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Задача 1. «Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась Русская

земля, началось Русское государство», — писал один из патриархов

отечественной истории С. М. Соловьев. Почему же в учебнике истории, по 

которому мы длительное время начинали изучать биографию Отечества,

говорится, что «от Киевской Руси идет непрерывная тысячелетняя линия

исторического развития к Московской Руси XV— XVII вв., к Российской

империи...» и что «киевские князья построили на севере форпост для защиты 

от варягов — Новый город — Новгород у озера Ильмень»?

В 862 году варяг Рюрик с братьями по приглашению таких племён как: чудь, 

ильменские словене, кривичи и весь был призван княжить в Новгород. 

Образовалось первое государство на территории Новгорода, называемое 

современными людьми Древнерусским. Позднее последующими 

правителями Древнерусского государства захватывались большие 

территории и города, как Смоленск и Киев. Присоединялись племена, 

кривичи, вятичи, поляне и другие племена. Образовалась обширное 

государство, прообраз Московской Русь и Современной Центральной 

России.

Русско-японская война 1904 – 1905 годов.

Русско-японская 

войнаE  27 января (9 февраля) 1904 - 23 августа (5 сентября) 1905) - война 

между Российской и Японской империями за контроль 

над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем. После перерыва в несколько 

десятков лет стала первой большой войной с применением новейшего 

оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев.

На первом месте во всей русской политике первой половины царствования 

императора Николая II стояли вопросы Дальнего Востока -«большая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


азиатская программа»: во время своей встречи в Ревеле с 

императором Вильгельмом II русский самодержец прямо сказал, что 

рассматривает укрепление и усиление влияния России в Восточной Азии как 

задачу именно своего правления.

Основным препятствием к русскому преобладанию на Дальнем Востоке была 

Япония, неизбежное столкновение с которой Николай II предвидел и 

готовился к нему как в дипломатическом, так и в военном отношении 

(сделано было немало: соглашение с Австрией и улучшение отношений 

с Германией обеспечивало русский тыл; постройка Сибирской дороги и 

усиление флота обеспечивали материальную возможность борьбы), однако в 

русских правительственных кругах была сильна и надежда на то, что страх 

перед силой России удержит Японию от прямого нападения.

После реставрации Мэйдзи в 1868 году, проведя масштабную модернизацию 

экономики страны, Япония к середине 1890-х годов перешла к политике 

внешней экспансии, в первую очередь в географически близкой Корее. 

Натолкнувшись на сопротивление Китая, Япония в ходе японо-китайской 

войны (1894-1895) нанесла Китаю сокрушительное 

поражение. Симоносекский договор, подписанный в 1895 году по итогам 

войны, зафиксировал отказ Китая от всех прав на Корею и передачу Японии 

ряда территорий, включая Ляодунский полуостров и Маньчжурию. Эти 

достижения Японии резко увеличивали её мощь и влияние, что не отвечало 

интересам европейских держав, поэтому Германия, Россия и Франция 

добились изменения этих условий: предпринятая с участием 

России тройственная интервенция привела к отказу Японии от Ляодунского 

полуострова, а затем и к передаче его в 1898 году России в арендное 

пользование. Осознание того, что Россия фактически отобрала у Японии 

захваченный в ходе войны Ляодунский полуостров, привело к новой волне 

милитаризации Японии, на этот раз направленной против России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1898)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1894%E2%80%941895)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1894%E2%80%941895)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD


В 1903 году спор из-за русских лесных концессий в Корее и 

продолжающегося русского освоения Маньчжурии привёл к резкому 

обострению русско-японских отношений. Несмотря на слабость российского 

военного присутствия на Дальнем Востоке, Николай II не пошёл на уступки, 

так как для России ситуация, по его мнению, была принципиальна: решался 

вопрос о выходе к незамерзающим морям, о преобладании на огромной 

территории относительно слабо заселённых просторов Маньчжурии. Япония 

стремилась к полному своему господству в Корее и требовала, чтобы Россия 

очистила Маньчжурию. По мнению исследователя царствования императора 

Николая II профессора Сергея Ольденбурга, избежать борьбы с Японией 

Россия могла лишь ценой капитуляции и своего самоустранения с Дальнего 

Востока, и никакие частичные уступки, которых было сделано немало (в том 

числе задержка отправления подкреплений в Маньчжурию), не смогли не 

только предотвратить, но даже отсрочить решение Японии начать войну с 

Россией, в которой Япония и по существу, и по форме стала нападающей 

стороной. В октябре 1901 года Николай II говорил принцу Генриху: 

«Столкновение неизбежно; но надеюсь, что оно произойдёт не ранее, чем 

через четыре года - тогда у нас будет преобладание на море. Это -наш 

основной интерес».

В конце декабря 1903 года Главный штаб в докладной записке Николаю II 

обобщил всю поступившую разведывательную информацию: из неё 

следовало, что Япония полностью завершила подготовку к войне и ждёт 

лишь удобного случая для атаки. Кроме реальных доказательств 

неизбежности войны, русская военная разведка смогла установить и 

практически точную дату её начала. Однако никаких экстренных мер со 

стороны Николая II и его окружения так и не последовало. Нерешительность 

высших должностных лиц привела к тому, что ни один из планов подготовки 

кампании против дальневосточного соседа, 

составленных А. Н. Куропаткиным, Е. И. Алексеевым и Главным морским 

штабом, не был осуществлён до конца. В январе Куропаткин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


обвинял В. К. Плеве в содействии развязыванию войны, на что тот ответил: 

«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».

Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского 

флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь 

на 27 января (9 февраля) 1904 года привело к выводу из строя нескольких 

сильнейших кораблей русской эскадры и обеспечило беспрепятственную 

высадку японских войск в Корее в феврале 1904 года. В мае, использовав 

бездействие русского командования, японцы провели высадку своих войск 

на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение Порт-

Артура с Россией. Осада Порт-Артура была начата японскими войсками уже 

к началу августа 1904 года, а 20 декабря 1904 (2 января 1905) года гарнизон 

крепости был принуждён к сдаче. Остатки русской эскадры в Порт-Артуре 

были потоплены осадной артиллерией японцев либо взорваны собственными 

экипажами.

В феврале 1905 года японцы заставили отступить русскую армию в 

генеральном сражении при Мукдене, а 14 (27) мая 1905 — 15 (28) мая 1905 

года в Цусимском сражении нанесли поражение русской эскадре, 

переброшенной на Дальний Восток с Балтики. Причины неудач русских 

армий и флота и их конкретных поражений были обусловлены многими 

факторами, но главными среди них явились незавершённость военно-

стратегической подготовки, удалённость театра военных действий от 

главных центров страны и армии, чрезвычайная ограниченность сетей 

коммуникаций и технологическое отставание царской России от своего 

противника. В результате поражений в этой войне с начала января 1905 года 

в России возникла и развивалась революционная ситуация.

Война завершилась Портсмутским миром, 

подписанным 23 августа (5 сентября) 1905 года и зафиксировавшим уступку 

Россией Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на 

Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Задача 2. Норманнская теория, связывающая возникновение государства 

славян с влиянием пришельцев-варягов из Скандинавии, подвергается 

отрицанию. Тогда почему на заре зарождения государственности на Руси, 

согласно летописи, княжить в Новгород были призваны трое братьев-варягов 

— Рюрик, Синеус и Трувор?

Призвание варягов — легендарное 

призвание славянскими племенами ильменских словен и кривичей и финно-

угорскими племенами чуди, мери и веси варягов во главе с Рюриком и его 

братьями Синеусом и Трувором на княжение в Ладогу или Новгород и 

другие города в 862 году.

Древнейшим источником сведений о событии является основанное на устном 

предании «Сказание о призвании варягов», содержащееся в «Повести 

временных лет» и в предшествующем ей летописном своде конца XI века, 

текст которого частично сохранился в Новгородской первой летописи.

Традиционно считается отправной точкой русской государственности. 

В исторической науке призвание варягов является предметом споров. Нет 

общепринятой точки зрения ни на датировку этого события, ни на 

конкретные его обстоятельства, ни на сам факт призвания.

Образование СССР и национальная политика Советского государства в 1924 

– 1929 гг

После Октябрьской революции и победы большевиков одним из первых 

декретов новой власти стала Декларация прав народов России, 

провозглашавшая равенство и суверенность всех народов, их право на 

самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных 

государств, свободное развитие всех национальных меньшинств. 

Законодательно федеративный принцип, как и право народов свободно 

решать вопрос о вхождении в Советскую Федерацию, был закреплен в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5


Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вошедшей 

составной частью в текст первой Конституции РСФСР (1918 г.).

В соответствии с принципом о праве наций на самоопределение советское 

правительство признало государственную независимость Финляндии, был 

подписан декрет об отказе от договоров о предыдущих разделах Польши.

Национальную автономию получили народы и народности Северного 

Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Воспользовавшись правом наций на самоопределение вплоть до отделения в 

годы Гражданской войны, многие народы бывшей Российской империи 

создавали собственные национально-государственные образования.

Не все из них были устойчивыми, их существование не было длительным.

Вновь образующиеся национальные республики по мере установления в них 

советской власти формировались вокруг РСФСР как федеративного центра. 

Это позволило остановить процесс распада единого централизованного 

Российского государства. После Гражданской войны начался процесс 

объединительного движения, которое привело к образованию новой 

российской государственности – СССР.

Актом учреждения Союза ССР стал Договор, заключенный между четырьмя 

республиками: РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией 

(Армения, Грузия, Азербайджан). 30 декабря 1922 г. съезд полномочных 

представителей данных республик (I съезд Советов Союза ССР) утвердил 

Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик 

(СССР).

Основы государственного устройства СССР были закреплены в Конституции 

СССР, принятой в 1924 г.

Согласно Конституции в СССР закреплялось федеративное устройство (И. В. 

Сталин предлагал план автономизации) и право свободного выхода из СССР. 



Но к этому времени реальная власть была сконцентрирована в структурах 

РКП(б), опирающейся на единый управляющий центр – Центральный 

комитет. Республиканские организации входили в РКП(б) на правах 

областных подразделений и не обладали самостоятельностью.

Поэтому Советский Союз в реальной действительности приобрел характер 

унитарного государства.

Задача 3. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания 

гражданской войны, сумела сохранить суверенитет, не раскололась на 

множество отдельных частей. Советский Союз (1991 г.), несмотря на 

отсутствие катаклизмов типа войны, сохранить свое единство не сумел. 

Почему?

На некоторых этапах своей эволюции советская форма правления 

вырождалась в фактически монархические формы государственности - 

единоличную диктатуру вождя, Генерального секретаря КПСС. 

И как только сломался в начале 90-х годов партийный хребет Советского 

государства, система парткомов, перестала «работать» партийная 

ответственность, исчезло правовое, конституционное закрепление партийной 

власти, столь же быстро зашаталось, а затем и рухнуло само Советское 

государство. 

Советское государство оказалось удобной формой государственности и для 

организации социалистической, т. е. распределительной экономической 

системы, обеспечения уравнительной, социально-иждивенческой 

психологии. 

Политический режим был тоталитарным — Советское государство 

вмешивалось во все сферы жизнедеятельности общества, проникало во все 

его поры, почти все общественные организации, но вместе с тем создавало 

практику и идеологию социального иждивенчества. При этой идеологии 

многие члены общества, соглашаясь на контроль со стороны государства, 

рассчитывают и на непосредственную помощь, заботу государства в сфере 



образования, здравоохранения, науки, социального страхования и даже 

личной сфере, трудовой деятельности (формальное отсутствие безработицы, 

обеспечения занятости), в других областях жизни общества. 

Советская форма правления - позволяла оперативно решать законодательные 

проблемы, хотя их содержание имело строго функционально классовое, 

социалистическое направление. Осуществлялось это опять же путем отхода 

от традиционной парламентской деятельности демократической республики. 

Словом, форма правления в Советском государстве, его деятельная сторона 

являли собой разрыв между формально провозглашенными и даже 

конституционно закрепленными правами, целями, идеалами, другими 

характеристиками и фактической практикой организации и 

функционирования государства. 

СССР выступал как антипод Запада на путях индустриального прогресса. 

Противостояние шло по всем линиям: политика, экономика, идеология, 

военная сфера. В самом СССР развивались давно негативные тенденции, 

которые вели к развалу. 

На всех уровнях началось разложение партийно-государственного аппарата. 

Нарастающий кризис охватил все сферы общества. 

В начале 80-х гг. эрозия системы, ее неспособность обеспечить решение 

назревших и перезревших проблем были очевидны для многих. С апреля 

1985 г., когда Генсеком ЦК КПСС стал М.С. Горбачев, была предпринята 

попытка модернизации системы на базе марксистской социалистической 

идеи. Она окончилась, закономерно, неудачей. Страна стремительно шла к 

распаду. 

Сложные политические нововведения и бури отодвинули на задний план 

проблемы экономики, вызвали разрыв ее закономерных, 

взаимоподдерживающих связей с политикой. Нарастающий груз 

экономических и политических ошибок становился неподъемным. На таком 

фоне разрастались сепаратизм, национализм, вспыхнули 

противоестественная «война законов» и «противоборство суверенитетов», 



которые разрушали основы многонационального государства. И хотя в марте 

1991 г. на Всесоюзном референдуме народ высказался за сохранение СССР, 

его распад вскоре стал свершившимся фактом, принесшим ни в чем не 

повинному народу неисчислимые беды и страдания. 

Поражение путча в августе 1991 г. привело к обвальному распаду СССР. 

Для распада СССР сыграло решающую роль то, что не все республики 

добровольно в свое время вошли в его состав (например, прибалтийские 

государства), и в 80-х годах начался процесс их выхода из состава СССР. 

Управление республиками фактически осуществлялось из центра путем 

установившегося обычая направлять в состав руководства республики 

представителя центра, как правило, русской национальности, что вызывало 

противодействие у местных политических элит. 

Решение национального вопроса, осуществленное в российской 

государственности в 20-80-х годах XX века, не было эффективным, 

обанкротилась концепция постепенного исчезновения национальных 

различий, национально-федеративное устройство не оказалось стабильным, 

поддерживалось главным образом тоталитарным политическим режимом. 

Рост национального самосознания СССР так же во многом обусловил распад 

СССР. 

Немаловажную роль в этом всплеске сыграла и неразумная, иррациональная 

политика руководства бывшего СССР, примат жестких, силовых методов 

управления над политическими.

 Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 гг

Внешнеполитические цели: 1. Создание благоприятных внешних условий для 

проведения реформ, обеспечения стабильности и целостности страны. 2. 

Восстановление и поддержание статуса великой страны. 3. Обеспечение 

приоритетного влияния на ближнее зарубежье, поддержка 

соотечественников, оказавшихся за пределами исторической родины. 4. 

Соблюдение стратегических интересов (традиционных и новых) 



5.Сохранение традиционных рынков сбыта и завоевание новых (в т.ч. рынков 

вооружений). 6. Обеспечение национальной безопасности, защиты от 

внешних угроз.

Внешние угрозы: 1.Нестабильность в ряде соседних стран, незащищенность 

новых границ РФ. 2. Внешнее давление (военно-стратегическое, 

экономическое, информационное, идеологическое). 3. Наличие 

территориальных претензий к РФ при огромности и малонаселенности ее 

территории.. 4. Международный терроризм, контрабанда оружия и 

наркотиков. 5. Расширение НАТО при враждебном отношении некоторых 

соседних стран 6. «Исламский фактор»(роль, которую играют исламские 

страны в международном развитии, об их действиях по консолидации 

исламского мира, влиянии на внутренние процессы других стран и т.д, 

процесс формирования исламского полюса мировой системы)

Основные события внешнеполитического характера. 1992-1993 - Россия 

вовлекается в грузино-южно-осетинский конфликт. Договор об «открытом 

небе» Миротворческая роль 14-й армии РФ в вооруженном конфликте в 

Приднестровье. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, Грузия 

разделили обычные вооружения бывшего СССР. Ратифицирован договор о 

сокращении Вооруженных Сил РФ к 2000 г. с 2,8 до 1,5 млн. чел. Грузино-

абхазская война, миротворческая роль России. Ускорение вывода росс-х 

войск из Германии. Отказ США от программы СОИ (Стратегическая 

оборонная инициатива). Проблемы с ядерным оружием на Украине. 

Обострение грузино-абхазского конфликта.

1994-1995. Перемирие Армении и Азербайджана (роль России). Ограничение 

сообщений с Кавказом в связи с войной в Чечне. Российские войска 

выведены с территории Германии. Усложнение внешнеполитических 

позиций РФ в связи с войной в Чечне. Международной признание роли 

России во Втор. миров. войне в связи с 50-летием Победы. Референдум в 

Белоруссии – за интеграцию с РФ. Присоединение России к программе 



«Партнерство ради мира». Франция возобновила ядерные испытания. 

Конфликт на Балканах, попытка РФ упрочить свои позиции, фактически. 

усиление роли НАТО. Согласие США на пересмотр договоров об обычных 

вооружениях в пользу России. Мир в бывшей Югославии под нажимом 

НАТО. Проблемы Черноморского флота. Сравнительно спокойная реакция 

Запада на войну в Чечне.

1996-1997: Уход министра иностранных дел РФ А.Козырева в отставку, 

приход Е.Примакова в МИД. Обострение внутриполитической обстановки в 

Таджикистане. Удары авиации США по территории Ирака. Талибы взяли под 

контроль столицу Афганистана Кабул. Решение о расширении НАТО на 

Восток. Дестабилизация в Албании. Переговоры Ельцин-Клинтон в 

Хельсинки (НАТО, СНВ, экономическая помощь). Союз Белоруссия-Россия. 

Декларация России и Китая о многополярном мире. Одобрена концепция о 

национальной безопасности России. Договор Россия-Украина. Борьба вокруг 

закона о реституции (возмещение ущерба). Россия в «большой восьмерке». 

Договор Россия-НАТО; вступление в НАТО как стратегический курс стран 

Прибалтики и Украины. Новое обострение ситуации вокруг Ирака.


