
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ
Подходы к изучению истории

Религиозный 

Формационный

Цивилизационный



ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ
• V В. ДО Н.Э.  Греция - ГЕРОДОТ
• ИСТОРИЯ – РАССКАЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ (ГРЕЧ.)
• «MAGISTRA VITAE» - РИМЛЯНЕ
 «TRANSLATOR TEMPORIS» - историк
ИСТОРИЯ – ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ И 
ОБЩЕСТВА; НАУКА ОБ ЭТОМ ПРОЦЕССЕ.
ОСНОВА НАУКИ – СОБИРАНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ФАКТОВ; РАССМОТРЕНИЕ ИХ В 
ТЕСНОЙ СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ.
СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИИ – ход, условия, успехи и 
неудачи человеческого общежития; жизнь 
человечества в развитии и результатах.



ИСТОРИОГРАФИЯ
• Классики российской истории: XVIII в.
• (Петр I) Татищев В.Н.
• (Екатерина II) Щербатов М.М., Болтин И.
Н.; 

• Г. Миллер, Г. Шлёцер (норманнская теория)
• М.В. Ломоносов (антинорманнская теория) 

– борьба
• XIX в. Карамзин Н.М. (1766-1826) – «История 
государства российского» (12 тт.)

• С.М. Соловьев (1820-1879) – «История 
России с древнейших времен» (26 тт.)

• В.О. Ключевский (1841-1911)- «Курс русской 
истории» (5 тт.)



ИСТОРИЯ КАК НАУКА
схемы   моделей  исторического   развития

Религиозная модель

• От сотворения мира до изгнания Адама и Евы 
из Рая

• От изгнания Адама и Евы из Рая до  великого 
потопа

• От Ноя до рождения Иисуса Христа
• От рождения Иисуса Христа до Страшного 

суда



 
Марксистская концепция исторического развития 

(формационная)
Формация – способ производства 

(производительные силы и производственные 
отношения     противоречия

• Революция – смена формаций

• Первобытно-общинная формация

• Рабовладельческая

• Феодализм

• Капитализм

• Социализм - коммунизм



Цивилизационный подход к 
истории

Человек и Природа     Человек и Человек              Мир человека
                                               (отношения)                  
  

Промышленность                         экономические                   язык, письменность
 Сельское хозяйство                     политические                       физическая 
культура и
   Транспорт                                     социальные                          медицина
Естественные науки                      межнациональные            литература и 
искусство
                                                           правовые                               обычаи и быт                               
                                                           общественные науки          религия, философия
                                                                                                              гуманитарные науки



Принципы исторического 
познания

Научность

Объективность

Историзм

Тенденциозность



Методы исторического 
исследования

• Хронологический

• Проблемный

Проблемно-хронологический

• Сравнительный

• Статистический



Функции исторического познания

• Познавательная

• Мировоззренческая

• Воспитательная

• Политическая





ЭТАПЫ МИРОВОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Первобытно-общинный (160 Т. - 4Т. ЛЕТ ДО Н.

Э.) 
Древнейшие цивилизации

(восточный тип развития - 4 Т. лет ДО Н.Э.-1 
тыс. лет -

  Месопотамия, Египет, Китай, Индия; 
западный тип – Греция, Рим – 1 Т.Л. ДО Н.Э.-5 

В. Н.Э.)
Средние века (5-17 в. )

Новое время (17 В. -1914 Г.)
Новейшее время (1914 Г.-Н/В)



Общие черты Средневековья
• Аграрное сообщество с элементами 
ремесла и торговли

• Феодальные отношения
• Религиозное сознание
• В Европе - формирование цивилизации на 
основе варварских культур, 
латинизированного христианства; римского 
права, античной системы образования – 
синтезный путь развития цивилизации;

• Империя Карла Великого (768-814):Франция, 
Италия, Германия; Моравия, Венгрия, 
Польша, Болгария. Византия.



Киевская Русь (882 г.- 1132 г.)

• Факторы формирования 
государственности

•  Экономические : пашенное 
земледелие, ремесло, промыслы, 
города, торговые отношения, 
преобладание свободного труда над 
рабским;

• Политические: племенные союзы, 
внешние угрозы, военно-дружинные 
отношения, княжеско-дружинная власть 
и отчуждение ее от интересов общества;



Социальные факторы

Смена родовой общины соседской

Социально-классовая дифференциация

Складывание древнерусской народности

Наличие патриархальной формы рабства



Духовные факторы

• Сакрализация верховной власти

• Общая языческая религия

• Общность обычаев, традиций, 
психологии

• Языковая общность



Древнерусская народность
Арии (3 тыс. лет до н.э.)

•                     Арии (3 т. лет до н.э.)
Индо-
европейская
семья

Угро-финны Тюркоязычные
народы

Славяне Угры (венгры) Гунны

Германцы
греки

Финны Авары

Сев.-иранцы 
(скифы, 
сарматы)

Мордва Аланы

Романские 
народы

Меря, весь, 
мурома

Булгары

индусы Коми Хазары

Балты эсты Половцы 

кельты марийцы печенеги



Киевская Русь. Государственный 
строй

Вече                      Великий  князь          Дума 

дружина

Местная власть

Князья Рюриковичи
Посадники
Наместники
Воеводы
Тиуны

Тысяцкие
Старосты

т



Социальный строй
• Элита (правящий дом Рюриковичей)

• Привилегированные группы (бояре – старшие 
дружинники, верхи города, духовенства)

• Свободное население (сельские общинники, 
городские ремесленники,  торговцы, рядовые 
дружинники, священники, монахи)

• Зависимое население (полузависимые - 
рядовичи, закупы, зависимые - холопы)

• Маргинальные элементы (изгои, разбойники)

• Особая группа (военнопленные, иноземцы)

• Родовой сюзеренитет – вся земля   
Рюриковичам



Основные признаки государства 
(11в.)

• Аппарат управления 

• Свод законов «Русская Правда»

• Признанные (по договорам) границы 
государства

• Власть государства признавали 5-7 
млн чел.



Причины принятия христианства 
988 год

• Экономические: связи с Византией
• Политические:  идеологема цезаро-папизма в 
интересах князей

• Социокультурные: православие пришло на 
Русь из Византии в славянско - болгарском 
варианте

• Личностно-психологические: 
династические, семейные связи с 
византийским домом;

Связи с Византией доминировали над всеми 
другими видами отношений



Последствия принятия 
христианства

• Распространилась письменность на кириллице; летописание, 
монастырские и княжеские школы

• Начало каменного храмового строительства
•  Мозаика, фресковая живопись, церковное песнопение
• Число ремесел выросло до 60, чеканка собственной монеты
• Моногамия, церковный брак, повышение ответственности мужчины 

перед семьей и детьми
• Каноническое церковное право в основе «Русской Правды»
• Идея сильной княжеской власти
• Вхождение Руси в общеевропейский дом
• Принятие православия «развело» Русь и Западную Европу 



Храм Св. Софии в Киеве



Великий князь Ярослав 
Мудрый



Богоматерь Оранта, Софийский собор (Киев)

•                    

•                    



Черты зрелого средневековья 
(10-14 вв.)

• Демографический взрыв в Европе ( рост в 3 р. – 60 млн чел.)
• Рост значения права частной собственности на землю – феодальная 

раздробленность
• Рост значения Церкви и религии
• Рост потребности в территории и 
• земле для рыцарей и крестьян  к крестовые походы
• Развитие ремесленного производства и торговых отношений
• Развитие городов
• Наука, техника, образование – университеты (12в.)
• Начало формирования рационалистического сознания
• Формирование национальных языков, самосознания, государств



Феодальная раздробленность на 
Руси (12-15 вв.)

• Юго-запад – Галицко-Волынское княжество (развитые 
земледелие, города, тесные отношения с Европой, сильная 
феодальная элита, православие, в 13 в. – Русско-Литовское 
княжество; 15 в. (1413г.- Городельская Уния –Польша и Литва; 
1410г. – Грюнвальдская битва)– Речь Посполитая, униатская 

церковь, формирование украинского и белорусского этносов) – 
западный тип

• Северо-запад – Новгород-Псковская земля (развитые 
ремесло, промыслы, животноводство, города, торговля; крепкие 
связи  с Европой (Ганза); боярская республика, князь –

полководец и член вечевого Совета) – западный тип
• Северо-восток – Владимиро-Суздальское княжество 

(подсечно-огневое земледелие, промыслы, ремесло, сильная 
княжеская власть, отсутствие демократической вечевой 

традиции) – восточный тип



Дмитриевский собор в г. Владимир







Отношения Руси с Золотой Ордой
(1237 -1480)

Протекторат (вассалитет); баскачество (сбор 
дани- выход); набеги; перепись (1257); налоги 
прямые и косвенные (Церковь освобождена); 
угон специалистов, ремесленников; ужесточение 
российского законодательства (смертная казнь); 
террор в отношении непокорных князей; 
внедрение в сознание идеи смирения; рост 
значения церкви и религии; влияние на быт, речь, 
обычаи; использование московскими князьями 
монгольских отрядов в междоусобной борьбе 
(Иван Калита против Твери -1227), в охране 
западных границ против крестоносцев на западе.



Последствия нашествия
• Централизация власти и объединение русских земель по 

восточному деспотическому типу
• Становление вотчинного государства
• Замедление прогресса, экономического и культурного развития
• Изоляция северо-восточных русских земель от родственных 

территорий и международных связей с Европой
• Ужесточение режима и общественной жизни (введение смертной 

казни)

• Государство, власть – дистанция от народа
• Демографический кризис
• Татаро-монголы – на службе у русских князей; ассимиляция элит
• Усиление влияния Церкви и религии; Москва – центр православия с 

1453 г. (в Европе – снижение влияния Церкви, протестантское 
движение)

• Раскол в сознании и общественной жизни (сопротивление и жизнь 
рядом с монголами)

• Формирование восточного типа цивилизации на территории России



Этапы объединения русских 
земель

(14 – 16 вв.)
• I этап. Иван Калита (1325-40)

• Борьба с Тверью (1332 – ярлык на Великое 
княжение)

• Сбор дани без участия баскаков
• Передача престола по наследству (без 
ярлыка)

• Переезд митрополии в Москву (1328)

• Льготы мигрантам (феодалам, 
ремесленникам, крестьянам)



II этап. Дмитрий Донской (1359 
-1389)

• 1375 – присоединение Твери
• Междоусобицы в Орде – 70-е гг.
• 1378 – битва на р. Вожа (победа)

• 1380 – Куликовская битва
• Перестал платить дань Орде и передал 
престол по наследству

• 1382 – набег хана Тохтамыша на Москву  
(возобновление выплаты дани)

• Объединение Великого княжества 
Владимирского и Московского



III этап. Иван III (1462 - 1505)

• 1472 - династический брак с Софьей 
Палеолог;

• Ликвидация уделов (территория увеличилась 
в 6 раз); 1478 - присоединение Новгорода;

• 1480 – стояние на р. Угра, окончание Ига
• 1485 – принятие титула «Великий князь Всея 
Руси» 

• 1497 – Судебник, утверждение феодальных 
институтов, единства судопроизводства

• Принятие герба из Византии; строительство 
Кремля 

• итальянскими мастерами Возрождения



ПОСЛЕДСТВИЯ (особенности, 
ценности)
• Особенности

• Правитель – единовластный, тождествен 
государству в сознании общества

• Государство – вотчина правителя
• Церковь – опора государства (1453 – конец 
Византии)

• Сохранение домонгольских культурных 
традиций

• Появление официальной идеологии («Москва – 
III Рим»)

Ценности:
Религиозность, патриархальность, коллективизм, 
авторитарность власти, государство доминирует 
над обществом и человеком – восточный тип



Иван IV (1530 - 84) 
• Реформы (1549-60)

• 1547 - Венчание на царство; 1549 - созыв Земского собора - 
сословно-представительного органа; создание приказов, 
реформа местного самоуправления (губная); укрепление 
вооруженных сил (стрелецкое войско); отмена системы 
кормлений; налоговая реформа; Судебник (1550); право 
Юрьева дня для крестьян.

• Контрреформы (1560-72)

• Государственный переворот (1560); Разделение 
государства на земщину и опричнину; опричное войско – 
террор, беззаконие; произвол по отношению к 
собственникам земли; «опричный двор» противопоставлен 
всему обществу; превращение всех подданных в холопов – 
деевропеизация России. 



Последствия правления Ивана 
Грозного

• Поражение в Ливонской войне (1568-1582)

• Расстройство управления; политический кризис; 

• Конец династии Рюриковичей (1598)

• Смута (1598-1613)

• Бегство населения из центра страны на окраины и 
запустение территорий

• Отмена Юрьева дня (1581)

• Экономический кризис (разорение вотчинных 
хозяйств)

• «Урочные лета» - 5-летний срок сыска крепостных 
(1591);

     социальный кризис; маргинализация населения
• Формирование предпосылок для гражданской войны



Образование централизованного 
русского государства: факторы 

(XIII-XVIвв.)• Политические: необходимость свержения ига, защиты 
русских земель от внешних врагов; стремление церкви 
к централизации власти с целью усиления своего 
влияния.

• Экономические: повышение производительности 
земледелия; территориально-производственная 
специализация; усиление товарного характера 
ремесла и промыслов; рост городов; развитие 
экономических связей.

• Социальные: потребность служилого сословия в 
сильной государственной власти; потребность 
крестьян и ремесленников в защите от произвола 
монголов и феодалов; активизация социальной 
борьбы.

• Духовные: общность религии, языка, традиций, 
психологического склада, исторической судьбы.



Государственный строй 
Московского государства

•  Верховная власть - Великий князь Московский, Царь (1547), Избранная 
рада, Земский собор (1549-82), Совет земли Русской (1611-13) - разработка и 
принятие законов, важнейших вопросов внутренней и внешней политики.

• Исполнительная центральная  - Приказы отраслевые и территориальные - 
сбор доходов, управление системой подчиненных органов.

• Местная власть - Наместники, волостели, губные и земские старосты, другие 
выборные должности (целовальники), воеводы - управление территориями, 
решение местных проблем. Сбор местных налогов, борьба с преступностью, 
контроль торговли, сыск беглых.

• Судебная власть – Царь, земский собор, наместники, волостели, приказы, 
старосты, воеводы- рассмотрение дел, вынесение приговоров и контроль за 
исполнением.

• Вооруженные силы – дворянское поместное ополчение, стрельцы, 
служилые люди «по прибору», наемные полки, казаки, служилые инородцы - 
защита земель, пограничная стража, подавление социальных протестов.

• Духовная власть – патриарх (1589), Освященный собор (верхи дух-ва), белое 
и черное дух-во – освящение и поддержка власти; нормирование 
повседневной жизни.

• Корпорации купцов и ремесленников – защита своих интересов, 
совместная деятельность и отдых.



Причины, ход и результаты Смуты 
(1598-1613)

• Причины – последствия правления Ивана Грозного 
(хозяйственное разорение вотчин, закрепощение крестьян 
и их борьба, соперничество элит); прекращение династии 
Рюриковичей; слабость государства; внешняя экспансия.

• Содержание: системный экономический, политический, 
государственный, династический кризис, гражданская 
война, иностранная военная интервенция, угроза утраты 
государственности.

• Последствия: разорение и запустение страны, потеря 
Смоленской земли и выхода к Балтийскому морю; 
дальнейшее ослабление влияния родовитого боярства и 
возвышение дворянства; закрепощение тяглого 
населения; осознание населением необходимости 
сильной государственной власти; подъем национального 
самосознания; земское ополчение, избрание новой 
династии – Романовых (1613-1917).



Новое время: черты  и 
особенности (1648-1914)

• Урбанизация (urbs – город, лат.)

• Индустриализация (16-17 в. - мануфактура)

• Глобальная океаническая цивилизация (1520  г.– 
испанцы в Америке; 1620 г. - англо-саксы)

• Буржуазия – ведущая социальная группа
• Развитие самоуправления, становление 
демократических институтов (парламенты, суды) 
наряду с монархией

• Секуляризация, рационализация сознания
• Снижение значения Церкви и религии (протестантское 
движение 16-17 вв.)

• Социальные революции (1566 - Голландия; 1648 – 
Англия; 1776 г. – США; 1789 г.- Франция)

• Рост национального самосознания, становление 
наций



Первые Романовы
• Михаил Федорович (1613-1645)
• Сословно-представительная монархия 

(Боярская дума, Земский собор, приказы); 
стабилизация положения в государстве

• Алексей Михайлович (1645-1676)
• 1649 – Соборное уложение: абсолютная 
монархия, дворяновластие, крепостное право

• Предпосылки модернизации (экономические, 
политические, социальные, духовные – 
церковный раскол – 1652-54; внешние – 
присоединение л/б Украины - 1654)

• Бунташный век: Смута, медный (1648), соляной 
(1652) бунты, восстание п/р С. Разина (1667-71)



Первые Романовы
• Федор Алексеевич (1676-1682)
• Советники – Милославский И.Ф., Долгорукий Ю.А., 
Голицын В.В.

• Рост значения Боярской думы
• Перепись населения и подворное обложение (1678-79) 

– усиление крепостничества
• Восстание стрельцов (1682)
• Введение воеводских и местных приказных 
управлений (губ. Реф. Петра Великого)

• 1682 – уничтожение местничества (сожжены 
разрядные книги, введена Родословная книга); 
подготовлен проект введения чинов; против 
вмешательства церкви в светские дела; обмирщение 
культуры; Немецкая слобода (1682); Славяно-греко-
латинская академия (1687)



Эпоха Петра Великого (1696-1725)



Становление Российской 
империи. Реформы Петра I и 

Екатерины II• Политическая сфера: император (1721) – подчиняются Сенат, Синод, 
Коллегии, ВС, полиция, местная власть – губернаторы, воеводы 
(выборные дворянские органы управления при Екатерине); политика 
просвещенного абсолютизма; ликвидация автономии Украины (1783 г.) 
и казачьих войск; успешная внешняя политика

•  Экономическая: развитие капиталистических отношений в 
экономике, торговле, но под контролем государства, приоритет ВПК, 
введение подушной подати, дальнейшее закрепощение крестьянства; 
поддержка дворянского предпринимательства; отсутствие реальной 
свободы предпринимательства; секуляризация церковного имущества

• Социальная: укрепление единого слоя землевладельцев (1714-указ о 
майорате); (как следствие – дворцовые перевороты); «Табель о 
рангах» (1722) - подчинение всех сословий интересам государства; 
1785 – «Жалованная грамота» дворянству и городам;  дальнейшее 
закрепощение крестьян (1773-75 – восстание под/р Е. Пугачева)

• Духовная: секуляризация, обмирщение духовной, культурной и 
повседневной жизни для дворян и купечества; внедрение новшеств 
(образование, медицинское обеспечение), развитие науки в интересах 
государства

• Раскол в развитии российской цивилизации на «почву» и 
«цивилизацию» (В.О. Ключевский)



Культура. XVIII век



Петергоф. Большой дворец
Франческо Бартоломео Растрелли (1714-1755)



Живопись. Н.И. Никитин



Индустриальный этап мировой 
цивилизации. Конец XVIII-XIX вв.

• Промышленный переворот в Англии (конец 18 в.)
• Укрепление связи производства с наукой
• Философия позитивизма
• Формирование слоя образованных высококвалифицированных 

специалистов, обслуживающих производство – инженерный 
корпус

• 20-30 гг. – новый этап НТР – электричество (ж/д в Англии, России, 
метро в Лондоне…) 

• Изменения в сознании – идеологема технократизма, «миф 
машины»

• Изменение облика цивилизации – телеграф, телефон, радио, 
автомобиль, кино – новые виды коммуникации

• Новая социальная структура – буржуазия и пролетариат, 
противоречия

• Высшая стадия – монополистический капитализм, империализм, 
усиление противоречий

• Попытки разрешить противоречия: – реформы (профсоюзы в 
Англии);  - теория классовой борьбы К. Маркса и Ф. Энгельса



Предпосылки буржуазной 
модернизации в России. Перв. пол. XIX в.
• Начало промышленного переворота (20-30 гг.: первый пароход 

-1815, паровоз Черепановых – 1834, первая ж/д - 1837)
• Разложение помещичьего хозяйства (переход на ден. оброк), рост 

дворянского предпринимательства
• Рост наемного труда (50%)
• Падение значения крепостного труда (50%)
• Рост торгового оборота (экспорт  больше импорта)
• Указ «о вольных хлебопашцах» - 1803
• Отмена крепостного права (в Прибалтике и Польше – без земли)
• Введение министерства государственных имуществ - 1847 (госуд. 

крестьяне)
• Декабристское движение – рост общественного сознания
• Буржуазные революции в Европе 30-40 гг.
• Поражение в Крымской войне (1853-56) – причина



Буржуазные реформы 60-70 гг.
• Отмена крепостного права (Манифест об отмене 
крепостного права 19 февраля 1861г. ): личная свобода, но 
экономическая зависимость от помещиков (до 1883г.), 
государства (на 49 лет) и общины (до столыпинской 
реформы)

• Земская реформа – 1864 (всесословный характер; формирование 

гражданского общества)

• Судебная реформа – 1864 (суд присяжных, адвокатура, суд 

гласный)

• Городская реформа – 1870 (по типу земской)

• Военная реформа – 1866-74 (отмена рекрутчины; 7- и 6-летний срок 
службы; всеобщая воинская обязанность)

• Реформы просвещения: либеральный университетский Устав 
(1863); реформа печати (1865); реформа среднего образования (1871)



Контрреформы Александра III 
(1881-94)

• 1883 - прекращение временнообязанного состояния крестьян –
Запрет земельных переделов, консервация общины

• 1881 – Манифест о незыблемости самодержавия
• 1882 – отказ от плана созыва Земского собора
• 1889 – введение земских начальников (из дворян) 

• 1890 – ограничение полномочий земств
• 1892 – ограничение полномочий городских дум
• 1882 – усиление цензуры печати
• 1884 – новый университетский устав, свертывание автономии
• 1884 – введение «черты оседлости» для еврейского населения
• 1887 – ограничение в получении образования для «кухаркиных 

детей»



Капиталистическая 
индустриализация в России: рубеж 

19-нач. 20 вв.
• Источники: увеличение экспорта с/х продукции; введение госмонополии на 

водку и табак; повышение цен и акцизов на них; привлечение иностранных 
капиталов; жесткая налоговая политика (протекционизм); финансовая 
реформа; увеличение добычи золота; товарная экспансия в Азию;

• Содержание: строительство ж/д и обеспечивающих их отраслей 
(металлургия, паровозостроение, деревообработка); развитие новых 
отраслей, привлекательных для иностранного капитала – нефтяной, 
электротехнической, химической промышленности, угледобычи; рост з/п 
работников ведущих отраслей

• Особенности: ведущая роль государства в экономике; дешевизна раб.
силы; использование зарубежного опыта и технологий;  патриархальное с/х – 
тормоз в развитии; отставание от развитых стран; рост социальной 
напряженности из-за косности политической системы и низкого жизненного 
уровня большинства населения

      Противоречия: между развитой промышленностью и отсталым с/х; 
между буржуазией и наемными рабочими; между помещиками и крестьянами; 
между монополистической стадией организации производства, торговли, 
экономики и отсталыми феодальными институтами (самодержавие, сословный 
строй; доминирование православной церкви в общественной жизни); между 
центром (экономическим, политическим, этническим) и окраинами;  



Общественная мысль, движения и партии 
в России (19-нач. 20 в.)

• Консервативное направление
Идея – сохранение status quo (самодержавие, православие, крестьянская 
община)
Социальная база – помещики-крепостники, высшие царские чиновники, 
крестьяне-общинники

Этапы развития
1. Рубеж 18-19 вв.  (Александр I) - Н.М. Карамзин «История государства 

Российского» («самодержавие, православие, отечество»)- 1811
2. 30-40 гг. (Николай I) - Уваров С.С. («самодержавие, православие, 

народность»); МГУ – проф. Погодин, Шевырев; журналисты Греч Н., 
Булгарин Ф. («Московитянин», «Северная пчела»)- «Дело петрашевцев», 
но Мин-во гос.имуществ (для гос. крестьян)

3. 80-90 гг. (Александр III) – обер-прокурор Синода Победоносцев, министр 
образования Д. Толстой; журналы М. Каткова «Московские ведомости», 
«Русские ведомости»; поддержка Русского музея, Третьяковской 
галереи, Музея изобразительных искусств…

4. Рубеж 19-20вв. (Николай II) – «Русское общество» Никольского и 
Пуришкевича (1900); 1905 – «Союз русского народа» А.И. Дубровина 
(«черная сотня»); 1908 – «Союз им. Михаила Архангела» (усиление 
шовинизма и антисемитизма)



• Либеральное направление
Цели – модернизация, европеизация, либерализация
Задачи – конституционная  монархия, отмена креп. права
Средства – реформы
Соц. база – либеральное дворянство, либ.-монарх. буржуазия, бурж. интеллигенция
Этапы
 1. 10-20 гг. – реформы М.М. Сперанского (гос.совет, министерства); проект 
Конституции кн. Новосильцева.
2. 20-е гг. – «Северное общество» А. Муравьева («Конституция»)
3. 40-50-е гг. – славянофилы (Киреевский И., братья Аксаковы, Ю. Самарин)- 
самобытность русской жизни; общество на принципах православия. 
западники (В. Белинский, А. Герцен, Т. Грановский, К. Кавелин, Б. Чичерин)- 
европейские ценности, активность, независимость, демократизация страны. 
Общество – А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Некрасов; ж-л «Современник» Пушкина, 
Некрасова; «Московский телеграф» Полевого; «Телескоп» Надеждина - трибуна 
либеральной мысли.
4. 60-70-е гг.  - либеральные реформы эпохи Александра II; общественный – земский-
либерализм («почва» и «модернизация»)- либер. чиновники Кавелин, Киселев, 
Милютины;
Профессора МГУ- Т. Грановский, В. Соловьев, Б. Чичерин, Б. Дмитриев, Д. Бабст – 
расширение прав и свобод, формирование гражданского общества. «Натуральная 
школа» в литературе – Гоголь, Лесков, Достоевский, Гончаров, Толстой.
5. Рубеж 19-20 вв. (Николай II – отказ от реформ); полулегальный кружок зем. 
либералов  «Беседа»; 1902 – ж-л «Освобождение» П. Струве; 1903-4 - «Союз 
освобождения»; 1905 – «Союз имени 17 октября», партии кадетов, прогрессистов, 
дем. Реформ и др. (торг.-пром. Бурж, интеллигенция, чиновники) – столыпинская 
программа реформ, конст. Монархия (до Февраля 1917)



Радикально-демократическое
Этапы

1. 10-20 гг. Декабризм - дворянские революционеры («Русская Правда» П. Пестеля – 
гос. переворот, дем. республика);

2. 30-50 гг. - А.И.Герцен (дворянская интеллигенция)– основоположник народничества;

 теория «крестьянского социализма» - переход к социализму ч/з общину; революция
3. 50-60 гг. - Чернышевский Н.Г., Писарев А.И. (разночинная интеллигенция) – 
поддерживали и развивали «крест. социализм»; основатели народничества как 
движения ; средство – революция. Организации – «Земля и воля», Кружок Ишутина, 
«Народная расправа» Нечаева – средство – террор.

4. 60-70 гг. - революционное народничество (дем. республика, народная революция). 
Лидеры: Лавров («пропаганда»); Бакунин (анархизм); Ткачев («заговор»); массовое 
«хождение в народ» (1877 – процесс 193-х – оправданы присяжными). 1878 – «З. и В.» 
распалась на «Народную волю» (Желябов, С. Перовская - террор) и «Черный 
передел» (Г. Плеханов - пропаганда). 1881 – убийство Александра II («Народ. воля»).

5. 70-80 гг. – рабочее движение «Северный союз русских рабочих», «Южнороссийский 
Союз рабочих» (террор).

6. 1883 г. – зарождение марксизма в России. «Освобождение труда» Г. Плеханов (г. 
Женева)

7. 1895 г. – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге (В.И. 
Ульянов)

8. 1898 г. –I съезд РСДРП ( развитие капитализма, демократии, раб. движения, 
социалистическая революция; 1903 г. –  II съезд РСДРП (большевики и меньшевики – 
профессиональные революционеры – ведущая сила)



Внешняя политика в 19 в.
                                                  

 

∙ Последняя война 
со Швецией 
(1808-09)

∙ Великое княжество 
Финляндское – в 
составе России

 

∙ Отечественная 
война 1812 г., 
зарубежный поход 
русской армии

∙ 1813-15 гг., создание 
Царства Польского

∙ Проникновение в 
Среднюю Азию 
(60-70-е гг.)

∙ Оборона 
Петропавловска-
Камчатского (во 
время Крымской 
войны – 1853) 

∙ Деятельность 
российско-
американской 
компании

 

∙ Укрепление позиций 
в Закавказье в 
результате войн с 
Турцией и Персией

∙ Кавказская война 
(1817-64)

∙ Поражение в 
Крымской войне 
(1853-56)

∙ Русско-турецкая 
война (1878-79) 

 



Золотой век русской культуры
• Образование: расширение сети образовательных учреждений; постепенный 

переход от сословной к всесословной системе; начало высшего женского 
образования (Бетанкур А.А. ин-т инженеров путей сообщения, К.Н. Бестужев – 
высшие жен. курсы)

• Наука: развитие науки в вузах, наряду с Академией наук важную роль играют 
научные общества (Лобачевский Н.И., Зинин Н.Н., Менделеев Д.И., П.Н. Яблочков, 
А.Ф. Можайский, К.Э. Циолковский, Бутлеров А.М.)

• Географические открытия: Беллинсгаузен Ф., Лазарев М., Н. Пржевальский, Н. 
Миклухо-Маклай, П. Семенов-Тян-Шанский

• Литература: переход от сентиментализма к реализму, формирование 
литературного русского языка (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 
Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой)

• Архитектура: господство классицизма (А. Воронихин – Казанский собор; К. Росси – 
Дворцовая площадь, здание Генерального штаба, Александринский театр и др. 
в СПб; М. Казаков – здание Сената в Московском Кремле, Адмиралтейство в 
Петербурге)

• Изобразительное искусство: переход от академизма к реализму (К. Брюллов, А. 
Венецианов, П. Федотов, «передвижники»: И. Репин, Г. Угрюмов, В. Перов, А. 
Саврасов, И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, В. Суриков, А. Куинджи, И. Крамской и 
др.)

• Музыкальное искусство: развитие национальной (европейской) музыкальной 
культуры – оперы, симфонии, балеты, романсы (Глинка М., Мусоргский М., П. 
Чайковский, Н. Римский-Корсаков) Бытовой уклад : дальнейшая секуляризация 
повседневной жизни; европеизация городского уклада и сохранение 
традиционного - в деревне



Черты буржуазных реформ в 
Японии и в России (60-70-е гг.)

                                Япония                               Россия      

Национальная однородность общества Сложный полиэтнический состав

Феодализм ближе к европейскому с его частной
собственностью

Сохранилась община, крестьяне не стали 
частными собственниками

Интенсивное производство, ориентированное 
на рынок

Экстенсивное полунатуральное хозяйство

Высокий уровень грамотности населения (60%) Неграмотность сельского населения

Превращение военного сословия – самураев - в 
бюрократию

Большая часть дворянства – против преобра- 
зований и ограничения сословных привилегий

Конституция 1889г. ограничила монархию, 
укрепив ее влияние

Боязнь конституции, минимум политических 
свобод

Синтез коллективизма и индивидуализма Искусственное поддержание общины для 
удобства управления и налогообложения

«Японская этика плюс западная техника» Слабая опора на свой опыт, некритическое 
заимствование западного опыта

Наличие у общества общих врагов – сёгуната и 
агрессивных иностранцев

Усиление напряженности, враждебности 
внутри общества – между группами, между 
обществом и монархией



Особенности капиталистической
индустриализации

Источники - Резкое увеличение экспорта с/х продукции (зерно, масло, мясо, мед, 
молочные продукты)
- Введение гос. монополии на водку и табак; повышение цен и 
акцизов
- Привлечение иностранных капиталов
- Жесткая налоговая политика, налоговый протекционизм
- Финансовая реформа (С.Ю. Витте)
- Увеличение гос. добычи золота
- Товарная экспансия в Китай, Персию и др. страны Востока

Содержани
е

= Строительство железных дорог и создание обеспечивающих их 
отраслей: металлургии, паровозостроения, деревообработки, 
строительства
= Строительство отраслей, привлекательных для иностранного капитала: 
железные дороги, угледобыча, нефтяная, химическая, 
электротехническая
= Увеличение з/п рабочих и служащих ведущих отраслей

Особеннос
ти

= Многоукладность экономики и хозяйства
= Возможность использовать иностранный опыт, технологии
= Примитивное патриархальное с/х плохо потребляет промышленные 
изделия, тормозит развитие; дешевизна рабочей силы; 
= Сохраняется отставание от развитых стран, догоняющий тип развития
= Растет социальная напряженность из-за косности политической 
системы, засилья бюрократии, низкого жизненного уровня большинства 
населения



Первая русская революция в 
России

(1905-1907)
Причины Последствия мирового экономического кризиса (1900-1903)

Противоречия в общественно-политическом развитии: аграрный, 
национальный, рабочий вопросы, необходимость политической 
реформы
Поражение в русско-японской войне 1904-05 гг., национальное унижение
Распространение марксизма.  Деятельность революционных 
организаций

События Кровавое воскресение в Петербурге 9 января 1905 г.
Массовые забастовки и стачки
Крестьянские восстания 
Выступления в армии и на флоте (броненосец «Потемкин»)
Всероссийская октябрьская стачка и декабрьское вооруженное 
восстание в Москве в 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. о демократических свободах
Начало работы Государственной Думы (1 и 2)
3 июня 1907 г. – гос. переворот, конец революции

Итоги Манифест от 17 октября 1905 г. о демократических свободах – 
многопартийность, начало формирования демократической 
политической системы; Манифест о веротерпимости (конец 
преследований старообрядчества); создание Гос. думы; 
столыпинская аграрная реформа; снижение авторитета 
самодержавия в обществе 



Революционный кризис 1914-
февраль-март 1917 гг.

• Причины: противоречия в развитии (модернизация и 
остатки феодализма            общество и самодержавие; 
крестьянство и помещики; рабочий класс и буржуазия; 
национальные окраины и самодержавие)

• Расстройство экономики в условиях мировой войны
• Падение авторитета власти; «распутинщина»

• События: хлебный кризис – демонстрация 23 
февраля 1917 г.; IV Дума – «штаб революции»; 27 
февраля – Петросовет (меньшевики, эсеры); 1 марта – 
Временное правительство (октябристы, кадеты – 
буржуазные партии); 2 марта – отречение царя 
Николая II.





От февраля к октябрю 1917 г. 
• Временное правительство  (февраль-июль) - 
двоевластие

- Амнистия политзаключенным, широкие политические 
права и свободы, ликвидация институтов царской 
власти; подготовка к созыву УС; демократизация 
армии (солдатские комитеты); профсоюзы, 
фабзавкомы – легально; митинги и собрания на 
улицах; поддержка Советов – двоевластие; 
возвращение из эмиграции лидеров партии 
большевиков во главе с В.И. Лениным (3 апреля)

- Продолжение войны до победы, сохранение 
помещичьего землевладения, единой и неделимой 
российской империи до созыва Учредительного 
Собрания



1917 год – июль - октябрь
• 2-4 июля - многотысячные демонстрации протеста 
под руководством большевиков в связи с провалом 
очередного наступления на фронте; требования 
перехода власти в руки Советов – подавление 
выступлений правительством; третий состав пра-ва во 
главе с эсером А. Керенским; объявление 
большевиков вне закона. Большевики – курс на 
вооруженное восстание.

• 27-31 августа – мятеж генерала Корнилова Л.Г., 
подавленный большевиками при поддержке А.Ф. 
Керенского.

• Сентябрь – большевизация Советов, подготовка 
большевиками вооруженного восстания. 

• 25-26 октября – II съезд Советов; захват власти 
большевиками – арест Временного правительства.



Установление советской 
власти

• II съезд Советов – Декрет о мире, Декрет о земле. 
• Национализация фабрик, заводов, банков, внешней 
торговли – ВСНХ (Ф. Дзержинский); госсектор – ведущий в 
экономике.

• Советское правительство – Совет народных комиссаров (В.
И. Ленин).

• Высший представительный орган – Съезд Советов, между 
съездами – ВЦИК (меньшевики и правые эсеры отказались 
участвовать во власти).

• 2 ноября – Декларация прав народов России – распад 
империи.

• 5-6 января 1918 г. - закрытие УС. 
• Создание новых органов власти -  ВЧК (Ф. Дзержинский); 
Красной армии и Красного флота, революционных судов и 
трибуналов.

• 10 января 1918 г. – III съезд Советов – РСФСР  и Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа – первая 
советская Конституция.



Гражданская война в России 
(1917-1922)

красные белые

Программа - социализм сразу, 
мировая революция

Программа – «непредрешенчество»
(решение вопросов - до УС); борьба 
с большевиками

Экономика - военный коммунизм 
(национализация, продразверстка, 
продотряды; мобилизации; 
централизация власти и 
милитаризация  общественной 
жизни; уравнительное 
распределение, карточки)

Экономика – военный капитализм
(возвращение собственности 
прежним хозяевам, все ресурсы – на 
нужды войны; реквизиции, 
мобилизации, принуждение к труду)

Политика – однопартийный -РКП(б)- 
жесткий политический режим; формирование 
КАС, «чрезвычайщина»; равенство всех наций 
и народов, военно-хозяйственный союз 
республик (1922-СССР); методы работы с 
населением – сочетание массированного 
убеждения и принуждения, красный террор;
- курс на мировую революцию, прекращение 
войны – Брестский мир

Политика – военно-диктаторские режимы 
(Колчака, Деникина, Врангеля); отсутствие 
единого военного и политического руководства; 
разные политические программы; 
великодержавная национальная политика 
оттолкнула региональные элиты; сочетание 
пропаганды и террора; 
 - война до победы; союз с интервентами для 
победы над большевиками



Новая экономическая политика
(1921-29)

• Цель – восстановить экономику; укрепить союз 
рабочих и крестьян. Политика временная, т.к. не 
соответствует концепции социализма.

• Меры
• Промышленность, банки – частичная денационализация 

(мелкий и средний секторы); развитие кооперации; привлечение 
иностранного капитала; финансовая реформа (« золотой 
червонец»)

• Аграрная сфера – замена продразверстки налогом, 
значительное сокращение его объема, самостоятельная 
реализация крестьянами излишков на рынке

• Общество – восстановление зарплаты в денежной форме, 
сдельной оплаты труда, других поощрений работников; введение 
свободной торговли, восстановление рыночных отношений, 
сосуществование всех форм собственности; разрешение найма 
рабочей силы, возникновение безработицы; введение платности 
за жилье, коммунальные услуги, транспорт, обучение в вузах…



Социализм – планы и 
реализация (20-30 гг.)

Индустриализация
• Цели: ликвидация технико-экономической отсталости, развитие новых 

отраслей промышленности, достижение технико-экономической 
независимости; создание технической базы для сельского хозяйства, 
укрепление оборонного потенциала страны.

• Результаты: превращение СССР в мощную индустриальную 
державу; развитие новых отраслей пром-ти, организация производства 
всего необходимого внутри страны, улучшение технического оснащения 
с/х, создание мощного ВПК.

• Последствия: укрепление обороны, создание условий для 
экспансии сталинского руководства, стимулирование экстенсивного 
пути развития, ухудшение экологической ситуации в стране, создание 
экономической системы, слабо связанной с мировой экономикой, 
форсирование политики сплошной коллективизации, установление 
технической зависимости с/х от помощи государства; доминирование 
ВПК над всеми другими отраслями экономики; замедление развития 
производства и низкое качество предметов потребления.



Социализм – планы и 
реализация (20-30 гг.)

Коллективизация
Цели: перекачивание средств из деревни в город на нужды 
индустриализации; ликвидация кулачества как класса; укрепление 
влияния государства на частный сектор в с/х; ликвидация «аграрного 
перенаселения».

Результаты: сельское хозяйство служило источником решения 
социально-экономических проблем в стране; уничтожение слоя 
самостоятельных, зажиточных крестьян; полное огосударствление с/х 
про-ва, подчинение всей жизни в деревне диктату партии и государства; 
перемещение массы крестьянского населения в город и 
промышленность.

Последствия: отвлечение огромных средств от развития 
инфраструктуры села и с/х про-ва; укрепление социальной базы 
сталинской диктатуры на селе; устранение реальной конкуренции как 
стимула для развития; отчуждение крестьян от собственности и 
результатов труда; дефицит квалифицированной рабочей силы, 
молодежи; социальные проблемы на селе в результате форсированной 
индустриализации.



Социализм – планы и реализация 
(20-30 гг.)

Культурная революция
Цели: утверждение марксистской идеологии в качестве 
государственной («революция в умах»); создание государственной 
системы образования, ликвидация безграмотности и обеспечение 
всеобщего начального образования; формирование 
социалистической рабоче-крестьянской интеллигенции; 
утверждение принципа социалистического реализма в литературе и 
искусстве; развитие науки и техники.

Социальные последствия: установление монополии 
сталинизма в духовной жизни общества; идеологическая автаркия; 
ликвидация неграмотности населения, идеологическая унификация 
и прагматизация образования; создание интеллигенции, 
работающей под жестким партийно-государственным контролем; 
невостребованность значительной части ее творческого 
потенциала; унификация и стандартизация творчества 
художественной интеллигенции; использование научно-технических 
достижений в интересах ВПК, неравномерность в развитии 
отраслей науки и техники.



Социализм – система управления 
(20-30 гг.)

 Высшие органы государственной власти по 
Конституции 1924 г.

Всесоюзный съезд Советов - высший орган власти (представительный)

Всесоюзный центральный исполнительный комитет 
СССР (ВЦИК -между съездами)

• Палаты:

Союзный совет
Совет национальностей

 

Совет народных комиссаров (высший исполнительный орган)

  Наркоматы
  
 



Социализм – система 
управления• Высшие органы государственной власти 

по Конституции 1936 г.
      Представительная (высшая) власть

Верховный Совет СССР
   Президиум Верховного Совета СССР

Исполнительная власть

     Совет народных комиссаров
Народные комиссариаты СССР

 Судебная власть 

               Верховный суд СССР

        Надзорно-контролирующие органы
                Прокуратура

         Генеральный прокурор
 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  



СССР во второй мировой войне 
(1.09.1939 – 02.09.1945)

1. 01.09.39-21.06.41 - Нападение на Польшу
- «странная война» на Западе
- разгром Франции 
- оккупация ряда стран 

Германией 
-  англо-германская война

Раздел Польши с Германией
- Советско-финляндская 
война
- Включение в СССР 
Прибалтики, Бессарабии, 
Северной Буковины
Участие СССР

2. 22.06.41-18.11.42 Нападение Германии на СССР
- Нападение Японии на США
- Англо-американские войска 
против немецких в Северной 
Африке

-Отражение агрессии 
Германии
- Московская битва
- Оборонительный этап 
Сталинградской битвы

3. 19-20.11.42-конец 1943 - -Переход инициативы в 
войне с Японией  к США

- Высадка англо-
американских войск в 
Италии. Падение режима 
Муссолини

-Разгром немецких войск 
под Сталинградом, 
Курском, Орлом, на 
Украине

4. Июнь 1944-09.05.45 - Высадка союзников во 
Франции

- Освобождение Франции и 
других стран

- Освобождение территорий, 
оккупированных Японией

- -Освобождение 
территории СССР и 
ряда европейских стран

- Берлинская операция

5. 10.05.45-02.09.45 - Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки

- Оккупация Японии 
американскими войсками

- Вступление СССР в 
войну с Японией

- -капитуляция Японии



СССР в Великой Отечественной 
войне (1941-45)

Первый период – отражение 
фашистской агрессии 
-22.06.41-18.11.42

- Нападение Германии на СССР
- Оккупация Прибалтики, Белоруссии, 

Украины, Молдавии
- Оборона Смоленска, Киева, Ленинграда 

(блокада), Одессы, Севастополя
- Московская битва
- Поражение советских войск на юге 

страны, оборонительный этап 
Сталинградской битвы 

Второй период – коренной перелом – 
19.11.42 - конец 1943

- Наступательный этап Сталинградской 
битвы

- Курская битва, переход стратегической 
инициативы к Советской Армии

- Освобождение Орла, Курска, Белгорода, 
Смоленска, большей части Украины

Третий период – изгнание фашистов 
с территории СССР, освобождение 
Европы – январь 1944 – 09.05.45

- Полное снятие блокады Ленинграда
- Корсунь-Шевченковская операция
- Операция «Багратион» - освобождение 

Белоруссии
- Освобождение всей территории СССР и 

стран Европы
- Берлинская операция. Встреча на Эльбе 

с американскими войсками. Капитуляция 
Германии



Причины Второй мировой 
войныПричины войны Предшествующие события 

Межсистемные противоречия 
(капитализм и социализм)

1933 – приход к власти в Германии 
Гитлера и установление фашистского 
режима

Противоречия между странами 
капиталистического блока, оставшиеся в 
наследство от первой мировой войны 
(Версальско-Вашингтонская система)

1933 - оккупация Рейнской области  
Франции без протестов со стороны 
французского пра-ва и мировой 
общественности

Стремление Англии и Франции 
направить агрессию гитлеровской 
Германии на СССР – политика 
«умиротворения агрессора»

1936 – гражданская война в Испании, 
победа профашистского режима 
генерала Франко

1938 – аншлюс Германией Австрии и 
«Мюнхенский сговор» (Германия, Англия, 
Франция) по Чехословакии

Май-август 1939 – англо-французские 
переговоры с СССР зашли в «тупик»
Сентябрь 1939 – Пакт о ненападении между 
СССР и Германией; «секретный протокол» о 
разделе сфер влияния в Европе
1939-40 – советско-финская война



Научно-технический прогресс
Основные 
направления НТР

Достижения СССР Другие страны

Комплексная автоматизация 
производства, контроля и 
управления на основе применения 
ЭВМ

1940-50-е гг.- автоматические линии, 
заводы
60-е – внедрение ЭВМ и АСУ; 
70-е – создание единой энергосистемы
80- начало компьютеризации

1946- первый компьютер в США
1959-первая интегральная схема
1960-первый лазер
1961-првые промышленные роботы
1975-80-е – переход от индустриального 
к информационному обществу

Открытие и  использование 
новых видов энергии

40-50-е – атомные реактор, станция, 
ледокол
1949-испытание атомного оружия
1957- первый искусственный спутник 
Земли
1961- полет Ю.А. Гагарина
1987 – полет «Бурана-Энергии»

1939- открытие процесса деления ядер 
урана
1945-атомная бомбардировка японских 
городов
1969 – высадка на Луну американских 
астронавтов
1981 – полет первого космического 
челнока

Развитие биотехнологии 1947- разгром генетики
60-е - создание микробиологической 
промышленности

1940- применение пенициллина
1967-первая пересадка сердца
1978-родился первый ребенок «из 
пробирки»

Создание новых видов 
конструкционных материалов

1940-80-е – прогресс в ВПК, 
использование космических 
технологий

1942-магнитофон
1969-видеомагнитофон
1986-компакт-диски
1987-система цифровой магнитной 
записи звука



Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев – 
особенности правления

Сферы деятельности Н.С. Хрущев (1953-64) Л.И. Брежнев (1964-82)

экономическая Внимание к НТР; развитие 
ВПК; освоение космоса;  с/х 
(подъем целины); методы 
материального 
стимулирования труда; 
освоение новых районов; 
создание СНХ, внедрение 
кукурузы, стр-во агрогородов и 
жилья в городах.

Свертывание реформ; 
развитие ВПК и космических 
программ;  разработка и 
освоение нефтегазовых 
месторождений («нефтяная 
игла» в соц.-экон. сфере); 
развитие строительства и 
транспортной сети.  

политическая Внутри: десталинизация, 
политическая реабилитация; 
свертывание ГУЛАГа; 
восстановление 
коллективности руководства в 
начальный период правления.
Внешняя политика: внедрение 
принципа мирного 
сосуществования; 
продолжение «холодной 
войны».

Внутри: «ползучая 
ресталинизация»; кумовство, 
взяточничество; кадровая 
стабильность; коллективность 
руководства.
Внешняя пол.: продолжение 
«хол. войны», разрядка в сер. 
70-х гг.; ввод войск ВД в 
Чехословакию (1968), сов. 
войск - в Афганистан (1979).

духовная «оттепель», диалог с 
интеллигенцией (быстро 
закончился); партийно-
государственный контроль.

партийно-государственный 
контроль; зажим мыслящей 
интеллигенции; борьба с 
диссидентами; «двойные 
стандарты».



Перестройка (1985-91)
Сфера деятельности Радикальная реформа

Ельцин Б.Н.
Постепенная реформа
М.С. Горбачев

внутриполитическая Деполитизация, департизация; 
замена советской системы 
демократическим, правовым 
государством; большая 
самостоятельность в 
межнациональных отношениях.

Демократизация, либерализация, 
гласность, многопартийность; 
выборность власти; перестройка 
межнациональных отношений в 
сторону автономии.

экономическая Денационализация; 
деколлективизация, приватизация; 
рынок как панацея от всех проблем.

Допущение ИТД, кооперации; 
сохранение соц. общенародной 
собственности; попытка замены 
командных методов 
экономическими.

духовная Отрицание достижений советского 
периода истории, отождествление 
истории социализма с ГУЛАГом; 
идеализация западного опыта; 
замена монополии марксизма 
идеологическим плюрализмом.

Отказ от догматизированного 
марксизма в пользу социал-
демократизма.

Внешняя политика Прекращение Холодной войны, 
ликвидация советского строя в 
обмен на западную помощь и 
капиталовложения.

Новое мышление – 
деидеологизация международных 
отношений, отказ от бремени 
мировой державы.

Социальная база Часть интеллигенции, 
номенклатуры, индивидуалов-
собственников, кооператоров.

Первоначально широкая поддержка 
сменилась на отторжение в 
результате нарастания 
экономических проблем.



Революция августа 1991 и распад 
СССР

Причины краха перестройки и распада СССР
-Политико-экономический кризис, падение 
жизненного уровня населения

-национальный сепаратизм и региональный 
экономический изоляционизм

-дискредитация союзной власти;  отсутствие 
разумного баланса в полномочиях центра и 
республик

-борьба за власть между центральными и 
региональными элитами

-кризис коммунистической идеологии, отсутствие 
обоснованной концепции перестройки, 
ослабление КПСС, раскол в партийно-
государственном руководстве

-заинтересованность руководства мировых 
держав в демократических переменах в СССР и в 
ослаблении мощного геополитического 
противника



Революция августа 1991 и распад 
СССР

Шаги к распаду
- Критика эпохи «застоя»;  пропаганда ценностей «социализма с 
человеческим лицом» (1985-87);

- ротация в руководстве(1985-88)
- критика истории межнациональных отношений и национальной 
политики КПСС (1988-89)

- попытки переноса центра тяжести в руководстве с партийных на 
советские органы; съезды Советов – высшие органы власти (1988-90)

- создание демократических фронтов и приход их к власти в 
Прибалтике (1989-90)

- создание поста Президента СССР и отмена 6 статьи Конституции 
СССР (III съезд Советов. Март 1990)

- выход прибалтийских республик из состава СССР (весна 1990)
- парад суверенитетов республик (1990); РСФСР – 12 июня 1990;
- попытки силового давления на суверенизацию (Тбилиси, Баку, 
Вильнюс – 1989-90)

- подготовка нового союзного договора (весна –лето 1991)
- Г К Ч П  (август 1991)
- признание Россией суверенитета республик (осень 1991)
- денонсация союзного договора 1922 г. и провозглашение СНГ 

(декабрь 1991)



Революция августа 1991 г. и 
распад СССР

Последствия распада
-Разрушение тоталитарной системы
- создание предпосылок для последовательной 
демократизации страны

-ликвидация «холодной войны»
-нарушение экономических связей между республиками
-ослабление обороноспособности
-обострение межнациональных противоречий и 
возникновение новых конфликтов

- ухудшение социально-экономического положения 
большинства населения стран

-ослабление власти в центре и на местах, угроза распада 
России

-распад системы социализма
-формирование монополярной мировой системы
-обострение мировых проблем – терроризм, торговля людьми, 
вооружением, наркотиками. 



Экономические реформы в 
России

Отрасли 
экономик
и

Направления реформы Результаты

Промыш-
ленность

Денационализация, 
приватизация государственной 
собственности, создание класса 
собственников; сокращение или 
ликвидация госзаказа, 
включение в рыночные 
отношения; конверсия ВПК

Сосредоточение большей 
части предприятий в руках 
олигархов; переоснащение 
части предприятий новой 
техникой; развал ВПК;  
деиндустриализация; рост 
безработицы; падение 
жизненного уровня населения.

Сельское 
хозяйств
о

Деколлективизация; отказ от 
госзакупок, включение 
производителей в рыночные 
отношения

Небольшой рост числа 
фермерских хозяйств; 
сокращение производства с/х 
продукции; ухудшение 
демографической ситуации, 
падение рождаемости; 
увеличение смертности, рост 
алкоголизма.

Сфера 
обслужив
ания

приватизация Переход в частные руки; 
расширение ассортимента 
услуг; рост цен на услуги



Экономические реформы в 
России (продолжение)

отрасли направления реформы результаты
торговля Либерализация 

деятельности; 
либерализация цен и 
отказ от их 
государственного 
регулирования

Наполнение внутреннего 
рынка товарами, 
исчезновение очередей. 
Возникновение зависимости 
от импорта продовольствия 
и промтоваров; вывод 
капиталов за границу.

финансы Достижение 
финансовой 
стабилизации, 
подавление инфляции; 
создание устойчивой 
национальной валюты, 
конвертируемости 
рубля

Рост цен в тысячи раз; 
галопирующая инфляция; 
увеличение внешней 
задолженности, зависимость 
от внешних займов; 
внутренняя 
конвертируемость рубля; 
дефолт.

транспорт Приватизация 
автомобильного, 
воздушного, морского и 
речного транспорта

Ослабление 
конкурентоспособности 
транспорта; падение 
безопасности; рост цен на 
транспортные услуги.



Государственный строй РФ
Законодательн
ая власть

Президент РФ; Федеральное собрание (Совет 
Федерации и Дума); В субъектах РФ законодательные 
собрания

Исполнитель
ная власть

Президент РФ; Правительство РФ; в субъектах – главы 
правительств, губернаторы, правительства, 
администрации

Местная 
власть

Муниципальные советы

Судебная 
власть

Верховный суд РФ; Конституционный суд; 
Государственный арбитраж; федеральные судьи; мировые 
судьи; присяжные заседатели

Силовые 
структуры

Вооруженные силы РФ; полиция; Федеральная служба 
безопасности

Гражданское 
общество

Политические партии, общественные организации, 
движения, фонды

Сфера 
государственно
го управления

Государственные предприятия в промышленности, на 
транспорте, в образовании и культуре, другие 
госучреждения.




