Белого движения — объединения противников советского режима 
(противоположность Красной гвардии). Состояла в основном из 



офицерства русской армии, возглавлялась Л.Г. Корниловым, М.В. 
Алексеевым, А.В. Колчаком, А.И. Деникиным, П.Н. Врангелем и др. 

Белая эмиграция — граждане бывшей Российской империи, после 
революции 1917 г. и гражданской войны выехавшие из России и 
расселившиеся по всему миру. 

Белое дело — идеология и политика белой гвардии. Выступало как 
самостоятельное течение в антибольшевистском движении. 

Библия — собрание древних текстов, канонизированное в 
христианстве и иудаизме в качестве Священного писания. Состоит из 
двух частей: Ветхого Завета, более древнего и объемного (признается 
и иудаизмом, и христианством) и Нового Завета, признаваемого 
только христианством. 

Биржа — организационная форма рынка, на котором 
производятся свободная торговля товарами (товарная биржа), 
ценными бумагами (фондовая биржа) или наем рабочих (биржа труда) 
и формируются рыночные цены. 

Бироновщина — крайне реакционный режим в России в 30-е годы 
XVIII в. в царствование императрицы Анны Иоанновны. Свое 
название получил по имени ее фаворита Э.И. Бирона — вдохновителя 
и создателя этого режима. Характерные черты бироновщины — 
засилье иноземцев, главным образом немцев, во всех областях 
государственной и общественной жизни, хищническая эксплуатация 
народа, разграбление богатств страны, жестокое преследование 
недовольных, шпионаж, доносы. 

Большевизм — идейное и политическое течение в российском 
марксизме, оформившееся в 1903 г. Явился продолжением 
радикальной линии в революционном движении России, видел 
возможность преобразования общества только при помощи 
революции, отрицая реформаторский путь развития. На II съезде 
РСДРП в 1903 г., во время выборов руководящих органов сторонники 
В.И. Ленина получили большинство и стали называться 
большевиками. 

Бояре — высшее сословие феодалов в Русском государстве в IX—
XVII вв. Произошли от родоплеменной знати, старших дружинников, 
крупных землевладельцев Киевской Руси. Участвовали в управлении 
государством, занимали высшие чины, входили в состав 
аристократии. 

Боярская дума — в Киевском государстве совет при князе в 
составе старшей дружины и приближенных лиц. В период 
раздробленности — совет знатных феодалов при князе. В конце XV — 
начале XVIII вв.— постоянный сословно-представительный орган 



аристократии при князе (царе), осуществлявший законодательные, 
судебные и военно-административные функции. Думные чины: 
думные бояре, окольничие (возглавляли приказы, полки), придворные, 
думные дворяне, думные дьяки. Число членов Боярской думы 
периодически менялось. Была упразднена при Петре I в 1711 г. с 
образованием Сената. 

Булыгинская дума — разработанный в июле 1905 г. министром 
внутренних дел А.Г. Булыгиным (отсюда ее название) закон об 
учреждении думы — высшего законосовещательного 
представительного органа — и положение о выборах в нее, согласно 
которому большинство населения (рабочие, военнослужащие, 
женщины и др.) не имело избирательных прав. Созыв Булыгинской 
думы был сорван революционными событиями в октябре 1905 г. 

Бюрократия — власть чиновников, система управления, 
осуществляемая с помощью аппарата власти, обладающего 
определенными функциями и привилегиями, стоящего над 
обществом. Отличается произволом, формализмом, взяточничеством, 
очковтирательством. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — общая рыночная 
стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных за год. 

Варяги — воины-дружинники из скандинавских народов, которых 
нередко именовали норманнами. Понятие возникло в конце IX — 
начале Х вв., когда увеличилось число военных отрядов скандинавов, 
служивших у русских князей в качестве наемников. Они участвовали 
как в междоусобных войнах, так и в войнах с соседними странами и 
народами, причем составляли отборную часть войска русских князей. 
Варягами на Руси называли и скандинавских купцов, занимавшихся 
торговлей на пути «из варяг в греки», т.е. между Скандинавией и 
Византией. На протяжении Х — начала XI вв. некоторая часть 
варягов оседала на Руси, вливаясь в слой военной знати. Варяжские 
воины и купцы в русском обществе, не сыграв в нем сколько-нибудь 
значительной роли, быстро «ославянились». 

Варяжский путь («из варяг в греки») — одно из названий важного 
водного пути, связавшего Северную Русь с югом. Путь возник в конце 
IX в., наиболее важное значение имел в Х—XI вв. Шел из Варяжского 
(Балтийского) моря по реке Неве, Ладожскому озеру, реке Волхов, по 
Ильменскому озеру, по реке Ловать, далее волоком к реке Днепр, по 
ней до Черного моря и затем вдоль морского берега до Византии. 

Ваучер — именной приватизационный чек, выпускаемый с целью 
вовлечь в процесс приватизации наибольшее число людей. 



«Великие Четьи-Минеи» — собрание патериков, житий святых, 
составленное под руководством митрополита Макария с целью 
собрать воедино «все книги четьи, яже в Русской земле обретаются». В 
результате был создан огромный свод оригинальных и переводных 
литературных памятников, состоящий из 12 томов (более 27 тыс. 
страниц). В него вошли сочинения, предназначавшиеся для 
«душеполезного» чтения. Состав был подобран и утвержден церковью 
и должен был регламентировать годовой «круг чтения» на каждый 
день. 

Великий князь — глава великого княжества на Руси Х—XV вв. и 
Русского государства в XV — середине XVI вв. В Российской империи 
член императорской фамилии, родственник императора или 
императрицы, часть полного титула Российского императора 
(«великий князь Финляндский» и пр.). 

«Великое посольство» — русская дипломатическая миссия в 1697-
1698 гг. в Западную Европу. Имело целью укрепление и расширение 
союза для борьбы с Турцией за берега Черного моря, приглашение на 
русскую службу специалистов, приобретение военных материалов, 
вооружения. 

Верховный Тайный Совет («верховники») — высшее 
государственное учреждение России в 1726-1730 гг. Создан указом 
Екатерины I. 

«Ветхий Завет» — собрание избранных произведений 
древнееврейской религиозной литературы, составляющее первую 
часть христианской Библии. «Завет» (договор) был составлен между 
Богом и людьми, причем Бог даровал «избранному народу» 
обетованную землю, а народ обязался соблюдать данный Богом закон. 

Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси Х—XIV 
вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, 
принимало законы, заключало договоры с другими землями. В 
Новгороде, Пскове и Вятской земле сохранялось до конца XV — 
начала XVI вв. 

Византия (Византийская империя) — государство, возникшее в IV 
в. в восточной части Римской империи при ее распаде и 
существовавшее до середины XV в. Столица — Константинополь, 
который на Руси именовался Царьградом. Ведущую роль играло 
греческое население. Являлась феодальным государством (при 
сохранении до VII в. рабовладения) с развитыми городами, 
ремеслами, торговлей. Наибольшего могущества достигла в VI в. при 
императоре Юстиниане. В 1453 г. со взятием Константинополя 



войсками Османской империи Византия прекратила существование, 
а ее столица была переименовала в Стамбул. 

Власть — способность оказывать воздействие на кого-либо, 
используя волю, авторитет, силу, право. Политическое господство, 
система политических органов, средство осуществления политики. 

Военная демократия — форма государственности на этапе 
разложения первобытнообщинного строя, когда возникает власть 
наследного князя, опирающегося на военную силу своей дружины. 
Однако такую власть ограничивает вече. 

Военные поселения — особая организация вооруженных сил, при 
которой строевая служба совмещается с ведением хозяйства. 
Существовали в России с 1810 по 1857 г., были созданы с целью 
сокращения военных расходов и ликвидации рекрутских наборов. 

Военные реформы Ивана IV — преобразования в русском войске, 
проведенные в середине XVI в. Их основным содержанием было 
упорядочение системы комплектования военной службы в поместном 
войске, организация централизованного управления армией, создание 
постоянного стрелецкого войска, формирование постоянной 
сторожевой службы на южной границе и др. 

Военный коммунизм — социально-экономическая политика 
Советского государства в условиях гражданской войны (1918-1920), 
отражавшая представления о возможностях социалистического 
строительства путем быстрого насильственного вытеснения 
капиталистических элементов. Как курс строительства социализма 
эта политика быстро обнаружила свою несостоятельность, вызвала в 
конце 1920 г. политический и экономический кризис и была заменена 
новой экономической политикой (нэп). 

Волостели — при Иване III осуществляли власть в сельских 
местностях — волостях. 

Волость — административно-территориальная единица России до 
1923 г. В Древней Руси — вся территория, подчиненная князю. 

Вотчина — древнейший вид феодальной земельной собственности, 
родовое наследственное имение. Возникла в Х—XI вв. (княжеская, 
боярская, монастырская), в XIII—XV вв. господствующая форма 
землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым 
сблизилась в XVI—XVII вв. В начале XVIII в. слилась в один вид — 
имение — земельный участок с усадьбой, которым владели в основном 
дворяне (государственные, удельные, войсковые имения). 

Временнообязанные крестьяне — бывшие крепостные, 
освобожденные по «Положениям 19 февраля 1861 г.», но не 
переведенные на выкуп. Право пользования землей для них 



предоставлялось за установленные законодательным путем 
повинности и платежи. С приобретением земельного надела 
переходили в разряд землевладельцев. 

Выкуп — кредитная операция, дающая возможность крепостному 
(зависимому) крестьянину выкупить себя и таким образом получить 
свободу. Купить право свободы можно было лишь при наличии 
согласия со стороны господина. 

Выкупная операция — выкуп крестьянами у помещиков земельных 
наделов по реформе 1861 г. Правительство выплатило помещикам 
сумму выкупа, которую крестьяне должны были погасить в течение 
49 лет по 6% ежегодно (выкупные платежи). Государство, давая 
крестьянам деньги под процент, получило с них более 1,6 млрд. руб., 
имея около 700 млн. дохода. Сумма исчислялась из величины оброка, 
который крестьяне платили помещикам до реформы. В результате 
революции 1905-1907 гг. взимание платежей прекратилось. 

Гвардия — отборная привилегированная часть войск. В России 
первые гвардейские полки — Преображенский и Семеновский — 
были созданы Петром I в 1690 г. из «потешных» войск. 

Генерал-адмирал — высший военно-морской чин в России, 
соответствовал генерал-фельдмаршалу в сухопутных войсках. 

Генерал-губернатор— высшая должность местной администрации 
России в 1703-1917 гг. Обладал гражданской и военной властью на 
территории одной или нескольких губерний или областей. 

Генералиссимус — высшее военное звание в вооруженных силах 
некоторых стран. В России официально введено воинским уставом в 
1716 г. Генералиссимусами в России были А.С. Шеин, А.Д. Меншиков, 
А.У. Брауншвейгский, А.В. Суворов. В советский период это звание 
было присвоено И.В. Сталину. 

Геополитика — политическая концепция, согласно которой 
политика государств, главным образом внешняя, предопределяется 
географическим положением страны, природными ресурсами, 
климатом и др. географическими факторами. 

Гетманщина — контрреволюционная буржуазно-помещичья 
диктатура генерала П.П. Скоропадского, который являлся 
ставленником австро-германских оккупантов на Украине (апрель—
декабрь 1918 г.). 14 декабря 1918 г., в обстановке краха австро-
германских оккупантов на Украине, гетманщину сменил 
установленный петлюровщиной режим Украинской директории. 

Глаголица — одна из двух древнеславянских азбук. Создана 
славянскими проповедниками братьями Кириллом и Мефодием в IX в. 



Была распространена в Х—XI вв. в основном у юго-западных славян. 
Отличалась от кириллицы формой букв. 

Гласность — 1) демократический принцип судопроизводства, 
предусматривающий доступное для общественного ознакомления и 
обсуждения судебное разбирательство; 2) открытость в деятельности 
государственных и общественных организаций, означающая свободу 
собраний и митингов, отсутствие цензуры средств массовой 
информации. 

Государственная Дума— представительное законодательное 
учреждение. 

Государственный капитализм — государственное вмешательство в 
экономическую жизнь с целью ускорения процесса расширенного 
капиталистического воспроизводства, регулирования национального 
и иностранного предпринимательства, развития приоритетных 
отраслей народного хозяйства, финансирования и кредитования 
объектов общегосударственного значения. Являлся одним из 
хозяйственных укладов советской экономики в 1920-е годы. 

Государственный Совет — высший совещательный орган 
Российской империи в 1810-1917 гг. После Февральской революции 
1917 г. фактически перестал существовать. 

Государство — основное орудие политической власти. Возникло в 
результате общественного разделения труда, появления частной 
собственности и образования классов. Основная политическая 
система общества, устанавливающая власть, порядок, контроль, 
систему взаимоотношений граждан, социальных групп и слоев на 
определенной территории, осуществляющая внутреннюю и внешнюю 
политику. Имеет аппарат управления, органы защиты и 
правопорядка, разработанные юридические и моральные нормы, 
регулирующие жизнь общества. 

ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России) — 
первый единый перспективный план восстановления и развития 
экономики Советской России на 10-15 лет, принятый в 1920 г. 
Предусматривал коренную реконструкцию хозяйства на основе 
электрификации. В основном выполнен к 1931 г. 

Гражданская война — наиболее острая форма социальной борьбы 
населения внутри государства. В ходе организованной вооруженной 
борьбы решается проблема власти, которая в свою очередь должна 
обеспечить решение основных жизненных вопросов, стоящих перед 
противоборствующими сторонами. 

Гражданская казнь — в России XVIII—XIX вв. вид наказания для 
дворян. Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали 



шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов, 
сословных привилегий, собственности, наград). 

Гражданское общество — совокупность общественных отношений, 
развивающихся в рамках демократического общества автономно от 
органов государственной власти. 

Губная реформа — реформа местного управления в Русском 
государстве XVI в. Дела о заведомо известных «лихих людях» 
(разбойниках, ворах) изымались из суда наместников и волостей и 
передавались губным старостам из местных дворян или детей 
боярских. Была завершена правительством Ивана IV к 1556 г. 
Наибольшего развития губные органы получили во второй половине 
XVI в. В их ведение перешли составление кабальных книг, почти все 
уголовные дела, надзор за общественным порядком в уездах (губах) и 
другие полицейские функции. 

ГУЛАГ — Главное управление лагерей НКВД (МВД) СССР. 
Употребляется для обозначения системы концентрационных лагерей, 
существовавших в 1930-1950-е годы. 

Дашнаки — участники армянской партии «Дашнакцутюн» («Союз»), 
основанной в 1890 г. Выступали за автономию Западной Армении в 
составе Турции. В мае 1918 — ноябре 1920 гг. партия возглавляла 
Армянскую республику, стояла во главе антибольшевистских сил. 
Движение было разгромлено в начале 1920-х годов. 

Дворцовый переворот — смена власти в результате борьбы 
группировок внутри господствующего класса при опоре на гвардию. 
В России период дворцовых переворотов — 1725-1762 гг., когда 
сменилось шесть правителей. В 1801 г. в результате седьмого 
переворота был убит Павел I и престол перешел к Александру I. 

Дворянство — привилегированное сословие. Объединяло земельную 
аристократию и основную массу средних и мелких землевладельцев. В 
России возникло в XII—ХIII вв. как низшая часть военно-служилого 
сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. С XIV в. 
стало получать за службу землю — поместье, в XVII в. составляло  
основную массу землевладельцев, в интересах которых было 
юридически оформлено крепостное право. При Петре I окончательно 
сложилось в класс-сословие. По «Табели о рангах» пополнялось 
выходцами из других сословий за продвижение по службе. 
Привилегии закреплены Екатериной II «Жалованной грамотой 
дворянству» (1785). После 1861 г. экономически ослабло, но 
продолжало политически господствовать до 1917 г. 

Девальвация — снижение курса национальной валюты по 
отношению к какой-либо иностранной валюте, золоту. 



Декаденство — собирательное обозначение кризисных явлений 
европейской культуры второй половины XIX — начала XX вв. 
Характерные черты: настроения упадка, безнадежности, мотивы 
смерти, культ красоты, неограниченной свободы личности и 
творчества, независимость от реальной жизни и общепринятой 
морали. 

Декрет — нормативный акт высших органов государства. В 
первые годы Советской власти декретами назывались законы и 
постановления, издаваемые СНК (Советом народных комиссаров), 
съездом Советов и их исполнительных органов. Так, Декрет о мире и 
Декрет о земле были приняты II Съездом Советов в ночь на 27 
октября 1917 г. 

Демилитаризация — запрещение сохранять на определенной 
территории существующие или возводить новые военные укрепления 
и содержать военные силы. 

Демобилизация — перевод вооруженных сил и всех отраслей 
народного хозяйства с военного положения на мирное. 
Предусматривает сокращение по окончании войны вооруженных сил 
до штатов мирного времени путем расформирования войсковых 
частей, штатов, учреждений и заведений, созданных в военное время. 

Демократия — форма политической организации общества, 
основанная на признании народа источником власти, его права 
участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким 
кругом гражданских прав и свобод. 

Демонополизация — устранение государственной или иной 
монополии производителя продукции, диктующего свои условия 
потребителям. 

Денационализация — передача в частную собственность ранее 
национализированных предприятий, земель и т.д. 

Денонсация — уведомление одним государством другого о 
прекращении действия или отказе от заключенного между ними 
договора, сделанное в порядке и в сроки, в нем предусмотренные. 

Депортация — в период массовых репрессий 1920-1940 гг. 
изгнание многочисленных народов СССР за его пределы. В годы 
Великой Отечественной войны эта мера коснулась балкарцев, 
ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, советских немцев, 
турков-месхетинцев, чеченцев и др. Сталинский режим отразился на 
судьбе корейцев, греков, курдов и др. В 1989 г. депортация народов 
была признана незаконной и осуждена как тяжелейшее преступление. 

Дефолт — невыполнение денежных обязательств; отказ от выплаты 
долга или кредита. 



Диктатура — всеохватывающая политическая, экономическая, 
идеологическая власть, осуществляемая определенной группой людей 
со своим лидером. Характеризуется отсутствием разделения властей, 
подавлением демократии и законности, введением террора, 
установлением авторитарного режима личной власти. 

Диктатура пролетариата — согласно марксистской теории 
политическая власть рабочего класса, осуществляемая в союзе с 
другими слоями трудящихся. Ее установление должно произойти 
после победы социалистической революции, ее существование 
ограничивается переходным периодом от капитализма к социализму. 
Первой исторической попыткой установления диктатуры 
пролетариата была Парижская коммуна (1871). В 1917 г. такая 
диктатура была установлена в России, но затем переросла в 
авторитарный режим тоталитарного государства. 

Дилер — посредник в торговых сделках, лицо или банк, фирма, 
осуществляющие биржевое или торговое посредничество от своего 
имени и за собственный счет. 

Династия — ряд последовательно правящих монархов из одного 
рода, сменяющих друг друга по праву родства и наследования. В 
истории Руси насчитывается две династии: Рюриковичей и 
Романовых. 

Директория — орган коллективного управления, состоящий, как 
правило, из небольшого количества лиц. В масштабах России 
существовала с 1 (14) по 25 сентября (8 октября) 1917 г. во главе с 
А.Ф. Керенским вплоть до образования третьего коалиционного 
правительства. 

Дискредитация — подрыв доверия к кому-либо, умаление 
достоинств, престижа, авторитета. 

Диссидентство — несогласие с господствующим вероисповеданием, 
официальной идеологией, инакомыслие. В 1950-1970-е годы в СССР 
деятельность диссидентов была направлена на критику сталинизма, 
защиту прав человека и демократии, проведение коренных 
экономических преобразований, создание открытого, правового 
государства. 

Добровольческая армия — была создана на юге России в 1918 г. из 
добровольцев-офицеров, юнкеров и др. Возглавлялась генералами 
М.В. Алексеевым, Л.Г. Корниловым и А.И. Деникиным. В марте 1920 
г. была разбита войсками под командованием М.В. Фрунзе. 
Оставшиеся силы вошли в состав армии барона Врангеля. 

Доктрина — учение, научная или философская теория, система, 
руководящий теоретический или политический принцип. 



«Домострой» — один из интереснейших памятников культуры 
России XVI в., руководство по самому широкому кругу вопросов, 
возникающих перед каждым, кто захочет «дом и себя устраивать во 
всем». Состоит из трех частей, или «строений». Первая из них 
посвящена нравственным основам семейной жизни. Остальные — 
разнообразным хозяйственным и житейским вопросам. Главная 
мысль книги о том, что ничто не дается человеку даром, а только в 
результате тяжелого труда. В «Домострое» содержится огромное 
количество вопросов, на каждый из которых дается конкретный и 
обоснованный ответ. Автором считают Сильвестра, духовника Ивана 
IV. 

Древнерусское государство — см. Киевская Русь. 
Древняя Русь — общее собирательное название 

восточнославянских княжеств IX—XIII вв.  
Дружина — 1) отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного 

вождя в период разложения родового строя, а затем князя и 
составлявший привилегированный слой общества; 2) вооруженные 
отряды при князе в Киевской Руси, участвовавшие в войнах, 
управлении княжеством и личным хозяйством князя. 

Духовенство — особое сословие в России с конца Х в., 
занимавшееся отправлением религиозных обрядов. Подразделялось на 
так называемое черное (монашество, принимавшее на себя особые 
обязательства, проживавшее в монастырях) и белое, живущее «в миру» 
(священники, дьяконы). 

Дьяк — начальник канцелярии различных ведомств в России до 
XVIII в. 

Дьякон — в православии лицо, имеющее первую, низшую, степень 
священства, помощник священника, участвующий в церковной 
службе. Старший дьякон называется протодьяконом. 

Евангелие — общее название первых четырех новозаветных книг, 
повествующих о земной жизни Иисуса Христа. Было написано 
учениками Христа Матфеем и Иоанном и их последователями Марком 
и Лукой в I в. н.э. Учение Христа до этого передавалось устно, и 
появилась необходимость его записать. Церковь выбрала четыре 
Евангелия, назвав их каноническими, а остальные — 
апокрифическими. 

Епархия — в православных церквах церковно-административная 
территориальная единица во главе с архиереем (епископом). 

Епископ — в Русской православной церкви священнослужитель 
высшей (3-й) степени, глава церковно-административной 
территориальной единицы (епархии, митрополии и т.д.). 



Ересь — оппозиционное направление по отношению к 
господствующему в религии толкованию догм и обрядов, течение, 
выступающее за преобразование церкви. В XIV—XVI вв.— 
выступление стригольников, нестяжателей и т.д. В средневековье 
обычно форма социального протеста, использовалась народными 
массами в борьбе против феодального гнета. 

Жития святых — биографии духовных и светских лиц, 
канонизированных христианской церковью. Являются письменными 
памятниками (например, жития Бориса и Глеба, Владимира I, Ольги, 
Феодосия Печерского и др.). Включены митрополитом Макарием в 
«Великие Четьи-Минеи». 

Забастовка — организованное массовое прекращение работы с 
целью добиться выполнения каких-либо требований, стачка. По своим 
целям бывают экономические и политические. Первые забастовки в 
России известны с 70-х годов XIX в. 

Закупы — крестьяне, бравшие у другого землевладельца ссуду 
(«купу») скотом, зерном, орудиями труда и т.п. и должные 
отрабатывать на заимодавца до тех пор, пока не отдадут долг. Уйти 
до этого от хозяина они не имели права. Хозяин нес ответственность 
за закупа в случае совершения им кражи и т.п. 

Западники — сторонники развития России по пути Западной 
Европы. В первой половине XIX в. выступали за отмену крепостного 
права, наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, 
буржуазные преобразования.  Отвергали взгляды славянофилов, 
считавших, что Россия развивается самобытным путем. Отрицали 
революционный путь развития. Главные представители — Т.Н. 
Грановский, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин и др. 

Заповедные лета — срок, в течение которого в некоторых районах 
Русского государства запрещался крестьянский переход от одного 
феодала к другому в Юрьев день (26 ноября). Начали вводиться 
правительством Ивана IV Грозного в интересах дворянства с 1581 г. 
одновременно с началом всеобщей переписи земель. В 
общегосударственном масштабе были введены указом царя Федора 
Ивановича (ок. 1592-1593), запретившим крестьянский переход. 

Земская реформа Ивана IV — заменила наместничье управление, 
основанное на кормлении, на местное выборное самоуправление — 
земскую избу с земским старостой, дьячком, целовальником. 
Завершила перестройку местных органов по принципу сословного 
представительства и усилила централизацию государственного 
управления. 



Земские соборы — высшие сословно-представительные 
учреждения в России середины XVI — конца XVII вв. Включали 
членов Освященного собора — представителей высшего духовенства, 
Боярской думы, государева двора, выборных от провинциального 
дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV, прекратили 
действовать при Алексее Михайловиче. Рассматривали важнейшие 
вопросы государства (Соборное уложение 1649 г. и пр.). 

Земское движение — выступление участников земского 
самоуправления во второй половине XIX — начале XX вв. за 
предоставление политических прав этим органам, введение 
Конституции, проведение демократических преобразований. Созданы 
нелегальные организации («Беседа», «Союз освобождения», «Союз 
земцев-конституционалистов»), которые проводили банкетные 
кампании, обращались с адресами к царю, созывали всероссийские 
съезды. Это буржуазно-либеральное движение подготовило создание 
партий октябристов и кадетов в 1905 г. 

Земства (земские учреждения) — выборные органы местного 
самоуправления в России. Введены земской реформой 1864 г. 

Земщина — основная часть территории России, не включенная 
Иваном IV в опричнину. Центр — Москва. Управлялась земской 
Боярской думой и приказами, имела свою казну и войско. 

Золотая Орда — феодальное государство татаро-монголов, 
основанное в начале 40-х годов XIII в. ханом Батыем. В состав 
входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, 
Северный Кавказ, Крым, Кипчакское ханство. Русские княжества 
находились в вассальной зависимости от Золотой Орды. В XV в. в 
результате междуусобной борьбы распалась на Сибирское, Казанское, 
Крымское, Астраханское и др. ханства. 

Зубатовщина — политика «полицейского социализма», 
внедрявшаяся С.В. Зубатовым — начальником Московского 
охранного отделения (с 1896) и Особого отдела департамента полиции 
(1902-1903). Зубатов создал систему политического сыска, легальных 
рабочих организаций под контролем полиции (например, организация 
Гапона в Петербурге). 

Игумен — настоятель православного мужского монастыря. 
Избранная рада — неофициальное правительство России при 

Иване IV в конце 40-50-х годов XVI в. Выступала за компромисс 
между разными слоями феодалов, проведение реформ центрального и 
местного управления, присоединение Поволжья, борьбу с Крымом. 

Изгои — люди, утратившие свой прежний социальный статус и не 
имеющие возможности вести самостоятельное хозяйство. 



Издольщина — вид аренды земли, при которой арендная плата 
вносится частью урожая (треть, половина и т.д.). 

Имамат — мусульманское теократическое государство мюридов 
(послушников) в Дагестане и Чечне во главе с имамом (светским и 
духовным правителем). Возник в конце 20-х годов XIX в. в период 
борьбы народов Северного Кавказа против завоевательной политики 
царизма. Самым популярным имамом, возглавившим эту борьбу, был 
Шамиль (третий по счету, правил в 1834-1859 гг.). 

Империализм — стадия капитализма, при которой устанавливается 
господство крупных монополий, осуществляется регулирование 
экономики государством. Переход к империализму произошел на 
стыке XIX—XX вв. 

Империя — монархическое государство, главой которого является 
император. Чаще всего империей называлось государство, имевшее в 
своем составе колониальные владения (Британская империя, 
Французская колониальная империя). Империю характеризует 
жесткая политика централизации и единовластия. Римское 
государство стало считаться империей с конца I в. до н.э. (Октавиан 
Август), в России — с 1721 г. (Петр I). 

Импичмент — особый порядок и установленная законом процедура 
привлечения к ответственности высших должностных лиц 
исполнительной или законодательной власти до истечения срока 
полномочий, полученных ими в результате выборов, за грубое 
нарушение законов. 

Импрессионизм — направление в искусстве последней трети XIX — 
начала XX вв., представители которого стремились наиболее 
непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседневную жизнь в 
ее подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные 
впечатления. 

Инвестиция — долгосрочное вложение капитала в отрасли 
экономики внутри страны или за границей. 

Индексация — перерасчет (пропорциональный изменению индекса 
цен) размеров различных выплат (компенсаций), в том числе 
увеличение денежного содержания (зарплаты, пенсий, стипендий и 
т.п.) с целью нейтрализации воздействия инфляции в стране. 

Индустриализация — процесс создания крупного машинного 
производства в промышленности и др. отраслях хозяйства для роста 
производительных сил и подъема экономики. Осуществлялась в 
России в конце XIX в. В СССР проводилась с конца 1920-х годов на 
основе приоритета тяжелой индустрии с целью преодоления 



отставания от Запада, создания материально-технической базы 
социализма, укрепления обороноспособности. 

«Индустриальное общество» — концепция в социологии, согласно 
которой тип общества определяется не производственными 
отношениями и классовым делением, а уровнем технического, 
индустриального развития. 

Инновация — новое явление, новшество. 
Интеграция — взаимосвязанность, системное соединение в единое 

целое и соответствующий процесс установления таких связей, 
сближение, объединение организаций, отраслей, регионов или стран и 
т.п. 

Интеллигенция — общественный слой людей, профессионально 
занимающихся умственным трудом, развитием науки, техники и 
культуры; родовыми признаками являются интеллект и 
интеллигентность, а также критическое отношение к себе и к 
окружающему миру. Термин введен в 60-е годы XIX в. писателем П.Б. 
Боборыкиным и стал международным. 

Интервенция — насильственное вмешательство одного или 
нескольких государств во внутренние дела другого государства, 
нарушение его суверенитета. Современное международное право 
рассматривает интервенцию в качестве правонарушения. Может 
быть как военной, так и экономической, дипломатической, 
идеологической, осуществляться в других формах. 

Интернационал — название крупных международных объединений 
рабочего класса, созданных для координации движения 
пролетариата. I Интернационал был основан при непосредственном 
участии К. Маркса и Ф. Энгельса в 1864 г. 

Интернационализм — стремление к объединению разных 
государств, наций, народов для обмена информацией, научно-
технического и культурного развития, развития производства. 
Марксизм разработал теорию пролетарского интернационализма как 
международной солидарности рабочего класса в его борьбе за общие 
цели. 

Инфляция — переполнение сферы обращения бумажными 
деньгами вследствие чрезмерного их выпуска. Бывает ползучая 
(обесценивание денег примерно на 10% в год), галопирующая (более 
20%  в год) и гиперинфляция — катастрофический рост цен (500-
1000%  в год), при которой деньги утрачивают свою функцию. 

Ипатьевская летопись — свод начала XV в., включает в себя 
«Повесть временных лет» с продолжением до 1117 г., Киевский свод 
XII в., Галицко-Волынскую летопись. 



Ислам — мусульманство, одна из трех мировых религий (наряду с 
христианством и буддизмом). Возник в начале VII в. и 
распространился в странах Азии и Африки. 

Иудаизм — религия, распространенная в основном среди евреев, 
имеет множество ритуальных предписаний, охватывающих все 
стороны быта верующих. Основы вероучения иудаизма изложены в 
Ветхом Завете и Талмуде (комментарии к ветхозаветным книгам). 
Иудейский храм — синагога. 

Кабала — форма личной зависимости, связанная с займом, 
невозвращенным долгом; гнет. 

Каган — титул главы государства у древних тюркских народов 
(авар, печенегов, хазар и др.), в конце VIII — начале IX вв. у 
восточных славян, в XIII в. у монголов. 

Кадеты — представители конституционно-демократической 
партии, называемой также «партией народной свободы». Это одна из 
крупнейших политических партий России начала XX в. Существовала 
в период с октября 1905 г. по ноябрь 1917 гг. 

Казачество — военное сословие в России в XVIII — начале XX вв. В 
XIV—XVII вв.— вольные люди, нанимавшиеся на работу, служившие в 
пограничных районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, в Польше, на 
Днепре. В XVIII в. стало привилегированным сословием, 
упраздненным в 1920 г. Отдельные казачьи соединения участвовали в 
Великой Отечественной войне. В 90-е годы XX в. началось 
восстановление казачества. 

Канонизация — причисление церковью кого-либо к лику святых. 
Капитализм — общество, основанное на развитой частной 

собственности, рыночных отношениях, наемном труде. Зародился в 
XVI в., а окончательно утвердился в результате буржуазных 
революций XVII—XVIII вв. Сыграл прогрессивную роль, обеспечив 
быстрое развитие производительных сил, технический прогресс, рост 
культуры. 

Картель — форма монополии, при которой участники сохраняют 
производственную самостоятельность, но при этом совместно решают 
вопросы объема производства, сбыта продукции и т.д. Прибыль в 
картелях распределяется согласно доле участия в производстве, сбыте 
продукции. В России появились в конце XIX в. 

Киевская Русь (Древнерусское государство) — раннефеодальное 
древнерусское государство IX — начала XII вв. Сложилось в результате 
объединения земель полян, ильменских славян, радимичей, кривичей 
и др. Столица — Киев. В 1132 г. распалась на отдельные княжества. 



Кириллица — одна из славянских азбук (наряду с глаголицей), 
созданных в конце IX — начале Х вв. Кириллом и Мефодием на основе 
греческого письма. Реформирована Петром I в 1708 г. 

Классицизм — зародившееся во Франции в XVII — начале XIX вв. 
направление в литературе и искусстве. 

Классы — большие социальные группы, различающиеся 
отношением к средствам производства, имущественным, правовым, 
политическим положением в обществе. Противоречия между 
классами приводят к классовой борьбе. 

Книга степенная царского родословия —  официальное 
историческое произведение XVI в. Это систематическое изложение 
русской истории в виде жизнеописаний великих князей и 
митрополитов — от Владимира I до Ивана Грозного (прославление 
правящей династии, обоснование божественного происхождения 
самодержавной власти, преемственности и непрерывности власти 
киевских и московских князей, деяния митрополитов). 

Княжества — самостоятельные и вассальные государства, 
возникшие у восточных славян в VIII в. Входили в состав Киевской 
Руси, дробились на уделы, каждый из которых возглавлял князь. В 
конце XV — начале XVI вв. княжества вошли в состав Русского 
централизованного государства. 

Князь — 1) вождь племени, глава дружины; 2) с развитием 
феодального общества — правитель, глава княжества. На Руси 
старший из князей назывался великим, остальные — удельными. 
Сначала избирался племенем, с развитием государства титул 
становится наследственным. До 1547 г. титул великого князя носили 
русские цари; 3) Почетный наследственный дворянский титул, 
который с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги (А.Д. 
Меншиков, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов и др.). 

Коллегии — центральные учреждения в России, ведавшие 
отдельными отраслями государственного управления, которые были 
созданы Петром I в начале XVIII в. вместо приказов. Первоначально 
по Указу 14 декабря 1717 г. было создано девять коллегий: Военная, 
Иностранных дел, Адмиралтейская и др. Всего к концу первой 
четверти XVIII в. существовало 13 коллегий. Президентами были 
наиболее близкие сподвижники Петра I. В своей деятельности 
коллегии подчинялись императору и Сенату. 

Коллективизация — политика насильственного преобразования 
российского сельского хозяйства в конце 1920 — 1930-х годов на 
основе «раскулачивания» и насаждения коллективных форм хозяйства 
(колхозов) с обобществлением значительной части крестьянской 



собственности. Репрессиям были подвергнуты массы зажиточных 
крестьян (кулаков), середняков и части бедноты («подкулачных»). 
Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. репрессии, 
проводившиеся в период коллективизации, признаны незаконными. 

Комитеты бедноты (комбеды) — организации сельской бедноты. 
Созданы по Декрету Совнаркома от 11 июня 1918 г. Распределяли 
помещичьи земли и инвентарь. Проводили продразверстку вместе с 
продотрядами и местными советами. Распущены в конце 1918 — 
начале 1919 гг. 

Конвенция — международный договор по определенному вопросу. 
Конверсия — процесс полного или частичного перевода 

предприятий оборонной промышленности на производство 
гражданской продукции и товаров народного потребления. 

Конвертируемая валюта — валюта, свободно принимаемая и 
обмениваемая на валюты других стран. 

Конкуренция — соперничество между товаропроизводителями за 
лучшие, экономически более выгодные условия производства и 
реализации продукции. 

Консенсус — принятие решений в парламенте, на конференциях, 
переговорах на основе общего согласия участников без проведения 
формального голосования при отсутствии формально заявленных 
возражений. 

Конституция — основной закон государства, закрепляющий 
основы общественного и экономического строя данной страны, форму 
его государственного устройства, правовое положение личности, 
порядок организации и компетенцию органов власти и управления в 
центре и на местах, организацию и принципы правосудия, 
избирательной системы. Обладает высшей юридической силой по 
отношению ко всем другим нормативным актам. 

Контр-адмирал — первый адмиральский чин военно-морского 
флота, соответствует званию генерал-майора в сухопутных войсках. 

Контрибуция — платежи, налагаемые на поверженное государство 
в пользу победителя. 

Конфедерация — 1) одна из форм государственного устройства 
(наряду с федерацией), союз независимых государств, 
объединяющихся с целью координации своей деятельности по 
некоторым вопросам; 2) объединение каких-либо общественных 
организаций. 

Конфискация — изъятие принудительным способом, без 
компенсации государством имущества частного лица. В России в 



результате Октябрьской революции были конфискованы земли 
помещиков, частные предприятия, другая собственность. 

Конфронтация — противопоставление; противоборство, 
столкновение социальных систем, классовых интересов, идейно-
политических принципов. 

Концерн — одна из форм монополий в виде многоотраслевого 
объединения (финансы, промышленность, транспорт, торговля и пр.) 
с сохранением самостоятельности в управлении, но с полной 
финансовой зависимостью входящих в него предприятий от 
господствующей группы монополистов. 

Концессия — договор о сдаче в аренду иностранным фирмам 
предприятий или участков земли, принадлежащих государству, с 
правом производственной деятельности. 

Кооперация — форма организации труда и производства, 
основанная на групповой собственности членов кооператива. 
Основные формы: потребительская, снабженческо-сбытовая, 
кредитная, производственная. 

Кооптация — включение в состав выборных органов новых членов 
без проведения выборов. 

Кормление — способ содержания должностных лиц за счет 
местного населения на Руси до середины XVI в. Великий или удельный 
князь посылал в города или волости бояр в качестве наместников и 
волостелей, которых население было обязано содержать в течение 
всего срока службы. В результате земской реформы 1555-1556 гг. 
система кормления была ликвидирована. 

Корниловщина — мятеж 25-31 августа 1917 г. с целью 
установления диктатуры генерала Л.Г. Корнилова, который в июле 
1917 г. был назначен Верховным Главнокомандующим. Он направил 
на Петроград войска, потребовал отставки Временного 
правительства, вышел из подчинения А.Ф. Керенского, главы 
правительства. Мятеж ликвидирован революционными войсками, 
отрядами Красной гвардии. Активную роль в подавлении 
корниловщины сыграли большевики. 

Корпус жандармов — политическая полиция в России 1827- 1917 
гг., с 1836 г.— отдельный корпус жандармов. Находился при 3-м 
отделении, а с 1880 г.— при Департаменте полиции. Руководитель — 
шеф жандармов (начальник 3-го отделения, а с 1880 г.— министр 
внутренних дел). 

Коррупция — обобщенное наименование преступлений, состоящих 
в использовании должностными лицами, политическими и 
общественными деятелями прав, связанных с их служебной 



деятельностью, в целях личного обогащения в ущерб государству и 
обществу, а также отдельным лицам (подкуп, взятки). 

Космополитизм — идеология мирового гражданства, отрицание 
узких рамок национального патриотизма и восхваление своей 
самобытности, замкнутости. 

Красная гвардия — вооруженные отряды, которые формировались 
с марта 1917 г. и состояли в основном из рабочих промышленных 
городов России. Стала военной силой большевиков в Октябрьской 
революции 1917 г., насчитывала до 200 тыс. чел., в марте 1918 г. 
влилась в Красную Армию (Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
(РККА) — официальное наименование Советских Вооруженных Сил с 
1918 по 1946 гг.). 

Крепостное право (крепостничество) — совокупность юридических 
норм феодального государства, закреплявших наиболее полную форму 
крестьянской зависимости от феодалов: прикрепление к земле и 
личное подчинение феодалу. Крестьянам запрещалось покидать свои 
земельные наделы (так называемое прикрепление крестьян к земле), 
приобретать недвижимость. Только в 1861 г. крепостное право было 
отменено Александром II, однако пережитки крепостничества 
(помещичье землевладение, община, отработочная система) 
сохранялись вплоть до 1917 г. 

Крестьянская война — обострение борьбы крепостных крестьян и 
городских низов против угнетения со стороны феодалов. В отличие от 
восстаний, крестьянские войны имели общегосударственный 
характер, охватывали большие территории, выделялись большим и 
пестрым по своему составу количеством участников. 

Крещение — христианский обряд (таинство) приобщения к 
христианской церкви. Совершается также над лицами, 
переходящими из какой-либо веры в христианство. При крещении 
человека троекратно полностью погружают в воду либо (в 
католицизме) обливают ею, произнося слова: «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». Крещение Руси, т.е. введение христианства в греко-
православной форме как государственной религии, пришедшее на 
смену языческим верованиям, было начато киевским князем 
Владимиром Святославичем (980-1015) в 988 г. 

Кризис — резкий, крутой перелом, болезненное переходное 
состояние в социально-экономической, политической, культурной, 
духовной жизни государства, общества, личности. 

Культ личности — преклонение перед кем-либо, почитание, 
возвеличивание кого-либо или чего-либо. В СССР период с 1929 по 
1953 г. определяется как культ личности И.В. Сталина. Был 



установлен диктаторский режим, ликвидирована демократия, 
Сталину при жизни приписывалось определяющее влияние на ход 
исторического развития. Элементы культа личности сохранялись при 
Н.С. Хрущеве и Л.И. Брежневе. 

Культура — исторически определенный уровень развития общества 
в его материальной и духовной жизни. Материальная культура — 
орудия, опыт, производство, строительство, одежда, утварь и др., т.е. 
все то, что служит для продолжения жизни. Духовная культура — 
взгляды, идеи, нравственность, образование, наука, искусство, 
религия и др., т.е. все то, что отражает окружающий мир в сознании, 
понимания добра и зла, истины, красоты, познание ценности всего 
многообразия мира. Общечеловеческая культура складывается из 
национальных, наследует все ценное из прошлого развития 
человечества. 

Культурная революция — ряд мер, осуществляемых в 1920- 1930-е 
годы в СССР, направленных на изменение социального состава 
послереволюционной интеллигенции и на разрыв с традициями 
дореволюционного культурного наследия через идеологизацию 
культуры. 

Купечество — социальный слой торговцев, посредников между 
производством и рынком. Перепродавая купленную продукцию, 
накапливало торговый капитал, развивало экономику. Сыграло 
определенную роль в создании единого всероссийского рынка, 
становлении капиталистических отношений. Окончательная 
ликвидация купечества как сословия была осуществлена в Советской 
России. 

Лавра — название крупных и важных по своему значению 
православных мужских монастырей в России, непосредственно 
подчинявшихся патриарху, а с 1721 г.— синоду (Киево-Печерская с 
1598 г., Троице-Сергиева с 1744 г., Александро-Невская с 1797 г., 
Почаевско-Успенская с 1833 г.). 

Левые коммунисты — группа членов РСДРП(б) во главе с Н.И. 
Бухариным, активно выступавшая против заключения Брестского 
мира в 1918 г. 

Легитимность — законность, положительная оценка; принятие 
населением власти, признание им ее права управлять и согласие 
подчиняться. Общественное признание действия, лица, события, 
факта политики. 

 Ленд-лиз — политика руководства США в годы Второй мировой 
войны, направленная на передачу взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, продовольствия и иных товаров странам, сражающимся 



против Германии и ее союзников. СССР получил по ленд-лизу товаров 
на 9,8 млрд. долларов. 

Летописи — исторические, литературные произведения, 
существовавшие в России в XI—XVIII вв. Состояли из записей по 
годам либо имели более сложную форму (рассказы о жизни князей, 
философские рассуждения и т.д.). Первоначальным центром 
летописания был Киев («Повесть временных лет»), в период 
раздробленности появились местные центры (Новгородская, 
Ипатьевская, Лаврентьевская и др. летописи). В XV в. основным 
центром стала Москва (Троицкая летопись). 

Либерализация цен — государственная политика, направленная на 
освобождение цен из-под контроля центральных ведомств или 
значительное ослабление этого контроля. 

Либерализм — течение, выступавшее за парламентаризм, 
буржуазные права и свободы, демократизацию общества и 
расширение предпринимательства. Отвергал революционный путь 
преобразований, добивался изменений легальными средствами, 
реформами. 

Ливония — первоначально, на рубеже XII—XIII вв.— область 
расселения ливов, племени финно-угорского происхождения, 
размещавшаяся на территории современных Латвии и Эстонии. Со 
второй четверти XIII в. оказалась завоеванной немецкими рыцарями. 
Состояла из пяти феодальных государств. 

Ливонский орден — государственная, церковная и военная 
организация немецких рыцарей в Восточной Прибалтике в 1237-1561 
гг. Вел захватнические войны на русских и литовских землях, в 
которых потерпел ряд серьезных поражений: Ледовое побоище 1242 
г., битва при Бурбе 1260 г., Эргемское сражение 1560 г. В Ливонской 
войне орден был разгромлен русскими войсками и ликвидирован. 

Лига Наций — международная организация сотрудничества 
народов за мир и безопасность (1919-1946). В 1934 г. вступил СССР, 
но в 1939 г. в связи с советско-финляндской войной исключен. Вела 
политику попустительства по отношению к странам фашистского 
блока. Фактически перестала существовать с начала Второй мировой 
войны. Официально объявлено о роспуске в 1946 г. 

Люмпен-пролетариат — деклассированные слои населения: 
бродяги, нищие, уголовные элементы, деморализованная часть 
пролетариата. Его количество в обществе увеличивается с ростом 
социальной незащищенности, преступности. 

Мажоритарная система — система определения результатов 
голосования, при которой избранным считается кандидат, 



получивший абсолютное или относительное большинство голосов 
избирателей. 

Макроэкономическая стабилизация — мероприятие по 
балансировке потоков благ и услуг, которые идут из одной отрасли 
хозяйства в другую и обратно; полная взаимосвязанность и 
сбалансированность всех отраслей и видов народного хозяйства. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие, основанное на 
разделении труда и ручной технике. Мануфактура способствовала 
развитию товарно-денежных отношений, подготовила переход к 
машинному производству, который начался в России в 30-40-е годы, 
а завершился в 80-е годы XIX в. 

Маргинал — тот, кто либо сам отвергает общество, либо 
оказывается им отвергнут; лица и группы, находящиеся на грани или 
за рамками господствующих в обществе норм и традиций. 

Марксизм — система теоретических взглядов, принципов и 
идеалов К. Маркса и Ф. Энгельса, учение о буржуазном обществе XIX 
в., о путях и способах его революционного преобразования в новую 
общественно-экономическую формацию — коммунизм. 

Маршал — воинское звание, присваиваемое лицам высшего 
командного состава. В СССР с 1935 г. (В.К. Блюхер, М.Н. 
Тухачевский, А.И. Егоров, К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный). С 1943 г. 
было введено звание маршала по родам войск. 

Масонство — религиозно-этическое движение, возникшее в начале 
XVIII в. в Англии. Проповедует мирное объединение человечества в 
религиозном братском союзе. Идея нравственного 
самоусовершенствования сочетается с таинственностью в обрядах и 
организации. Позднее распространилось в различных странах, в том 
числе и России. 

Мафия — организованная преступность; организованная группа 
лиц, пользующаяся в своей криминальной деятельности связями с 
правоохранительными органами, государственными структурами. 

«Межрайонцы» («Межрайонная организация объединенных социал-
демократов») — социал-демократическая группа из меньшевиков и 
большевиков, действовавшая в 1913-1917 гг. в Петрограде. 
Выступали за объединение большевиков и меньшевиков в единую 
РСДРП. 

Менталитет — умонастроение, связанные с ним жизненные 
позиции, модель поведения человека. 

Меньшевизм — течение в российской социал-демократии, которое 
сформировалось на II съезде РСДРП (1903) из части делегатов, 
получивших меньшинство во время выборов руководящих органов. 



Меркантилизм — экономическая политика периода раннего 
капитализма. Представляла собой активное вмешательство 
государства в хозяйственную жизнь, была основана на преобладании 
вывоза товаров над ввозом, поощрении развития отечественной 
промышленности, защите ее от иностранной конкуренции, 
расширении зоны влияния отечественного капитала за границей. 

Местничество — 1) система распределения служебных мест среди 
феодалов в Русском государстве XIV—XVI вв. при назначении на 
военную, административную, придворную службу по знатности рода, 
положению предков, приближенности к властям, часто без учета 
способностей, личных заслуг. Отменено в 1682 г.; 2) деятельность, 
направленная на решение местных интересов в ущерб общему делу. 

Мещане — в Российской империи 1775-1917 гг. податное сословие 
из бывших посадских людей — ремесленников, торговцев, 
домовладельцев, объединенных по месту жительства в общины с 
некоторыми правами самоуправления. 

Министерство — орган государственного управления. В России 
введены при Александре I взамен петровских коллегий. Во главе 
каждого министерства находился министр, которому полагалось 
иметь свою канцелярию и товарища (заместителя). В 1811 г. по 
инициативе М.М. Сперанского была осуществлена реформа 
организации и делопроизводства министерств. Министры 
назначались императором и были ответственны только перед ним. 

«Мир искусства» — русское художественное объединение (1898- 
1924) во главе с А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым. Входили Л.С. Бакст, 
К.А. Сомов, Е.Е. Лансере и др. Отвергали академизм и 
художественные принципы передвижников, выступали за новое 
искусство, преобразующее жизнь, основывались на символизме. 
Выпускали одноименный журнал, проводили выставки за рубежом. 

Митрополит — в православной церкви второй после патриарха сан 
в церковной иерархии. 

Модернизация общества — обновление социально-экономических, 
политических, культурных, религиозно-нравственных и других основ 
жизни общества путем различных нововведений и 
усовершенствований. 

Модернизм — общее наименование направлений в литературе и 
искусстве XX в. (авангардизм, экспрессионизм, футуризм и т.д.), 
отошедших от традиционных взглядов и выступающих за новый 
подход в отражении бытия. 

Монархия — государственная форма правления во главе с 
монархом, т.е. единоличным правителем (князь, царь, король, 



император и т.д.), получающим право властвования в основном по 
наследству. Монархия может быть неограниченной (абсолютизм) и 
ограниченной, когда власть монарха регламентируется статьями 
Конституции (конституционная) и парламентом (парламентарная). 

Монастырь — религиозная мужская или женская община, живущая 
обособленно по единым правилам (уставу) и ведущая свое хозяйство. 
Владели землями и монастырскими крепостными крестьянами. 
Крупнейшие монастыри России называются лаврами. 

Монетаризм — экономическая теория, рассматривающая деньги 
(монеты — в эпоху золотого стандарта) как определяющий фактор 
формирования хозяйственной конъюнктуры. С точки зрения 
монетаристов, инфляция порождается избытком денег, а цены 
товаров зависят от количества денег. 

Мониторинг — 1) регулярное наблюдение, оценки и прогноз (с 
помощью электронных средств) состояния окружающей среды, а 
также различных процессов, происходящих в некоторых странах; 2) 
сбор информации с целью изучения общественного мнения по 
какому-либо вопросу. 

Монополия — исключительное право на что-либо. Основные формы 
монополий: картель, синдикат, трест, концерн. 

«Москва — третий Рим» — политическая теория XV—XVI вв., 
обосновавшая всемирно-историческое значение столицы Русского 
государства Москвы как политического и церковного центра. 

Московское государство — название Российского государства в 
XV—XVII вв. 

Московское княжество — феодальное государство на Руси в XIV—
XV вв. 

Мужи — у восточных славян свободные общинники-воины, 
имеющие право участвовать в народных собраниях. 

Мусаватисты — члены азербайджанской буржуазно-
националистической партии «Мусават» («Равенство»), возникшей в 
1911 г. в Баку. 

Мюриды (послушники) — мусульмане-воины, беспрекословно 
подчиняющиеся своим духовным руководителям; выступили на 
«священную борьбу с неверными» (газават) в борьбе горцев Северного 
Кавказа против русских во время Кавказской войны 1817-1864 гг. 

Народничество — идейно-политическое течение революционного 
движения разночинцев в России в 70-80-е годы XIX в., в котором 
переплелись представления о специфическом российском пути 
развития, возможности для России миновать капитализм, перейдя к 



социализму через крестьянскую общину, которую считали готовой 
ячейкой социализма. 

Народность — этнонациональная общность людей, образовавшаяся 
из родоплеменных союзов и предшествующая нации. Возникает на 
основе совместной экономической, политической и культурной 
жизни, общей территории, единого языка, совместной исторической 
судьбы. 

Национализация — переход частных предприятий и другой 
частной собственности в собственность государства как путем 
экспроприации, так и на основе выкупных операций. 

Национализм — идеология, политика, социальная практика, 
мировоззрение, в основе которых лежат попытки доказательства 
национальной исключительности, права одной нации господствовать 
над остальными, угнетать, эксплуатировать, завоевывать, 
уничтожать. 

Нестяжатели — религиозно-политическое течение конца XV — 
начала XVI вв., возглавляемое Нилом Сорским. 

Никоновская летопись — огромный летописный свод, своеобразная 
историческая энциклопедия XVI в. В XVII в. принадлежала патриарху 
Никону. Один из ее списков содержит около 16 тыс. миниатюр — 
цветных иллюстраций,— за что получил название Лицевого свода 
(«лицо» — изображение). 

Нобелевские премии — международные премии, установленные по 
завещанию известного шведского изобретателя и промышленника 
А.Б. Нобеля, долгое время жившего в России на проценты от 
вложенных им в банк средств, за выдающиеся достижения в области 
науки, техники, культуры, а также за вклад в дело укрепления мира. 
Присуждаются с 1901 г. ежегодно Шведской Академией наук. 
Нобелевские лауреаты: ученые — И.И. Мечников, И.П. Павлов, П.Л. 
Капица, Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау, П.А. Черенков, И.М. Франк, И.Е. 
Тамм, А.М. Прохоров, Л.В. Канторович; писатели — И.А. Бунин, М.А. 
Шолохов, Б.Л. Пастернак, И.А. Бродский, А.И. Солженицын; 
общественные деятели — А.Д. Сахаров, М.С. Горбачев и др. 

«Новая оппозиция» — группа в ВКП(б), образованная в 1925 г. Г.Е. 
Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. Выступила на XIV съезде ВКП(б) с 
предложением сместить И.В. Сталина с поста Генерального секретаря 
ЦК, ориентировать народное хозяйство на сельскохозяйственный 
экспорт и промышленный импорт. Съезд осудил это выступление, но 
лидеры «новой оппозиции» были избраны в руководящие органы 
партии. Позже почти все участники группы были репрессированы. 



Новая экономическая политика (нэп) — введена советским 
руководством в марте 1921 г. на Х съезде РКП(б). Предусматривала 
обеспечение выхода из экономического и политического кризиса 
власти путем возврата к подконтрольной и регулируемой 
государством частной собственности в промышленности, замену 
продразверстки продовольственным налогом, провозглашение 
свободы торговли, использование иностранного капитала в форме 
концессий и труда батраков в деревне. В конце 1920-х годов нэп 
окончил свое существование. 

Номенклатура — 1) круг должностных лиц, назначение или 
утверждение которых относится к компетенции вышестоящего 
органа; 2) перечень, совокупность названий, терминов какой-либо 
науки и техники. 

Норманнская теория — направление в историографии, сторонники 
которого считают норманнов (варягов) основателями славянского 
государства. Концепция скандинавского происхождения государства 
у славян вытекает из «Повести временных лет», в которой сообщалось, 
что в 862 г. для прекращения междуусобиц славяне обратились к 
варягам с предложением занять княжеский престол. В результате три 
брата: Рюрик, севший в Новгороде, Синеус — в Белоозере и Трувор в 
Изборске,— положили начало варяжской династии. Большинство 
историков считает, что Синеуса и Трувора на самом деле не 
существовало (в переводе с древнешведского языка слова «сине хус 
трувор» означают «с домом и дружиной»). В то же время ряд 
исследователей, в том числе и антинорманнисты, признают, что в 
основе легенды лежит исторический факт вокняжения в Новгороде 
скандинава, положившего начало династии Рюриковичей, которая 
вскоре ассимилировалась с местным населением (уже внук Рюрика 
Святослав носил славянское имя). Вполне возможен был и 
насильственный захват власти варягами с последующим 
оформлением акта «добровольного» их призвания. Сегодня 
значительная часть исследователей склонна соединять доводы 
«норманнистов» и «антинорманнистов», отмечая, что возникшие 
предпосылки образования государства у славян были реализованы с 
участием норманнского князя Рюрика и его дружины. 

Обер-прокурор — с XVIII в. назначаемый в России верховной 
властью руководитель Синода из светских лиц. 

Оброк — ежегодный сбор денег или продуктов с феодально 
зависимых крестьян помещикам. Оброк мог включать в себя и 
ремесленные изделия. На Руси продуктовый оброк появился в IX в. в 
виде дани, в XVI в. к натуральному налогу прибавилась и барщина, 



т.е. работа непосредственно на барской земле. Отменен продуктовый 
оброк в 1861 г., а денежный сохранился до 1883 г. для 
временнообязанных крестьян. 

Оккупация — захват чужой территории военной силой без 
законных на нее прав. 

Октябристы — члены право-либеральной партии «Союз 17 
октября», созданной после опубликования Николаем II Манифеста 17 
октября 1905 г. 

Олигархия — власть, господство небольшой группы людей в 
государстве, финансовой сфере, экономике. 

Ополчение — военные формирования, создававшиеся во время 
войны из людей, не находящихся на военной службе (свободных 
крестьян, дворян, горожан и др.). 

Оппозиция — противодействие, сопротивление; партия или группа, 
выступающая вразрез с мнением большинства, предлагающая иной 
способ решения проблемы, иную политику. 

Опричнина — в Русском государстве в XIV—XV вв. удельное 
владение, выделяемое вдове князя. Именно эту форму использовал 
Иван IV для проведения особой политики в государстве. Он выделил 
себе личный удел (1565-1572), где установил террористический режим 
военной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с 
предполагаемой изменой среди феодалов (репрессии, казни, 
конфискации и пр.). 

Орда — у тюркских и монгольских народов военно-
административная организация, позже — становище кочевников, в 
средние века — ставка правителя государства. 

Орден меченосцев — был создан в 1202 г. из разбитых в Малой 
Азии отрядов крестоносцев для завоевания земель эстов и латышей. 
Рыцари носили одежду с изображением меча и креста. Вели 
захватническую политику под лозунгом христианизации: «Кто не 
желает креститься, тот должен умереть». 

Ордена монашеские — организация католических монахов, 
созданная для укрепления влияния католической церкви, 
преследования инакомыслящих. Фактически эти ордена стали 
крупными феодальными собственниками. Самым влиятельным в XIII 
в. стал орден доминиканцев. В средневековье существовали также 
военно-монашеские ордена, члены которых принимали участие в 
крестовых походах. Наиболее известны такие ордена, как Тевтонский, 
Ливонский, орден меченосцев.  



Ордынский выход — дань с русских земель Золотой Орде (XIII— XV 
вв.). Данью облагалось все население, кроме духовенства. Собиралась 
баскаками до начала XIV в., затем — русскими князьями. 

Ордынское иго — на Руси продолжалось почти 240 лет — с 1242 по 
1480 г. Некоторое время Золотая Орда подчинялась великому кагану, 
находившемуся в Каракоруме. Однако вскоре ее правители стали 
пользоваться полной самостоятельностью. Под их властью находились 
огромные территории Восточной Европы, Западной Сибири и 
Средней Азии. Пришедшие вместе с Батыем монголы 
ассимилировались с местным тюркским населением. В результате 
получился единый этнос, названный татарами. Сплочению монголов 
способствовало и принятие ими ислама, который стал 
государственной религией Золотой Орды в конце XIV в. Оказавшись 
под властью монголов, русские князья вынуждены были признать, что 
являются вассалами правителей Золотой Орды. Золотоордынское иго 
стало одной из причин отставания русских земель от стран Западной 
Европы. Был нанесен огромный ущерб экономическому, 
политическому и культурному развитию Руси. 

Ортодокс — человек правоверный, неуклонно придерживающийся 
некритически воспринятых убеждений, уверенный в абсолютной 
истинности и непогрешимости. 

Острог — появившиеся на Руси в XI в. укрепленные деревянной 
изгородью в виде заостренных столбов, вкопанных вплотную 
вертикально, пункты. Остроги возводились, как постоянные, так и 
временные, для размещения в них «воинских людей». Возникнув как 
военные пункты, многие остроги впоследствии превратились в 
города. В XVIII—XIX вв.— название тюрьмы, обнесенной стеной. 

Отечественная война — освободительная, справедливая, 
всенародная борьба против иноземных захватчиков. 

Отработки — после отмены крепостного права в России в 1861 г. 
работа крестьян в помещичьем хозяйстве за аренду его земли или за 
ссуду со своими орудиями труда и скотом. Отработочная система 
получила широкое распространение в пореформенный период. 

Отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян земель, 
отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещика. 
Отрезки производились, если крестьянский надел превышал высшую 
норму, установленную «Положениями 19 февраля 1861 г.». Норма эта 
колебалась в различных местах империи от 3 до 12 десятин. 

Отруб — земельный участок, выделенный из общинной земли в 
результате столыпинской аграрной реформы в единоличную 



крестьянскую собственность (в отличие от хутора — без переноса 
усадьбы). 

Парадигма — модель постановки и решений научных и 
политических проблем. Смена парадигм представляет собой, по 
существу, научную революцию. 

Партизан — участник вооруженной борьбы в тылу вражеской 
армии, действующий в составе добровольческого отряда их местного 
населения. Массовое партизанское движение имеет очень большое 
значение как одна из форм всенародной борьбы против иноземных 
захватчиков. 

Патриарх — глава, старейшина рода, общины, семьи. В Русской 
православной церкви высший духовный сан, глава самостоятельной 
(автокефальной) церкви в 1589-1703 гг. Восстановлен в ноябре 1917 
г. 

Первобытнообщинный строй — первая ступень развития 
человечества, доклассовое общество с коллективным трудом и 
потреблением, общей собственностью, равенством, властью 
авторитета при первобытном демократизме, примитивными 
орудиями труда, почти полной зависимостью от природы. Период 
становления человека и общества делится на несколько этапов: 
первобытное стадо — группа людей, занимающаяся поисками средств 
жизни; материнский (матриархат) или отцовский (патриархат) род; 
создание племени из нескольких родов (переход родовой общины в 
соседскую). Рост производительных сил, разделение труда привели к 
обмену, возникновению частной собственности, выделению 
индивидуального хозяйства, столкновению племен, захвату пленных, 
распаду первобытнообщинного строя. 

«Первомартовцы» — 1) члены «Народной воли», организаторы и 
участники покушения на императора Александра II 1 марта 1881 г. 
По решению суда А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. 
Михайлов, Н.И. Рысаков были казнены; 2) члены «Народной воли», 
организовавшие покушение на императора Александра III 1 марта 
1887 г. По решению суда П.И. Андреюшкин, В.Д. Генералов, В.С. 
Осипанов, А.И. Ульянов, П.Я. Шевырев были казнены. 

Петрашевцы — общее название членов кружков молодежи в 
Санкт-Петербурге (конец 1844 — начало 1849 гг.). 

Писцовые книги — сводные описания хозяйства в XV—XVII вв. для 
податного земельного обложения — сошного письма (взыскание 
налогов с сохи). Составлялись московскими писцами и подьячими, 
переписывавшими церкви, дворы, лавки в городах, земельные угодья 
и промыслы на селе. 



План «Барбаросса» — кодовое наименование плана агрессивной 
войны фашистской Германии против СССР.  

Племя — этническая и социальная общность людей, находящихся 
на первобытном уровне развития. Обычно состоит из нескольких 
родов, объединенных единой территорией, общим языком, обычаями, 
культом. Во главе племени находится выборный племенной совет, 
военные и гражданские вожди. Позже образуются союзы племен, 
которые в период завоеваний и перемещений ведут к их смешению и 
возникновению более крупных общностей — народностей. 

Плюрализм — 1) сосуществование и взаимодействие в обществе 
различных политических партий и иных общественных организаций, 
которым государство обеспечивает свободу выражения их интересов; 
2) философское учение, признающее несколько (множество) 
независимых начал бытия или оснований знания. 

«Повесть временных лет» — общерусский летописный свод, 
составленный в Киеве во втором десятилетии XII в. Нестором, 
монахом Киево-Печерского монастыря. Затем редактировалась 
Сильвестром и др. Содержит летописные своды XI в. и другие 
источники, где русская история увязывается со всемирной и 
славянской. Положена в основу большинства сохранившихся 
летописных сводов. 

Повоз — феодальная повинность на Руси, заключавшаяся в 
обязанности крестьян доставлять продукты сельского хозяйства и 
промыслов на господский двор и, по распоряжению феодала, на 
рынок и в поход. Помимо повоза существовала также и «подвода» — 
обязанность давать «подводных коней» приезжавшим в волость 
князьям и их слугам. С конца XV в. постепенно заменяется денежным 
оброком и ямской повинностью. 

Погост — центр сельской общины, платившей дань — урок, 
установленный князем. Позже центр административно-податного 
округа, крупное селение с церковью и кладбищем. С XVIII в. название 
отдельно стоящей церкви с кладбищем; сельское кладбище. 

Податные сословия — группы населения (крестьяне, мещане) в 
XVIII — первой половине XIX вв., платившие подушную подать, 
подвергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и 
другие натуральные повинности. Ограничены в свободе 
передвижения. Юридическая неполноправность ликвидирована в 
основном во второй половине XIX в.  

Подпоручик — младший офицерский чин в русской армии. В 
кавалерии ему соответствовал чин корнета, в казачьих частях — 
хорунжего. 



Подушная подать — заменила в 1724 г. подворное обложение; этим 
налогом облагались все мужчины податного сословия независимо от 
возраста. Отменена в 80-х годах XIX в. 

Пожилое — пошлина, которую выплачивал крестьянин при уходе 
от своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня 
осеннего. Впервые упоминается в Судебнике 1497 г. В конце XVI—
XVII вв. в связи с отменой права ухода крестьян от своих владельцев 
исчезает. 

Политика — деятельность государственной власти, партии или 
общественной группы в области государственного управления и 
международных отношений, определяемая классовыми интересами 
этой власти, партии, группы. Общий характер поведения, образ 
действий кого-либо, направленный на достижение чего-либо, 
определяющий отношение к кому-либо, чему-либо. 

Политическая элита — совокупность лиц, занимающих посты, 
предусматривающие принятие решений общегосударственного 
значения. 

Полюдье — в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих 
земель для сбора дани. Княгиня Ольга в Х в. установила 
фиксированную дань — «уроки» с определенного района — «погоста». 

Поместье — земельное владение в России конца XV — начала XVIII 
вв., даваемое государством за военную и государственную службу. 
Его не разрешалось продавать, обменивать, наследовать. Земельные 
владения дворян в XVI—XVII вв. постепенно сближались с боярскими 
вотчинами. Петр I (1714) уравнял их. Все земельные владения 
феодалов стали имениями, а феодалы — помещиками. Помещик стал 
владеть наделом земли на правах частной собственности. 

Популизм — 1) совокупность идейно-политических течений, как 
правило, радикалистского толка, осуществляющих приоритетный 
принцип ориентации на «волю народа» и установление прямых 
контактов с народными массами без посредничества каких-либо 
политических институтов; 2) примитивная политическая тактика 
заигрывания с не очень подготовленной массовой аудиторией, «с 
народом» с целью манипуляции общественным мнением, голосами 
избирателей и т.п. 

Посад — 1) в русских княжествах Х—XVI вв. поселение торговцев и 
ремесленников за городской стеной. В крупных городах делились на 
слободы и сотни (поселения военных, ремесленников по 
специальностям и пр.); 2) в Российской империи небольшие поселки 
городского типа. 



«Поучение» Владимира Мономаха — историко-политический 
трактат своего времени, со страниц которого предстает образ мудрого 
государственного деятеля — борца за единство Руси, умного политика 
и смелого полководца, к тому же талантливого писателя. В «Поучении» 
содержится автобиография Мономаха — древнейшая в русской 
литературе. 

Пошлина — денежные сборы, взимаемые соответствующими 
государственными органами при выполнении ими определенных 
функций в суммах, предусмотренных законодательством данной 
страны. Подразделяются на таможенные и внутригосударственные. 

Православие — одно из основных направлений в христианстве, 
возникло в 395 г. в связи с разделением Римской империи на 
Западную и Восточную. Богословские основы определились в 
Византии в IX—XI вв. Окончательно сложилось в 1054 г. при 
разделении христианской церкви на католическую и православную. 
Центром православия стала Византия и ее столица Константинополь. 
Постепенно возникло несколько автокефальных (административно 
самостоятельных) церквей. Крещение Руси предпринято при 
Владимире Святославиче в 988-989 гг., когда православие стало 
государственной религией. 

Правые и левые — две крайние, противоположные политические 
силы: с одной стороны, консервативно-охранительные, с другой — 
радикально-преобразующие. Между этими двумя силами выступает 
центристское направление. 

Прапорщик — младший офицерский чин в русской армии с XVII в. 
(с 1884 г.— только для лиц запаса и в военное время) и на флоте (с 
1896 г. для лиц запаса). В СССР чин введен с 1972 г., с 1981 г. 
действует звание старшего прапорщика. 

Превентивный — предупреждающий, предохранительный, 
упреждающий (превентивный арест, превентивные меры). 

Преображенский приказ — в 1695-1729 гг. административное 
учреждение, ведавшее делами по политическим преступлениям 
(массовые процессы стрельцов, участие в Астраханском восстании и 
др.). 

Приватизация — передача или продажа государственной 
собственности частному лицу или группе лиц. 

Приказы — органы центрального управления в России в XVI— XVIII 
вв., занимавшиеся отдельной сферой государственной жизни. 

«Прогрессисты» («прогрессивная партия») — национал-либеральная 
партия крупной русской буржуазии и капиталистических помещиков 



(1912-1917), занимала промежуточное положение между 
октябристами и кадетами. 

Продналог (продовольственный налог) — введен в 1921 г. взамен 
продразверстки, положил начало нэпу. Размер устанавливался до 
весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства, 
значительно меньше продразверстки, излишки разрешалось 
продавать, что стимулировало рост производства. Действовал до 1923 
г. 

Продовольственная диктатура — система чрезвычайных мер 
Советской власти 1918-1921 гг., разработанных в обстановке 
продовольственного кризиса для снабжения хлебом Красной Армии, 
населения городов, бедняков деревни. Предусматривала 
централизацию всего продовольственного дела в области заготовок и 
распределения, неуклонное выполнение хлебной монополии, борьбу с 
мешочничеством и спекуляцией, подавление сопротивления 
кулачества. Вызвала недовольство крестьян. Отменена с введением 
новой экономической политики. 

Продотряды (продовольственные отряды) — вооруженные отряды 
рабочих и крестьян-бедняков в 1918-1920 гг. Создавались органами 
Наркомата продовольствия, профсоюзами, фабзавкомами, местными 
Советами. Проводили продразверстку на селе; действовали совместно 
с комбедами и местными Советами. 

Продразверстка (продовольственная разверстка) — система 
заготовок сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1919- 
1921), установлена после введения продовольственной диктатуры. 
Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех 
излишков (кроме необходимого на личные и хозяйственные нужды) 
хлеба и других продуктов. Проводилась органами Наркомпрода, 
продотрядами, комбедами, местными Советами. Плановые задания 
разверстывались по уездам, волостям, селениям, крестьянским 
дворам, что вызывало недовольство крестьян. Заменена в 1921 г. 
продовольственным налогом. 

Промышленный переворот — резкое преобразование 
производительных сил, которое способствовало переходу от ручного 
труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике, а также 
быстрому росту промышленной буржуазии и кадрового 
промышленного пролетариата. В России — с первой половины XIX в. 
до середины 80-х годов XIX в. 

Просвещенный абсолютизм — политика второй половины XVIII в., 
проводившаяся правителями феодальных государств для укрепления 
власти дворян в условиях развития буржуазных отношений. Основана 



на демагогии и видимости защиты интересов народа, стремлении к 
«общему благу», борьбе с пороками, на «союзе государей и философов». 

Протекционизм — экономическая политика государства, имеющая 
целью ограждение национального хозяйства от иностранной 
конкуренции путем введения высоких таможенных пошлин на 
ввозимые в страну товары, усиления экспорта и ограничения 
импорта и ряда других мер. Система протекций, покровительства при 
устройстве чьих-либо дел. 

Протопоп — в православной церкви старший священник. 
Псалтырь — сборник 150 «Давидовых псалмов», открывающий 

третий раздел Ветхозаветного канона Библии. Была переведена на 
славянский язык Мефодием. В средние века — основная книга для 
обучения грамоте. 

Рада — название народных собраний в Украине, Беларуси, Литве, 
Польше и России (Переяславская рада, Черная рада, Избранная рада). 

Радикал — 1) сторонник коренных, решительных мер или крайних 
взглядов, действий; 2) член радикальной политической партии, 
выступающей за проведение существенных реформ. 

 Разделение властей — в государственном праве принцип, согласно 
которому в правовом государстве должны существовать независимые 
друг от друга власти. 

Разряды — назначение на службу в XV—XVII вв., с учетом 
местничества и записью в разрядных книгах, которые велись 
Разрядным приказом, ведавшим делами служилых людей, 
жалованьем дворян, военным управлением, назначением полковых и 
городских воевод, пограничной службой. 

Раннефеодальная монархия — государство периода перехода от 
первобытнообщинного строя к феодальному у восточных славян, 
миновавших в своем развитии эпоху рабовладельческого общества. В 
сложившихся княжествах VIII—XI вв. происходил процесс 
формирования феодальных отношений при больших остатках 
первобытнообщинного строя (вече, кровная месть, язычество, 
родовые обычаи и т.д.) Таким государством была Киевская Русь. 

Раскол — отделение от Русской православной церкви части 
верующих, не признававших церковной реформы Никона (1653-
1656). Реформа должна была устранить разночтения в церковных 
книгах и разницу в проведении обрядов, подрывавших авторитет 
церкви. 

Раскольники — официальное название сторонников 
старообрядчества в России. 



Реабилитация — восстановление в правах, восстановление доброго 
имени. 

Революционная ситуация — совокупность объективных факторов, 
обусловливающих возможность революции. Чтобы такая возможность 
переросла в действительность, помимо революционной ситуации 
необходим субъективный фактор — способность революционных сил 
к победе. 

Революция — глубокие, качественные изменения в обществе, 
экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. Социальная 
революция — наиболее острая форма борьбы между новыми и 
старыми, отживающими общественными отношениями при резко 
обострившихся политических процессах. Когда меняется тип власти, 
к руководству приходят победившие революционные силы, 
устанавливаются новые социально-экономические основы общества. 

Регентство — временное осуществление полномочий главы 
государства коллегиально (регентский совет) или единолично (регент) 
при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Рейтары — тяжелая кавалерия в русской армии с XVII в. в 
основном из иностранцев-наемников. 

Рекрут — человек, принятый на военную службу по найму или 
рекрутской повинности. В русской армии 1705-1874 гг. рекрутской 
повинности подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и др.), 
которые поставляли из своих общин определенное количество 
рекрутов. В 1874 г. понятие «рекрут» было заменено понятием 
«новобранец». 

Религия — мировоззрение и мироощущение, а также 
специфические действия (культ), основанные на вере в 
существование бога или богов. Наиболее ранние проявления — магия, 
тотемизм, фетишизм и др. 

«Рельсовая война» — название крупной операции советских 
партизан в августе—сентябре 1943 г. по выводу из строя 
железнодорожных путей на оккупированных территориях. 

Ремесло — мелкое ручное производство промышленных изделий 
кустарным способом, простыми орудиями труда. Значение имеет 
мастерство производителя. Основано на индивидуальном труде с 
ограниченным числом помощников. 

Репарации — возмещение побежденным государством ущерба 
государству-победителю. 

Репрессия — карательная мера, наказание, применяемое 
карательными органами. 



Рескрипт — указ монарха в форме предписания министру или 
какому-либо другому лицу. 

Республика — форма правления, при которой высшие органы 
государственной власти либо избираются, либо формируются 
представительными учреждениями. Различают два основных вида 
республики — президентская и парламентарная. 

Реституция — в международном праве — возвращение имущества, 
неправомерно захваченного и вывезенного воюющим государством с 
территории противника. 

Реформа — преобразование, изменение, переустройство какой-
либо стороны общественной жизни (порядков, учреждений и т.д.) при 
сохранении основ существующего строя. 

Род — коллектив кровных родственников, имеющих общего 
предка, родовое имя. Родство определялось по материнской 
(материнский род) или отцовской (отцовский род) линии. Роды 
объединялись в племена, которые распадались при образовании 
государства. Пережитки родоплеменного периода сохраняются у 
многих народов. 

Россия — страна, государство, большую часть населения которого 
составляют русские. Название возникло в конце XV в. и до начала 
XVIII в. употреблялось как название государства наряду с названием 
Русь, Русская земля, Московское государство, Русское государство. С 
XVI в.— синоним названия Российское царство. В 1721-1917 гг.— 
Российская империя. С 1991 г.— Россия, Российская Федерация. 

«Русская Правда» — первый свод древнерусских законов, куда 
вошли нормы «Закона Русского», Правда Ярослава Мудрого, Правда 
Ярославичей, Устав Владимира Мономаха и др. Имеются три 
редакции: Краткая, Пространная, Сокращенная. Оказала влияние на 
последующее законодательство. 

Русское централизованное государство — государственное 
образование вокруг Москвы, которая со временем стала столицей 
великой державы. Основа могущества Москвы была заложена при 
князе Иване Калите (1325-1340). При Иване III (1462-1505) 
объединение русских земель вступило в завершающую стадию. К 
Московскому княжеству были присоединены Новгород Великий 
(1478), Тверь (1485), чернигово-северские русские земли (начало XVI 
в.). В 1480 г., после известного «стояния на Угре», Русь окончательно 
освободилась от татарского ига. Процесс объединения земель был 
завершен в начале XVI в. Князь Василий III присоединил к Москве 
Рязанское княжество (1521), Псков (1510), Смоленск (1514). 



Русь (Русская земля) — первоначальное название государственного 
образования восточных славян в IX в. на Среднем Днепре, до начала 
XII в.— название Киевской Руси. В XII—XIII вв. Русью называются все 
древнерусские земли и княжества. С XIII в. возникают названия 
Белая Русь, Малая Русь и др. Название Русь закрепилось за землями 
северо-восточных территорий бывшего древнерусского государства и 
стало основой понятия «русские». 

Рынок — сфера экономики, в которой формируются спрос, 
предложение и цена на товар. Функционирование рынка подчинено 
двум основным законам: закону стоимости и закону спроса и 
предложения. 

Рыночная инфраструктура — система учреждений и организаций 
(банков, бирж, ярмарок, страховых компаний, консалтинговых и 
информационно-маркетинговых фирм), обеспечивающих свободное 
движение товаров и услуг на рынке. 

Рыцарство — в Западной и Центральной Европе в средние века — 
военно-феодальное сословие; в более узком смысле — мелкие 
феодалы, противостоящие знати. Как социальная категория исчезает 
в XV— XVI вв., преобразуясь в сословие дворянства. 

Рэкет — вымогательство с помощью шантажа, запугивания, угроз. 
Рядовичи — смерды (крестьяне), заключившие с землевладельцем 

договор («ряд») об условиях своей работы на него или пользования его 
землей и орудиями труда. 

Сальдо — разность между денежными поступлениями и расходами 
за определенный промежуток времени, между стоимостью экспорта и 
импорта и т.п. 

Самодержавие — монархическая форма правления в России, при 
которой носителю верховной власти — царю, императору — 
принадлежали верховные права в законодательстве (утверждение 
законопроектов), верховном управлении (назначение и увольнение 
высших чиновников, верховное руководство центральными и 
местными учреждениями и органами управления, верховное 
командование армией и флотом, заведование финансами и т.п.), 
высшем суде (утверждение приговоров, помилование). 

Своз — сыск и возвращение беглых крестьян в XV—XVII вв. 
Секвестр — в гражданском праве запрещение или ограничение, 

налагаемое государственной властью в интересах государства на 
пользование каким-либо имуществом. 

Секуляризация — процесс обращения церковной собственности в 
светскую, изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и 



передача светскому, гражданскому. В том числе и освобождение 
общественного и индивидуального сознания от влияния религии. 

 «Семибоярщина» («Седьмочисленные бояре») — правительство в 
России, образовавшееся после свержения в июле 1610 г. царя В.И. 
Шуйского. В августе 1610 г. заключила со стоявшими под Москвой 
поляками договор, признававший русским царем сына польского 
короля Сигизмунда III — Владислава. Опасаясь выступлений 
москвичей и не доверяя русским войскам, правительство в ночь на 21 
сентября 1610 г. тайно впустило в Москву польские войска. С октября 
1610 г. вся реальная власть сосредоточилась в руках военных 
руководителей польского гарнизона, но «семибоярщина» формально 
существовала до освобождения Москвы народным ополчением под 
руководством Минина и Пожарского (октябрь 1612 г.). 

Сенат — высший государственный орган, подчиненный 
императору, в России 1711-1917 гг. (Правительствующий Сенат). 
Учрежден Петром I как высший орган по делам законодательства и 
управления. Заменил Боярскую думу. С первой половины XIX в.— 
высший судебный орган, с 1864 г.— высшая кассационная (по 
обжалованию, опротестованию) инстанция. 

Сентиментализм — направление в литературе и искусстве второй 
половины XVIII — начала XIX вв., считавшее главным раскрытие не 
разума, а чувства в духовном мире простых людей («Бедная Лиза» 
И.М. Карамзина). 

Сепаратизм — движение за отделение той или иной части 
государства и создание нового государственного образования или за 
предоставление части страны определенного рода автономии по 
национальному, языковому или религиозному принципу. 

Сепаратный мир — мир, заключенный какой-либо стороной без 
консультаций и согласия союзников.  

Символизм — направление в литературе и искусстве конца XIX — 
начала XX вв. Родина символизма — Франция (поэты Бодлер, Верлен, 
Рембо). Символисты старались разглядеть в явлениях зримой 
реальности отражение высшего, неземного мира, стремились к 
совершенству художественной формы. 

Синдикат — одна из форм монополий. Берет на себя продажу 
товаров синдицированных предприятий, лишая их коммерческой 
самостоятельности, но сохраняя производственную и юридическую, 
определяет количество продукции, производимой предприятиями, 
цены и условия продажи. 



Синод — один из высших государственных органов в России (1721-
1917); в общем смысле собрание духовных лиц, управляющих делами 
церкви. 

Сказание — общее название произведений исторического и 
легендарного характера, связанных с фольклором. 

Славянофилы — либеральное направление общественной мысли 40-
50-х годов XIX в. В противоположность западникам выступали за 
особый, отличительный от западноевропейского, самобытный путь 
развития России, основанный на крестьянской общине, единстве 
народа, православия и царизма. Требовали отмены крепостного 
права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья И.С. и 
К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др. 

«Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы 
конца XII в. о неудачном походе новгород-северского князя Игоря 
Святославича на половцев в 1185 г. Призыв к князьям прекратить 
усобицы и объединиться против внешнего врага. Опубликовано в 
1800 г. Оказало большое влияние на русскую культуру. 

Служилые люди — лица, находившиеся на государственной службе 
XIV — начала XVIII вв. С середины XVI в. делились на тех, кто служил 
«по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), владел землей с 
крестьянами, имел привилегии, занимал руководящие должности в 
армии и государственном управлении, и на служилых «по прибору» 
(стрельцы, пушкари, городовые казаки и др.), набиравшихся из 
крестьян и посадских людей, получавших хлебное и денежное 
жалованье, земли, свободных от налогов и повинностей. 

Смерды — свободные крестьяне-общинники, имевшие свое 
хозяйство и свою пашню. 

«Смутное время» («Смута») — взятый из исторических сказаний XVII 
в. термин, которым в русской исторической литературе называли 
период с 1598 по 1613 г. (смерть царя Федора Ивановича, последнего 
представителя династии Рюриковичей на Московском престоле, 
воцарение Михаила Федоровича Романова, первого представителя 
новой династии). Династический, политический и социально-
экономический кризис, который был вызван тяжелыми 
последствиями Ливонской войны, опричниной, восстаниями крестьян 
из-за неурожаев, голода, усиления закрепощения. Этим трудным 
периодом в истории России воспользовались польско-литовские и 
шведские феодалы для захвата западно-русских земель. 

«Соборное уложение 1649 г.» — кодекс законов Русского 
государства, принятый Земским собором 1648-1649 гг. Опубликовано 
в 1649 г. Содержит 25 глав, 967 статей. В нем разработаны вопросы 



государственного, гражданского, административного и уголовного 
права и порядка судопроизводства. Принятием Соборного уложения 
было окончательно оформлено крепостное право. Вплоть до 1-й 
половины XIX в. являлось основным законом в России. 

Советы — органы, которые, по мнению В.И. Ленина, должны были 
сосредоточить в своих руках функции всех ветвей власти. На деле они 
уже с первых месяцев провозглашения власти Советов в октябре 1917 
г. превратились в придаток большевистской партии. 

Сословие — общественная группа людей, отличающаяся от других 
общественных групп данного общества своим экономическим и 
правовым положением (права и обязанности передавались по 
наследству). Наличие различных сословий характерно для 
рабовладельческого и особенно для феодального общества. Делились 
на привилегированные (высшие) — светская землевладельческая 
знать и духовенство — и податные — ремесленники, купцы и 
крестьянство. С развитием капиталистических отношений деление на 
сословия разрушается. 

Социал-демократия — влиятельная сила в рабочем и 
демократическом движении мира, возникла в конце XIX — начале XX 
вв. как партия рабочего класса, стремившаяся революционным путем 
прийти к социализму, провести широкие демократические 
преобразования. В современных условиях выступает за классовое 
сотрудничество, достижение социализма мирными, 
демократическими средствами, отвергает насильственные методы 
диктатуры и беззакония. 

Социализация — 1) процесс усвоения индивидом на протяжении 
его жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к 
которому он принадлежит; 2) обобществление, переход всех средств 
производства в руки общества. 

Социализм — общественный строй социального равенства и 
гармонии, социальной справедливости, который, согласно 
марксистско-ленинской теории, должен был обеспечить всем людям 
счастливую жизнь. По марксистской теории — первая фаза 
коммунизма, наступающая с победой социалистической революции и 
установлением диктатуры пролетариата, созданием общества 
трудящихся. Учение, в идеальной модели которого провозглашается 
социальная справедливость, свобода, равенство, солидарность, 
демократия, полное использование общечеловеческих ценностей. 

Социалисты-революционеры (эсеры) — крупнейшая партия в 
России 1901-1923 гг. Выступали за ликвидацию самодержавия, 
установление демократической республики, передачу земли 



крестьянам, демократические преобразования и др. Использовали 
тактику террора. 

Социальная напряженность — ситуация в обществе, готовая 
разразиться массовыми беспорядками. 

Староверы — общее название последователей ортодоксального 
православия до церковной реформы, проведенной патриархом 
Никоном (1653-1656). Их также называют старообрядцами. 

Старообрядчество — совокупность религиозных групп и церквей в 
России. До 1906 г. преследовалось властями. Имеет ряд течений, 
толков, церквей. 

Статс-секретарь — звание высших чиновников в дореволюционной 
России. Его носили начальники отделений государственной 
канцелярии, состоявшей при Государственном совете. Почетное 
звание статс-секретарей Его Величества жаловалось гражданским 
чинам по высочайшему усмотрению. Обладавшие им имели право 
личного доклада императору, а также объявления высочайших 
повелений. 

Стоглавый собор — церковный собор с участием царя Ивана IV 
Грозного и представителей Боярской думы, заседавший в Москве в 
1551 г. под руководством митрополита Макария и принявший 
решение из 100 глав. Установил нормы внутренней жизни 
духовенства и его отношения с государством, ограничил церковные 
владения и финансовые привилегии. 

Стрельцы — в Русском государстве XVI — начала XVIII вв. 
служилые люди, составлявшие постоянное войско. Были вооружены 
огнестрельным оружием и служили в пехоте. Изначально набирались 
из свободного сельского и городского населения, затем их служба 
стала пожизненной и наследственной. Получали жалованье деньгами 
и хлебом, иногда землей. Жили слободами, имели семьи, занимались 
ремеслами и торговлей. Стрелецкое войско было упразднено Петром I 
в связи с созданием регулярной русской армии. 

Стригольники — последователи ереси в Новгороде Великом и 
Пскове в XIV в. Имели на голове особую стрижку (отсюда название). 
По своим убеждениям не могли вести службу в церкви так, как 
предписывала церковная иерархия, которую они игнорировали. 

Суверенитет — верховная власть над определенной территорией; 
независимость государства, республики во внутренней и внешней 
политике. 

Судебник 1550 г.— сборник законов в России, утвержденный в 
1550 г. первым на Руси Земским собором. Причиной его принятия 
была необходимость объединения сил феодалов для подавления 



народных восстаний, ограничение боярского произвола в суде и 
управлении. Основываясь на Судебнике 1497 г., а также на 
совместных решениях Ивана IV, бояр и высшего духовенства, он 
ликвидировал судебные привилегии удельных князей и усилил роль 
центральных государственных судебных органов. Подготовил 
ликвидацию системы кормлений. Впервые в истории России закон 
был провозглашен единственным источником права. Определил 
положение холопов, уточнил порядок выплаты пожилого, ввел новую 
пошлину — повоз, подтвердил Юрьев день. Способствовал 
ликвидации последствий феодальной раздробленности на Руси. 

Судебник Ивана III 1497 г.— сборник законов, сыгравших большую 
роль в ликвидации феодальной раздробленности, централизации 
Русского государства и создании общерусского права. Источниками 
были «Русская Правда», Псковская судебная грамота, уставные 
грамоты, великокняжеские уставы и др. Установил единую систему 
государственных органов, определил их компетенцию, 
регламентировал судебные пошлины. Это был первый кодекс законов 
единой России, закрепивший единое устройство и управление в 
государстве. Впервые в общегосударственном масштабе ввел правило, 
ограничивающее выход крестьян (Юрьев день), ввел уплату пожилого. 

Судебники — в Русском государстве сборники феодального права: 
Судебник Ивана III (1497); Царский судебник Ивана IV Грозного 
(1550); Судебник царя Федора Ивановича (1589); Сводный судебник 
(1606-1607). Включали, как правило, нормы уголовного права, 
вопросы судоустройства, отдельные положения государственного 
права. 

Табель о рангах — законодательный акт, утвержденный Петром I в 
1722 г., устанавливавший систему воинских, гражданских и 
придворных чинов, их соотношение, порядок прохождения 
государственной службы, последовательность чинопроизводства в 
Российской империи. Имелось 14 рангов (классов, классных чинов), 
высший — 1-й, с 8-го по 1-й — дворяне. Воинские чины состояли из 
четырех разделов — сухопутные, гвардия, артиллерийские и морские. 
В течение XVIII— XIX вв. в «Табель о рангах» был внесен ряд 
дополнений и изменений. Упразднена после прихода к власти 
большевиков в 1917 г. 

Теневая экономика — подпольный, незаконный, «черный» рынок 
товаров и услуг; неконтролируемое обществом производство, 
распределение, обмен и потребление товарно-материальных 
ценностей и услуг. 



Теократия — форма государственного правления, при которой 
светская и политическая власть принадлежит главе церкви. 
Теократический характер носило правление имама Шамиля в 1834-
1859 гг. в Дагестане и Чечне. 

Теория официальной народности — составная часть охранительной 
политики правления Николая I, основой которой являлась формула, 
выдвинутая министром просвещения С.С. Уваровым в 1834 г.— 
«православие, самодержавие, народность». 

Террор — форма политического запугивания, устрашения с 
использованием крайне жестоких методов, вплоть до физического 
уничтожения противника. Возможны такие формы террора, как 
организованный, государственный. Проводятся террористические 
акты против отдельных лиц, народов по национальному признаку, 
инакомыслящих, политических врагов и пр. 

Титул — почетное родовое или пожалованное звание (князь, граф, 
барон и др.). Давалось в знак признания заслуг, успехов в какой-либо 
деятельности. 

Тоталитаризм — государственная власть, осуществляющая полный 
(тотальный) контроль над всеми сторонами жизни общества при 
авторитарном режиме руководства. 

Трест — одна из форм монополистических объединений, в рамках 
которых участники теряют производственную, а часто и 
юридическую самостоятельность. Власть в них сосредотачивается в 
руках правления или головной компании. Чаще всего возникают в 
отраслях, производящих однородную продукцию. 

Третьеиюньский государственный переворот (третьеиюньская 
монархия) 1907 г.— роспуск II Госдумы и издание нового 
избирательного закона в нарушение Манифеста 17 октября 1905 г. 
Явился завершением революции 1905-1907 гг., после которой 
установилась буржуазная третьеиюньская монархия — союз царя, 
дворян и крупной буржуазии, объединенной Госдумой, проводившей 
политику лавирования. 

Троице-Сергиева лавра — мужской монастырь под Москвой, 
основанный Сергием Радонежским в середине XIV в. (с 1744 — 
лавра). Один из самых почитаемых православных монастырей. В 
Троицком соборе монастыря покоятся мощи святого Сергия 
Радонежского. Под монашеским именем Боголеп в лавре похоронен 
Борис Годунов. 

Троицкая летопись — свод начала XV в., написанный на 
пергаменте и хранившийся в Троице-Сергиевой лавре. Начиналась с 



«Повести временных лет». Сгорела в 1812 г., восстановлена по 
сохранившимся выпискам. 

Троцкизм — направление в российском и международном 
революционном движении, названное по имени идеолога Л.Д. 
Троцкого. 

Трудовики — «Трудовая группа» в I и IV Госдумах из депутатов-
крестьян и народнической интеллигенции. Выступали в блоке с 
левыми силами за национализацию земли и передачу ее крестьянам 
по трудовой норме, за демократические свободы (1906-1917). 

Тягло — в России XV — начала XVIII вв.— денежные и натуральные 
государственные повинности посадских людей и крестьян; в XVIII—
XIX вв.— повинности крестьян в пользу помещиков. 

Удельные земли (удел) — доля члена княжеского рода в родовом 
владении; в XII—XVI вв.— составная часть крупного княжества, 
управлявшаяся членом великокняжеской семьи (удельное княжество); 
земельная собственность княжеской фамилии. Дворцовые крестьяне, 
жившие на них, стали удельными крестьянами — принадлежали 
императорской фамилии, платили оброк, несли повинности. С 1863 г. 
удельные земли предоставлялись крестьянам за выкуп, сдавались в 
аренду. 

Унитаризм — форма государственного устройства, не 
предусматривающая наличие в составе государства каких-либо 
федеративных единиц (штатов, земель). 

Унитарное государство — форма государственного устройства, при 
которой государственная территория не имеет в своем составе 
федеративных (самостоятельных) единиц, а подразделяется на 
административно-территориальные единицы (районы, области и т.п.). 
СССР по Конституции провозглашался федеративным государством, 
но на деле являлся унитарным — все руководство исходило из одного 
центра — Москвы, а республики и автономии лишь формально 
считались независимыми. 

Унификация — обеспечение рационального единообразия разных 
видов объектов, узлов и др. конструктивных элементов, применяемых 
материалов и технологических процессов; один из методов 
стандартизации. 

Унтер-офицер — военнослужащий младшего командного состава. 
Учредительное собрание — представительное, парламентское 

учреждение в России, впервые созванное на основе всеобщего 
избирательного права для установления формы правления и 
выработки Конституции. Было открыто 5 (18) января 1918 г. в 



Таврическом дворце в Петрограде. Не признало легитимности СНК и 
декретов советской власти. 

Фаворит — лицо, пользующееся особой благосклонностью 
правителя, получающее от него различные привилегии и 
оказывающее влияние на взгляды и поведение своего покровителя. 

Фальсификация — злостное, преднамеренное искажение фактов. 
Фашизм — политическое течение, возникшее после Первой 

мировой войны. Появился в Италии и Германии, а затем во многих 
странах. В результате мирового экономического кризиса 1929-1933 
гг. фашисты пришли к власти, установив антидемократические 
режимы в Германии и Италии. 

Федерация — форма государственного устройства, при которой 
входящие в состав государства федеральные единицы имеют 
собственные конституции, законодательные, исполнительные и 
судебные органы. Наряду с ними существуют и федеральные органы 
государственной власти (общегосударственные). 

Феодализм — формация, сменившая рабовладельческий строй. 
Некоторые народы (славяне, германцы и др.) миновали рабство и от 
первобытнообщинного строя перешли к феодализму, при котором 
земля и власть принадлежат феодалам — крупным земельным 
собственникам, передающим права по наследству. Крестьяне имели 
свое хозяйство, но несли повинности. Феодал присваивал труд 
крестьян в виде феодальной ренты. 

Феодальная раздробленность — закономерный процесс 
экономического усиления и политической обособленности феодальных 
владений. На Руси происходила в середине XII—XIII вв. Причинами 
являлись ослабление центральной власти; отсутствие прочных 
экономических связей между землями; преобладание натурального 
хозяйства; рост городов, которые превратились в центры 
экономического и политического развития; возникновение и 
укрепление в удельных княжествах собственных княжеских 
династий; упадок значения торгового «пути из варяг в греки», 
выполнявшего на этапе становления Древнерусского государства 
объединяющую функцию. 

Феодальная рента — один из видов земельной ренты в 
отработочной (барщина), продуктовой (натуральный оброк) и 
денежной формах. 

Фирма — форма производственного объединения, включающая в 
себя несколько предприятий, производящих однородную или 
смежную продукцию. 



Хан — властитель, монарх. Первоначально этим титулом 
обозначали вождя племени, позже он становится княжеским титулом. 

Харизма — наделение личности свойствами, вызывающими 
преклонение перед ней и безусловную веру в ее возможности; 
высокая одаренность, личная притягательность. 

Хованщина — связанные со стрелецким бунтом события (в мае 
1682 г.). Стрельцов, которых царевна Софья направила против 
Нарышкиных, возглавил Иван Хованский, руководитель Стрелецкого 
приказа, стремившийся к захвату власти. Его выступление было 
подавлено, а сам он казнен. 

«Хождение в народ» — массовое движение революционной 
молодежи в деревню с целью агитации к восстанию, пропаганды идей 
социализма среди крестьянства. Началось весной 1873 г., 
наибольшего размаха достигло летом 1874 г. Однако народ оказался 
невосприимчивым к пропаганде народников, движение потерпело 
неудачу. 

Холдинг — акционерное общество, являющееся владельцем части 
или целиком всех акций других предприятий и осуществляющее над 
ними контроль. 

Холопы — категория феодально зависимого населения, по 
правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели 
собственного хозяйства и исполняли различные работы в хозяйстве 
феодалов. Холопами становились в результате пленения, продажи за 
долги, брака с холопом или холопкой. 

Христианство — одна из мировых религий (наряду с буддизмом и 
исламом). Возникло в I в. н.э. как вера в Иисуса Христа, основателя 
христианства, богочеловека, принявшего смерть на кресте во 
искупление грехов человеческих, а затем воскресшего и вознесшегося 
на небо. Иисус Христос — второе лицо триединого божества (Иисус 
означает «спаситель», Христос — «помазанный»). Главный источник 
вероучения — Священное писание (Библия). В IV в. христианство 
превращается из преследуемой властями религии в официальную 
государственную церковь Римской империи. В ходе своего развития 
распалось на ряд самостоятельных направлений, главными из 
которых являются: католицизм, православие, протестантизм. 

Хронограф — сочинение по всемирной истории. На Руси в XI— 
XVIII вв. переводные хронографы дополнялись русскими данными. 
Использованы в «Повести временных лет» и других сочинениях. В XV 
в. Пахомий Логофет создал Русский хронограф. 



Хутор — сельское поселение, состоявшее чаще всего из одного 
двора. По Столыпинской аграрной реформе,— обособленная 
крестьянская усадьба, находившаяся за пределами общины. 

Царь — официальный титул главы Русского государства в 1547- 
1721 гг. Первым царем был Иван IV Грозный. При Петре I был 
заменен титулом император, но существовал наравне с ним до 
свержения самодержавия в 1917 г. 

Целовальник — 1) должностное лицо в XV—XVIII вв., избиравшееся 
из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения 
финансовых, судебных дел. Давал клятву (целовал крест); 2) продавец 
в казенной винной лавке. 

Централизм — система управления или организации, при которой 
местные органы подчинены центральной власти, центру. 

Централизованное государство — государство, объединившее 
вокруг сильной централизованной власти ранее разрозненные земли. 
Объединение носит политический (общее для всех законодательство) и 
экономический (единый рынок) характер. На Руси единое государство 
с центром в Москве создается в конце XV в. при Иване III. 
Окончательно сложилось при первых Романовых и завершилось 
формированием абсолютизма при Петре I в начале XVIII в. 

Центристы — умеренная группировка в партии, организации, 
парламенте, склонная к политическому компромиссу, объединению 
правых и левых, стремящаяся к достижению равновесия и 
стабильности. 

Церковь — в христианстве здание, в котором происходит 
богослужение, или название всей совокупности религиозно-
христианских общин. От единой церкви, находящейся под властью 
папы, в XI в. отделились греческая и другие восточные церкви, 
которые больше не признавали церковной власти пап. От римско-
католической церкви в XVI в. откололась протестантская. Внутри них 
существует много сект. 

«Чайковцы» — участники революционной народнической 
организации в Петербурге (1869-1874), одним из руководителей 
которой был Н.В. Чайковский. В 1871 г. объединились с кружком С.Л. 
Перовской, вели политическую пропаганду, явились инициаторами 
«хождения в народ». Многие осуждены. 

Часослов — православная богослужебная книга, предназначенная 
для чтецов и певцов. Включает в себя молитвы ежедневных служб: 
заутрени, полунощницы, вечерни и др., а также «молитвы к службам 
круга дневного». Различаются Великий и Малый Часословы. 



Частная собственность — право частных лиц и фирм приобретать 
землю, капитал, другие активы, владеть ими, контролировать, 
использовать, продавать, завещать их. 

Челядь — 1) в древней Руси IX—XII вв.— рабы, позже — широкий 
круг феодально зависимых людей; 2) в XVIII—XIX вв.— дворовые 
люди помещиков; 3) презрительное название прислужников из 
окружения начальства. 

Червонец — название иностранных золотых монет (дукатов, 
цехинов) в допетровской Руси. В 1701 г. при Петре I был выпущен 
первый золотой червонец весом 3,4 г, чеканился в XVIII—XIX вв. В 
СССР в 1922-1947 гг. так назывался банковский билет номиналом 10 
руб., обеспеченный золотом. Выпускался купюрами 1, 3, 5, 10 и 25 
червонцев. Золотое содержание составляло 7,74234 чистого золота. 

Черносотенцы — участники крайне правых организаций в России 
1905-1917 гг., выступавших с позиций монархизма, 
великодержавного шовинизма и антисемитизма («Союз русского 
народа», «Союз Михаила Архангела» и др.). Устанавливали режим 
террора, проводили погромы, поддерживали репрессивные меры 
правительства.  

Черносошные крестьяне — в XIV—XVII вв. лично свободные 
крестьяне, владевшие общинными землями, несшие государственные 
повинности. В XVIII в. стали государственными крестьянами. 

«Четьи-Минеи» («Ежемесячные чтения») — сборник жизнеописаний 
святых, сказаний и религиозных поучений церковных писателей для 
назидательного чтения. Этот тип сборников сложился в Византии в IX 
в., известен в Древней Руси с начала XI в. 

Чиновник — государственный служащий, имевший определенный 
чин по Табели о рангах. Высшие чиновники (с 4-го до 1-го класса) 
считались сановниками. Низшие служащие без чинов — 
канцеляристы, копиисты. 

Шоковая терапия — комплекс радикальных мер, направленных на 
оздоровление экономики, сопровождающихся рядом отрицательных 
последствий (рост цен, инфляция). 

Эвакуация — вывоз войск, военного имущества или населения во 
время войны, стихийных бедствий из опасных районов, а также из 
мест, планово предназначенных для каких-либо крупных 
хозяйственных преобразований (например, затопление местности при 
гидростроительстве и др.). 

Экстремизм — приверженность крайним взглядам, мерам (обычно 
в политике). 



Электорат — круг избирателей, голосующих на выборах за какую- 
либо партию, какого-либо кандидата. 

Элита — наиболее видные или высшие, привилегированные 
представители какой-либо части общества, группировки и т.п. 

Эмиграция — выезд граждан за пределы своей страны, связанный 
с утратой статуса гражданина данного государства и вызванный 
экономическими, политическими или личными причинами, с целью 
временного или постоянного поселения на территории иностранного 
государства. Государства могут разрешать восстановление 
гражданства эмигрантам. 

Эмиссия — выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 
Эсеры-максималисты (максималисты, «Союз социалистов-

революционеров максималистов») — левая неонародническая партия. 
Организационно оформилась в октябре 1906 г. после раскола партии 
социалистов-революционеров (эсеров). Идейную основу партии 
составила теория неонароднического социализма: были убеждены в 
возможности немедленного перехода России к социализму 
(осуществления программы максимум, отсюда название партии). 
Главное средство достижения цели видели в индивидуальном терроре 
(наиболее известной их акцией был взрыв дачи П.А. Столыпина 12 
апреля 1906 г.), в массовых экспроприациях. 

Юрьев день — церковный праздник, с которым в России 
связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к 
феодалу, так как к этому времени завершался годовой цикл 
сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и 
натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев и по 
государственным налогам. В общегосударственном масштабе 
крестьянский выход был ограничен в Судебнике 1497 г. 
двухнедельным периодом — по неделе до и после Юрьева дня. 
Судебник 1550 г. подтвердил это положение. Право перехода 
крестьян было временно отменено с введением «заповедных лет», а 
затем запрещено законодательством 90-х годов XVI в. Соборное 
уложение 1649 г. подтвердило этот запрет. 

Язычество — религия, возникшая на стадии родовых отношений, 
основанная на многобожии, поклонении силам природы и духам 
предков, идолопоклонство. Политеизм — многобожие. 

Ямская повинность — обязанность сельского населения 
предоставлять для государственных нужд подводы, лошадей, 
возчиков. Действовала до начала XVIII в. Организацией перевозок, 
службой ямщиков, сбором налогов ведал Ямской приказ с середины 



XVI в. до 1711 г. Ямщики жили в селениях на почтовых трактах (ямах) 
с семьями, получали жалованье. 

Ярмарка — регулярно в определенное время устраиваемый торг в 
установленном месте, на который съезжаются для продажи и закупки 
товаров. В России с XVII в. (Макарьевская, Ирбитская и др.). 

 
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
859 Первое летописное упоминание Новгорода 
860 Осада Константинополя русскими дружинами. Первое 

летописное упоминание Киева 
862 Образование Древнерусского государства 
879-912 Княжение Олега 
882 Захват князем Олегом Киева 
907 Поход Олега на Византию  
912-945 Княжение Игоря 
913-914 Поход русских дружин на западный берег Каспийского 

моря 
915 Приход печенегов на Русь 
945 Восстание древлян, убийство Игоря 
945-957 Княжение Ольги в Киеве 
964-972 Княжение в Киеве Святослава Игоревича 
964-965 Походы дружин князя Святослава на хазар; разгром 

Хазарского каганата 
964-966 Поход Святослава и завоевание земель вятичей на 

северо-востоке от Киева 
978-1015 Княжение в Киеве князя Владимира I  
981 Поход Владимира на польские земли 
988 Принятие христианства на Руси 
992 Разгром печенегов на р. Суле 
994-997 Походы Владимира в Волжскую Болгарию 
1015 Восстание горожан против варягов в Новгороде 
1015-1019 Княжение в Киеве Святополка 
1019-1054 Княжение в Киеве Ярослава Владимировича 
1024 Поход князя Мстислава Тмутараканского против 

дружин Ярослава Мудрого  
1024-1026 Восстание смердов в Суздальской земле 
1035 Ярослав Мудрый становится единодержавным князем 

Киевской Руси 
1068 Восстание в Киеве против князя Изяслава  
1071 Восстание смердов в Ростовской земле 
1073-1076 Княжение в Киеве Святослава, сына Ярослава Мудрого 



1078-1093 Княжение в Киеве Всеволода, сына Ярослава Мудрого 
1093-1113 Княжение в Киеве Святополка II Изяславича 
1097 Съезд русских князей в г. Любече. Известен в истории 

как важнейшая веха в юридическом закреплении феодальной 
раздробленности Древнерусского государства 

1102 Отказ новгородской знати принять на княжение сына 
великого князя Киевского Святополка 

1103-1111 Борьба русских дружин с набегами половцев 
1113 Восстания в Киеве 
1113-1125 Княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125-1132 Княжение в Киеве Мстислава 
1125-1157 Княжение Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальской 

земле 
1136 Восстание в Новгороде. Изгнание князя Всеволода 

Мстиславича 
1141 Объединение галицких земель перемышльским князем 

Владимиром Володаревичем 
1147 Первое летописное упоминание Москвы 
1153-1187 Княжение Ярослава Осмомысла в Галиче 
1156 Изгнание епископа в Новгороде 
1157-1174 Княжение Андрея Боголюбского 
1176-1212 Княжение Всеволода Большое Гнездо во Владимиро-

Суздальской земле 
1180-1194 Княжение Святослава Всеволодовича в Киеве 
1185 Поход Игоря Святославича против половцев, 

послуживший основой для создания «Слова о полку Игореве» 
1199 Объединение волынским князем Романом 

Мстиславичем Галицкой и Волынской земель в Галицко-Волынское 
княжество 

1206 Поход полоцкого князя Владимира на Ригу 
1206-1207 Правление Великого князя Рюрика II в Киеве 
1209 Захват немцами полоцких уделов в нижнем течении 

Западной Двины 
1212 Поход против рыцарей Ордена меченосцев, 

организованный новгородским князем Мстиславом Удалым 
1223 Захват Полоцкого княжества Смоленским княжеством 
31 мая 1223 Битва русских и половецких дружин с монголо-

татарами на р. Калка, закончившаяся поражением русских и 
половцев 

1229 Торговый договор между Смоленским княжеством, 
Ригой и Готландом  



1237-1238 Нашествие войск Батыя на Северо-Восточную 
Русь 

1240 Поход Батыя на Киев 
15 июля 1240 Победа новгородского князя Александра 

Ярославича над шведским войском на р. Неве 
1241 Взятие Копорья войсками Александра Невского 
1242 Поход татар в южнорусские земли 
5 апреля 1242 Победа русского войска над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) 
1243 Получение от татар ярлыка на великое княжение 

князем Ярославом 
1252-1263 Княжение Александра Невского во Владимирском 

княжестве 
1259 Новое нашествие на Юго-Западную Русь ордынских 

полчищ 
1269 Восстания жителей Владимира, Суздаля, Ростова, 

Ярославля, Устюга и других городов Северо-Восточ- 
ной Руси против сборщиков дани 

1301 Присоединение московским князем Даниилом 
Александровичем г. Коломны 

1302 Присоединение московским князем Даниилом 
Александровичем Переяславского княжества 

1303 Присоединение к Московскому княжеству г. Можайска 
1304-1305 Антифеодальные и антиордынские восстания в 

Костроме и Нижнем Новгороде  
1323 Основание на северо-востоке Руси крепости 

Орешек (с 1611 г.— Петрокрепость) 
1325-1340 Княжение в Москве Ивана I Калиты, великого князя 

владимиро-московского с 1328 г. 
1327 Восстание в Твери против монголо-татар 
1340-1353 Княжение московского князя Симеона Ивановича 
1359-1389 Княжение Дмитрия Донского, великого князя 

владимиро-московского с 1362 г.  
1368, 1370, 1372 Походы литовского князя Ольгерда на Москву 
11 августа 1378 Победа московского войска над татаро-

монголами на р. Воже 
8 сентября 1380 Куликовская битва. Победа русских войск под 

руководством Дмитрия Донского над ханом Мамаем  
1382 Поход хана Тохтамыша на Русь и взятие им Москвы. 

Возобновление уплаты дани в Орду Дмитрием Донским 
1389-1425 Княжение Василия I в Москве 



1404 Взятие Смоленска войсками литовского князя Витовта 
1406-1408 Война Московского княжества с Литовским 
1408 Осада Москвы татарским ханом Едигеем 
1418 Восстание горожан против боярства в Новгороде 
1421, 1446 Крупные антифеодальные выступления городской 

бедноты и крестьян в Новгороде 
1425-1462 Княжение в Москве Василия II Темного 
1440-1441 Восстание против литовских феодалов в Смоленске 
1456 Поход Василия II на Новгород 
1462-1505 Княжение Ивана III, в годы правления которого 

произошло завершение объединения земель вокруг Москвы 
1469-1472 Путешествие Афанасия Никитина в Индию («хождение 

за три моря») 
1471 Поход Ивана III на Новгород  
1478 Включение в состав Русского государства Новгородской 

земли 
1480 Великое «стояние на Угре»  
1483-1485 Крупные волнения смердов в Пскове 
1485 Включение в состав Русского государства Тверского 

княжества. Москва — единственный центр Русского государства 
1487 Установление вассальной зависимости Казанского 

ханства от Русского государства 
1489 Военный поход Ивана III в вятские земли и 

присоединение их к Москве 
1494 Заключение мира между Российским государством и 

Великим княжеством Литовским. Согласие Литвы вернуть России 
земли в верховьях Оки и г. Вязьму 

1497 «Судебник» Ивана III 
1499-1500 Поход русского войска в Зауралье 
1500-1503 Война Русского государства с Великим княжеством 

Литовским, закончившаяся поражением последнего 
1503 Перемирие между Русским государством и Великим 

княжеством Литовским. Включение в состав Русского государства 
Чернигова, Новгород-Северского, Гомеля, Брянска и др. городов 

1505-1533 Княжение Василия III в Москве 
1510 Присоединение Псковской земли к Москве 
1514 Освобождение Смоленска из-под литовского 

владычества и включение его в состав Русского государства 
1521 Поход соединенных крымско-казанских войск на 

Москву 
1533-1584 Правление Ивана IV Грозного 



1535-1538 Денежная реформа. Установление единой монетной 
системы 

1547 Восстание посадских людей в Москве 
1549 Созыв первого Земского собора 
1550 Реформа армии — создание стрелецкого войска. 

Принятие «Судебника» Ивана IV 
1551 «Стоглавый собор» Русской православной церкви 
2 октября 1552 Взятие Казани русскими войсками. 

Присоединение Казанского ханства к Русскому государству 
1556 Завоевание Астраханского ханства Русским 

государством 
1558-1584 Ливонская война, в результате которой Россия потеряла 

Нарву, Ям, Копорье, Ивангород. 
1564 Выпуск первопечатной книги «Апостол» Иваном 

Федоровым — начало российского книгопечатания 
1565 Введение опричнины 
1571 Набег крымского хана Девлет-Гирея на Москву. 

Сожжение Москвы 
1572 Упразднение опричнины 
1581 Издание указа, запрещавшего уход крестьян от 

феодалов,— введение так называемых «заповедных лет» 
1580-е гг. Поход отряда под началом Ермака в Западную Сибирь  
1584-1598 Правление царя Федора Ивановича 
1590-1593 Война России со Швецией 
1591 Гибель в Угличе царевича Дмитрия, сына Ивана 

Грозного 
1595 Тявзинский мир между Россией и Швецией  
1597 Указ о пятилетнем сроке сыска и возвращении беглых 

крестьян («урочные лета») 
1598-1605 Правление царя Бориса Годунова 
1600 Заключение Борисом Годуновым «перемирных лет» с 

Речью Посполитой 
1601-1602 Указы о крестьянском выходе 
1604 Восстание крестьян и холопов под предводительством 

Хлопка Косолапа  
13 апреля 1605 Смерть Бориса Годунова и воцарение его сына 

Федора 
7 июня 1605 Свержение династии Годуновых в Москве 
17 мая 1606 Восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I 
1606-1610 Правление в Москве боярского царя Василия Шуйского 



1606-1607 Антифеодальное восстание под предводительством 
Ивана Болотникова 

1607 Начало военных действий нового ставленника польских 
интервентов Лжедмитрия II 

март 1607 Указы Василия Шуйского о «добровольных холопах» и 
15-летнем сроке сыска крестьян 

1609 Начало шведской и польской военной интервенции в 
России 

июль 1610 Свержение Василия Шуйского 
1610 Осада Смоленска войсками польского короля 

Сигизмунда III 
1610-1613 Семибоярщина — правительство из семи бояр во главе с 

Федором Мстиславским 
сентябрь 1610 Вступление в Москву польских войск 
январь— 

июль 1611 Первое ополчение для борьбы с польскими 
интервентами 

сентябрь— 
октябрь 1611 Создание в Нижнем Новгороде второго ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 

26 октября 1612 Взятие Московского Кремля вторым ополчением 
январь 1613 Созыв Земского собора 
1613-1645 Царствование Михаила Федоровича Романова 
1617 Столбовский мир России со Швецией. Швеция 

возвратила Новгород, Глов, Старую Руссу, Порхов, Ладогу 
1618 Деулинское перемирие между Россией и Польшей 
1632-1634 Война России с Польшей (Смоленская война) 
1634 Поляновский мир России с Польшей 
1643-1651 Походы Василия Пояркова и Ерофея Хабарова на Амур 
1645-1676 Царствование Алексея Михайловича 
1646-1647 Указ о введении соляного налога 
1647 Издание воинского устава «Учение и хитрость ратного 

строения пехотных людей» 
1648 Открытие Семеном Дежневым и Федотом Алексеевым 

(Поповым) морского пролива между Азией и Америкой. Путешествие 
Семена Дежнева от устья Колымы до устья Анадыря 

1648-1654 Война украинского народа под руководством Бог- 
дана Хмельницкого против польского владычества за воссоединение с 
Россией 

6 и 16 мая 1648 Победы Богдана Хмельницкого над польскими 
войсками под Желтыми Водами и под Корсунью 



1-10 июня 1648 Восстание в Москве (Соляной бунт) 
8 июня 1648 Первое обращение Богдана Хмельницкого в 

Москву с просьбой о принятии Украины в подданство России 
июнь—июль 1648 Народные восстания в Козлове, 

Сольвычегородске, Воронеже, Курске, Устюге Великом и др. городах 
1649 Соборное уложение 
1649-1652 Походы Ерофея Хабарова в Даурскую Землю по 

р. Амур 
1650 Народные восстания в Новгороде и Пскове 
1651 Земский собор по вопросу о присоединении 

Украины 
1653 Торговый устав. Введение единой рублевой пошлины. 

Земский собор по вопросу о присоединении Украины 
1654 Денежная реформа 
8 января 1654 Переяславская рада. Воссоединение Украины с 

Россией 
1654-1667 Война Русского государства с Польшей за 

Украину 
1656-1658 Война Русского государства со Швецией 
21 июня 1661 Кардисский мир 
25 июля 1662 Восстание в Москве (Медный бунт) 
1662-1665 Народные восстания в Башкирии и Западной 

Сибири 
1663-1664 Народные восстания против польской шляхты на 

Правобережной Украине 
1665-1676 Гетманство Петра Дорошенко на Правобережной 

Украине 
1666 Выступление донских казаков под предводительством 

Василия Уса 
1667-1676 Соловецкое восстание 
1668-1669 Поход Степана Разина в Иран (Персию) («поход за 

кушаками») 
1670-1671 Крестьянская война под руководством Степана Разина 
июнь 1670 Взятие войском Степана Разина Царицына 

и Астрахани 
октябрь 1670 Поражение войска Степана Разина под 

Симбирском 
1671 Казнь Степана Разина в Москве 
ноябрь 1671 Взятие Астрахани царскими войсками 
1676-1681 Война Русского государства с Турцией и Крымом за 

Правобережную Украину 



1676-1682 Царствование Федора Алексеевича  
1678-1679  Подворная перепись 
3 января 1681 Бахчисарайский мир России с Турцией и 

Крымским ханством  
12 января 1682 Отмена местничества 
27 апреля 1682 Смерть царя Федора Алексеевича и воцарение 

Петра Алексеевича  
май 1682 Стрелецкое восстание  
1686 Заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой 
1687 Основание в Москве Славяно-греко-латинской 

академии, прообраза будущих высших учебных заведений России 
1687, 1689 Два неудачных похода под командованием В.В. 

Голицына против Крымского ханства 
1695 Первый поход Петра под Азов 
1695-1697 Поход на Камчатку Владимира Атласова и завоевание 

Камчатки 
1696 Второй поход Петра под Азов  
1696-1725 Царствование Петра I 
1697-1700 Война с Турцией за выход к морю 
1698 Стрелецкий бунт 
1699 Учреждение в Москве Ратуши и земских изб по городам 
5 июля 1699 Заключение договора о союзе против Швеции 

между Данией, Россией и Саксонией 
1699-1705 Реформа системы комплектования армии 
1700 Поражение русских войск при Нарве 
1 января 1700 Введение нового летосчисления 
13 июля 1700 Мирный договор России с Турцией 
1700-1721 Северная война 
1701 Открытие Школы математических и навигационных 

наук 
2 января 1703 Выход в Москве первой русской газеты 

«Ведомости» 
16 мая 1703 Закладка Петербурга 
1704 Взятие русскими войсками Дерпта, Нарвы и Иван- 

города 
1705-1706 Народное восстание в Астрахани 
1705-1711 Волнения башкир, татар и мари 
1707 Восстание крестьян в Жемайтии (Литва) 
1707-1708 Восстание на Дону под предводительством Кондратия 

Булавина 



28 сентября 1708 Поражение шведского корпуса Левенгаупта в 
сражении под Лесной 

1708-1709 Учреждение губерний 
27 июня 1709 Разгром русскими войсками шведской армии 

Карла XII в Полтавском сражении 
1710 Взятие русскими войсками Выборга, Риги 

и Ревеля 
1711 Учреждение Сената. Открытие камчатскими казаками 

Курильских островов 
9 июля 1711 Сражение на р. Прут русских и турецких армий 
12 июля 1711 Прутский мир. Подписан между Россией и Тур- 

цией 
1712-1714 Действия русских войск в Финляндии. Взятие крепости 

Ваза. Занятие Аландских островов 
1712-1716 Действия русских войск в Померании и Дании. Взятие 

Штеттина 
13 июня 1713 Подписание Адрианопольского мира между 

Россией и Турцией сроком на 25 лет 
23 марта 1714 Указ о единонаследии 
27 июля 1714 Победа русского флота при Гангуте. Первое 

крупное сражение, выигранное военным флотом России 
1715 Основание Морской академии 
1716 «Устав воинский» Петра I 
1718 Начало первой подушной переписи 
1718-1721 Учреждение коллегий 
1719 Областная реформа 
1720 Учреждение Главного магистрата  
27 июля 1720 Победа русского флота у Гренгама 
1721 Отмена патриаршества и учреждение Синода  
30 августа 1721 Ништадтский мир 
22 октября 1721 Поднесение Сенатом титула императора Петру 
1722 Указ об организации ремесленных цехов 
24 января 1722 Создание «Табели о рангах» 
5 февраля 1722 Указ о престолонаследии 
1722-1723 Война России с Ираном (Персией). Присоединение к 

России западного и южного берегов Каспийского моря 
июнь 1724 Константинопольский договор между Россией и 

Турцией о разграничении владений на Кавказе 
1725 Открытие Академии наук в Петербурге 
1725-1727 Царствование Екатерины I 
1725-1730  Первая камчатская экспедиция В. Беринга 



1726 Учреждение Верховного тайного совета — высшего 
совещательного государственного учреждения в Российской империи 

1727-1730 Царствование Петра II 
1727-1734 Временное восстановление гетманства на Украине 

(гетман Даниил Апостол) 
21 октября 1727 Кяхтинский договор между Россией и Китаем 
19 января 1730 Возведение на престол Верховным тайным 

советом Анны Иоанновны и выработка ограничительных «Кондиций» 
1730-1740 Царствование Анны Иоанновны 
1730 Упразднение Верховного тайного совета 
9 декабря 1730 Указ об отмене единонаследия 
1731 Учреждение Шляхетского кадетского корпуса 
21 января 1732 Рештский договор России с Персией; уступка 

Персии прикаспийских территорий, завоеванных Петром I 
1733-1735 Участие России в войне за польский престол 
1733-1743 Вторая камчатская экспедиция В. Беринга 
1735-1739 Русско-турецкая война 
1735-1740 Башкирские восстания 
1736  Учреждение Оренбургского казачьего войска 
31 декабря 1736 Манифест о сокращении срока дворянской 

службы до 25 лет  
1736-1738 Взятие русскими войсками Перекопа и походы 

в Крым 
август 1739 Победа русской армии при Ставучанах и взятие 

крепости Хотин 
18 сентября 1739 Белградский договор России и Турции: 

завершение русско-турецкой войны 1735-1739 гг. России возвращен 
Азов 

8 ноября 1740 Свержение регента Бирона и провозглашение 
регентшей Анны Леопольдовны 

1740-1741 Царствование Ивана VI 
25 ноября 1741 Дворцовый переворот в пользу Елизаветы Пет- 

ровны 
1741-1761 Царствование Елизаветы Петровны 
1741-1743 Русско-шведская война 
7 августа 1743 Абоский мирный трактат 
1746 Запрещение купцам и разночинцам покупать крестьян 
1753 Указ об отмене внутренних таможенных пошлин 
1754 Учреждение Дворянского и Купеческого заемных 

банков 



1755 Восстание башкирского народа под предводительством 
Батырши 

1756 Учреждение Российского театра в Петербурге. Начало 
издания «Московских ведомостей» 

1757 Официальное учреждение Академии художеств в 
Петербурге (начала действовать с 1764 г.) 

1757-1762 Участие России в Семилетней войне 
1759 Победа русских войск над прусскими при Кунерс- 

дорфе 
28 сентября 1760 Занятие русскими войсками Берлина 
13 декабря 1760 Указ, разрешавший помещикам ссылать на 

поселение в Сибирь крестьян с зачетом их за рекрутов 
1761-1762 Царствование Петра III 
18 февраля 1762 Манифест о вольности дворянской 
21 марта 1762 Указ о секуляризации церковных и 

монастырских имений 
24 апреля 1762 Заключение Петром III мира и союза с Фридри- 

хом II 
28 июня 1762 Переворот в пользу Екатерины II 
1762-1796 Царствование Екатерины II 
1764 Уничтожение гетманства и назначение графа 

П.А. Румянцева «малороссийским» генерал-губернатором 
1765  Основание в Петербурге Вольного экономического 

общества 
1767-1768 Наказ Екатерины II и деятельность Большой комиссии 

для составления нового Уложения 
1768-1774 Русско-турецкая война 
1770 Победы русских войск под командованием П.А. 

Румянцева при Ларго и Кагуле 
1771 Взятие Перекопа, прорыв русских войск в Крым 
1772 Восстание казаков на Яике Первый раздел Речи 

Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией 
1773-1775 Крестьянская война под предводительством  

Е.И. Пугачева 
10 июля 1774 Кючук-Кайнарджийский мир 
25 августа 1774 Поражение армии Емельяна Пугачева у 

Сальникова завода 
10 января 1775 Казнь Емельяна Пугачева в Москве 
17 марта 1775 Манифест о свободном заведении 

промышленных предприятий 
7 ноября 1775 «Учреждение для управления губерний» 



28 февраля 1780 Декларация о «вооруженном нейтралитете» 
8 апреля 1783 Присоединение Крыма к России 
3 мая 1783 Указ о закрепощении крестьян на Украине 
1783-1784 Основание Севастополя как военно-морского порта и 

крепости 
21 апреля 1785 «Жалованная грамота дворянству» и «грамота 

городам» Российской империи 
1786 Секуляризация церковных и монастырских имуществ 

на Левобережной Украине. Устав народных училищ и начало 
школьной реформы 

1 октября 1787 Победа русских войск под Кинбурном 
1787-1791 Русско-турецкая война 
1788 Учреждение Черноморского казачьего войска 
6 декабря 1788 Взятие русскими войсками Очакова 
1788-1790 Русско-шведская война 
1789 Победы А.В. Суворова при Фокшанах и Рымнике 
11 декабря 1790 Взятие А.В. Суворовым турецкой крепости 

Измаил 
1791 Победы русской армии под командованием 

М.И. Кутузова при Бабадаге и Мачине 
29 декабря 1791 Ясский мир между Россией и Турцией 
1792 Разрыв дипломатических отношений с революционной 

Францией 
1793 Второй раздел Речи Посполитой 
1796-1797 Война России с Персией (Ираном) 
1796-1801 Царствование Павла I 
12 марта 1801 Дворцовый переворот. Убийство Павла I. 

Вступление на престол Александра I  
1801-1825 Царствование императора Александра I 
1801 Манифест о присоединении Грузии к России 
1802  Замена коллегий министерствами 
1803 Указ о вольных хлебопашцах 
1804-1813 Русско-персидская война 
1805-1806 Присоединение к России ханств Северного 

Азербайджана 
1805-1807 Войны России в союзе с Австрией, Англией 

и Швецией против наполеоновской Франции 
1806-1812 Русско-турецкая война 
8 февраля 1807 Сражение французов с русскими и прусскими 

войсками при Прейсиш-Эйлау 



14 июня 1807 Поражение русских и прусских войск при 
Фридлянде 

7 июля 1807 Тильзитский мир России, Франции и Пруссии 
1808-1809 Русско-шведская война 
1809 Фридрихсгамский мир между Россией и Шве- 

цией 
16 мая 1812 Бухарестский мир с Турцией 
12 июня 1812 Вторжение наполеоновской армии в Россию 
26 августа 1812 Бородинское сражение 
12 октября 1812 Сражение русских войск с французами у Мало- 

ярославца 
12 октября 1813 Гюлистанский мир России с Персией 
16-19 октября 1813 Лейпцигское сражение во время войны 

России, Пруссии, Австрии и Швеции против наполеоновской Франции 
(«битва народов») 

1813-1814 Поход русской армии в Западную Европу 
31 марта 1814 Вступление союзных войск в Париж 
1816 Основание в России первого тайного общества «Союз 

спасения» 
1816-1819 Крестьянская реформа в прибалтийских 

губерниях 
1818-1820 Крестьянские восстания на Дону и Украине 
1818-1821 Образование «Союза благоденствия» — тайного 

революционного общества 
1819-1821 Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева в Антарктиду 
1820 Волнения в Семеновском гвардейском полку в 

Петербурге 
1821 Создание Северного и Южного тайных обществ 

декабристов 
1823 Организация тайного Общества соединенных 

славян 
14 декабря 1825 Восстание декабристов в Петербурге 
29 декабря 1825 —  

3 января 1826 Восстание Черниговского полка на Украине 
1825-1855 Царствование Николая I 
13 июля 1826 Казнь пяти декабристов: П.И. Пестеля, С.И. 

Муравьева-Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина, К.Ф. Ры- 
леева, П.Г. Каховского 

1826 Аккерманская конвенция между Россией и Турцией 
1826-1828 Русско-персидская война 



1827 Лондонская конвенция России, Англии и Франции о 
помощи Греции 

20 февраля 1828 Туркманчайский мир России с Персией 
1828-1829 Русско-турецкая война 
2 сентября 1829 Адрианопольский мир России с Турцией 
1830-1831 Подъем массового антифеодального движения. 

«Холерные бунты» 
1833 Ункяр-Искелесийский договор об оборонительном союзе 

между Россией и Турцией  
1837-1841 Реформа управления государственными крестьянами в 

России (реформа П.Д. Киселева) 
1839-1840 Хивинский поход генерала В.А. Перовского 
1845-1849 Деятельность кружка М.В. Петрашевского в Петербурге 
1851 Открытие Николаевской железной дороги между 

Петербургом и Москвой 
4 октября 1853 Начало Крымской войны 
18 ноября 1853 Победа русского флота в сражении при Синопе 
15-16 марта 1854 Объявление Англией и Францией войны России 
сентябрь 1854 — август 1855 Оборона Севастополя 
26 января 1855 Первый русско-японский договор 
16 ноября 1855 Взятие Карса русскими войсками 
1855-1881 Царствование Александра II 
18 марта 1856 Подписание Парижского мирного договора 

между Россией, Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, 
Австрией и Пруссией  

1857-1867 Издание в Лондоне первой русской революционной 
газеты «Колокол». Издатели — А.И. Герцен 
и П.Н. Огарев 

1860  Учреждение Государственного банка 
1861 Падение крепостного права в России 
осень 1861 Основание тайного общества «Земля и воля» 
1861-1863 Подъем крестьянского движения в связи с реформой 

1861 г.  
1863 Университетская реформа. Новый университетский 

устав 
1863-1864 Восстание в Королевстве Польском, Литве и Западной 

Беларуси 
1863-1866 Деятельность революционной группы Н.А. Ишуина 
1864 Основание Петербургского частного коммерческого 

банка — первого акционерного банка в России Земская реформа. 
Судебная реформа в России 



1865 Взятие Ташкента русскими войсками. Начало 
присоединения Средней Азии к России 

4 апреля 1866 Покушение Д.В. Каракозова на Александра II 
1867 Образование Туркестанского генерал-губернаторства. 

Договор о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки 
1869 Открытие первых женских курсов в Петербурге 
1869-1874 Деятельность революционно-народнической группы 

«чайковцев» в Петербурге и некоторых других городах 
1870 Основание Русской секции I Интернационала. Стачка 

на Невской бумагопрядильне в Петер- 
бурге 

1872-1873 Деятельность кружка А.В. Долгушина в Петербурге и 
Москве 

1873 Заключение «Союза трех императоров» — совокупности 
соглашений между Россией, Германией и Австро-Венгрией 

1873-1875 Промышленный кризис в России 
1875 Деятельность «Южнороссийского союза рабочих»  

в Одессе 
1876 Основание народнической организации «земля 

и воля» 
1877-1878 Русско-турецкая война 
январь 1878 Покушение В.И. Засулич на петербургского 

градоначальника Д.Ф. Трепова 
март 1878 Подписание Сан-Стефанского мирного договора между 

Россией и Турцией 
1879 Покушение А.К. Соловьева на Александра II 
1880 Взрыв в Зимнем дворце, произведенный С. Халтуриным 

— покушение на Александра II 
1881 Манифест о незыблемости самодержавия. Положение о 

мерах к охранению государственной безопасности и общественного 
спокойствия. Законы об обязательном выкупе и понижении 
выкупных платежей 

1 марта 1881 Убийство Александра II народовольцами 
1882 Учреждение Крестьянского поземельного банка 
1882-1883 Окончательный разгром исполнительного комитета 

«Народной воли» 
1883 Основание за границей первой русской марксистской 

организации — группы «освобождение 
труда» — во главе с Г.В. Плехановым. Возникновение в Петербурге 
социал-демократической группы Д. Благоева 



1885 Стачка рабочих на фабрике С.Т. Морозова в Орехово-
Зуеве (Морозовская стачка). Учреждение Дворянского банка. 
Завершение присоединения Средней Азии к России. Закон о 
запрещении ночной работы женщин и подростков 

1885-1888 Деятельность группы П.В. Точисского (Товарищество 
Санкт-Петербургских мастеровых) социал- демократического 
направления 

1886 Законы о крестьянских семейных разделах, о найме на 
сельскохозяйственные работы, о переводе государственных крестьян 
на выкуп. Открытие Закавказской железной дороги 

1 марта 1887 Покушение А.И. Ульянова, П.Я. Шевырева и др. 
на Александра III 

1888-1889 Социал-демократические кружки Н.Е. Федосеева в 
Казани 

1889 Закон о земских начальниках 
1889-1892 Деятельность социал-демократической «группы М.И. 

Бруснева» в Петербурге 
1890  Земская контрреформа. Новое положение о земских 

учреждениях 
1891 Протекционистский таможенный тариф 
15 апреля 1891 Демонстрация на похоронах Н.В. Шелгунова в 

Петербурге 
5 мая 1891 Первая русская маевка в Петербурге 
1891-1892 Голод во многих губерниях европейской России 
1891-1905 Строительство Сибирской железной дороги 
1892 Городская контрреформа 
1893 Закон об ограничении права распоряжения надельными 

землями 
1894 Смерть Александра III, вступление на престол Николая II 
1895 Создание в Петербурге «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса» во главе с В.И. Лениным 
1896 Русско-китайский договор о союзе и строительстве 

Китайско-Восточной железной дороги 
1897 Январская стачка в Петербурге. Денежная реформа в 

России. Первая всеобщая перепись населения в России. Закон о 
продолжительности рабочего дня 

1897-1898 Образование «Союзов борьбы за освобождение рабочего 
класса» в Москве, Киеве, Екатеринославе 

1-3 марта 1898 Первый съезд Российской социал-
демократической партии (РСДРП) в Минске 

1899 Массовые студенческие волнения в России 



1900 Выход первого номера социал-демократической газеты 
«Искра» за границей 

1900-1903 Промышленный кризис в России 
1901 Забастовка на Обуховском заводе в Петербурге 

(«Обуховская оборона») 
1902 Образование партии социалистов-революционеров 

(эсеров) 
9 марта 1902 Массовая политическая демонстрация в Батуми 
2-26 ноября 1902 Всеобщая стачка в Ростове 
июль 1903 Всеобщая стачка на юге России 
17 июля — 

10 августа 
1903 Второй съезд РСДРП (в Брюсселе, затем в Лон- 
доне) 

1904-1905 Русско-японская война 
17 июля — 

20 декабря 1904 Оборона крепости Порт-Артур  
13-21 

августа 1904 Ляоянское сражение 
13-31 декабря 1904 Всеобщая стачка в Баку 
9 января 1905 «Кровавое воскресенье», начало первой 

буржуазно-демократической революции в России 
6-25 февраля 1905 Сражение под Мукденом. Крупное 

поражение русской армии в ходе русско-японской войны 
12-27 апреля 1905 Третий съезд РСДРП в Лондоне, 

созванный сторонниками Ленина. Не признан меньшевиками 
12 мая — 

1 июня 1905  Всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образование 
первого Совета рабочих депутатов 

14-15 мая 1905 Морское сражение у острова Цусима. Поражение 
русской эскадры 

июнь 1905 Всеобщая стачка в Лодзи, переросшая в вооруженное 
восстание 

14-24 июня 1905 Восстание на броненосце «Князь Потемкин 
Таврический» 

31 июля — 
1 августа 1905 Первый съезд Всероссийского крестьянского 
союза в Москве 

6 августа 1905 Опубликование положения о созыве 
совещательной Государственной думы (по имени инициатора 
известна как Булыгинская дума) 



23 августа 1905 Портсмутский мирный договор с Японией 
7 октября 1905 Начало Всероссийской политической стачки 
12-18 октября 1905 Учредительный съезд конституционно-

демократической (кадетской) партии в Москве 
13 октября 1905 Первое заседание Петербургского совета 
17 октября 1905 Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 
21 ноября 1905 Первое заседание Московского совета 
7 декабря 1905 Начало всеобщей политической забастовки в 

Москве 
9-19 декабря 1905 Вооруженное восстание в Москве 
10-25 апреля 1906 IV (Объединительный) съезд РСДРП в 

Сток- 
гольме 

27 апреля — 
8 июля 1906 I Государственная дума 

17-20 июля 1906 Восстания солдат и матросов в Свеаборге, 
Кронштадте и Ревеле 

9 ноября 1906 Указ о выходе крестьян из общины (начало 
Столыпинской аграрной реформы) 

20 февраля — 2 июня 1907 II Государственная дума 
30 апреля — 

19 мая 1907 Пятый (Лондонский) съезд РСДРП 
3 июня 1907 Государственный переворот: разгон II 

Государственной думы, новый избирательный закон. Конец 
революции 1905-1907 гг. 

1 ноября 1907 — 
9 июня 1912 III Государственная дума 

14 июня 1910 Закон «Об изменении и дополнении некоторых 
положений о крестьянском землевладении» 

6 августа 1911 Потсдамское соглашение между Россией и 
Германией 

5-17 января 1912 Шестая (Пражская) Всероссийская конференция 
РСДРП 

4 апреля 1912 Ленский расстрел 
5 мая 1912 Выход в свет первого номера большевистской легальной 

газеты «Правда» 
15 ноября 

1912 — 
6 октября 1917 IV Государственная дума 

1912-1914 Полярная экспедиция Г.Я. Седова 



июль 1914 Всеобщая стачка и баррикадные бои в Петербурге 
19 июля 1914 Объявление Германией войны России. Начало 

Первой мировой войны 
24 июля 1914 Объявление Австро-Венгрией войны России 
4 августа — 

2 сентября 1914 Восточно-прусская операция, окончившаяся 
военными неудачами для России 

20 октября 1914 Вступление Турции в войну с Россией 
март—апрель 1915 Соглашение России с Англией и Францией 

о Черноморских проливах 
23 февраля 1917 Демонстрация петроградских рабочих против 

голода, войны и царизма. Начало Февральской буржуазно-
демократической революции в Петрограде 

25 февраля 1917 Перерастание разрозненных демонстраций в 
Петро- 
граде во всеобщую политическую забастовку 

26 февраля  
1917 Начало перехода войск на сторону революционеров 

27 февраля 1917 Вторая буржуазно-демократическая революция 
в России: свержение самодержавия, образование Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, Временного комитета 
Государственной думы 

2 марта 1917 Отречение Николая II от престола. Образование 
Временного революционного правительства во главе с князем Г.Е. 
Львовым 

16 марта 1917 Признание Временным правительством 
независимости Польши 

24-29 апреля 1917 Седьмая конференция РСДРП(б) 
5 мая 1917 Образование коалиционного правительства 
3-24 июня 1917 Поддержка I Всероссийским съездом Советов 

политики правительства и отклонение требований большевиков о 
прекращении войны и передаче власти Советам 

3-5 июля 1917 Стихийные выступления солдат, матросов и 
рабочих, активно поддерживаемые большевиками 

26 июля — 
3 августа 1917 VI съезд РСДРП(б) 

12 августа  
1917 Созыв в Москве Государственного совещания 

25-30 августа 1917 Начало движения войск Л.Г. Корнилова 
на Петро- 
град с требованием отставки Временного правительства 



10 октября 1917 Заседание ЦК РСДРП(б), принявшее резолюцию 
о вооруженном восстании 

12 октября 1917 Создание Военно-революционного комитета при 
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов 

25 октября 1917 Воззвание «К гражданам России» 
26 октября 1917 Утверждение II съездом Советов Декрета о мире 

и Декрета о земле. Образование нового правительства России — 
Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным 

27 октября — 
2 ноября 1917 Восстание в Москве. Победа советской власти 

29 октября 1917 Декрет СНК о введении 8-часового рабочего дня 
2 ноября 1917 Принятие СНК «Декларации прав народов 

России» 
8 ноября 1917 Нота СНК правительствам и народам воюющих 

стран с предложением заключить перемирие и начать переговоры о 
мире 

10 ноября 1917 Декрет ВЦИК об уничтожении сословий и граж- 
данских чинов 

14 ноября 1917 Принятие ВЦИК положения о рабочем контроле 
15 ноября 1917 Слияние Временного исполнительного комитета 

Советов крестьянских депутатов с ВЦИК 
Советов 

20 ноября 1917 Начало переговоров в Брест-Литовске между 
советской делегацией и делегациями стран австро- 
германского блока о перемирии 

22 ноября 1917 Декрет СНК об организации судов и учреждении 
революционных трибуналов 

2 декабря 1917 Принятие ВЦИК и СНК декрета об организации 
ВСНХ 

7 декабря 1917 Декрет СНК о создании ВЧК 
11-12 декабря 1917 I Всеукраинский съезд Советов в 

Харькове. Провозглашение Украины Советской Республикой 
14 декабря 1917 Национализация банков 
31 декабря 1917 Признание Совнаркомом независимости 

Финляндии 
5-6 января 1918 Созыв и роспуск Учредительного собрания 
10-18 января 1918 III Всероссийский съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Принятие «Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа» 

15 января 1918 Принятие декрета о создании Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА) 



27 января 1918 Признание Германией и Австро-Венгрией 
независимости Украины 

29 января 1918 Создание Рабоче-крестьянского Красного флота 
1 (14) февраля 1918 Введение в РСФСР летосчисления по 

григорианскому календарю («новый стиль») 
18 февраля 1918 Наступление австро-германских войск 
3 марта 1918 Подписание в Брест-Литовске мирного договора 

с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Тур- 
цией 

9 марта 1918 Провозглашение исполкомом Рады Всебелорус- 
ского конгресса в Минске создания независимого государства — 
Белорусской Народной Респуб- 
лики 

12 марта 1918 Переезд Советского правительства в Москву 
14 марта 1918 Начало интервенции стран Антанты на севере 

России 
23 апреля 1918 Декрет СНК о введении монополии внешней 

торговли 
29 апреля 1918 Начало оккупации Украины германскими 

войсками 
25 мая 1918 Начало мятежа Чехословацкого корпуса 
26 мая 1918 Распад Закавказской демократической 

федеративной республики и провозглашение независимости Грузии, 
Армении и Азербайджана (28 мая) 

29 мая 1918 Постановление ВЦИК об обязательном наборе 
трудящихся в Красную армию  

8 июня 1918 Образование Комитета членов Учредительного 
собрания в Самаре 

11 июня 1918 Декрет ВЦИК о создании комитетов бедноты 
(комбедов)  

13 июня 1918 Создание Реввоенсовета Восточного фронта 
4-10 июля 1918 V Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Конституции РСФСР 
6-7 июля 1918 Левоэсеровский мятеж в Москве 
16 июля 1918 Расстрел царской семьи в Екатеринбурге 
28 июля 1918 Принятие СНК декрета о национализации 

крупной промышленности 
2 августа 1918 Высадка англо-американского десанта в 

Архангельске 
14 августа 1918 Высадка английского десанта в Баку. Падение 

Бакинской коммуны (руководители коммуны — 26 ба- 



кинских комиссаров — были расстреляны 20 сен- 
тября 1918 г.) 

15-16 августа 1918 Высадка американского десанта во 
Владивостоке 

5 сентября 1918 Объявление в стране «красного террора» 
29 октября — 

4 ноября 1918 I Всероссийский съезд комсомола 
(Коммунистического союза молодежи) в Москве 

13 ноября 1918 Постановление ВЦИК об аннулировании 
Брестского мира в связи с революцией в Германии 

7 декабря 1918 Признание СНК независимости Эстляндской 
Советской Республики 

14 декабря 1918 Падение прогерманского правительства 
Центральной рады на Украине 

22 декабря 1918 Признание СНК независимости Советской рес- 
публики Латвии и Литовской Советской респуб- 
лики 

1 января 1919 Образование Белорусской Советской 
Социалистической Республики (БССР) 

16 января 1919 Объявление Центральной радой Украины войны 
Советской России 

2-6 марта 1919 I Конгресс Коммунистического Интернационала 
18-23 марта 1919 VIII съезд РКП(б), принявший новую программу 

партии и изменивший ее прежнее название (РСДРП) 
15 апреля 1919 Начало создания исправительно-трудовых 

лагерей системы ГУЛАГ 
24 апреля 1919 Свержение в Литве Советского правительства 
май 1919 Разгром армий адмирала А.В. Колчака на юге России 
1 июня 1919 Принятие расширенным заседанием ВЦИК 

декрета об объединении советских республик России, Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с вооруженной интервенцией 

19 сентября 1919 Эвакуация воинских частей Антанты из 
Архангельска 

25 сентября 1919 Взрыв в Леонтьевском переулке в Москве — 
террористический акт в здании Московского комитета РКП(б) 

октябрь 1919 Страны Антанты объявляют экономическую 
блокаду советской власти 

11 октября 1919 Начало контрнаступления Красной армии против 
армий А.И. Деникина 

октябрь— 
ноябрь 1919 Поход и разгром белогвардейского корпуса 



Н.Н. Юденича под Петроградом. Освобождение Воронежа и Курска от 
армий А.И. Деникина 

2 февраля 1920 Подписание мирного договора между РСФСР 
и Эстонией 

25 апреля 
1920 Начало советско-польской войны 

6 мая 1920 Начало контрнаступления Красной армии против 
польских войск 

8 июля 1920 Объявление США об установлении эмбарго на 
торговлю с РСФСР 

12 июля 1920 Подписание договора между Литвой и РСФСР. 
Признание независимости Литвы 

19 июля 1920 Учреждение Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по ликвидации неграмотности 

11 августа 1920 Подписание в Риге договора между РСФСР и  
Латвией. Признание независимости Латвии 

16 августа 1920 Начало контрнаступления польской армии под 
Варшавой 

26 августа 1920 Принятие ВЦИК и СНК декрета об образовании 
Киргизской АССР 

14 октября 1920 Подписание в Тарту договора между РСФСР и  
Финляндией 

17 ноября 1920 Освобождение Крыма от белогвардейцев. 
Окончание гражданской войны 

22-29 декабря 1920 VIII Всероссийский съезд Советов. 
Принятие плана ГОЭЛРО 

28 декабря 1920 Решение об объединении наркоматов по 
военным, морским, иностранным делам Украины и РСФСР 

22 февраля 1921 Образование Госплана 
24 февраля 1921 Забастовка рабочих в Петрограде 
26 февраля —  

18 марта 1921 Кронштадтский мятеж 
8-16 марта 1921 X съезд РКП(б). Решение о переходе к новой 

экономической политике 
18 марта 1921 Рижский мирный договор между РСФСР и УССР, 

с одной стороны, и Польшей — с другой 
13 октября 1921 Карсский договор между Армянской, 

Азербайджанской и Грузинской советскими республиками и Турцией 
при участии РСФСР 

3 апреля 1922 Избрание пленумом ЦК РКП(б) И.В. Сталина 
Генеральным секретарем 



10 апреля — 
19 мая 1922 Генуэзская конференция с участием Великобритании, 
Бельгии, Италии, РСФСР, Франции и др. стран  

16 апреля 1922 Подписание Рапалльского договора между 
РСФСР и Германией о восстановлении дипломатических отношений 

15 июня — 
19 июля 1922 Участие РСФСР в работе Гаагской конференции 

25 октября 1922 Освобождение Владивостока от японской 
интервенции 

30 декабря 1922 I съезд Советов СССР. Образование СССР 
31 декабря 1922 Вхождение Азербайджана в состав СССР 
17-25 апреля 1923 XII съезд РКП(б) 
6 июля 1923 Образование Совета труда и обороны (СТО). 

Председателем СТО становится В.И. Ленин 
15 октября 1923 «Письмо 46». Документ, подписанный 46 

руководителями РКП(б) различных уровней, с критикой 
внутрипартийного положения, хозяйственного и политического курса 
ЦК РКП(б) 

21 января 1924 Смерть В.И. Ленина 
26 января — 

2 февраля 
1924 II съезд Советов СССР 

31 января 1924 Утверждение первой Конституции СССР 
2, 7, 15, 25 февраля 1924 Установление дипломатических 

отношений между СССР и Англией, Италией, Норвегией, Австрией 
8, 18 марта 1924 Установление дипломатических отношений 

между СССР и Германией, Швецией 
23-31 мая 1924 XIII съезд РКП(б) 
31 мая 1924 Установление дипломатических отношений 

между СССР и Китаем 
28 октября 1924 Установление дипломатических отношений 

между СССР и Францией 
21 января 1925 Признание СССР Японией. Последние японские 

войска покинули пределы Дальнего Востока 
18-31 декабря 1925 XIV съезд РКП(б) 
24 апреля 1926 Заключение советско-германского договора о 

ненападении и нейтралитете 
27 октября — 

2 ноября 1926 Принятие на XV партийной конференции 
сталинского тезиса о «построении социализма в одной отдельно взятой 
стране» 



декабрь 1926 Реорганизация ВСНХ СССР: создание отраслевых 
главков 

27 мая 1927 Разрыв Великобританией торговых и 
дипломатических отношений с СССР 

2-19 декабря 1927 XV съезд ВКП(б)  
январь 1928 Начало проведения политики чрезвычайных мер 

с целью изъятия «излишков» хлеба в деревне 
18 января 1929 Высылка Л.Д. Троцкого из СССР 
23-29 апреля 1929 XVI конференция ВКП(б). Принятие 

первого пятилетнего плана 
5 января 1930 Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству» 

14 марта 1930 Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с 
искривлениями партлинии в колхозном движении» 

26 июня — 
13 июля 1930 XVI съезд ВКП(б) 

25 июля 1930 Постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего 
начального обучения 

30 января — 
4 февраля 1931 I Всесоюзная конференция работников 
промышленных предприятий 

2 августа 1931 Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах дальнейшей 
коллективизации и задачах укрепления колхозов» 

3 октября 1932 Образование Союза советских композиторов 
23 апреля 1932 В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 

роспуск всех писательских организаций. Создание единого Союза 
советских писателей 

25 июня 1932 Пакт о ненападении между СССР и Польшей 
29 ноября 1932 Подписание советско-французского пакта о 

ненападении 
декабрь 1932 Введение паспортной системы в СССР 
7-12 января 1933 Принятие пленумом ЦК и Центральной 

контрольной комиссией ВКП(б) постановления об итогах первой 
пятилетки и народнохозяйственном плане 1933 г.— первого года 
второй пятилетки 

15-19 февраля 1933 I Всесоюзный съезд колхозников-
ударников 

28 июля 1933 Установление дипломатических отношений 
между СССР и Испанией 



2 сентября 1933 Подписание договора о дружбе, ненападении и 
нейтралитете между СССР и Италией 

16 ноября 1933 Установление дипломатических отношений 
между СССР и США 

26 января — 
10 февраля 1934 XVII съезд ВКП(б)  

17 августа — 
1 сентября  1934 I Всесоюзный съезд советских писателей 

18 сентября 1934 Вступление СССР в Лигу Наций 
28 сентября 1934 Ввод в действие Новокраматорского 

машиностроительного завода 
1 декабря 

1934 Убийство С.М. Кирова 
11-19 февраля 1935 II Всесоюзный съезд колхозников-

ударников 
23 марта 1935 Соглашение между СССР и режимом Маньчжоу 

Го о продаже Китайско-Восточной железной дороги Китаю 
2 мая 1935 Подписание советско-французского договора о 

взаимопомощи 
16 мая 1935 Подписание советско-чехословацкого договора о 

взаимопомощи 
7 июля 1935 Принятие СНК СССР постановления «О выдаче 

сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное 
(вечное) пользование землей» 

25 июля —  
20 августа 1935 VII конгресс Коминтерна 

30-31 августа 1935 Начало стахановского движения 
22 сентября 1935 Введение в Красной армии офицерских званий 
12 июня 1936 Опубликование проекта Конституции СССР для 

всенародного обсуждения 
19-24 августа 1936 Открытый судебный процесс в Москве 

против так называемого «троцкистско-зиновьевского 
террористического центра» 

25 ноября — 
5 декабря 1936 Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. 
Принятие новой («сталинской») Конституции СССР. Преобразование 
Казахской и Киргизской автономных республик в союзные 
республики 

23-30 января 1937 Открытый судебный процесс в Москве 
«антисоветского троцкистского центра» 



23 февраля — 
5 марта 1937 Рассмотрение пленумом ЦК ВКП(б) вопроса о 
подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет 
СССР по новой избирательной системе. Пленум рассмотрел вопрос об 
«антипартийной деятельности Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова» и 
постановил активизировать борьбу с «врагами народа» 

11 мая 1937 Начало чистки в Красной армии 
11 июня 1937 Закрытый судебный процесс в Москве по 

обвинению высших военных руководителей страны в изменнической 
контрреволюционной и шпионской деятельности. Маршал М.Н. 
Тухачевский и ряд генералов Красной армии были приговорены к 
расстрелу 

18-20 июня, 12-14 июля 1937 Беспосадочные перелеты летчиков 
В.П. Чкалова 
и М.М. Громова в США через Северный полюс 

6 сентября 1937 Нота протеста Советского правительства 
правительству Италии в связи с потоплением советских судов в 
Средиземном море 

12 декабря 1937 Первые выборы в Верховный Совет СССР 
12 января 1938 Открытие 1-й сессии Верховного Совета СССР 1-

го созыва 
2-13 марта 1938 Третий открытый судебный процесс в Москве 

против группы бывших руководителей партии и государства — 
«антисоветского правотроцкистского блока». Все обвиняемые были 
расстреляны 

17 марта 1938 Заявление народного комиссара иностранных 
дел М.М. Литвинова о том, что СССР готов оказать помощь 
Чехословакии в случае агрессии со стороны фашистской Германии 

9 июня 1938 Подписание СССР, Польшей и Румынией 
соглашения о гарантиях государственных границ между ними 

29 июля — 
11 августа 1938 Разгром частями Красной армии у озера Хасан 
японских войск, вторгшихся на территорию СССР 

2 февраля 1939 Замораживание СССР дипломатических 
отношений с Венгрией в связи с ее присоединением к 
«антикоминтерновскому пакту» во главе с Германией 

10-21 марта 1939 XVIII съезд ВКП(б) 
19 марта 1939 Опубликование Советским правительством ноты 

Германии с заявлением о непризнании СССР  
немецкой оккупации части территории Чехосло- 
вакии 



11 мая — 
31 августа 1939 Нападение Японии на территорию Монгольской 
Народной Республики в районе реки Халхин-Гол 

23 августа 1939 Советско-германский договор о ненападении 
сроком на 10 лет 

1 сентября 1939 Принятие внеочередной IV сессией Верховного 
Совета СССР «Закона о всеобщей воинской обязанности» 

15 сентября 1939 Заключение СССР и Японией договора о 
взаимном признании границ Монгольской Народной Республики 

17 сентября 1939 В соответствии с секретными статьями советско- 
германского договора о ненападении ввод войск  СССР на 
территорию Польши 

18 сентября 1939 Выход войск СССР на границу Польши, 
определенную в 1921 г. 

19 сентября 1939 Вход частей Красной армии в Вильнюс, блокада 
советскими кораблями побережья Эстонии 

22 сентября 1939 Совместный парад советских и германских 
войск в Брест-Литовске, знаменовавший завершение операции по 
разделу Польши 

28 сентября 1939 Подписание советско-германского договора о 
дружбе и границе между СССР и Германией 

29 сентября 1939 Подписание СССР и Эстонией соглашения о 
взаимном сотрудничестве 

1-2 ноября 1939 Вхождение Западной Украины и Западной 
Беларуси в состав СССР 

30 ноября 1939 Переход советскими войсками границы 
Финляндии. Начало советско-финляндской войны 

4 декабря 1939 Непринятие Советским правительством 
предложения Финляндии начать мирные переговоры 

11 декабря 1939 Выступление Лиги Наций с предложением к 
СССР начать переговоры об урегулировании отношений с 
Финляндией. СССР отверг это предложение 

13 декабря 1939 Объявление Лигой Наций СССР страной-
агрессором. 13 декабря СССР исключается из Лиги Наций 

30 декабря 1939 Военное поражение Красной армии в сражении 
у Ладожского озера в Финляндии 

11 февраля 1940 Начало наступления Красной армии на финскую 
оборонительную линию — «линию Маннергейма» 

12 февраля 1940 Подписание советско-германского торгового 
соглашения об обмене германской техники и металла на советское 
продовольствие 



12 марта 1940 Подписание в Москве советско-финляндского до- 
говора. Окончание советско-финляндской войны 

15-17 июня 1940 Введение советских войск в Литву; образование 
народного правительства Литвы 

20 июня 1940 Введение советских войск в Латвию; 
образование народно-демократического правительства 

21 июня 1940 Свержение правительства Эстонии силами 
советских войск; образование народного правительства 

26 июня 1940 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий 
и учреждений» 

28 июня 1940 Возвращение Румынией Бессарабии и Северной 
Буковины СССР 

21 июля 1940 Восстановление советской власти в государствах 
Прибалтики; образование Латвийской, Литовской 
и Эстонской ССР 

2 августа 1940 Образование Молдавской ССР 
3-6 августа 1940 Принятие в состав СССР Литовской, Латвийской 

и Эстонской ССР 
10 января 1941 Заключение между СССР и Германией 

соглашения о поставках зерна из СССР 
15-20 февраля 1941 XVIII конференция ВКП(б) 
25 марта 1941 Подписание советско-турецкого Договора о 

взаимном нейтралитете 
12 апреля 1941 Прекращение СССР дипломатических отношений 

с Венгрией, обвинение ее в агрессии 
13 апреля 1941 Подписание советско-японского Договора о 

взаимном нейтралитете 
9 мая 1941 Признание СССР югославского, бельгийского и 

норвежского правительств в изгнании (Лондон) 
14 июня 1941 Распространение ТАСС заявления о том, что 

информация о концентрации германских войск на границах СССР 
является провокацией 

22 июня 1941 Вероломное нападение Германии на СССР. 
Обращение Советского правительства к народу. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных рождения 
1905-1918 гг. 

22 июня — 
20 июля 1941 Героическая оборона Брестской крепости 



30 июня 1941 Создание Государственного комитета обороны 
(ГКО) 

10 июля — 
10 сентября 1941 Смоленское сражение 

11 июля — 
19 сентября 1941 Героическая оборона Киева 

16 июля 1941 Введение института военных комиссаров в 
Красной армии 

5 августа —  
16 октября 1941 Героическая оборона Одессы 

8 августа 1941 Назначение И.В. Сталина Верховным 
главнокомандующим Вооруженными Силами СССР 

8 сентября 1941 Начало блокады Ленинграда фашистскими вой- 
сками 

29 сентября — 1 октября 
1941 Конференция представителей СССР, США и Великобритании в 
Москве 

30 сентября 1941 Начало битвы под Москвой 
30 октября 1941 — 4 июля 1942 Героическая оборона Севастополя 
22 ноября 1941 Открытие ледовой трассы через Ладожское озеро 

в Ленинград («дорога жизни») 
5-6 декабря 1941 Разгром фашистских войск под Москвой 
1 января 1942 Подписание в Вашингтоне Декларации 26 

государств о совместной борьбе против государств Тройственного 
пакта (Германия—Италия—Япония) 

26 мая 1942 Подписание в Лондоне договора между СССР и  
Великобританией о союзе в войне против фашистской Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны 

30 мая 1942 Создание Центрального штаба партизанского 
движения в СССР 

11 июня 1942 Подписание в Вашингтоне соглашения между 
СССР и США о принципах, применимых к взаимной помощи в 
ведении войны против агрессии 

17 июля 1942 — 2 февраля 
1943 Сталинградская битва 

28 июля 1942 Приказ № 227 «Ни шагу назад!» 
9 октября 1942 Упразднение института военных комиссаров в 

Красной армии 
12-30 января 1943 Прорыв блокады Ленинграда 



февраль 1943 Введение немецко-фашистскими властями 
трудовой повинности для населения оккупированных районов 
Советского Союза 

25 апреля 1943 Разрыв Советским правительством 
дипломатических отношений с польским эмигрантским 
правительством 

9 мая 1943 Начало формирования по инициативе Союза 
польских патриотов в СССР 1-й польской дивизии им. Т. Костюшко 

10 июня 1943 Роспуск по решению Президиума Исполкома 
Коминтерна всех органов Коммунистического Интернационала 

5 июля — 
27 августа 1943 Курская битва 

3 августа — 
1 ноября 1943 «Рельсовая война»: мощный удар советских 
партизан по железнодорожным коммуникациям врага 

21 августа 1943 Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации» 

19-30 октября 1943 Московская конференция министров 
иностранных дел СССР, США и Великобритании 

28 ноября — 
1 декабря 1943 Тегеранская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании 

14 января — 
1 марта 1944 Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и 
Новгородом 

24 января —  27 февраля 1944 Ликвидация корсунь-
шевченковской группировки врага 

26 марта 1944 Выход советских войск к государственной 
границе СССР по реке Прут 

23 июня — 
29 августа 1944 Белорусская операция Красной армии 

20 августа 1944 Начало Ясско-Кишиневской операции Красной 
армии 

23-24 августа 1944 Выход Румынии из войны с СССР и  
объявление ею войны фашистской Германии 

4 сентября 1944 Выход Финляндии из войны с СССР, разрыв ее 
отношений с Германией 

9-10 сентября 1944 Выход Болгарии из войны с СССР и 
объявление ею войны фашистской Германии 



20 октября 1944 Освобождение советскими войсками и войсками 
Народно-освободительной армии Югославии Белграда 

2-5 января 1945 Признание СССР Временного польского 
правительства и установление советско-польских дипломатических 
отношений 

12 января 1945 Начало Висло-Одерской операции Красной 
армии 

4-11 февраля 1945 Крымская конференция (в Ялте) глав 
правительств СССР, Великобритании и США 

13 февраля 1945 Разгром Красной армией будапештской 
группировки противника 

5 апреля 1945 Денонсация советским правительством пакта о 
нейтралитете с Японией 

16 апреля — 
8 мая 1945 Берлинская операция Красной армии 

25 апреля 1945 Встреча советских и американских войск в 
Торгау (на р. Эльбе) 

25 апреля — 
25 июня 1945 Участие СССР в Конференции Объединенных Наций в 
Сан-Франциско 

8 мая 1945 Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил 

9 мая 1945 День Победы над фашистской Германией 
24 июня 1945 Парад Победы в Москве на Красной площади 
29 июня 1945 Договор между СССР и Чехословакией о 

воссоединении Закарпатской Украины с УССР 
17 июля — 

2 августа 1945 Берлинская конференция (в Потсдаме) 
руководителей трех союзных держав — СССР, Великобритании и 
США 

9 августа 1945 Вступление СССР, согласно союзным 
обязательствам, в войну с Японией 

18 августа 1945 Высадка советских войск на Курильских 
островах 

22 августа 1945 Высадка советских воздушных десантов в Порт-
Артуре (Люй-шунь) и Дальнем (Далянь) 

2 сентября 1945 Подписание в Токио представителями Японии 
акта о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил 

4 сентября 1945 Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
упразднении Государственного комитета обороны в связи с окончани 
ем войны и прекращением чрезвычайного положения в стране 



15 марта 1946 Принятие закона о преобразовании Совета 
Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов 
Народных Комиссаров союзных и автономных республик в советы 
министров союзных и автономных республик 

18 марта 1946 Принятие Верховным Советом СССР Закона 
«О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946-1950 гг.» 

29 июля — 
15 октября 1946 Участие СССР в Парижской мирной 
конференции 

14, 26 августа 1946 ЦК ВКП(б) принимает постановления «О 
журналах “Звезда” и “Ленинград”» и «О репертуаре драматических 
театров и мерах по его улучшению» 

14 декабря 1947 Постановление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары» 

26 января 1948 Подписание советско-польского договора сроком 
на 5 лет 

февраль— 
апрель 1948 Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между СССР и Румынией, Венгрией, Болгарией, Финляндией 

1 мая 1948 Установление дипломатических отношений между 
Советским Союзом и Пакистаном 

26 ноября 1948 Указ Президиума Верховного Совета СССР о  
«навечном» переселении немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, 
балкар, крымских татар и некоторых других народов в отдаленные 
районы СССР 

25 января 1949 Создание Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ), в который вошел СССР 

5 апреля 1949 Опубликование ноты Советского правительства 
правительствам США, Великобритании, Франции, Бельгии, Голландии 
и Люксембурга по поводу изменения западных границ Германии 

25 сентября 1949 Сообщение ТАСС об испытании в СССР атомной 
бомбы 

14 февраля 1950 Подписание Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между СССР и Китайской Народной Республикой, 
соглашений о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре 
и др. 

30 мая 1950 Постановление ЦК ВКП(б) «Об укрупнении 
мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле» 



сентябрь 1950 Судебный процесс по «Ленинградскому делу», 
вынесение смертных приговоров Н.А. Вознесенскому, A.A. Кузнецову, 
М.И. Родионову и др. Завершение «покорения» Западной Украины 
после проведения коллективизации, переселения, депортации, ссылки 
и арестов около 300 тыс. человек 

май—июнь 1952 Судебный процесс по делу Еврейского 
антифашистского комитета 

октябрь 1952 Выделение в бюро Президиума ЦК руководящего 
ядра — «пятерки» в составе: И.В. Сталин, Г.М. Маленков, Л.П. Берия, 
Н.А. Булганин, Н.С. Хрущев. Создание первой советской электронной 
вычислительной машины 

5-14 октября 1952 XIX съезд ВКП(б), переименование ВКП(б) 
в КПСС. Принятие директив по пятому пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1951-1955 гг. 

13 января 1953 Официальное сообщение о деле «кремлевских 
врачей», необоснованно обвиненных в убийствах высших советских 
руководителей 

5 марта 1953 Смерть И.В. Сталина 
14 марта 1953 Избрание нового состава Секретариата ЦК во 

главе с Н.С. Хрущевым 
27 марта 1953 Указ об амнистии осужденных за уголовные 

преступления, не затронувший отбывающих наказание за 
«контрреволюционную деятельность» 

6 апреля 1953 Официальное сообщение о прекращении «дела 
врачей». Начало политической «оттепели» 

10 апреля 1953 Постановление ЦК КПСС «О нарушениях 
советских законов бывшими министерствами госбезопасности СССР 
и Грузинской ССР» 

20 августа 1953 Сообщение об испытании водородной бомбы в 
СССР 

сентябрь 1953 Ликвидация Особого совещания при МВД СССР 
и других внесудебных органов («троек», «двоек») 

23 декабря 1953 Вынесение Специальным судебным 
присутствием Верховного суда СССР смертного приговора Л.П. Бе- 
рии и другим бывшим руководителям МГБ—МВД, обвиненным в 
измене, заговоре и шпионаже, и приведение приговора в исполнение 

6 января 1954 Опубликование в «Правде» статьи «Смелее 
развертывайте критику в творческих организациях» 

19 февраля 1954 Утверждение Президиумом Верховного Совета 
РСФСР и УССР решения о передаче Крымской области в состав 
Украины 



2 марта 1954 Постановление Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель» 

26 марта 1954 Опубликование заявления правительства СССР о  
признании полного суверенитета Германской Демократической 
Республики 

апрель 1954 Пересмотр «Ленинградского дела» и 
реабилитация осужденных по нему партийных и хозяйственных 
работников 

27 июня 1954 Пуск в СССР первой в мире промышленной 
атомной станции 

13 ноября 1954 Ноты СССР 23 европейским государствам и США 
о созыве конференции по вопросам коллективной безопасности в 
Европе 

25 января 1955 Указ Президиума Верховного Совета СССР 
 «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и 
Германией» 

14 мая 1955 Подписание Варшавского договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи стран социалистического лагеря 

15 мая 1955 Подписание правительствами СССР, США, 
Великобритании и Франции договора о прекращении оккупации 
Австрии. 

9-13 сентября 1955 Переговоры между правительственными 
де легациями СССР и ФРГ в Москве, установление дипломатических 
отношений между СССР и ФРГ 

19 сентября 1955 Подписание протокола между СССР и Фин- 
ляндией о продлении срока действия договора 1948 г. о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи и соглашения об отказе СССР от 
прав на использование военно-морской базы Порккала- Удд 

20 сентября 1955 Подписание в Москве договора о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и ГДР 

22 ноября 1955 Отмена Военной коллегией Верховного суда 
СССР приговора 1952 г. в отношении членов Еврейского 
антифашистского комитета из-за отсутствия в их действиях состава 
преступления и прекращение дела 

31 декабря 1955 Образование комиссии для изучения материалов 
о массовых репрессиях членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и 
других советских граждан в период 1935-1940-х годов 

14-25 февраля 1956 XX съезд КПСС. Принятие Директив по 
шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства (1956-



1960). На закрытом заседании съезда с докладом о культе личности 
И.В. Сталина и его последствиях выступил Н.С. Хрущев 

2 марта 1956 Расстрел в Тбилиси демонстрации молодежи 
8 марта 1956 Указ Президиума Верховного Совета СССР о  

сокращении продолжительности рабочего дня в предвыборные и 
предпраздничные дни до 6 часов 

9 марта 1956 Ввод войск в Тбилиси и подавление выступлений 
с помощью танков и огнестрельного оружия 

28 марта 1956 Публикация в «Правде» статьи «Почему культ 
личности чужд духу марксизма-ленинизма» — первая критика 
Сталина в печати 

28 апреля 1956 Указ Президиума Верховного Совета СССР о  
снятии с депортированных народов режима спецпоселения 

15-19 мая 1956 Визит в СССР правительственной делегации 
Франции, возглавляемой премьер-министром Ги-Молле 

25 мая 1956 Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении с 1 июля 6-часового рабочего дня для рабочих и 
служащих в возрасте 16-18 лет 

30 июня 1956 Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 
личности и его последствий» 

3 июля 1956 Рассмотрение Пленумом ЦК КПСС дела 
«антипартийной группы» в составе В.М. Молотова, Г.М. Ма- 
ленкова, Л.М. Кагановича и др. 

14 июля 1956 Принятие Верховным Советом СССР Закона о 
государственных пенсиях 

19 октября 1956 Советско-японская Декларация о прекращении 
состояния войны между СССР и Японией, о восстановлении 
дипломатических и консульских отношений 

4 ноября 1956 Вступление советских танковых частей в 
Будапешт для подавления восстания против коммунистического 
режима 

14-16 ноября 1956 Совещание в Москве коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран 

февраль 1957 Частичная реабилитация репрессированных 
народов: восстановление национальной автономии чеченского, 
ингушского, калмыцкого и карачаевского народов 

апрель 1957 Прекращение принудительной подписки по 
государственным займам. Введение 20-летнего моратория на выплату 
государственного долга 
по займам 



18 июня 1957 Принятие решения Президиума ЦК КПСС о 
смещении Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря 
ЦК КПСС 

22-29 июня 1957 Пленум ЦК КПСС. Осуждение фракционной 
(«антипартийной») группы В.М. Молотова,  
Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича и др. 

28 июля — 
11 августа 1957 VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Москве 

31 августа 1957 Сообщение ТАСС об успешном проведении в 
СССР испытаний межконтинентальной баллистической ракеты 

4 октября 1957 Запуск в СССР первого в мире искусственного 
спутника Земли 

27-31 марта 1958 Первая сессия Верховного Совета СССР 5-го 
созыва. Назначение Н.С. Хрущева Председателем Совета Министров 
СССР и Совета Обороны. Принятие Закона «О дальнейшем развитии 
кол- 
хозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» 

24 декабря 1958 Реформа образования: введение всеобщего 
обязательного 8-летнего образования и создание единой сети 
профессионально-технических училищ со сроком обучения от одного 
до трех лет 

25 декабря 1958 Принятие Верховным Советом СССР новых 
«Основ уголовного законодательства» 

1959 Реорганизация банковской системы СССР 
2 января 1959 Запуск первой многоступенчатой космической 

ракеты к Луне 
27 января — 

5 февраля 1959  Внеочередной XXI съезд КПСС в Москве 
16 июня 1959 Открытие в Москве Выставки достижений 

народного хозяйства СССР (ВДНХ), созданной на базе Всесоюзных 
сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок 

18 сентября 1959 Выступление Н.С. Хрущева на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН с Декларацией о полном и всеобщем 
разоружении 

14 января 1960 Принятие Верховным Советом СССР Закона о 
сокращении Вооруженных Сил СССР в одностороннем порядке на 1,2 
млн. чел. 

5-7 мая 1960 Сессия Верховного Совета СССР. Избрание 
Л.И. Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета СССР 



23 сентября 1960 Выступление Н.С. Хрущева на заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН в США с речью «Свободу и 
независимость всем колониальным народам» 

1 октября 1960 Открытие в Москве Университета дружбы 
народов 

1 января 1961 Проведение денежной реформы: деноминация и 
замена денежных знаков (1 новый рубль был приравнен к 10 старым) 

12 апреля 1961 Первый в мире полет вокруг земного шара, 
совершенный советским космическим кораблем «Восток» с летчиком-
космонавтом Ю.А. Гагариным на борту 

13 августа 1961 Начало возведения Берлинской стены, 
разделившей восточную и западную части города 

31 августа 1961 Разрыв Советским Союзом советско-
американского соглашения о моратории на ядерные испытания, 
опубликование заявления Советского правительства о проведении 
экспериментальных ядерных взрывов 

17-31 октября 1961 ХХII съезд КПСС. Принятие новой 
Программы КПСС 

1-2 июня 1962 Восстание жителей Новочеркасска, вызванное 
перебоями в снабжении города продуктами, подавление восстания 
войсками 

октябрь 1962 Карибский кризис, вызвавший размещение 
советских ракет на Кубе 

24 ноября 1962 Преобразование Госэкономсовета СССР в 
Госплан СССР, образование Совета народного хозяйства (СНХ) СССР 

27 ноября 1962 Образование Комитета партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

16-19 июня 1963 Запуск космического корабля, пилотируемого 
первой в мире женщиной-космонавтом В.В. Терешковой 

июль 1963 Высылка из Москвы китайских дипломатов за 
«антисоветскую пропаганду», последовавшая после обмена нотами 
между правительствами Китая и СССР 

5 августа 1963 Подписание в Москве Договора между СССР, 
США, Великобританией о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, космическом пространстве и под водой 

29 августа 1964 Реабилитация немцев Поволжья 
12-13 октября 1964 Вывод впервые в мире на орбиту Земли 

трехместного космического корабля «Восход» (экипаж: 
В.М. Комаров, К.П. Феоктистов и Б.Б. Егоров) 



14 октября 1964 Освобождение Пленумом ЦК КПСС Н.С. Хрущева 
от занимаемых им партийных и государственных должностей. 
Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л.И. Брежнев 

4 марта 1965 Принятие Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и 
человечности и военных преступлениях, независимо от времени 
совершения преступлений 

11 марта 1965 Отмена обязательных поставок сельхозпродуктов 
государству единоличными крестьянскими хозяйствами и 
хозяйствами кустарей 

18 марта 1965 Первый в мире выход в открытый космос, 
осуще- 
ствленный А.А. Леоновым 

19 марта 1965 Принятие постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о снижении государственных розничных цен на 
отдельные виды промышленных товаров народного потребления 

сентябрь 1965 Арест писателей А. Синявского и Ю. Даниэля за 
издание ими своих произведений на Западе 

5 декабря 1965 Проведение первой правозащитной 
демонстрации: митинг на Пушкинской площади с требованием 
освободить писателей А. Синявского и Ю. Даниэля 

3 февраля 1966 Первая мягкая посадка на Луну автоматической 
станции «Луна-9» 

февраль 1966 Первый открытый политический процесс в 
послесталинский период — суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем, 
обвиненными в «агитации и пропаганде с целью подрыва советской 
власти» 

1 марта 1966 Автоматическая станция «Венера-3» достигла 
после 3,5 мес. полета в космическом пространстве планеты Венеры 

29 марта — 
8 апреля 1966 XXIII съезд КПСС. Утверждение директив нового 
пятилетнего плана (1966-1970) 

31 марта 1966 Запуск космической ракеты с автоматической 
станцией «Луна-10», которая 3 апреля 1966 г. стала первым в мире 
искусственным спутником Луны 

сентябрь 1966 Внесение в Уголовный кодекс статей 190-1, 190-
3, предусматривающих наказание за «систематическое 
распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй», 
«активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок» 



8-18 октября 1966 Митинги крымских татар в Андижане, 
Фергане, Ташкенте, Чирчике, Самарканде, Коканде, Янгикургане, 
Учкудуке в связи с 45-летием создания Крымской АССР. Разгон 
участников милицией и солдатами 

27 января 1967 Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне 
Договора о принципах деятельности государства по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела в мирных целях 

7 марта 1967 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, 
учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями 

13 апреля 1967 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о переводе совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий на полный хозрасчет 

8 мая 1967 Зажжение Вечного огня в Москве у Кремлевской стены 
на могиле Неизвестного солдата в память героев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 

5 сентября 1967 Указ Президиума Верховного Совета СССР об от-
мене решений 1944 г., «содержащих огульные обвинения в отношении 
граждан татарской национальности, проживающих в Крыму», 
поручивший оказывать помощь и содействие районам с татарским 
населением 

октябрь 1967 Принятие Закона о всеобщей воинской 
обязанности 

апрель 1968 Начало выпуска «самиздатского» диссидентского 
журнала «Хроника текущих событий» 

24-26 июля 1968 Митинг семи тысяч турок-месхетинцев у Дома 
правительства в Тбилиси с требованием возвращения в родные места 

20-21 августа 1968 Ввод войск Варшавского договора в 
Чехословакию для подавления попыток чехословацкого руководства 
либерализовать социалистическую систему 

2 марта,  
10 июня, 
13 августа 1969 Вооруженные конфликты на советско-китайской 
границе у о. Даманский на реке Уссури, в р-не Тасты (Казахская ССР), 
у населенного пункта Жанашколь Семипалатинской области 
Казахстана 

октябрь 1970 Присуждение А.И. Солженицыну Нобелевской 
премии по литературе 



10 ноября 1970 Запуск автоматической станции «Луна-17». 17 
ноября станция совершила мягкую посадку на поверхность Луны. На 
Луну доставлен и приступил к научным исследованиям 
автоматический «Луноход-1», управляемый с Земли 

30 марта — 
9 апреля 1971 XXIV съезд КПСС. Утверждение директив 
девятого пятилетнего плана (1971-1975) 

6-30 июня 1971 Создание орбитальной пилотируемой станции 
«Салют» — «Союз» 

январь 1972 Политический процесс над В. Буковским, 
обвиненным в «антисоветской агитации» за попытку добиться 
международной экспертизы фактов отправки политзаключенных в 
психиатрические больницы 

25-26 января 1972 Совещание в Праге Политического 
консультативного комитета государств — участников Варшавского 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Принята 
«Декларация о мире и безопасности в Европе» 

10 апреля 1972 Подписание в Москве представителями трех 
государств-депозитариев — СССР, США и Великобритании — 
конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологиче- 
ского (биологического) и токсического оружия и об их уничтожении 

22-30 мая 1972 Подписание в Москве советско-американских 
до- 
говоров «Основы взаимоотношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки», 
«Об ограничении систем противоракетной обороны», «Временное 
соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений» (ОСВ-1) 

10 апреля 1973 Подписание в Москве первого долгосрочного 
плана культурного и научного сотрудничества между СССР и ГДР 

11 июня 1973 Официальное начало деятельности генерального 
консульства СССР в Западном Берлине  

19-23 июня 1973 Подписание в Вашингтоне между СССР и США 
«Основных принципов переговоров о дальнейшем ограничении 
стратегических наступательных вооружений», соглашения «О 
предотвращении ядерной войны» и др. 

26 октября 1973 Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве 
13 февраля 1974  Решение политбюро ЦК КПСС о высылке 

писателя А.И. Солженицына из СССР 



3 июля 1974 Подписание в Москве Договора между СССР и 
США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия и 
других документов 

17 февраля 1975 Подписание в Москве ряда советско-английских 
документов 

24 марта 1975 Подписание в Москве советско-французских 
соглашений о сотрудничестве в области сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды 

17 июля 1975 Стыковка советского космического корабля 
«Союз» и американского корабля «Аполлон» 

9 октября 1975 Присуждение академику А.Д. Сахарову 
Нобелевской премии 

10 декабря 1975 Подписание в Кабуле Протокола о продлении на 
следующие десять лет срока действия Договора о нейтралитете и 
взаимном ненападении между СССР и Афганистаном от 24 июня 
1931 г. 

24 февраля —  
5 марта 1976 XXV съезд КПСС. Утвердил Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 1976- 1980 гг., а также 
принял Заявление «Свободу узникам империализма и реакции!» 

7 апреля 1976 Подписание в Москве долгосрочного Соглашения 
о торговле между СССР и Швецией 

28 мая 1976 Подписание в Москве и Вашингтоне договора 
между СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных целях 

16 июля 1976 Подписание в Москве соглашения между СССР и 
Францией о предупреждении случайного или неспланированного 
применения ядерного оружия 

19 октября 1976 Подписание в Москве документов о советско-
мон- 
гольском сотрудничестве. Заключение договора о границе между 
СССР и Монгольской Народной Республикой 

14 января 1977 Всемирный форум миролюбивых сил в Москве 
18 мая 1977 Подписание в Москве долгосрочной Программы 

развития и углубления торгово-экономического, промышленного и 
научно-технического сотрудничества до 1990 г. между СССР и  
Финляндской Республикой и Соглашения о сотрудничестве в 
строительстве Костомукшского горнообогатительного комбината 

22 июня 1977 Подписание в Париже советско-французской 
Декларации по международным проблемам и двусторонним 
отношениям СССР и Франции, а также Заявления Советского Союза и 



Франции о разрядке международной напряженности и советско-
французской Декларации о нераспространении ядерного оружия 

17 августа 1977 Достижение атомным ледоколом «Арктика» 
географической точки Северного полюса 

4-7 октября 1977 VII внеочередная сессия Верховного Совета 
СССР девятого созыва. Обсудила проект и приняла новую 
Конституцию (Основной закон) Союза ССР 

10 октября 1977 Подписание в Москве Соглашения между 
правительством СССР и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии о предотвращении случайного возникновения 
ядерной войны 

29 ноября — 
1 декабря 1978 Х сессия Верховного Совета СССР девятого 
созыва. Приняла «Закон о гражданстве СССР» 

17 января 1979 Проведение Всесоюзной переписи населения 
15-18 июня 1979 Советско-американская встреча в Вене на 

высшем уровне. Подписан Договор между СССР и США об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) 

4-9 октября 1979 Объявление об одностороннем выводе части 
контингента советских войск с территории ГДР 

27 декабря 1979 Введение СССР «ограниченного воинского 
контингента» в Афганистан по просьбе афганского руководства 

19 июля — 
3 августа 1980 XXII Олимпийские игры в Москве. Ряд делегаций 
бойкотировали игры в знак протеста против введения советских 
войск в Афганистан 

1 августа 1980 Завершение вывода части контингента 
советских войск с территории ГДР 

23 февраля — 
3 марта 1981 XXVI съезд КПСС. Утверждение «Основных направлений 
экономического и социального развития СССР на 1981-1985 гг. и на 
период до 1990 г.» 

10 ноября 1982 Смерть Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева 

12 ноября 1982 Пленум ЦК КПСС, избравший Генеральным 
секретарем ЦК Ю.В. Андропова 

25 августа 1983 Подписание между СССР и США пятилетнего 
Соглашения о закупках зерна 

1 сентября 1983 Падение южнокорейского пассажирского 
лайнера «Боинг-747», сбитого советским военным истребителем: 
«Боинг» пересек советскую границу в районе расположения советских 



секретных военных баз близ острова Сахалин. В результате все 269 
пассажиров погибли 

9 февраля 1984 Смерть Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред- 
седателя Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. Андропова 

13 февраля 1984 Внеочередной Пленум ЦК КПСС, на котором 
Генеральным секретарем избран К.У. Черненко 

5 июня 1984 Восстановление В.М. Молотова в рядах КПСС 
28 июля 1984 Открытие XXIII Олимпийских игр в Лос-Андже- 

лесе. Делегация СССР бойкотировала игры под предлогом отсутствия 
обеспечения должной без- 
опасности спортсменов 

18 августа 1984 Открытие спортивных «Игр доброй воли» в 
Москве, планировавшихся как альтернатива XXIII Олим- 
пийским играм 

10 марта 1985 Смерть Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред- 
седателя Президиума Верховного Совета СССР К.У. Черненко 

11 марта 1985 Внеочередной Пленум ЦК КПСС. Избрание 
Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горба- 
чева 

7 мая 1985 Постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, открывшее громкую кам- 
панию по искоренению спиртных напитков 

19-21 июля 1985 Встреча М.С. Горбачева в Женеве с президентом 
США Р. Рейганом 

14 ноября 1985 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о дальнейшем совершенствовании управле- 
ния агропромышленным комплексом. В соответ- 
ствии с ним проводилась реформа в сельском хозяйстве и создавался 
Агропром 

24 декабря 1985 Назначение Б.Н. Ельцина первым секретарем 
Московского горкома КПСС 

25 февраля — 
6 марта 1986 XXVII съезд КПСС. Утверждение новой редакции 
Программы КПСС и Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г. 

26 апреля 1986 Авария на Чернобыльской атомной электро- 
станции 

10 мая 1986 Принятие Европейским экономическим сообще- 
ством решения о приостановке экспорта товаров и продовольствия из 
СССР и ряда стран Восточной Европы в связи с чернобыльской 
катастрофой 



16 декабря 1986 Назначение Г.В. Колбина Первым секретарем 
ЦК КП Казахстана, спровоцировавшее демонстрации 
националистически настроенной молодежи в Алма-Ате 

27-28 января 1987 Пленум ЦК КПСС. Представление проекта 
Закона СССР о государственном предприятии (объединении) и доклад 
М.С. Горбачева «О перестройке и кадровой политике партии» 

23 мая 1987 В СССР прекращено глушение американской 
радиостанции «Голос Америки» 

21 октября 1987 Пленум ЦК КПСС, на котором с резкой критикой 
руководства М.С. Горбачевым перестройкой выступил Б.Н. Ельцин. В 
специальной резолюции пленум признал выступление Б.Н. Ельцина 
ошибочным и фактически санкционировал его снятие с поста первого 
секретаря МГК КПСС 

8 февраля 1988 Объявление М.С. Горбачева о том, что СССР 
готов начать вывод войск из Афганистана с 15 мая 1988 г. 

23 февраля 1988 Начало межнационального конфликта в Нагорно-
Карабахской автономной области (НКАО). Армянское население НКАО 
выступило за вхождение в состав Армянской ССР 

28 февраля 1988 Беспорядки на национальной почве в Сумгаите 
(Азербайджанская ССР) 

7-9 мая 1988 Создание в Москве первой оппозиционной 
партии «Демократический союз». Арестованные члены партии 9 мая 
1988 г. были высланы из Москвы 

15 мая 1988 Начало вывода советских войск из Афганистана 
23 мая 1988 Пленум ЦК КПСС. Рассмотрены проблемы 

межнациональных отношений. Решение о передаче многих функций 
центра в национальные регионы 

27 мая 1988 Принятие Верховным Советом Закона о 
кооперации 

5 июня 1988 Серия мероприятий Русской православной 
церкви в рамках празднования 1000-летия 
введения христианства на Руси. Мероприятия получили поддержку со 
стороны руководства страны 

15 июня 1988 Верховный Совет Армянской ССР официально 
выступил с требованием о включении НКАО Азербайджанской ССР в 
состав Армении 

23 июня 1988 Демонстрации в Таллинне, Риге и Вильнюсе в 
знак протеста против «аннексии» Эстонии, Латвии и Литвы в июне 
1940 г. 

28 июня — 
1 июля 1988 ХIХ Всесоюзная партийная конференция КПСС. 



Широкий общественный резонанс имело выступление Б.Н. Ельцина, 
обратившегося к делегатам с просьбой о его политической 
реабилитации 

17 августа 1988 Совместные испытания СССР и США ядерного 
оружия на американском полигоне в штате Невада 

21 сентября 1988 Решение советского правительства направить 
войска в столицу НКАО Степанакерт и Ереван с целью нормализации 
армяно-азербайджанского конфликта 

2 октября 1988 Избрание М.С. Горбачева Председателем 
Верховного Совета СССР 

22 ноября 1988 Начало массовых антиармянских выступлений в 
столице Азербайджанской ССР г. Баку 

7 декабря 1988 Выступление на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН М.С. Горбачева, в котором он объявил об одностороннем 
сокращении советских вооруженных сил. В результате землетрясения 
в Армении было разрушено несколько городов. Погибло около 250 тыс. 
человек 

9 апреля 1989 Массовые антисоветские демонстрации в 
Тбилиси под лозунгами независимости Грузии 

25 мая — 
9 июня 1989 Первый съезд народных депутатов СССР. Избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР 

3-15 июня 1989 Межнациональные волнения в Фергане (Узбе- 
кистан)  

30 июня 1989 Около трехсот депутатов на съезде Советов СССР 
объявили о создании оппозиционного блока — Межрегиональной 
депутатской группы (МДГ)  

10 июля 1989 Начало забастовки шахтеров в Междуреченске, 
которые выдвинули требование об улучшении условий жизни, 
повышении заработной платы 

24 июля 1989 Демонстрация в Тбилиси, в которой приняли 
уча- 
стие около 20 тыс. человек. Носила националистический характер и 
требовала покончить с имперской политикой центра 

22 августа 1989 Специальная комиссия Верховного Совета 
Литовской ССР объявила, что «аннексия» и «оккупация» в 1940 г. 
государств Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии — незаконны 

12 сентября 1989 Демонстрация в Москве национального фронта 
«Память» против курса реформ М.С. Горбачева 

26 октября 1989 Объявление М.С. Горбачева о новой концепции 
внешней политики СССР и отказе от прежней политики 



9 ноября 1989 Падение Берлинской стены 
12-24 декабря 1989 Второй съезд народных депутатов СССР 
2 января 1990 Направление по решению советского 

руководства в Азербайджан воинских частей для защиты армянского 
населения 

7 января 1990 Направление частей Советской армии для 
предотвращения конфликта между Грузией и Осетией 

13-14 января 1990 Беспорядки на межнациональной почве в 
столице Азербайджана г. Баку 

15 января 1990 Введение в Нагорно-Карабахской и некоторых 
других областях Азербайджана чрезвычайного положения 

20 января 1990 Вход частей Советской армии в Баку. По мнению 
руководства СССР, военная акция должна была предупредить 
гражданскую войну в Азербайджане 

22 января 1990 Резолюция Верховного Совета Азербайджана о 
немедленном выводе войск из республики 

4 февраля 1990 Демонстрация и митинг в Москве, 
организованные депутатами МДГ 

12 февраля 1990 Ввод войск в столицу Таджикистана г. Душанбе 
для предотвращения столкновений на межнациональной почве 

13 февраля 1990 Принятие новой демократической платформы 
КПСС, ограничивающей роль партии в жизни советского общества 

28 февраля 1990 Съезд народных депутатов СССР. Принят закон, 
разрешающий создание частных крестьянских хозяйств 

6 марта 1990 Съезд народных депутатов СССР, на котором 
при- 
нят закон о собственности, признающий существование в СССР 
различных форм собственности 

11 марта 1990 Объявление Литвой своей независимости  
от СССР 

29 мая 1990 Избрание Первым съездом народных депутатов 
РСФСР Председателем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина 

июнь 1990 Декларация о государственном суверенитете Молдовы 
12 июня 1990 Принятие I Съездом Советов РСФСР декларации 

о суверенитете Российской Федерации. Этот день стал позднее 
отмечаться как День независимости России 

19-23 июня 1990 I съезд Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ) в Москве 

10 июля 1990 Избрание на XXVIII съезде КПСС М.С. Горбачева 
вновь на пост Генерального секретаря ЦК КПСС 



16 июля 1990 Декларация о государственном суверенитете 
Украины 

27 июля 1990 Декларация о государственном суверенитете 
БССР 

1 августа 1990 Вступление в силу Закона о печати, отменявшего 
цензуру средств массовой информации 

август 1990 Провозглашение Татарстаном государственного 
суверенитета 

сентябрь 1990 Провозглашение Приднестровской Молдавской 
Советской Социалистической Республики в составе СССР. Республика 
не была признана Молдовой 

октябрь 1990 Провозглашение Казахской, Киргизской, 
Башкирской, Калмыцкой и Чувашской республиками своего 
суверенитета 

1 ноября 1990 Введение в СССР коммерческого курса рубля 
17-27 декабря 1990 Четвертый съезд народных депутатов 

СССР 
13 января 1991 Подписание Председателем Верховного Совета 

РСФСР Б.Н. Ельциным Соглашения о взаимной безопасности с 
руководителями Прибалтийских республик 

25 февраля 1991 Встреча представителей СССР и государств — 
участников Варшавского договора в Будапеште; принято решение об 
упразднении организации 

9 марта 1991 Опубликование проекта нового Союзного 
договора 

14 марта 1991 Регистрация республиканской, социал-
демократической, демократической партий России 

17 марта 1991 Общенародный референдум о будущем 
государства. Более 70%  проголосовавших выступили за продолжение 
реформ и сохранение СССР 

20 мая 1991 Решение об упрощении выезда советских 
граждан за рубеж 

23 мая 1991 Нападение рижского ОМОНа МВД СССР на 
таможенные посты Латвии. Инцидент вызвал новую вспышку 
антисоветских настроений в Прибалтийских республиках 

июнь 1991 Завершение вывода советских войск из Венгрии 
12 июня 1991 Избрание Б.Н. Ельцина на пост Президента 

РСФСР большинством голосов (60% ) 
25 июня 1991 Подписание СССР и Чехословакией Договора о 

прекращении оккупации и выводе войск из ЧССР. Войска были 
выведены через 4 дня 



30-31 июля 1991 Соглашение об ограничении стратегических 
ядерных вооружений, подписанное между США и СССР 

15 августа 1991 Опубликование нового проекта Союзного 
договора — «Договор о Союзе суверенных государств» 

19 августа 1991 Сообщение ТАСС о создании Государственного 
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Якобы в связи с 
болезнью М.С. Горбачева обязанности Президента СССР возлагались 
на Г.И. Янаева. Начало «августовского путча» 

20 августа 1991 Призыв Б.Н. Ельциным населения к всеобщей 
забастовке в знак протеста против действий 
ГКЧП. Эстония провозглашает независимость от СССР 

21 августа 1991 Арест членов ГКЧП и провал «путча» 
23 августа 1991 Приостановление издания газеты «Правда» 

решением Б.Н. Ельцина 
24 августа 1991 Провозглашение независимости от СССР 

Украины 
25 августа 1991 М.С. Горбачев слагает с себя полномочия 

Генерального секретаря ЦК КПСС 
27 августа 1991 Провозглашение независимости Молдавии. 

Вскоре после этого независимость провозглашается Грузией, 
Арменией, республиками Средней Азии 

29 августа 
1991 Временная приостановка деятельности КПСС 

30 августа 
1991 Деполитизация и реорганизация КГБ СССР 

сентябрь 1991 Принятие декларации независимости Верховным 
Советом Крыма 

6 сентября 1991 Признание независимости Балтийских 
государств Государственным Советом СССР 

6 ноября 1991 Решение о запрете деятельности 
коммунистической партии в РСФСР. Позднее было отменено как 
противоречащее Конституции 

8 декабря 1991 Подписание соглашений о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ) («Беловежские соглашения») 

21 декабря 1991 Подписание в Алма-Ате руководителями 11 рес- 
публик СССР Протокола к соглашению об СНГ и Декларации 

25 декабря 1991 Снятие М.С. Горбачевым с себя полномочий 
Президента СССР. Прекращение деятельности Союзного договора. 
Признание США суверенитета Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Украины, республик Средней Азии, Молдовы 



20 января 1992 Подписание договора об основах взаимоотно- 
шений между Российской Федерацией и Финляндией 

23 января 1992 Принятие Верховным Советом РФ постановления 
о рассмотрении вопроса о конституционности решений Президиума 
Верховного Совета СССР 1954 г. о выведении Крымской области из 
состава РСФСР 

28-30 января 1992 Московская встреча глав 
внешнеполитических ведомств России и США по вопросу организации 
многосторонних переговоров по Ближнему Востоку 

29 января 1992 Заявление Президента РФ «О политике России в 
области ограничения и сокращения вооружений»: подтверждение 
обязательств по двусторонним договоренностям, подписанным СССР 
и действующим в настоящее время 

30 января — 
1 февраля 1992 Подписание совместной российско-
американской декларации о завершении холодной войны 

1-2 февраля 1992 Провозглашение государственной независимости 
Татарстана вне рамок РФ 

5-7 февраля 1992 Подписание российско-французского договора, 
экономических и культурных соглашений и про- 
токолов 

7 февраля 1992 Объявление о закрытии последней политической 
колонии «Пермь-35», амнистия последних политических заключенных 
Указом Президента России 

14 февраля 1992 Встреча глав государств СНГ в Минске: 
принятие Декларации о принципах сотрудничества, подписание 
соглашений о статусе стратегических сил, о регулировании 
взаимоотношений в области торгово-экономического сотруд ничества, 
о возвращении культурных и исторических ценностей государствам 
их происхождения 

17-18 февраля 1992 Проведение переговоров Б. Ельцина с Дж. 
Бейкером в Москве о сокращении стратегических наступательных 
вооружений 

21 февраля 1992 Указ Президента РФ «О неотложных мерах по 
реабилитации российских немцев»  

27 февраля 1992 Создание Российского космического агентства 
5 марта 1992 Принятие Закона РФ о краевом, областном 

Совете народных депутатов и краевой, областной администрации 
6 марта 1992 Решение Верховного Совета РФ о выделении 

для включения в состав сил ООН в Югославии одного пехотного 
батальона российской армии 



21 марта 1992 Встреча глав государств — членов СНГ в Киеве: 
принятие решения об Объединенных Вооруженных Силах СНГ 

25 марта 1992 Указ Президента России «О продаже земельных 
участков гражданам и юридическим лицам при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий» 

31 марта 1992 Подписание Федеративного договора между 
федеративными органами государственной власти России и органами 
власти на местах всеми республиками, кроме Татарстана и Чечни 

4 апреля 1992 Указ Президента РФ «О борьбе с коррупцией в 
системе государственной службы» 

6 апреля 1992 Встреча министров иностранных дел России, 
Украины, Молдовы и Румынии в Кишиневе: принятие совместной 
декларации о прекращении огня в Приднестровье и разведении 
участвующих в конфликте формирований 

8 апреля 1992 Принятие Шестым съездом народных депутатов 
России постановления о содействии в обеспечении прав человека в 
Приднестровье и обращение к странам — членам СНГ с призывом 
вмешаться в конфликт 

27 апреля 1992 Принятие России в Международный валютный 
фонд 

30 апреля 1992 Завершение российско-украинских переговоров 
о Черноморском флоте и принятие коммюнике о моратории на 
односторонние действия 

7 мая 1992 Указ Б.Н. Ельцина о создании Вооруженных Сил РФ и о 
вступлении в должность Верховного главнокомандующего 
Вооруженными Силами РФ 

15 мая 1992 Встреча глав государств — членов СНГ в 
Ташкенте: подписание Договора о коллективной безопасности России, 
Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана 

2 июня 1992 Создание коалиции демократических сил России 
в поддержку реформ, Президента и правительства на конференции 
Парламентской коалиции реформ 

6 июня 
1992 Образование Ингушской Республики в составе РФ 

11 июня 1992 Принятие Верховным Советом России 
Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 г. 

20-22 июня 1992 Подписание Договора о согласии и 
сотрудничестве между Россией и Канадой 



27 июня 1992 Указ Президента РФ «Об организационных мерах 
по проведению земельной и агропромышленной реформы в 
Российской Федерации» 

2 июля 1992 Указ Президента РФ о мерах по социальной 
поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и 
признанных в установленном порядке безработными 

14 июля 1992 Начало ввода совместных миротворческих 
контингентов России, Грузии и Осетии для разъединения 
противодействующих сторон в зоне грузино-осетинского конфликта 

21 июля 1992 Подписание президентами России и Молдовы 
соглашения об урегулировании приднестровского конфликта 

8 сентября 1992 Подписание министрами обороны России и 
Литвы соглашений о порядке вывода российских войск с территории 
Литвы 

16 сентября 1992 Создание Межпарламентской ассамблеи 
государств — участников СНГ 

30 сентября 1992 Указы Президента РФ: «О системе центральных 
органов федеральной исполнительной власти», 
«О структуре центральных органов федеральной исполнительной 
власти», «Об упорядочении состава координационных и 
консультативных органов, созданных Президентом РФ» 

7 октября 1992 Указ Президента РФ «О мерах по организации 
рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и 
муниципальных предприятий» 

4 ноября 1992 Постановление Верховного Совета РФ о 
придании границе России с Эстонией, Латвией и Литвой правового 
статуса Государственной границы 

24 декабря 1992 Принятие Верховным Советом РФ Закона «О 
праве граждан РФ на получение в частную собственность и на 
продажу земельных участков для ведения личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного 
строительства» 

3 января 1993 Подписание в Кремле Договора по сокращению 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) между Россией и 
США 

13 января 1993 Указ Президента РФ «О мерах по усилению 
контроля за созданием и деятельностью общественных объединений» 

22-23 января 1993 Минское совещание глав 10 государств — 
членов СНГ: принятие решений об учреждении межгосударственного 
банка, о проекте Устава СНГ и о меж- 
государственной телерадиокомпании «Останкино» 



22 февраля 1993 Создание консультативных органов при 
Президенте РФ: Президентского совета и Совета глав администраций 

10-13 марта 1993 VIII (внеочередной) съезд народных депутатов 
России 

20 марта 1993 Указ Президента РФ о защите свободы средств 
массовой информации 

26-29 марта 1993 IX (внеочередной) съезд народных депутатов 
12 июля 1993 Подписание главами правительств России, 

Беларуси и Украины заявления о неотложных мерах по углублению 
экономической интеграции 

21 сентября 1993 Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации», в соответствии 
с которым распускался съезд народных депутатов и Верховный Совет 
РФ 

23 сентября— 
4 октября 1993 Х Чрезвычайный съезд народных депутатов РФ 

3-4 октября 1993 Вооруженные столкновения между 
сторонниками Президента и Верховного Совета. Массовые 
беспорядки в Москве, приведшие к человеческим жертвам 

24 сентября 1993 Подписание главами государств СНГ соглашения 
об экономическом союзе. Украина и Туркменистан присоединились к 
соглашению в качестве ассоциированных членов 

11 октября 1993 Утверждение Указом Президента Положения о 
выборах в Совет Федерации Федерального собрания РФ 

1 ноября 1993 Создание Комиссии по правам человека при 
Президенте РФ 

10 ноября 1993 Опубликование проекта Конституции России, 
одобренного Конституционным совещанием и представленного 
Президентом РФ на всенародное обсуждение 

11 декабря 1993 Утверждение Положений о государственном 
флаге и о государственном гимне России 

12 декабря 1993 Проведение выборов в Совет Федерации и в 
Государственную думу Федерального собрания и референдума по 
Конституции Российской Федерации 

11 января 1994 Начало работы Федерального собрания РФ 
28 апреля 1994 Подписание «Договора об общественном 

согласии» политическими и общественными силами России 
22 июня 1994 Подписание Россией программы НАТО 

«Партнерство во имя мира» 
31 августа 1994 Завершение вывода российских войск из 

Германии и Прибалтики 



30 ноября 1994 Подписание Президентом РФ Указа «О 
мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 
правопорядка на территории Чеченской Республики» 

10 декабря 1994 Ввод войск министерства обороны и 
министерства внутренних дел на территорию Чечни. Начало 
широкомасштабных боевых действий 

1 января 1995 Штурм Грозного федеральными войсками 
14-18 июня 1995 Захват чеченскими террористами большой 

группы мирного населения в г. Буденновске Ставропольского края 
5 июля 1995 Принятие Закона «Об основах государственной 

службы в Российской Федерации». 
5 декабря 1995 Вступление в силу Федерального закона «О 

государственной поддержке средств массовой информации и 
книгоиздания Российской Федерации» 

17 декабря 1995 Выборы в Государственную думу 
15 января 1996 Захват дагестанского села Первомайское 

чеченскими боевиками 
январь— 

февраль 1996 Принятие России в Совет Европы 
15 марта 1996 Денонсация Беловежских соглашений 

Государственной Думой РФ 
3 апреля 1996 Подписание соглашений о создании Сообщества 

России и Беларуси 
27 мая 1996 Подписание в Москве Соглашения между 

Б.Н. Ельциным и З. Яндарбиевым о прекращении боевых действий на 
территории Чечни 

4 июля 1996 Избрание Б.Н. Ельцина Президентом Российской 
Федерации на второй срок 

август— 
сентябрь 1996 Переговоры и подписание соглашения о мирном 
урегулировании в Чечне 

9 января 1997 Завершение вывода федеральных войск из 
Чечни 

26 февраля 1997 Постановление Правительства о программе 
социальных реформ в РФ в период 1996-2000 гг. 

2 апреля 1997 Договор о союзе России и Беларуси 
12 мая 1997 Договор о мире и принципах взаимоотношений 

между РФ и Чеченской Республикой 
23 мая 1997 Подписание Устава Союза Беларуси и России 



27 мая 1997 Подписание основополагающего акта о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и 
НАТО 

15 июня 1997 Указ Б.Н. Ельцина «О военной реформе» 
16 июля 1997 Публикация постановления правительства об 

утверждении «Положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка 
и описания нового паспорта» 

23 марта 1998 Отставка В.С. Черномырдина с поста 
председателя Правительства РФ 

24 апреля 1998 Назначение С.В. Кириенко председателем 
Правительства РФ 

17 июня 1998 Захоронение останков семьи последнего 
российского императора Николая II в Санкт-Петербурге 

10 июля 1998 Утверждение Правительством РФ программы по 
стабилизации экономики и финансов 

август 1998 Начало финансового кризиса в России 
23 августа 1998 Отставка Правительства РФ во главе с С.В. 

Кириенко 
11 сентября 1998 Назначение Е.М. Примакова председателем 

Правительства РФ 
7 октября 1998 Всероссийские акции протеста против 

социально-экономической политики правительства 
12 мая 1999 Отставка Правительства во главе с Е.М. 

Примаковым 
19 мая 1999 Назначение председателем Правительства РФ 

С.В. Степашина 
5–6 июня 1999 Торжественные мероприятия, посвященные 200-

летию А.С. Пушкина 
9 августа 1999 Отставка правительства С.В. Степашина 
16 августа 1999 Назначение председателем правительства РФ 

В.В. Путина 
8 декабря 1999 Договор о создании Союза Беларуси и России 
28 декабря 1999 Отставка первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 
25 марта 2000 Избрание В.В. Путина Президентом Российской 

Федерации 
3 апреля 2000 Назначение председателем Правительства РФ 

М.М. Касьянова 
12 августа 2000 Гибель экипажа атомной подводной лодки К-141 

«Курск» 



30 ноября 2000 Заседание Совета глав государств — участников 
СНГ в Минске. Принято решение об учреждении 
Антитеррористического центра 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
ПОРЯДОК ПРИЕМА 
в государственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования (высшие учебные 
заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными 
органами исполнительной власти 

Утвержден Приказом Минобразования России № 500 от 24.02.98 
(зарегистрирован Минюстом России 23.04.98, № 1516) с изменениями 
и дополнениями, утвержденными приказом Минобразования России 
№ 640 от 16.03.99 (зарегистрирован Минюстом России 05.05.99 № 
1775) 

[Извлечение] 
1. В государственные высшие учебные заведения Российской 

Федерации принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее 
территории, граждане Республики Белоруссия, а также 
соотечественники из государств ближнего зарубежья. 

2. На первый курс принимаются лица, имеющие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании, а также диплом о начальном 



профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования. 

На первый и последующие курсы принимаются лица, имеющие 
диплом государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании, академическую справку 
установленного образца о незаконченном высшем профессиональном 
образовании или диплом государственного образца о завершенном 
высшем профессиональном образовании различных ступеней. 

3. Количество мест для приема на первый курс студентов, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, определяется 
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми министерствами 
и ведомствами Российской Федерации, в ведении которых находятся 
высшие учебные заведения, по согласованию с Минобразованием 
России. 

Количество мест, финансируемых в установленном порядке из 
средств федерального бюджета, для приема студентов на 
последующие курсы определяется вузом как разница между 
контрольными цифрами приема на первый курс соответствующего 
года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям. 

Количество мест для приема студентов на обучение по программам 
специализированной подготовки (в магистратуру) по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования 
устанавливается вузом по согласованию с учредителем в пределах 
выделяемых средств. 

Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, вузы могут осуществлять прием 
студентов и слушателей (на первый и последующие курсы) на места в 
пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе. 

4. В целях обеспечения фактического равенства по поступлению в 
вузы, содействия государственным и муниципальным органам в 
подготовке кадров для решения социально-экономических проблем 
регионов высшие учебные заведения могут выделять в рамках 
количества мест приема, финансируемых из федерального бюджета, 
определенное количество мест для целевого приема, организовывать 
на эти места отдельный конкурс, а также выделять необходимое 
количество мест в этих целях на подготовительных отделениях. 

В этом случае вузы заключают договоры с соответствующими 
государственными и муниципальными органами. 



5. Граждане иностранных государств (включая граждан республик 
бывшего СССР), прибывающие в Российскую Федерацию для 
обучения, принимаются в высшие учебные заведения: 

в соответствии с международными соглашениями в пределах 
контрольных цифр приема по направлениям Минобразования России; 

в соответствии с прямыми договорами высшего учебного 
заведения на места в пределах численности, определяемой лицензией, 
с оплатой стоимости обучения на условиях, определяемых правилами 
приема. 

Лица, проживающие на территории государств — республик 
бывшего СССР (соотечественники), могут приниматься в высшие 
учебные заведения на конкурсной основе на места, финансируемые 
за счет средств бюджета. При этом следует руководствоваться 
принципами социальной поддержки лиц, испытывающих 
затруднения в реализации своих прав на образование. 

6. Для приема документов от поступающих и организации 
вступительных испытаний создается приемная комиссия высшего 
учебного заведения. 

Председателем приемной комиссии вуза является его ректор. Для 
приема вступительных испытаний у поступающих на первый курс 
организуются предметные экзаменационные комиссии высшего 
учебного заведения, для приема вступительных испытаний на 
последующие курсы — аттестационные комиссии. Состав предметных 
экзаменационных и аттестационных комиссий утверждается 
ректором вуза. 

Полномочия приемной комиссии, предметных экзаменационных 
комиссий, аттестационных комиссий и структурных подразделений 
вуза в вопросах организации приема определяются вузом. 

7. Высшее учебное заведение вправе объявлять прием граждан 
только при наличии лицензии на ведение образовательной 
деятельности по соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям (филиалы высших учебных заведений проходят 
лицензирование самостоятельно). 

Высшее учебное заведение обязано ознакомить поступающих с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации по каждому 
направлению подготовки или специальности, дающим право на 
выдачу документа государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 

Вуз должен предоставить возможность поступающим ознакомиться 
с содержанием основных образовательных программ, а также 



другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

При приеме высшее учебное заведение обеспечивает соблюдение 
прав граждан на образование, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

8. До начала приема документов приемная комиссия высшего 
учебного заведения определяет и объявляет: 

перечень направлений подготовки и специальностей, на которые 
вуз объявляет прием документов в соответствии с лицензией; 

количество мест для приема на первый курс в соответствии с 
утвержденными контрольными цифрами, количество мест для приема 
на последующие курсы, финансируемых из федерального бюджета, по 
каждому направлению подготовки и специальности; 

количество мест, финансируемых из федерального бюджета, 
которые выделены для целевого приема по специальностям и 
направлениям подготовки; 

количество мест для приема на первый и последующие курсы по 
каждому направлению подготовки и каждой специальности с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе; 

перечень вступительных испытаний на каждое направление 
подготовки и специальность, их программы, а также систему оценки 
знаний поступающих, в том числе наименование и форму проведения 
вступительных испытаний для поступающих, имеющих право на 
зачисление в вуз по результатам уменьшенного количества 
испытаний; 

организацию конкурса на места, финансируемые из федерального 
бюджета (по специальностям или направлениям, по группам 
специальностей, по факультетам или вузу в целом при условии 
совпадения вступительных испытаний); 

организацию конкурса на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе; 

порядок и сроки рассмотрения документов, представленных 
иностранными гражданами; 

правила проведения единых экзаменов (совмещенной итоговой 
государственной аттестации в общеобразовательном учреждении, 
одновременно являющейся вступительными испытаниями в вуз) для 
учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений, 
взаимодействующих с вузом или являющихся его структурным 
подразделением; 



правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

количество мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
правила приема заявлений от поступающих в вуз для обучения в 

его филиалах; 
порядок зачисления в вуз. 
9. Прием в высшие учебные заведения проводится по личному 

заявлению граждан на основе результатов вступительных испытаний, 
проводимых с целью определения возможности поступающих 
осваивать соответствующие профессиональные образовательные 
программы. При наличии конкурса должно обеспечиваться 
зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 
освоению основных образовательных программ соответствующей 
ступени, если иное условие не оговорено законодательством 
Российской Федерации. 

10. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение 
поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность, 
гражданство, и представляет по своему усмотрению оригинал 
документа государственною образца об образовании или его 
заверенную ксерокопию и необходимое количество фотографий. 

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он 
претендует на льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации, или затребованы от поступающего при наличии 
ограничений на обучение по соответствующим направлениям 
подготовки или специальностям высшего профессионального 
образования, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Факт ознакомления абитуриента со свидетельством о 
государственной аккредитации вуза по выбранному направлению 
подготовки или специальности фиксируется в приемных документах 
и заверяется личной подписью абитуриента. 

11. Прием документов от поступающих на очную форму обучения 
заканчивается не ранее 15 июля. 

На специальности и направления, по которым ведется подготовка 
в области искусства, а также на очно-заочную (вечернюю), заочную 
формы обучения и экстернат прием производится в сроки, 
определяемые высшим учебным заведением. 

12. Количество, перечень и форма вступительных испытаний 
определяются правилами приема в высшее учебное заведение, 
утверждаемыми ректором, и могут отличаться в зависимости от 
специальности или направления подготовки, формы обучения, типа 



реализуемой профессиональной образовательной программы (полный 
или сокращенный срок обучения) и курса, на который осуществляется 
прием. 

Общеобразовательными предметами, из числа которых вуз может 
определять свой перечень вступительных испытаний, являются: 
русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 
география, история России, обществознание, иностранные языки. Не 
допускается установление вступительных испытаний по отдельным 
разделам обществознания. 

Все вступительные испытания при приеме на первый курс (кроме 
испытаний по специальности при приеме на подготовку специалистов 
в области искусства и физической культуры) проводятся на основе 
примерных программ, разработанных Минбразованием России. 
Запрещается вводить в программы вступительных испытаний 
вопросы, выходящие за рамки указанных программ. 

Вузы могут предоставлять право абитуриентам по их выбору 
сдавать вступительные испытания по информатике в качестве 
альтернативных одному из вступительных испытаний по программам, 
согласованным с органом управления образованием субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположено высшее 
учебное заведение. 

При приеме на второй и последующие курсы, а также при приеме 
на первый курс при сокращенных сроках подготовки программы 
вступительных испытаний определяет вуз. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная 
и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность 
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 
умений. 

13. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 
документов и могут проводиться по мере формирования 
экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы, в форме 
письменного или устного экзамена, собеседования, тестирования, 
прослушивания, просмотра или иной форме, определяемой вузом. 

Состав вступительных испытаний и форма их проведения должны 
обеспечивать качественный отбор наиболее подготовленной молодежи 
на места, финансируемые из государственного бюджета. 

При большом конкурсе на направление подготовки или 
специальность высшего профессионального образования не 
рекомендуется проведение вступительных испытаний в форме 
собеседования, при котором затруднительно формирование 



критериев оценки знаний абитуриентов и, как следствие, 
рассмотрение апелляций. 

Недопустимо засчитывать в качестве вступительных испытаний 
выпускные экзамены на различного рода платных курсах (школах) 
при вузах. 

14. Поступающие имеют право сдавать вступительные испытания 
на русском языке или на языке субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположено высшее учебное заведение. 

15. Для поступающих на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, 
имеющих право на внеконкурсный прием), на определенное 
направление подготовки или специальность, а также 
соответствующий курс, проводятся одинаковые вступительные 
испытания. 

Перечень вступительных испытаний при приеме на первый курс 
должен предусматривать испытание по русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации. 

16. Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения 
среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования, а также лица, окончившие с отличием образовательные 
учреждения среднего профессионального образования, принимаются 
в высшие учебные заведения по результатам собеседования, за 
исключением вступительных испытаний профессиональной 
направленности (профильные испытания). 

Председатель приемной комиссии утверждает программу 
собеседования с указанными категориями лиц, а также перечень 
вступительных испытаний, которые приемная комиссия считает 
профильными направлениям подготовки и специальностям вуза. 

Профильные испытания устанавливаются из числа 
общеобразовательных предметов, установленных п. 12 настоящего 
Порядка, кроме испытаний по специальности в высших учебных 
заведениях, подготавливающих специалистов в области искусства и 
физической культуры. 

Профильные испытания вводятся, если собеседование не позволяет 
выявить возможность указанных лиц осваивать соответствующую 
основную образовательную программу или если среди них 
складывается конкурс. 

При введении профильных испытаний вуз имеет право не 
предусматривать правилами приема собеседование. 

Не прошедшие собеседование и (или) не сдавшие на отлично 
профильные испытания, участвуют в конкурсе на общих основаниях. 



Приемным комиссиям предоставляется право устанавливать 
лицам, получившим в образовательном учреждении начального 
профессионального образования среднее (полное) общее образование 
и закончившим его с дипломом с отличием, — те же льготы, что и для 
лиц, окончивших его с дипломом с награждением золотой или 
серебряной медалью. 

17. Лица, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, для обучения по сокращенным 
программам принимаются на первый курс, при этом высшее учебное 
заведение вправе уменьшать количество и изменять форму 
испытаний. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут 
приниматься как на первый, так и на последующие курсы. При 
приеме их на первый курс вуз также вправе уменьшать количество и 
изменять форму испытаний. 

18. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами устанавливается тот же 
набор вступительных испытаний, что и для лиц, поступающих на 
данную программу и курс для обучения за счет средств федерального 
бюджета. 

19. В целях содействия лицам, проявившим выдающиеся 
способности, в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 г., № 12-ФЗ, члены 
сборных команд Российской Федерации, победители и призеры 
международных олимпиад по математике, физике, химии, биологии, 
географии, информатике принимаются в вузы для обучения по 
специальностям и направлениям подготовки, профильным 
олимпиаде, без экзаменов на основании документа Минобразования 
России, подтверждающего их участие в олимпиаде. 

В качестве результатов вступительных испытаний вуз может 
засчитывать: 

результаты выпускных экзаменов слушателей подготовительных 
отделений высших учебных заведений, финансируемых из 
федерального бюджета; 

результаты централизованного тестирования выпускников 
общеобразовательных учреждений, проводимого под руководством 
Минобразования России; 

результаты единых экзаменов, определенных п. 8 данного Порядка, 
если подготовка учащихся осуществлялась без оплаты родителями или 
иными физическими и юридическими лицами; 

результаты всероссийских олимпиад (для победителей); 



результаты региональных олимпиад (для победителей), проводимых 
органами управления образованием субъектов Федерации или 
советами ректоров по согласованию с ними; 

результаты вступительных испытаний данного календарного года в 
другой государственный вуз. 

20. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 
уважительной причины, получившие неудовлетворительную оценку, а 
также забравшие документы после начала вступительных испытаний, 
выбывают из конкурса и не зачисляются в высшее учебное заведение. 

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, допускаются к ним в параллельных группах или 
индивидуально в период до их полного завершения. 

При организации приема абитуриентов на направление подготовки 
или специальность высшего профессионального образования в 
несколько потоков не допускается повторное участие абитуриента в 
конкурсе. 

21. Зачисление на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета, должно проводиться после завершения вступительных 
испытаний и заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала 
учебных занятий. 

Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных 
испытаний, в высшее учебное заведение принимаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II групп, 
которым согласно заключению врачебно-трудовой экспертной 
комиссии не противопоказано обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, а также 
граждане других категорий, предусмотренных законодательством. 

В сроки, установленные вузом после завершения вступительных 
испытаний, поступающий представляет: 

при зачислении на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета,— оригинал документа государственного образца об 
образовании; 

при зачислении на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе для обучения в качестве студента — оригинал 
документа государственного образца об образовании или его 
заверенную ксерокопию. 

При поступлении на одновременное параллельное освоение двух 
основных образовательных программ по направлениям подготовки 
или специальностям высшего профессиональною образования (в 
одном или разных вузах) оригинал документа государственного 
образца об образовании при зачислении представляется 



поступающим по его выбору на ту программу, на которой он будет 
обучаться как студент. При зачислении на другую программу в 
качестве слушателя поступающий представляет заверенную 
ксерокопию документа государственного образца об образовании и 
справку из вуза, где он является студентом. 

Слушатели зачисляются на места с оплатой стоимости обучения 
юридическими и(или) физическими лицами. 

22. В части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации и настоящему Порядку, высшее учебное заведение не 
позднее 1 июня самостоятельно разрабатывает и утверждает правила 
приема, предусматривающие порядок зачисления и порядок 
рассмотрения апелляций. 

Разделы правил приема, касающиеся иностранных граждан, 
разрабатываются в соответствии с Порядком приема и обучения 
иностранных граждан в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации за 
счет средств федерального бюджета, утвержденным постановлением 
Госкомвуза России от 10.04.96 г., № 5 (зарегистрировано Минюстом 
России 15.08.96 г., № 1149). 

Разделы правил приема, касающиеся приема лиц в высшие 
учебные заведения на основные образовательные программы других 
уровней образования (начального профессионального, среднего 
профессионального образования и др.), разрабатываются в 
соответствии с действующими порядками (правилами) приема в 
образовательные учреждения этих уровней образования. 

Приложение 2 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования по основным процедурным вопросам 
функционирования приемных, предметных экзаменационных 
и апелляционных комиссий 

Из письма Минобразования России 
№ 14-51-580 ин/12 от 06.12.99 

[Извлечение] 
1. Общие положения 
1. Для организации набора студентов и слушателей, приема 

документов поступающих в высшие учебные заведения, проведения 
вступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц, 
прошедших по конкурсу, организуется приемная комиссия высшего 
учебного заведения. 



В высших учебных заведениях, не имеющих структурных 
подразделений по довузовской подготовке, приемная комиссия может 
осуществлять координацию профориентационной работы. 

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона Российской 
Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» статус слушателей учреждений системы высшего 
профессионального образования в части получения образовательных 
услуг приравнивается к статусу студента высшего учебного заведения 
соответствующей формы обучения. 

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 
соблюдения прав граждан на образование, установленных 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 
приема. 

2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 
Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 
Правилами приема в высшее учебное заведение. Правила приема 

разрабатываются вузом самостоятельно не позднее 1 июня в 
соответствии с: 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской 
Федерации; 

настоящими Рекомендациями; 
Порядком приема в государственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования (высшие учебные 
заведения) Российской Федерации, утвержденным Министерством 
образования Российской Федерации (далее — Порядком приема); 

другими документами федерального (центрального) или 
ведомственного органа управления высшим профессиональным 
образованием; 

Уставом высшего учебного заведения; 
иными документами, утвержденными ректором. 
Правила приема в высшее учебное заведение утверждаются 

ученым советом вуза. 
3. Состав приемной комиссии вуза утверждается приказом 

ректора, который является председателем приемной комиссии. 
Председатель приемной комиссии несет ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 



законодательных актов и нормативных документов по формированию 
контингента студентов, определяет обязанности членов приемной 
комиссии, утверждает план ее работы и график приема граждан 
членами приемной комиссии. 

В состав приемной комиссии, как правило, входят: проректор по 
учебной работе — заместитель председателя, деканы (заместители 
деканов) факультетов, профессоры (доценты) или заведующие 
профилирующими кафедрами, ответственный секретарь, 
председатели предметных экзаменационных комиссий. Во время 
проведения вступительных испытаний и зачисления в вуз лица, 
включенные в состав приемной комиссии, не могут находиться в 
отпусках или служебных командировках. 

В состав приемной комиссии могут быть включены (по 
согласованию) представители законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь, который назначается ректором вуза из 
числа преподавателей высшего учебного заведения. 

Ответственный секретарь назначается ежегодно не более чем на 
протяжении трех лет. Вопрос о дальнейшем продлении сроков 
полномочий ответственного секретаря выносится на заседание 
ученого совета вуза. 

При необходимости в составе приемной комиссии 
предусматривается должность заместителя (заместителей) 
ответственного секретаря. 

Высшее учебное заведение по согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации может 
организовывать работу выездных предметных экзаменационных 
комиссий в сроки, установленные Порядком приема, или передавать 
полномочия приема вступительных испытаний другим 
государственным высшим учебным заведениям, а также 
централизованное тестирование выпускников общеобразовательных 
учреждений, проведение единых экзаменов (совмещение итоговой 
государственной аттестации в общеобразовательном учреждении, 
одновременно являющейся вступительными испытаниями в вуз) для 
учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений, 
взаимодействующих с вузом или являющихся его структурным 
подразделением. 



Организация работы приемной комиссии на факультетах и в 
филиалах вуза определяется Положением о приемной комиссии 
высшего учебного заведения, утверждаемым ректором. 

5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 
6. Для приема вступительных испытаний, своевременной 

подготовки необходимых материалов, объективности оценки 
способностей и склонностей поступающих на первый курс приказом 
ректора создаются предметные экзаменационные комиссии высшего 
учебного заведения; для приема вступительных испытаний на 
последующие курсы — аттестационные комиссии. Приказом ректора 
назначаются их председатели. Состав предметных экзаменационных 
и аттестационных комиссий, формируемый из числа наиболее 
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников 
вуза, утверждается приказом ректора. 

В случае необходимости могут назначаться заместители 
председателей предметных экзаменационных комиссий. 

Допускается включение в состав предметных экзаменационных 
комиссий преподавателей (учителей) других образовательных 
учреждений. 

Председатели предметных экзаменационных (аттестационных) 
комиссий готовят материалы для вступительных испытаний, а также 
других экзаменов, приравненных к ним (единые экзамены, 
выпускные экзамены подготовительных отделений), представляют эти 
материалы на утверждение председателем приемной комиссии, 
осуществляют руководство и систематический контроль за работой 
членов предметных экзаменационных (аттестационных) комиссий, 
участвуют в рассмотрении апелляций, составляют отчет об итогах 
вступительных испытаний. 

Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается 
ежегодно не более чем на протяжении трех лет. Вопрос о дальнейшем 
продлении сроков полномочий председателя предметной 
экзаменационной комиссии выносится на заседание ученого совета 
вуза. 

Полномочия приемной комиссии, предметных экзаменационных 
комиссий, аттестационных комиссий и структурных подразделений 
вуза в вопросах организации приема, перевода и восстановления 
студентов определяются Уставом или ректором вуза. 

7. Для обеспечения работы приемной, предметных 
экзаменационных и аттестационных комиссий до начала приема 
документов приказом ректора утверждается технический персонал из 



числа научно-педагогического состава, аспирантов, инженерно-
технических работников и учебно-вспомогательного персонала вуза. 

8. Составы комиссий, а также технический персонал, за 
исключением членов, входящих в них по служебному положению, 
рекомендуется ежегодно частично обновлять. 

II. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 
9. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение 
государственных требований к приему в высшие учебные заведения. 

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и ответственным секретарем 
приемной комиссии. 

Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, законами, 
нормативными правовыми актами в области образования субъектов 
Российской Федерации, Минобразования России и нормативными 
документами вуза простым большинством голосов (при наличии не 
менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при возникновении 
вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 

10. Ответственный секретарь приемной комиссии и его 
заместитель (заместители) заблаговременно готовят различные 
информационные материалы, бланки необходимой документации, 
проводят подбор состава предметных экзаменационных комиссий, 
технического персонала, оборудуют помещения для работы 
ответственного секретаря и технического персонала, оформляют 
справочные материалы по специальностям и направлениям, образцы 
заполнения документов абитуриентами, обеспечивают условия 
хранения документов. 

11. До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 
Правила приема в высшее учебное заведение; 
перечень направлений подготовки и специальностей, на которые 

вуз объявляет прием документов в соответствии с лицензией; 
количество мест для приема на первый курс в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами, в том числе для обучения в 
филиале (филиалах) по каждому направлению подготовки и 
специальности; 

количество мест для приема на последующие курсы, 
финансируемых из федерального бюджета по каждому направлению 
подготовки и специальности; 

количество дополнительных мест с оплатой за обучение по каждому 
направлению подготовки и специальности; 



количество мест, выделенных в контрольных цифрах по 
специальностям и направлениям подготовки для целевого приема; 

перечень вступительных испытаний на каждое направление 
подготовки и специальность; 

программы вступительных испытаний на каждое направление 
подготовки и специальность; 

систему и критерии оценки знаний поступающих; 
наименование и форму проведения вступительных испытаний для 

поступающих, имеющих право на зачисление в вуз по результатам 
уменьшенного количества испытаний; 

порядок проведения конкурса на места, финансируемые из 
федерального бюджета (по специальностям или направлениям 
подготовки, по группам специальностей, по факультетам или вузу в 
целом при условии совпадения вступительных испытаний); 

порядок и условия определения поступившими конкретной 
образовательной программы (при приеме на факультет или в вуз в 
целом); 

организацию конкурса и форму договора на места с оплатой 
стоимости обучения; 

порядок и сроки рассмотрения документов, представленных 
иностранными гражданами; 

правила проведения письменных и устных экзаменов, 
собеседований и т.п.; 

порядок организации и проведения единых экзаменов для 
выпускников общеобразовательных учреждений, взаимодействующих 
с вузом или являющихся его структурным подразделением; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

количество мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
порядок приема заявлений от поступающих в филиалы вуза; 
порядок зачисления в вуз. 
Указанные документы помещаются на информационном стенде 

приемной комиссии, где также должны быть представлены: 
ксерокопии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, 
свидетельства о государственной аккредитации (по каждому 
направлению подготовки или специальности). Вуз должен 
предоставить возможность поступающим ознакомиться с 
содержанием основных образовательных программ, а также другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии. 



В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, 
организует функционирование специальных телефонных линий для 
ответов на все вопросы поступающих. 

Информация о количестве поданных заявлений должна быть 
представлена в соответствии с правилами проведения конкурса (по 
специальностям, факультетам, направлениям, вузу в целом и т.д.). 

12. Подача заявления о приеме в вуз и других необходимых 
документов регистрируется в специальном журнале (журналах). В 
форму заявления рекомендуется включить графы, 
предусматривающие фиксацию поступающим (подписью) следующих 
фактов: 

получение высшего профессионального образования впервые; 
ознакомление с лицензией на право ведения вузом 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации. Правилами приема; 

ознакомление с датой представления оригинала документа об 
образовании. 

До начала приема документов листы журнала (журналов) 
нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания 
приема документов записи в журнале (журналах) закрываются 
итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема 
документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и 
скрепляется печатью. 

Вопрос об изменении сроков приема документов согласовывается с 
учредителем высшего учебного заведения (за исключением сроков, 
определенных Порядком приема). 

13. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы 
сдачи вступительных испытаний. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 
документы строгой отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

14. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 
15. Приемная комиссия в соответствии с полученными от 

абитуриента документами принимает решение о допуске 
поступающего к вступительным испытаниям, условиях его участия в 
конкурсе и извещает его об этом. 

Работающим абитуриентам выдается справка о допуске их к 
вступительным испытаниям для оформления отпуска по месту 
работы. 



16. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, 
выдается экзаменационный лист. В случае необходимости в него 
вносятся оценки из документов, подтверждающих участие 
абитуриентов в других формах вступительных испытаний. 
Экзаменационный лист подшивается в личное дело абитуриента по 
окончании вступительных испытаний. 

III. Организация вступительных испытаний 
17. Экзаменационные группы формируются в порядке 

регистрации приема документов. 
Особенности организации проведения вступительных испытаний, 

характерные для определенного вуза, отражаются в Правилах приема 
данного вуза. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная 
и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность 
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 
умений. 

18. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и 
место проведения экзамена, консультации, дата объявления 
результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 
заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее чем 
за 10 дней до их начала. В расписании вступительных испытаний 
фамилии председателей предметных экзаменационных комиссий и 
экзаменаторов не указываются. 

19. Для поступающих проводятся консультации как по 
содержанию программ вступительных испытаний, так и по 
предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядку 
конкурсного зачисления и т.п. 

20. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 
документов. Продолжительность вступительных испытаний для 
одного потока составляет не более 15 дней (в соответствии со статьей 
195 КЗОТ Российской Федерации и статьей 17 Федерального закона 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
рабочим и служащим, допущенным к вступительным испытаниям в 
вуз, предоставляется отпуск по месту работы продолжительностью 15 
календарных дней). 

Интервалы между испытаниями составляют, как правило, не менее 
двух дней. 

Вступительные испытания на первый курс на очную форму 
обучения заканчиваются не позднее 15 августа. 

21. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные 
билеты, тесты и т.п.) составляются ежегодно на основе примерных 



программ, разработанных Минобразованием России, подписываются 
председателем соответствующей предметной экзаменационной 
комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии. 

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 
комплектов опечатывается и хранится как документ строгой 
отчетности с принятием мер, исключающих их последующее 
несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет 
шесть месяцев. 

22. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) 
или, по его поручению, ответственный секретарь до начала 
испытаний выдает председателям предметных экзаменационных 
комиссий необходимое количество комплектов материалов 
вступительных испытаний и назначает экзаменаторов в группы. 
Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц 
(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя 
приемной комиссии не допускается. 

Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, 
включая перерыв на обед. 

23. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, 
поступающий предъявляет паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. Перечень других 
принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи 
вступительного испытания (в том числе технических средств), 
определяет предметная экзаменационная комиссия. После проверки 
документов, удостоверяющих личность, поступающему выдается 
экзаменационный билет (тест и т.п.), бланк листа устного ответа или 
бланки титульных листов с вкладышами для выполнения письменной 
работы. Консультации с членами предметной экзаменационной 
комиссии во время проведения экзаменов допускаются только в 
части формулировки вопроса в экзаменационном билете. 

24. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не 
менее чем двумя экзаменаторами. При проведении устного 
испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 
Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 45 мин. 
В процессе сдачи экзамена абитуриенту могут быть заданы 
дополнительные вопросы как по содержанию экзаменационного 
билета, так и по любым разделам предмета в пределах программы 
вступительного испытания. Опрос одного поступающего 
продолжается, как правило, 0,25 часа (кроме творческих испытаний и 
испытаний по иностранному языку). Оценка по устному экзамену 
объявляется сразу после завершения опроса абитуриента. 



Продолжительность письменного испытания, тестирования для 
потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных работ 
находится в компетенции предметной экзаменационной комиссии. 

При проведении собеседования опрос одного поступающего 
продолжается, как правило, 0,3 часа, включая время подготовки 
ответов на вопросы экзаменаторов. Процедура собеседования 
оформляется протоколом. 

25. При подготовке к устному экзамену экзаменующийся ведет 
записи в листе устного ответа, а экзаменаторы отмечают 
правильность и полноту ответов на все вопросы билета и 
дополнительные вопросы. 

При собеседовании в протоколе фиксируются все вопросы 
экзаменаторов. Оценка ставится цифрой и прописью в принятой 
вузом системе баллов на листе устного ответа, в экзаменационную 
ведомость и в экзаменационный лист поступающего. Каждая оценка 
по устному экзамену и собеседованию в листе устного ответа 
(протоколе), экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе 
подписывается двумя экзаменаторами. 

26. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) 
выполняются на листах-вкладышах, на которых недопустимы 
никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы 
передаются ответственному секретарю или его заместителю. 

27. Ответственный секретарь или его заместитель производит 
шифровку письменных работ, для чего проставляют цифровой или 
иной условный шифр. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у 
ответственного секретаря, а листы-вкладыши возвращаются 
председателю предметной экзаменационной комиссии, который 
распределяет между экзаменаторами письменные работы для 
проверки. 

28. Проверка письменных работ проводится только в помещении 
вуза и только экзаменаторами — членами утвержденной предметной 
экзаменационной комиссии. В необходимых случаях ответственный 
секретарь приемной комиссии или председатель предметной 
экзаменационной комиссии привлекают к проверке работы двух 
членов предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется 
подписями экзаменаторов на листах работы. 

29. Председатель предметной экзаменационной комиссии 
дополнительно проверяет письменные работы, оцененные 



экзаменаторами на «неудовлетворительно» и высший балл, а также 5% 
остальных работ и правильность оценок удостоверяет своей 
подписью. 

30. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты 
заносятся в экзаменационные ведомости и экзаменационные листы. 

31. Письменные работы и листы устных ответов зачисленных в вуз 
хранятся в их личных делах, а не зачисленных в вуз — уничтожаются 
через 1 год после окончания вступительных испытаний. 

32. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются 
к сдаче пропущенных вступительных испытаний в параллельных 
группах или индивидуально по разрешению заместителя председателя 
приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах 
установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

33. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с 
результатами вступительных испытаний. 

IV. Рассмотрение апелляций 
34. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам 

вступительных испытаний. 
Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 
приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его 
мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе 
рассмотрения апелляций проверяется только правильность 
выставления оценки за ответ абитуриента. Апелляция не является 
переэкзаменовкой. 

35. Для рассмотрения апелляций на период проведения 
вступительных испытаний приказом ректора создается 
апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие 
председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. В 
апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве 
независимых экспертов представителей органов управления 
образованием, учителей (методистов) общеобразовательных 
учреждений. 

36. Апелляция по устным вступительным испытаниям и 
собеседованию принимается в день сдачи экзамена (после объявления 
оценки). 

Апелляция по письменным вступительным испытаниям 
принимается в день объявления оценки по письменному испытанию. 

37. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, 



полученной на экзамене, должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, 
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Кодекс 
законов Российской Федерации «О семье» ст. 56, п. 1). Апелляции от 
вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 
принимаются и не рассматриваются. 

38. После рассмотрения апелляции выносится окончательное 
решение апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной 
работе. 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 
решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым 
вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и 
экзаменационный лист. 

39. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 
поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка 
утверждается большинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с 
которым знакомят абитуриента, утверждается приемной комиссией. 
Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 
абитуриента как документ строгой отчетности в течение года. 

V. Организация целевого приема 
40. Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса 

среди лиц, направляемых (поименно) соответствующим 
государственным или муниципальным органом в соответствии с 
договором на специально выделенные ученым советом вуза места с 
обязательной сдачей вступительных испытаний в соответствии с 
Правилами приема в вуз. Количество направляемых должно 
превышать количество выделенных целевых мест не менее чем в 1,2 
раза. 

Количество мест для целевого приема на каждую специальность 
(направление) определяется не позднее, чем за месяц до начала 
приема документов. Об этом широко оповещаются абитуриенты и 
общественность. 

41. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе 
приема документов, вступительных испытаний и зачисления. 



42. В случае, если договаривающаяся с вузом сторона не 
обеспечивает конкурс командированных на целевые места, приемная 
комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых мест, 
поставить в известность об этом соответствующий государственный 
или муниципальный орган и поступающих на целевые места. Все 
процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной 
комиссии. 

43. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 
участвовать в общем конкурсе на любые формы обучения. 

44. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи 
вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам, 
участвующим в общем конкурсе. 

VI. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения 
45. Прием на места с оплатой стоимости обучения на каждое 

направление подготовки и специальность осуществляется сверх 
установленных на них контрольных цифр приема в пределах 
численности, определяемой лицензией. 

46. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 
устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для 
лиц, поступающих на данную программу и курс для обучения за счет 
средств соответствующего бюджета. 

47. Взаимоотношения между вузом, с одной стороны, и 
юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема 
на места с оплатой стоимости обучения регулируются договором. 

Договор оформляется при подаче заявления и документов на места 
с оплатой стоимости обучения. 

48. Организация приема на первый курс на места с оплатой 
стоимости обучения может осуществляться в следующем порядке: 

высшее учебное заведение одновременно объявляет прием 
документов как на места, финансируемые из соответствующего 
бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения. Поступающий 
определяет места, на которые будет участвовать в конкурсе, 

либо высшее учебное заведение сначала объявляет конкурс на 
места, финансируемые из соответствующего бюджета, затем лицам, 
не прошедшим по конкурсу, предлагает участвовать в конкурсе на 
места с оплатой стоимости обучения. К участию в конкурсе на места с 
оплатой стоимости обучения допускаются лица, успешно 
выдержавшие вступительные испытания. 

49. Приказ о зачислении в состав студентов лиц, успешно сдавших 
вступительные испытания, издается согласно договору. 

VII. Порядок зачисления 



50. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов 
оформляется протоколом, в котором указываются основания 
зачисления (без испытаний, вне конкурса, по конкурсу, а также 
основания зачисления лиц, набравших полупроходной балл). 

51. На основании решения приемной комиссии ректор издает в 
установленные сроки приказ о зачислении в состав студентов, 
который доводится до сведения абитуриентов. Зачисление на места, 
финансируемые из средств соответствующего бюджета, должно 
заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

52. Зачисленным в состав студентов по очной форме обучения по 
их просьбе выдаются справки для оформления увольнения с работы в 
связи с поступлением в вуз. 

Иногородним абитуриентам, зачисленным в вуз, высылается 
письменное извещение. 

53. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их заявлению 
справки о сданных вступительных испытаниях для участия в 
конкурсе в других учебных заведениях. Результаты сдачи 
вступительных испытаний в таких справках выставляются в 
общепринятой пятибалльной системе. 

Отправка документов лицам, не прошедшим по конкурсу, 
оформляется заказным письмом с уведомлением и производится в 
течение месяца после окончания вступительных испытаний. 

VIII. Отчетность приемной комиссии 
54. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах 

приема на заседании ученого совета. 
55. В качестве отчетных документов при проверке работы 

приемной комиссии выступают: Правила приема в вуз; документы, 
подтверждающие контрольные цифры приема и установленное 
количество дополнительных и целевых мест; приказы по утверждению 
состава приемной комиссии, предметных экзаменационных 
комиссий; протоколы приемной комиссии; протоколы решения 
апелляционной комиссии, журнал (журналы) регистрации документов 
поступающих; договоры на целевую подготовку; 

расписание вступительных испытаний; личные дела поступающих; 
экзаменационные ведомости; приказы о зачислении в состав 
студентов. 

56. По официальному запросу сведения о результатах приема могут 
быть переданы в органы управления образованием, службы 
занятости. 

Приложение 3 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV В. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Древние люди на территории нашей страны. Города-государства 
Северного Причерноморья. Кочевые скотоводческие племена. 
Тюркский и Хазарский каганаты. 

Восточные славяне в VI—VIII вв.: расселение, занятия, быт, 
верования. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения с соседями. 
Зарождение государственности: внутренние и внешние факторы. 
Города. Становление территориальных общин. 

Формирование древнерусского государства в IX—Х вв. Новгород и 
Киев. Норманнская теория. Древнерусские города. Ремесло. Торговля. 
Первые русские князья. Князь и дружина. Славяне, финно-угры и 
тюрки. Русь и Волжская Булгария. Византия и Русь. Владимир 
Святославович. Крещение Руси. «Повесть временных лет». 

Русь в конце Х — первой половине XII вв. Формирование крупной 
земельной собственности. Категории свободного и зависимого 
населения. Специфика общинного строя. Древнерусские города, 
ремесла, торговля. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Русь и государства Европы. 

Культура и быт Древней Руси. Устное народное творчество, 
письменность, литература, художественное ремесло, зодчество. 
Повседневная жизнь и обычаи древних русичей. 

Русь в XII — первой половине ХV вв. Политическая 
раздробленность Руси. Причины раздробленности. Формирование 
политических центров и становление трех социокультурных моделей 
развития древнерусского общества и государства: Новгород Великий; 
Владимиро-Суздальское княжество; Галицко-Волынское княжество. 

Особенности развития хозяйства, политических институтов, 
культуры русских земель удельного периода. Последствия 
раздробленности. 

Борьба Руси против агрессоров в XIII в. Нашествие Батыя, 
сопротивление завоевателям. Зависимость Руси от Орды, ее 
последствия. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба Северо-
Западной Руси против экспансии с Запада. Невская битва. Ледовое 
побоище. Александр Невский. 

Русь в середине XIII—XIV вв. Борьба за политическое лидерство на 
Руси. Княжеская власть и Орда. Московские князья и их политика; 
Иван Калита. Москва — центр объединения русских земель. 
Княжеская власть и церковь. Монастыри. Сергий Радонежский. Русь 



и Литва. Золотая Орда в XIII—XIV вв. Куликовская битва, ее значение. 
Дмитрий Донской. Особенности культурного развития. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. 

Московское государство во второй половине XV в. Иван III. 
Прекращение зависимости Руси от Орды. Завершение политического 
объединения русских земель. Изменение системы управления 
государством. Боярская Дума. Приказы. 

Вотчинно-поместное землевладение и формы зависимости 
крестьян. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьян. 

Государство и церковь. Ереси. Московское государство и Великое 
княжество Литовское в XV—XVI вв. Тюрко-татарские ханства в XV— 
XVI вв. 

Культура и быт Московского государства во второй половине XV в. 
Фольклор. Книжное дело. Летописание. Литература. Общественно-
политическая мысль. Зодчество. Фрески и иконы. Повседневная 
жизнь. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В XVI В. 
Московское государство в XVI в. Сословно-представительная 

монархия. Иван IV. 
Реформы 50-х годов XVI в. «Избранная рада». Земские соборы. 

Опричнина. Становление самодержавия. 
Внешняя политика Ивана IV. Завоевание Поволжья и Западной 

Сибири. Отношения с Крымским ханством. Ливонская война. Народы 
России в XVI в. Итоги внешней политики Ивана Грозного. 

Культура и быт в XVI в. Фольклор. Просвещение. Начало 
книгопечатания. Общественно-политическая мысль. Литература. 
Развитие публицистики. Зодчество. Иконопись. Дионисий. Быт, 
обычаи. «Домострой». 

РОССИЯ В XVII—XVIII ВВ. 
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Обострение социальных и 

политических противоречий. Династический кризис. Разрушение 
удельно-вотчинной системы. Борис Годунов. Смута. Феномен 
самозванства. Власть и казачество. Восстание Ивана Болотникова. 
Власть и земщина: противоборство и взаимодействие. Социальный и 
национальный факторы в Смуте. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов; 
ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Начало династии 
Романовых. 

Россия в XVII в. Политический строй. Начало становления 
элементов абсолютизма. Система приказов. Судьбы сословно-



представительных институтов. Местное управление. Законы. 
Соборное уложение 1649 г. 

Экономическое и социальное развитие. Формирование единого 
экономического пространства России. Рост товарно-денежных 
отношений. Ремесло. Развитие мелкотоварного производства. 
Возникновение мануфактур и наемного труда. Рост городов и 
торговли. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Ярмарки. 
Окончательное закрепощение крестьян. 

Народы России в XVII в. Новые территории в составе России. 
Национальный состав населения страны. Государственный статус 
присоединенных территорий Поволжья, Украины, Сибири и Дальнего 
Востока. Хозяйство. Религия. Культура. 

Самодержавие и церковь. Церковь после Смуты. Реформа 
патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Усиление 
разногласий между церковной и царской властью. 

Народные движения. Причины и особенности народных 
выступлений. Городские восстания. Восстание под предводительством 
Степана Разина. Выступления старообрядцев. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Присоединение 
Левобережной Украины и Киева к России. Русско-турецкие 
отношения. Крымские походы. Русские первопроходцы в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. 
Образование. Научные знания. Литература. Зодчество и живопись. 
Театр. Крупнейшие представители духовной и художественной 
культуры. Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I. 
Предпосылки преобразований. Реформы в экономике, 
административно-государственной сфере, армии. Утверждение 
абсолютизма. Формирование чиновничье-бюрократического 
аппарата. Оппозиция реформам. Экономическая и социальная 
политика. Значение преобразований. 

Внешняя политика Петра I. Северная война (основные сражения, 
итоги). Петербург — новая столица. Прутский и Каспийский походы. 
Образование Российской империи. Россия и Европа в первой 
четверти XVIII в. 

Изменения в культуре и быту. Наука. Становление системы 
образования. Создание Академии наук. Литература и искусство. 
Архитектура. Изменения в быту. Значение культурного наследия 
петровской эпохи. 



Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых 
переворотов. Внутренняя политика. Расширение привилегий 
дворянства. Основные направления и итоги внешней политики. 

Россия во второй половине XVIII в. Внутренняя политика 
Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Проекты реформ. 
Уложенная комиссия. «Золотой век» российского дворянства. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Губернская (областная) 
реформа. Ужесточение внутренней политики. Борьба с 
вольнодумством. Н.И. Новиков. АН. Радищев. 

Социально-экономическое развитие. Рост мануфактур и 
промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. 
Начало разложения крепостнической системы. Социальная политика. 
Ужесточение крепостничества. 

Народы Российской империи в XVIII в. Национальный состав 
населения. Национальная политика. Хозяйство. Религия. Культура. 
Обычаи и нравы. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: причины, 
цели, состав участников, основные этапы, итоги, значение. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 
престолонаследия. Комиссия для составления законов Российской 
империи. Политика в отношении крестьянства. Дискуссии о личности 
и политике Павла I. 

Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкие 
войны. Русское военное искусство; А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 
Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Георгиевский 
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение 
Правобережной Украины, Беларуси, Литвы, части Латвии. Борьба с 
революционной Францией. Итоги и последствия внешней политики. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие системы 
образования. Становление отечественной науки. Академические 
экспедиции. М.В. Ломоносов. Русские просветители. Архитектура, 
скульптура, живопись, музыка: стили и направления. Крупнейшие 
деятели культуры, выдающиеся техники и изобретатели. Дворцы и 
усадьбы. Изменения в быту и обычаях дворянства, крестьян и 
горожан. 

РОССИЯ В XIX В. 
Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика Александра 

I. «Негласный комитет». Реформа высших органов управления. М.М. 
Сперанский. Н.Н. Новосильцев. Польская конституция. Политическая 
реакция начала 1820-х годов. Итоги внутренней политики. 



Внешняя политика. Международное положение России и основные 
направления внешней политики в начале века. Русско-французские 
отношения. Тильзитский мир. Россия на Кавказе. Польский вопрос. 
Войны с Турцией, Ираном, Швецией. Присоединение Финляндии и 
Бессарабии. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы и силы 
сторон. Смоленское и Бородинское сражения. М.И. Кутузов. 
Партизанское движение. Итоги войны. Заграничный поход 1812-1814 
гг. Роль России в европейской и мировой политике. 

Социально-экономическое развитие. Указ о «вольных 
хлебопашцах». Отмена крепостного права в Прибалтике. 
Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. 
Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Движение декабристов. Южное и Северное общества: участники, 
программы, цели, главные события, значение. 

Россия во второй четверти ХIX в. Внутренняя политика Николая I. 
Укрепление роли государственного аппарата. Централизация, 
бюрократизация государственного управления. Ужесточение контроля 
над обществом (полицейский надзор, цензура). Укрепление 
социальной базы самодержавия. «Свод законов» Российской империи. 
Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 
развития. Начало промышленного переворота. Новые явления в 
промышленности и сельском хозяйстве. Реформа управления 
государственными крестьянами. Торговля. Города. Итоги социально-
экономического развития. 

Общественное движение 1830-1850-х годов. Консерваторы. 
Либералы. Западники и славянофилы. Социалисты. 

Народы России в первой половине XIX в. Национальные 
отношения. Польский вопрос. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Национальная политика самодержавия. 

Кавказская война. Народы Кавказа. Причины и основные этапы 
войны. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Итоги войны. 

Внешняя политика. Россия в европейской и мировой политике 
второй четверти XIX в. Войны с Ираном и Турцией. Россия и 
Центральная Азия. Обострение Восточного вопроса. Крымская война 
(участники, их цели, основные сражения). Оборона Севастополя. П.С. 
Нахимов, В.А. Корнилов. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие системы 
образования, его сословный характер. Научные открытия. Русские 
первооткрыватели и путешественники. Основные стили в 



художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
Литература, «золотой век» русской поэзии. Становление русской 
национальной музыкальной школы. Театр. Музыка. Живопись. 
Архитектура. Быт и обычаи. 

Реформы 1860-1870-х годов. Предпосылки и проекты реформ. 
Александр II. Отмена крепостного права. Сохранение 
крепостнических пережитков в пореформенной деревне. Судебная, 
земская, городская, военные реформы. Д.А. Милютин. М.Т. Лорис-
Меликов. Историческое значение и последствия реформ. 

Общественное движение 1860-1870-х годов. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения в общественной мысли, их 
представители. Земский конституционализм. Революционное 
народничество: теория, организации, лидеры, тактика. 

Внутренняя политика Александра III. Политика в крестьянском 
вопросе. Рабочее законодательство. Укрепление позиций дворянства. 
Национальная и религиозная политика. К.П. Победоносцев. 

Социально-экономическое развитие в пореформенный период. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Сельское 
хозяйство. Промышленность. Железнодорожное строительство. 
Промышленный подъем. Развитие внутреннего рынка. Формирование 
буржуазии и пролетариата. Изменение положения дворянства. 
Расслоение крестьянства. Начало индустриализации. Н.Х. Бунге. С.Ю. 
Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Итоги 
социально-экономического развития. 

Общественное движение в 1880-1890-е годы. «Модернизаторы» и 
традиционалисты. Кризис революционного народничества. 
Либеральное движение. Распространение марксизма в России. 
Консервативный лагерь.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 
Европейская политика. Присоединение Средней Азии. 
Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. Участие России в военных союзах. Итоги внешней 
политики в 1860- 1890-е годы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Национальный вопрос и пути его решения при Александре II. 
Национальная политика Александра III. Положение народов Средней 
Азии. 

Культура и быт во второй половине XIX в. Достижения российских 
ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие образования. 
Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 
Направления в литературе и искусстве. Реалистическое искусство 



(литература, театр, живопись). Художественные промыслы. Деятели 
российской культуры. Российские меценаты. Культурные достижения 
народов империи. Вклад российской культуры XIX в. в мировую 
культуру. 

Рост населения. Изменение облика городов. Развитие связи и 
городского транспорта. Перемены в жизни и быте горожан и 
крестьян. 

РОССИЯ В XX в. 
Россия в начале XX в. (1910-1916). Социально-экономическое 

развитие в начале XX в. Продолжение индустриализации. Первые 
монополии. Экономический кризис и его последствия. Российские 
предприниматели. Роль иностранных капиталов. Специфика 
аграрного строя России. Помещичье землевладение. Община. 
Противоречия социально-экономического развития. 

Внутренняя политика Николая II на рубеже веков. Самодержавная 
власть в начале века. Идея народного представительства в 
общественном сознании и внутренней политике. В.К. Плеве. П.Д. 
Святополк- Мирский. 

Внешняя политика России в конце XIX — начале XX вв. Русско-
японская война. Инициативы России по всеобщему разоружению. 
Дальневосточная политика. Русско-японская война: причины, 
основные сражения, результаты. Сближение Poccии с Англией. 
Обострение русско- германских отношений. Нарастание угрозы 
мировой войны. 

Общественное движение на рубеже веков. Идеи консерватизма, 
либерализма, социализма, национализма в общественной жизни. 
Генезис политических партий. Особенности российской 
многопартийности. 

Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, движущие силы, 
основные этапы и события. Манифест 17 октября 1905 г. 
Вооруженное восстание в Москве. Основные Законы Российской 
империи 1906 г. Думская монархия. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Эволюция политической системы. 
Аграрная реформа: основные положения, ход реализации, итоги. 
Проекты реформ в области религиозной и национальной политики, 
местного самоуправления, системы образования, улучшения быта 
рабочих. Политика в области кооперации. Промышленный подъем. 
Перестройка аграрных отношений. 

Культура в начале XX в. Развитие естественных и общественных 
наук. Стили и течения в искусстве. «Серебряный век» русской поэзии. 



Русский авангард. Меценаты. Российская культура начала XX в.— 
составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта в войне. 
Война и российское общество. Кризис режима. 

Россия в 1917-1920 гг. Февральская революция: причины, 
характер, движущие силы, особенности. Падение монархии. 
Двоевластие. Временное правительство, его внутренняя и внешняя 
политика. Советы. 

Россия в феврале—октябре 1917 г. Основные политические партии 
(кадеты, эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 г. Кризисы власти. 
Выступление генерала Корнилова. 

Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд 
Советов, его декреты. Создание правительства во главе с В.И. 
Лениным. 

Установление советской власти в стране. Создание советского 
государства. Экономическая и социальная политика новой власти. 
Национализация банков, промышленности, земли. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Выход Советской России из мировой 
войны. Брестский мир. Утверждение однопартийной системы. 

Гражданская война: сущность, предпосылки, участники, этапы, 
основные фронты. Красные и белые. «Военный коммунизм»: 
идеология, политика, экономика. Красный и белый террор. Положение 
крестьянства. «Зеленые». Интервенция. Национальный фактор в 
войне. Причины и цена победы большевиков в войне. Итоги войны. 
Последствия гражданской войны. Российская эмиграция. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е годы. Экономический и 
политический кризис начала 1920-х годов: истоки, сущность, 
последствия. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Голод 
1921 г. 

Нэп: сущность, мероприятия, противоречия, итоги. 
Образование СССР. Национальная политика в 1920-1930-е годы. 

Дискуссии в партийном руководстве о принципах образования 
союзного государства. Политика выравнивания экономического и 
культурного уровня союзных республик. Этнические и социально-
культурные изменения. Межнациональные отношения. Противоречия 
советской национальной политики. 

Внешняя политика советского государства в 1920-е годы: от 
концепции «мировой революции» к концепции «построения 
социализма в отдельно взятой стране». Начало осознания 
национально-государственных интересов руководством страны. 
Прорыв международной изоляции. 



Политическая жизнь в 1920-1930-е годы. Обострение 
внутрипартийной борьбы. Смерть В.И. Ленина. Сосредоточение 
власти в руках И.В. Сталина. Формирование тоталитарной системы. 
Массовые репрессии. ГУЛАГ. Политические процессы 1930-х годов. 
Конституция 1936 г. 
 

Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники 
накопления, метод, темпы. Полное огосударствление 
промышленности. Пятилетние планы. Трудовой энтузиазм масс. Итоги 
и цена индустриализации. 

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 
экономические и социальные последствия. Раскулачивание. 
Установление колхозного строя. Голод 1932-1933 гг.: причины и 
масштабы. Полное огосударствление экономики. 

Политика в области культуры. Насаждение коммунистической 
идеологии. Ликвидация неграмотности. Развитие общего и 
профессионального образования. Положение науки, литературы, 
искусства: достижения, трудности, противоречия. Идеологические 
запреты. Выдающиеся деятели отечественной науки и культуры 1920-
1930-х годов. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е 
годы. Вступление СССР в Лигу Наций, борьба за создание системы 
коллективной безопасности. Советско-германские договоры 1939 г., 
их последствия. Изменение внешнеполитического курса советского 
государства в 1939 г. Начало Второй мировой войны. Включение в 
состав СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Советско-финская 
война, ее последствия. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Периоды, основные 
фронты войны. Причины поражений в начальный период войны. 
Крупнейшие сражения, их значение (битва за Москву, 
Сталинградская битва, сражение на Курской дуге, Белорусская, 
Берлинская операции и др.). Национально-патриотический подъем. 
Массовый героизм на фронте и в тылу. Полководцы и герои войны. 
Г.К. Жуков. К.К. Рокоссовский. A.M. Василевский. И.С. Конев. СССР и  
антигитлеровская коалиция. Нацистский «новый порядок» на 
оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Борьба в 
тылу врага; партизанское движение. Советский тыл в годы войны. 
Военная экономика. Трудовой героизм народа. Особенности 
национальной политики в годы войны. Депортация ряда народов. 
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена победы 
советского народа. 



СССР с середины 1940-х до середины 1980-х годов. СССР в 
системе послевоенных международных отношений. «Холодная война», 
ее причины и последствия. Формирование военно-политических 
блоков. Биполярное мироустройство. Внешняя политика СССР в 1945 
— начале 1950-х годов. СССР и мировое коммунистическое движение. 
Война в Корее и позиция советского руководства. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Потери СССР в войне. 
Экономические дискуссии. Восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь 
и быт людей. 

Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация 
властных структур. Идеологические кампании второй половины 1940-
х годов. Новая волна репрессий. 

СССР в середине 1950-х — середине 1960-х годов. Борьба за власть 
после смерти И.В. Сталина. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», 
ее влияние на духовную атмосферу общества. Советская наука в 
эпоху научно-технической революции. Начало освоения космоса. 
Реформа образования. Противоречия культурной политики. 
Деятельность Н.С. Хрущева. 

Внешняя политика СССР в середине 1950 — 1960-х годах; 
политика мирного сосуществования; отношения со странами 
«восточного» и «западного» блоков, «третьего мира». СССР и венгерские 
события 1956 г. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Итоги 
внешней политики. 

СССР в середине 1960 — 1980-х годов. Консервативный поворот во 
второй половине 1960-х годов. Л.И. Брежнев. Усиление партийно-
государственной номенклатуры. Экономические реформы 1965 г.: 
содержание, реализация, причины свертывания. Нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере, политике и 
идеологии. Достижения и проблемы науки. Судьбы научной и 
творческой интеллигенции. Движение диссидентов. Идеология и 
культура. Конституция 1977 г. Кризис тоталитарной системы. 

Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета 
с США, его цена. Поворот к разрядке напряженности в 1970-е годы. 
Хельсинкские соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его 
последствия. 

СССР в середине 1980 — начале 1990-х годов. Перестройка в 
СССР. М.С. Горбачев. Попытки обновления системы. Гласность. 
Возрождение многопартийности. Новый внешнеполитический курс. 
Вывод войск из Афганистана. Распад «восточного блока». 



Кризисная ситуация в экономике. Обострение межнациональных 
противоречий. Провозглашение союзными республиками 
суверенитета. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. 
Образование СНГ. 

Россия в 1990-е годы. Становление суверенного российского 
государства. Б.Н. Ельцин. Начало перехода к рыночной экономике. 
Противоречия и социальные последствия реформ. 

События октября 1993 г. Конституция 1993 г. Демонтаж системы 
власти Советов. Национально-региональная политика. Федеративный 
Договор. Война в Чечне, ее последствия. Отношения центра и 
регионов. Образование, наука и культура в условиях рынка. 

Внешняя политика Российского государства. Россия и СНГ. Россия 
и мировое сообщество. 
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