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Цель и задачи проекта

История — сложная наука, потому что 
она касается политики. И каждое новое 
правительство пытается оправдать свою 
власть и показать, почему предыдущее пра-
вительство не справилось со своими обя-
занностями. И так происходит при каждой 
смене правительства. Трудно разобраться, 
какая информация — это историческая 
правда, а где сознательная подборка фактов 
с односторонней трактовкой в свою пользу. 

Кроме того, нужно выбрать действи-
тельно «поворотные события», изменив-
шие дальнейшую судьбу страны.

Вот почему мы считаем, что целью 
проекта является:

доказательство того, что выбранные • 

нами исторические события являются по-
воротными в истории России.

Для этого нам нужно решить такие за-
дачи:

обосновать признаки, или критерии, • 

почему выбранные исторические события 
можно считать переломными в истории 
России;

подобрать факты и показать аргумен-• 

ты, подтверждающие наши взгляды.

Основная часть

Критерии выбора переломных 
событий

Переломными событиями можно счи-
тать такие, после которых очень многое 
в стране изменяется: 

социальный статус большинства на-• 

селения; 
общественный уклад в стране; • 

форма правления;• 

большое влияние на международные • 

события;
изменение религии.• 

В общем, мы решили считать основны-
ми поворотными те события, которые из-
менили положение, образ жизни боль-
шинства населения России.

Выбор переломных событий

Предлагались такие события:
Крещение Руси в 988 г.
Окончание татаро-монгольского ига 

стоянием на Угре в 1480 г.
Восстановление Российской государс-

твенности после «смутных времён» 
в 1613 г.

Победа в войне с Наполеоном в 1812 г.

Проект на тему: «Три исторических события в истории 
России, три переломных эпохи» (2015 г.)
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Руководитель: 
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Отмена крепостного права и другие ре-
формы 1861–1869 гг.

Февральская и Октябрьская револю-
ции 1917 г.

Победа в войне с фашистской Германи-
ей в 1945 г.

Распад СССР в декабре 1991 г.
Попробуем проанализировать каждое 

событие на перечисленные выше критерии.
Из таблицы 1 ясно, что: 
Первые три события касались боль-

шинства населения, но образ жизни, фор-
ма правления в стране при этом совсем 
не менялась. Хотя конечно, для страны они 
имели большое значение. 

Наиболее значимыми являются выде-
ленные цветом события.

Выделенные события удовлетворяют 
трём и даже пяти выбранным критериям 
значимости.

В глубины веков мы решили не заби-
раться, потому что и в современной исто-
рии, о которой нам могут рассказать совре-
менники: наши учителя, руководительница 
проекта и наши родители, которые прошли 
через последнее «переломное событие» 
в истории России — развал государства 
СССР.

Предыдущим переломным событием 
мы посчитали революции 1917 года, ко-
торая уничтожила монархию, создала рес-
публики и привела к созданию СССР.

А до этого очень важными были ре-
формы 1861–1869 годов, когда огромная 
часть крестьянства получила личную сво-
боду. То есть это были события, когда дейс-
твительно изменилось положение боль-
шинства населения России и имели боль-
шое международное значение.

Отмена крепостного права

19 февраля 1861 года Манифестом 
Александра II было отменено крепостное 
право в России.

Крепостное право было системой отно-
шений крестьян с помещиком, при которой 
крестьяне, работавшие на помещика и жив-
шие на его земле, не могли уходить с его зем-
ли и фактически находились в его собствен-
ности: помещики могли покупать и прода-
вать крестьян, крестьяне не могли жениться 
без разрешения помещика и т.д. Крепостное 
право фактически было рабством.

Необходимость отмены крепостного 
права понимали многие люди в первой 
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Таблица 1

№ Исторические 
события

Социаль-
ный 

статус

Обще-
ственный 

уклад

Форма 
правле-

ния

Изме-
нение 

религии

Между-
народное 
влияние

Территори-
альная це-
лостность

1 Крещение Руси 
в 988 г.

— — — + — —

2 Окончание татаро-
монгольского ига 
стоянием на Угре 
в 1480 г.

+ — — — + +

3 Восстановление 
Российской го-
сударственности 
после «смутных 
времён» в 1613 г.

— — + — + +

4 Победа в войне 
с Наполеоном 
в 1812 г.

— — — — + +

5 Отмена кре-
постного права 
и другие реформы 
1861–1869 гг.

+ + — — + —

6 Февральская 
и Октябрьская 
революции 1917 г.

+ + + — + +

7 Победа в войне 
с фашистской Гер-
манией в 1945 г.

— — — — + +

8 Распад СССР в де-
кабре 1991 г.

+ + — — + +
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половине XIX в., в том числе в правитель-
ственных кругах. В царствование Нико-
лая Первого образовывались комиссии 
подготовки крестьянской реформы, но их 
деятельность не привела к ощутимому ре-
зультату, потому что помещики твёрдо от-
стаивали свои интересы, сопротивляясь 
освобождению крестьян.

После проигрыша в Крымской войне 
стало понятно, что Россия не может на рав-
ных конкурировать с ведущими европейс-
кими промышленно развитыми державами 
(такими как Англия и Франция). Новый 
царь Александр Второй, выступая перед 
московским дворянством, произнёс реша-
ющую фразу: России предстоит пройти че-
рез преобразования, «лучше, если это про-
изойдёт свыше, нежели снизу»: то есть 
лучше произвести необходимые реформы, 
не ожидая, что разразится революция.

В начале своего правления (в 1857 г.) 
Александр Второй учредил ещё один Сек-
ретный комитет по крестьянскому делу, 
как делал его отец, и попытался сделать 
так, чтобы дворянство проявило инициа-
тиву в решение крестьянского вопроса, од-
нако никто, включая комитет, не хотел 
действовать. Но откладывать решения бы-
ло уже невозможно. Александр Второй 
ввёл в комитет, а позже назначил предсе-
дателем своего брата великого князя Конс-
тантина Николаевича. Таким образом, 
к концу 1857 г. удалось сдвинуть комитет 
с мёртвой точки.

Не без давления властей дворяне ли-
товских губерний просили об освобожде-
нии своих крестьян. После чего подготовка 
реформы стала гласной. Комитет переиме-
новали в «Главный комитет по крестьянс-
кому делу». Постепенно помещики различ-
ных губерний стали просить открытии 
у себя комитетов. Так правительство выну-
дило действовать дворян.

19 февраля 1861 г. Александр Второй 
подписал Манифест Об отмене крепостно-
го права и «Положение о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости». Кре-
постные получили личную свободу и боль-
шинство общегражданских прав, в том 
числе право переходить в другие сословия, 
однако крестьяне по-прежнему платили по-
душную подать, подвергались телесным на-
казаниям, были прикреплены к месту жи-
тельства в рамках паспортной системы. 

Власть помещика сменило крестьянс-
кое самоуправление, которое ведало сбо-
ром податей и мелкими судебным делами. 
Крестьянское самоуправление подчиня-
лось правительственным чиновникам. 

Бывшие крепостные стали входить в но-
вые демократические учреждения и при-
общались к гражданской жизни. 

Важным пунктом реформы был вопрос 
о наделах, которые выдавались крестьянам. 
Вся земля считалась дворянской собствен-
ностью и из-за этого крестьяне, получая 
надел, должны были выплачивать выкуп. 
Выкуп должен был быть равен сумме, кото-
рая, будучи положена в банк под 6%, прино-
сила бы доход, равный дореформенному 
оброку. Таким образом, помещику компен-
сировалась не только потеря земли, но и це-
на бесплатного труда, который приносил 
крепостной до реформы. Величина наделов 
и выкупа за них определялась по соглаше-
нию между помещиком и крепостным 
в рамках, установленных государством. Ус-
ловия договора излагались в документах 
под названием «уставная грамота». Вначале 
75–80% выкупной суммы вносило госу-
дарство, а потом крестьяне должны были 
вернуть эту сумму с процентами. Надо за-
метить, что размер наделов был значитель-
но меньше, чем это предполагалось в нача-
ле. Также помещики очень часто выделяли 
крестьянам неудобные земли, себе при этом 
оставляя самые лакомые куски.

Реформа 1861 г. оказалась весьма при-
быльной для государства, хотя и была 
часто разорительной для помещиков 
и тяжёлой для крепостных. До 1907 г. 
крестьяне отдали государству сумму, в два 
раза превышающую расход на выкуп, 
а в это время государство из средств, вы-
даваемых помещикам, вычло их задол-
женность. Этим способом государство по-
гасило долги как крестьянства с перепла-
той, так и дворянства.

Реформа 1861 г. дала крестьянам, со-
ставлявшим большую часть населения стра-
ны, личную свободу; получив гражданские 
права, они начали приобщаться к обще-
ственной жизни. Реформа стала отправной 
точкой для изменений и нововведений 
не только в такой важной для Российской 
экономики сфере, как сельское хозяйство, 
но и во многих ключевых сферах России 
(структура управления, суд, финансы, ар-
мия): после отмены крепостного права 
последовали многие другие реформы. Так-
же проведение преобразований повысило 
мировой престиж России. Освобождение 
крестьян с наделом поспособствовало укре-
пить в народе веру в «царя-батюшку», как 
в покровителя и защитника. Вплоть до на-
чала ХХ в. в деревне почти не было силь-
ных волнений. Реформа дала толчок скачку 
развития сельского хозяйства в стране.
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Это событие одно из самых значимых, 
потому что большинство населения России 
стало из крепостных свободными и это в кор-
не поменяло развитие экономики в России.

Таблица 2 состава населения в 1861 го-
ду подтверждает, что изменение социально-
го статуса коснулось подавляющего числа 
населения.

На гистограмме, построенной по дан-
ным таблицы 2 это хорошо видно.

Историческое значение 
и уроки Февральской 
революции 1917 г. в России

Историческое значение Февральской 
революции 1917 г.

Февральская революция по своему ис-
торическому значению — это важнейшее 

событие в политической истории России 
ХХ в. прежде всего, тем, что очень серьёз-
но изменила геополитическую карту Ев-
ропы. Буквально вслед за ней стали разва-
ливаться империи: Австро-Венгерская им-
перия; в каком-то смысле отголоском 
Февральской революции стало крушение 
Британского колониального режима. Для 
нашей страны главный вопрос заключает-
ся в том, почему рухнула Российская им-
перия? 

Историк Ю.В. Готье указал на главные 
причины:

Первая причина заключалась в особен-• 

ностях внутренней политики Голштинской 
династии, к которым относились эгоизм, 
деспотизм, жестокость, недальновидность;

Вторая причина была связана с не-• 

удовлетворительным характером реформ 
Александра Второго, а именно: вызванное 
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Таблица № 2

Сословие населения в России в 1861 г. Количество 
человек

% от всего 
населения

Дворяне потомственные 1 221 939 0,97

Дворяне личные и чиновники с семьями 631 245 0,50

Духовенство христианских исповеданий с семьями 589 023 0,47

Потомственные и личные почётные граждане с семьями 343 111 0,27

Купцы с семьями 281 271 0,22

Мещане 13 391 701 10,66

Крестьяне 96 923 181 77,12

Казаки 2 929 313 2,33

Инородцы 8 297 965 6,60

Финляндские уроженцы 35 934 0,04

Иностранные подданные 605 683 0,48

Прочие 425 748 0,34

Гистограмма 1

120 000 000

Человек

Дворяне

М
ещ

ане

Каза
ки

Прочие

И
нородцы

Ф
инляндск

ие...

И
ностр

анны
е...

Кресть
яне

Купцы
 с

 се
мьями

Пото
мств

енны
е и

...

Пото
мств

енны
е и

...

Духо
венств

о

Человек

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 3’2018

54

к жизни этими реформами крестьянское со-
словие не получило достаточно прав;

Третья причина была в непрактич-• 

ности, тупости, ограниченности идеологии, 
практических стремлений революционеров 
с 1860 до 1917 г. Кроме того, историк ука-
зывал на извечные беды России: недостаток 
честности, казнокрадство и т.д.

Три наиболее болевых точки российс-
кого развития это:

несоответствие политической фор-• 

мы правления состоянию развития эко-
номической жизни страны. Объект уп-
равления не соответствовал механизму 
управления;

развитие России вызвало к жизни • 

совершенно новые социальные слои: бур-
жуазию, интеллигенцию, людей свободных 
профессий. Они не встраивались в «табель 
о рангах», оказались вне её. Замечательное 
русское явление — разночинство — превра-
тилось в интеллигенцию, у которой всегда 
главной добродетелью является оппозиция 
к правительству;

является своеобразным русским фе-• 

номеном. Отсутствие политических партий, 
отсутствие парламентских органов привело 
к тому, что революционализм, заговорщест-
во стали родовым признаком не только так 
называемых «левых» партий, но и «правых» 
тоже. Одновременно происходила колос-
сальная дискредитация власти. 

Уроки Февральской революции
Первый урок заключается в проблеме 

политической ответственности. Затевая 
революционные потрясения, надо пример-
но просчитывать, во что они выльются.

Второй урок связан с тем, что Фев-
ральская революция — это вообще урок 
для России на все времена, урок, невы-
ученный ею до сих пор. Он связан с не-
уважением к российскому законода-
тельству. Отречение Николая Второго 
противоречило, по существу, всем право-
вым актам России. Во-первых, оно про-
тиворечило «Основным законам» Рос-
сийской империи, а во-вторых — указу 
о престолонаследии Павла I. Нарушив 

эти все законы, сделав неконституцион-
ный шаг, власть показала неуважение 
к собственным законам.

Третий урок, который необходимо учи-
тывать, сводится к тому, что любые поли-
тические преобразования в стране могут 
происходить сколько-нибудь решительно 
и полезно для страны только тогда, когда 
есть для этого определённый ресурс — со-
циальный, экономический, какой угодно. 
Россия в 1917 г. с её крестьянским населе-
нием, нищим, голодным и озлобленным, 
была плохой базой для политических экс-
периментов.

Следующий урок заключается в том, 
что Февральская революция доказала не-
жизнеспособность просвещенческих идей 
как идей для политического развития. 

Последний урок, который следует 
из Февральской революции 1917 г., можно 
сформулировать так: плохо, когда вся 
власть создана под одного человека, ка-
кой бы рейтинг у этого человека ни был, 
и нет механизма рассредоточения ответ-
ственности, потому что механизмы рассре-
доточения ответственности — это всегда 
парламентские процедуры.

Таблица 3 показывает численный со-
став населения России перед Первой Ми-
ровой войной, которая привела страну 
к революции.

По данным таблицы 3 построена гис-
тограмма 2, которая показывает, что изме-
нение в статусе и образе жизни в результа-
те двух последующих революций косну-
лись большинства населения страны.

Значение Октябрьской революции 
1917 г.

Особенности Октябрьской социалисти-
ческой революции

Октябрьская революция завершила ре-
волюционный процесс, начатый феврале 
1917 г., приведя к власти прямых предста-
вителей рабочих и крестьян, взявших 
на себя решение жизненно важных про-
блем общества:

выход из войны;• 

передачу земли крестьянам;• 

Таблица 3

Сословие Человек (млн) % от всего населения

Крупная буржуазия, помещики, высшие чины и пр. 4,1 2,5

Зажиточные мелкие хозяева 31,5 19,0

Беднейшие мелкие хозяева 42,0 25,3

Полупролетарии 55,6 33,6

Пролетарии 32,5 19,6
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осуществление рабочего контроля над • 

производством;
строительство новой государственнос-• 

ти трудящих классов;
преодоление экономической разрухи. • 

Главное содержание Октябрьской ре-
волюции В.И. Ленин определил в том, 
что в Октябрьской революции слились 
несколько мощных революционных по-
токов: 

пролетарская социалистическая рево-• 

люция; 
крестьянская буржуазно-демократи-• 

ческая, незавершённая в Феврале; 
национально-освободительная борь-• 

ба народов, поднимающихся к собствен-
ной государственности и национальному 
развитию; 

общенародное движение за мир; • 

общедемократическое движение за пра-• 

во масс участвовать в государственном уп-
равлении обществом. 

Все эти потоки нашли своё выражение 
в первых актах Советской власти: «Декрет 
о мире», «Декрет о земле», «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода», «Декларация прав народов России», 
в образовании нового государства — Рес-
публики Советов и его правительства — 
Совета Народных Комиссаров.

Крестьянское движение за землю 
и солдатское — за мир, были двумя наибо-
лее мощными потоками. И их требования 
осуществились лишь в органическом соче-
тании с пролетарской социалистической 
революцией, наиболее радикальной по сво-
им преобразовательным целям. 

Национальное значение Октябрьской 
революции

1. Революция открыла путь к выходу 
российского общества из общенациональ-
ного кризиса в интересах трудящихся масс, 
ликвидировав остатки феодализма и мучи-
тельные противоречия российского капи-
тализма.

2. Вывела Россию из империалисти-
ческой войны и империалистической инос-
транной зависимости, обеспечив независи-
мый путь развития.

3. Установила политическую власть 
трудящихся в форме Советов, провозгла-
сила целью социальное равенство и нацио-
нальное равноправие; открыла простор для 
проявления творческих сил народа и поло-
жила начало новой ступени в развитии 
российского общества и российской циви-
лизации.

4. Вместе с тем, как и всякая револю-
ция, она несла в себе и разрушительный 
заряд, особенно сильный в российских ус-
ловиях многовекового разделения обще-
ства на образованные слои господствую-
щих классов и угнетённые малограмотные 
массы трудящихся.

Разнохарактерное содержание револю-
ции включало и внутренние противоречия: 
между городом и деревней, национальны-
ми движениями и необходимостью сохра-
нить российское государство, демократи-
ческими тенденциями и потребностью 
в сильной центральной власти для выхода 
из кризиса, необходимостью в квалифици-
рованном управлении и малочисленно-
стью кадров социалистической ориентации 
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среди российской интеллигенции. Все эти 
противоречия накладывались на главное — 
между революционной властью трудящих-
ся и стремлением свергнутых классов вос-
становить своё господство. Вместе со свер-
шившейся революцией поднимался грозный 
спутник большинства всех революций — 
гражданская война.

Международное значение Октябрьской 
революции

Она положила начало серии европейс-
ких и азиатских революций за социальное 
освобождение трудящихся масс и нацио-
нальное освобождение народов. Оказав 
революционизирующее влияние на мно-
гие страны, она ускорила окончание ми-
ровой империалистической войны, предо-
твратив дальнейшие жертвы и страдания 
народов, способствовала их прогрессив-
ному развитию.

Всемирно-историческое значение 
Октябрьской революции

Впервые был осуществлён реальный 
прорыв в посткапиталистическую форма-
цию. К власти пришли прямые представи-
тели трудящихся масс для коренного изме-
нения социальных условий жизни общества 
в интересах трудового народа, для создания 

нового общества равноправия, гуманности, 
свободы, справедливости и благосостояния 
для каждого человека и всех народов. Ле-
вые политические силы социалистической 
ориентации разбудили человечество к вы-
соким идеалам. Они имели своих поэтов, 
философов, учёных, миллионы своих пос-
ледователей на всех континентах и во всех 
социальных слоях и профессиях. Под их 
влиянием и нажимом, под угрозой револю-
ционных потрясений начался процесс 
трансформации капитализма, его социали-
зации и демократизации. Ускорился в це-
лом процесс формирования элементов но-
вой формации внутри капитализма.

Однако первые ростки социализма, вы-
несенные к жизни Великой Русской рево-
люцией, неизбежно несли черты своего 
времени. Они основывались на существо-
вавшем уровне производительных сил на-
чала XX в., на общественных отношениях, 
отягощённых наследием мировой войны, 
несли на себе отпечаток общекультурного 
и нравственного облика современника. Всё 
это содержало противоречие действитель-
ности, реальной жизни с объявленными 
идеалами и ожиданиями масс, что таило 
определённые кризисные потенции в про-
цессе развития ранней стадии новой соци-
алистической формации.

Диаграмма 3
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Складывание социально-экономичес-
кого строя и общественных отношений но-
вой формации — объективный естествен-
ноисторический процесс, определяемый 
практикой жизни общества. 

Опыт истории XX в. показывает основ-
ные черты социально-экономического 
строя ранней стадии социализма, проявив-
шиеся в странах различных цивилизаций: 
российской, китайской, латиноамериканс-
кой (на Кубе).

В том, что Февральская и Октябрьская 
революции коренным образом изменили 
социальный статус, образ жизни, боль-
шинства населения подтверждает социаль-
ный состав населения России в 1917 г., 
приведённый ниже.

Развал СССР в декабре 1991 г.

Причины развала СССР
Современные политологи называют 

много версий или, скорее, пунктов общей 
ситуации, по которым случился развал не-
когда мощного государства. Часто называ-
емые причины можно объединить в такой 
список.

1. Авторитарный характер советского 
общества. К этому пункту относятся гоне-
ния на церковь, преследование диссиден-
тов, принудительный коллективизм. Со-
циологи определяют: коллективизм — это 
готовность поступиться личным благом 
ради общего. Благое дело порой. Но воз-
ведённый в норму, стандарт он нивелирует 
индивидуальность, размывает личность. 

2. Господство одной идеологии. Для её 
поддержания — запрет на общение с инос-
транцами, цензура. С середины 70-ых про-
шлого столетия — явное идеологическое 
давление на культуру, пропаганда идейной 
выдержанности произведений в ущерб ху-
дожественной ценности. 

3. Неудачные попытки реформирования 
советской системы. Сначала они привели 
к застою в производстве и торговле, затем 
потянули за собой развал политической 
системы. Посев явления относят к эконо-
мической реформе 1965 года. А в конце 
1980-ых стали объявлять суверинетет рес-
публики и перестали выплачивать налоги 
в союзный и федеральный российский 
бюджеты. Тем самым оборвали экономи-
ческие связи.

4. Всеобщий дефицит. Угнетало поло-
жение, при котором простые вещи вроде 
холодильника, телевизора, мебели нельзя 
было просто так купить в магазине.

5. Экстенсивная экономика. При ней 
выпуск продукции повышается в той же 

мере, что и величины используемых про-
изводственных основных фондов, матери-
альных ресурсов и численности работни-
ков. А если не возрастает эффективность 
производства, то не остаётся средств на об-
новление основных производственных 
фондов — оборудования, помещений, не 
на что внедрять научно-технические нов-
шества.

6. Кризис доверия к подобной экономи-
ческой системе. Товары народного потреб-
ления были. Более того, отечественные 
товары стали низкого качества — макси-
мальная простота в исполнении и дешё-
вые материалы. 

7. Транжирство финансами. Народную 
казну почти всю стали спускать на гонку 
вооружений, да ещё постоянно отдавали 
советские деньги в помощь странам соцла-
геря.

8. Снижение мировых цен на нефть. 
Как следует из предыдущих объяснений, 
производство было в застое. Так что к на-
чалу 1980-ых СССР, что называется, про-
чно сидел на нефтяной игле. Резкое сни-
жение цен на нефть в 1985–1986 годах 
подкосило нефтяного гиганта.

9. Центробежные националистические 
тенденции. Желание народов самостоя-
тельно развивать свою культуру и эконо-
мику, чего они были лишены при автори-
тарном режиме. 

10. Моноцентризм принятия решений 
Москвой. Ситуация, названная впослед-
ствии парадом суверенитетов в 1990–
1991 годах. Помимо разрыва экономиче-
ских связей между союзными республика-
ми происходит обособление автономных 
республик — многие из них принимают 
Декларации о суверенитете, в которых ос-
паривается приоритет общесоюзных зако-
нов над республиканскими. 

Распад СССР: общий ход событий 
С назначением на пост Генерального сек-

ретаря КПСС Михаила Сергеевича Горбаче-
ва в 1985 году началась политика перестрой-
ки, которая была связана с резкой критикой 
предыдущего государственного строя, огла-
шения архивных документов КГБ и либера-
лизацией общественной жизни. 

Но положение дел в стране не только 
не изменилось, но и ухудшилось. Народ 
стал более активным политически, нача-
лось формирование множества организа-
ций и движений, подчас националистиче-
ских и радикальных. 

Развал СССР происходил постепенно 
во всех отраслях общества. Кризис наступил 
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как экономический, так и внешнеполитичес-
кий, и даже демографический. Об этом 
в 1989 году было официально объявлено. 
В год развала СССР стала явной извечная 
проблема советского общества — товарный 
дефицит. 

Мягкость во внешнеполитическом кур-
се страны оборачивается падением лояль-
ных к СССР режимов Чехословакии, 
Польши, Румынии. Там образовываются 
новые национальные государства. Начина-
ются массовые демонстрации в союзных 
республиках. В Москве и Ленинграде так-
же происходят митинги. Радикальные де-
мократы приобретают популярность у не-
довольных масс. 

В начале февраля 1990 года Централь-
ный Комитет партии заявил об аннулиро-
вании своего господства во власти. 
В РСФСР и союзных республиках прошли 
демократические выборы, на которых по-
бедили радикальные политические силы 
в виде либералов и националистов. В 1990 
и начале 1991 года по всему Советскому 
Союзу прокатилась волна выступлений, 
которую потом историки назвали «парад 
суверенитетов», что означало верховенство 
республиканского права над общесоюзным 
правом. 

Первая территория, которая осмели-
лась покинуть СССР — Нахичеванская 
Республика. Случилось это ещё в январе 
1990 года. За ней последовали: Латвия, Эс-
тония, Молдавия, Литва и Армения. 
Со временем все союзные государства из-
дадут Декларации о своей независимости, 
и СССР окончательно рухнет. 

К этому вели политические реформы 
Горбачёва, которые часто были не особо 
продуманы и радикальны. К таким обще-
ственно-политическим преобразованиям 
можно отнести: сухой закон, внедрение хоз-
расчёта, обмен денег, политику гласности, 
ускорение. В большинстве своём общество 
не оценило реформы и относилось к ним 
отрицательно. Да и пользы государству 
от таких радикальных действий было мало. 

Во внешнеполитическом курсе 
М.С. Горбачёв придерживался так называ-
емой «политики нового мышления», кото-
рая способствовала разрядке международ-
ных отношений и прекращению «гонки 
вооружений». За такую позицию Горбачев 
получил Нобелевскую премию мира. 

Августовский путч ГКЧП Путч 
1991 года запустил необратимый процесс 
по распаду СССР, который и так находил-
ся в состоянии непрерывной экономичес-
кой и политической нестабильности. Не-

смотря на желание путчистов сохранить 
государство, они сами поспособствовали 
его развалу. 

После этого события Горбачев подал 
в отставку, структура КПСС распалась, 
а республики СССР начали постепенно 
провозглашать свою независимость. Совет-
ский Союз сменило новое государство — 
Российская Федерация. А 1991 год многи-
ми понимается как год развала СССР. Бе-
ловежские соглашения Беловежские согла-
шения 1991 года были подписаны 8 декабря. 
Свои подписи под ними поставили долж-
ностные лица трёх государств — России, 
Украины и Белоруссии. Соглашения пред-
ставляли собой документ, который законо-
дательно закреплял развал СССР и образо-
вание новой организации взаимопомощи 
и сотрудничества — Содружества Незави-
симых Государств (СНГ)

В Белоруссии был избран новый пред-
седатель Верховного Совета С. Шушкевич. 
Именно он пригласил лидеров соседних 
государств Кравчука и Ельцина в Бело-
вежскую пущу для обсуждения сложив-
шийся ситуации и координирования пос-
ледующих действий. После незначитель-
ных дискуссий между делегатами судьба 
СССР решилась окончательно. Договор 
о создании Советского Союза от 31 дека-
бря 1922 года был денонсирован, а вместо 
него был подготовлен план Содружества 
Независимых Государств. После этого про-
цесса возникло много споров, поскольку 
договор о создании СССР был подкреплён 
Конституцией от 1924 года. Однако следу-
ет отметить, что Беловежские соглашения 
1991 года принимались не волей трёх по-
литиков, а по желанию народов бывших 
советских республик. Уже через два дня 
после подписания соглашения Верховные 
Советы Белоруссии и Украины приняли 
акт о денонсации союзного договора и ра-
тифицировали соглашение о создании Со-
дружества Независимых Государств. 
В России 12 декабря 1991 года прошла та-
кая же процедура. За ратификацию Бело-
вежских соглашений проголосовали 
не только радикально настроенные либе-
ралы и демократы, но и коммунисты. 

СССР хоть и был государством авто-
ритарным, но позитивные стороны в его 
истории, безусловно, были. Среди них 
можно выделить социальное обеспечение 
граждан, наличие чётких государственных 
планов в экономике и превосходную воен-
ную мощь. Многие люди и по сегодняш-
ний день с ностальгией вспоминают жизнь 
в Советском Союзе. 
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Основные последствия распада СССР
Вот только основные последствия рас-

пада СССР:
резкое сокращение производства • 

во всех странах бывшего СССР и падение 
уровня жизни населения;

территория России сократилась на • 

четверть;
доступ к морским портам вновь ос-• 

ложнился;
уменьшилось население России — • 

фактически на половину;
возникновение многочисленных на-• 

циональных конфликтов и появление тер-
риториальных претензий между бывшими 
республиками СССР;

началась глобализация — постепенно • 

набирали ход процессы, превратившие мир 
в единую политическую, информационную, 
экономическую систему;

мир стал однополярным, а единствен-• 

ной сверхдержавой остались Соединённые 
Штаты.

Конечно, подобные изменения косну-
лись всего населения России. Уровень 
жизни, а главное, уровень социальной за-
щищённости упал для большинства насе-
ления. Произошло резкое расслоение на-
селения по уровню доходов. Причём раз-
рыв в доходах большинства населения 
и теми, кого называют олигархами, гораз-
до шире, чем в развитых капиталистичес-
ких странах.

Желание России вернуть политиче-
ский вес на международной арене встреча-
ет резкий протест со стороны США, при-
выкшей считать себя «главой мира». К со-
жалению, страны Европе зависимы от по-
литики США и также вносят свой вклад 
в уменьшение влияния России на между-
народную обстановку. 

А прислушаться к голосу разума, кото-
рый вещает устами правительства России, 
стоит. Потому что безудержное желание 
США главенствовать в мире привело:

к уничтожению Югославии; • 

развалу Ливии; • 

уничтожению Ирака; • 

к созданию «ядерного окружения» • 

России на территориях бывших советских 
республик;

их стараниями происходили «цвет-• 

ные революции» в бывших республиках 
СССР, что привело к нестабильности в этих 
республиках, приходу к власти крайне пра-
вых правительств, враждебных России, что 
и являлось главной целью США;

и, наконец, к созданию такого страш-• 

ного образования, как ИГИЛ, которое уже 

показало способность к распространению 
по всей Земле.

Вместе с тем изменился государствен-
ный аппарат. Государство стало меньше 
контролировать общественную и частную 
жизнь каждого человека, регламентиро-
вать его действия и деятельность. Это поз-
волило более инициативной части граждан 
сделать свою жизнь интереснее и ярче, по-
явились новые профессии. Если раньше 
вся экономика была государственной, то 
с образованием новой страны появился 
частный сектор, который увеличивался 
с каждым годом. В течении короткого вре-
мени частные предприятия показали, что 
они работают более эффективно, чем госу-
дарственные. 

У этого была и оборотная сторона, 
увеличилась безработица, что стало одной 
из причин небывалого ранее разгула пре-
ступности. Из-за расслоения общества, 
появления более обеспеченных граждан, 
расцвело социальное и экономическое яв-
ление — коррупция.

Как уже говорилось, по объективным 
и субъективным причинам, экономика 
«новой» России находилась так же в пла-
чевном состоянии, финансирование науки 
не могло осуществляться в прежнем объё-
ме (как в СССР в относительно успешные 
годы). Быстро переориентировать акаде-
мические научные институты на решение 
практических вопросов не получалось, хо-
тя это возможно и могло помочь в их фи-
нансировании. Это привело к массовому 
отъезду учёных на работу за границу. Ка-
чество высшего образования тоже стало 
снижаться, стали открываться негосудар-
ственные высшие учебные заведения, 
не всегда проводящие обучение на долж-
ном уровне. 

В промышленности и производстве 
происходили тоже большие изменения. 
Многие предприятия не могли работать 
в новых условиях. Это происходило 
по разным причинам. Во-первых разорва-
лись многие производственные цепочки, 
часть предприятий участвующих в произ-
водстве продукции особенно тяжёлого 
и среднего машиностроения оказались 
в разных государствах. Во-вторых, боль-
шая часть продукции оказалась не востре-
бованной в новых условий из-за отсутствия 
государственного заказа или из-за появле-
ния более дешёвых зарубежных аналогов. 
Это вело опять к увеличению безработицы 
и привело к необходимости людям менять 
места работы, осваивать новые профессии, 
порой сильно отличающиеся от их прежней 
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деятельности. Появилась даже новая про-
фессия, популярная в начале 90-х годов — 
челноки. Это люди, которые ездили за гра-
ницу за товарами народного потребления 
и последующей их продажей в России. 
Среди них были люди разных профессий, 
даже с учёными степенями. Из этой среды 
потом вышли многие известные в буду-
щем бизнесмены.

Третий аспект, который необходимо 
исследовать, культура. После отмены «су-
ровой» Советской цензуры произошёл 
культурный взрыв. Стали издаваться кни-
ги огромного количества авторов, которых 
не читали с СССР. Появлялись новые те-
атры, ставились новые спектакли. Конеч-
но, среди всего этого многообразия были 
и весьма низкопробные произведения, по-
явление которых ранее было бы искорене-
но на корню, но это оборотная сторона 
медали, и люди сами могли выбирать при-
емлемое и интересное для себя. То же са-
мое происходило и с кино. Большинство 
кинотеатров стало частными, и вопрос 
проката фильмов стало решать не госу-
дарство. Количество отечественных филь-
мов на экранах стало сокращаться, их 
и выпускать стали меньше из-за развала 
старой и отсутствия новой системы фи-
нансирования. Но тем не менее даже в та-
кое «переходное» время фильм Н. Михал-
кова «Утомлённые солнцем» получил 
премию Оскар в 1994 году.

Из сказанного выше становится оче-
видным, что произошедшие изменения 
трудно однозначно оценить. Появилось 
больше свобод и возможностей у инициа-
тивных людей. Исчез дефицит в магазинах, 
переход на рыночную систему экономики 
позволил разнообразить скудные ассорти-
менты прилавков многих магазинов. Те-
перь не надо было выжидать очереди, что-
бы приобрести что-либо, получение каких-
либо товаров и услуг определяло наличие 
средств. Люди стали выезжать за границу, 
путешествовать, налаживать экономичес-
кие и культурные связи без контроля и раз-
решения государства.

Но в то же время появились новые 
и развились старые «болячки». Острой 
стала проблема безработицы. Большое ко-
личество граждан, в основном пожилого 
и пенсионного возраста, оказались у черты 
бедности. Забота и гарантии государства 
значительно уменьшились, люди стали са-
ми должны заботиться о своей судьбе. Раз-
вилась коррупция. Стали возможными 
проявления религиозного и культурного 
экстремизма.

Ранее в СССР была весьма само-
достаточной, в экономическом плане, 
страной, но после разделения республик 
СССР страна стала местом сбыта многих 
товаров невысокого качества, в том чис-
ле, и продуктов питания. В-четвёртых, 
после отмены «суровой» Советской цен-
зуры и передачи некоторых культурных 
объектов (театров, кинотеатров), на сце-
нах, экранах и на страницах стали появ-
ляться обильные пошлые сцены и сюже-
ты, которые в СССР сочли бы очень не-
приличными. К сожалению, бесплатное 
высшее образование тоже почти ушло 
в прошлое.

Но, конечно, глупо утверждать, что 
с момента распада СССР происходили 
только тёмные и мрачные события. Пере-
ход на рыночную систему экономики поз-
волил разнообразить скудные ассортимен-
ты прилавков многих магазинов. Жители 
«новорождённой» Российской Федерации 
могли сами выбирать работу, место жи-
тельства и многое другое. Теперь не надо 
было выжидать очереди, чтобы приобрести 
что-либо, получение каких-либо услуг оп-
ределяло наличие средств.

Выводы

В истории России поворотными собы-
тиями можно считать многие, однако мы 
полагаем, что только те, события, которые 
изменили жизнь большинства населения 
России, изменили государственный строй 
и оказали влияние на развитие других 
стран, можно считать таковыми.

Поэтому, основываясь на этих крите-
риях, мы выбрали такие события, как: от-
мена крепостного права в 1861 г (плюс все 
последующие реформы до 1869 г); Фев-
ральская и Октябрьская революции 1917 г. 
и развал СССР в 1991 г.

Отмена крепостного права затронула 
почти все слои населения, а главное, крес-
тьяне, составляющие 77% населения, полу-
чили личную свободу. Быть может, это и 
не имело большого международного значе-
ния, однако, «отмена рабства», конечно, 
повысило авторитет России в глазах меж-
дународной общественности.

Описывать ход событий мы не стали 
(только об отмене крепостного права напи-
сали подробнее, потому что это было дав-
но). Для оценки «поворотности» нужно 
было только ознакомиться с ходом собы-
тий и выяснить значение этого события 
не только для истории России, но и его 
международное значение.
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Возникновение Советской России, 
крах Российской империи, имело огромное 
международное значение. Если бы декла-
рированные в первые годы советской вла-
сти ценности последовательно внедрялись 
в жизнь, сохранялась бы многопартий-
ность, обеспечивались бы права человека, 
возможно, СССР бы и не развалился. 
И не создалась бы опасная международная 
обстановка с одной сверхдержавой с одной 
стороны и массой озлобленного населения 
во «второстепенных странах» с другой сто-
роны, что привело к созданию ИГИЛ.

В целом международная обстановка 
после развала СССР ухудшилась. И задача 
России не только сражаться с международ-
ным терроризмом в ИГИЛ, но и восстанав-
ливать экономику несмотря ни на какие 
негативные обстоятельства, чтобы приве-
сти мир к равновесию, а население России 
к достойному существованию.

Заключение

Работая над проектом, мы лишний раз 
убедились, что история очень тесно связа-
на с текущей политикой, так как одно и то 
же событие разными историками оценива-
ется по-разному. Приходилось что-то вы-

бирать, а что-то отбрасывать, может быть и 
не всегда правильно.

Зато мы гораздо глубже ознакомились 
со значимыми событиями в истории нашей 
страны.

Научились глубже понимать, что такое 
«историческое значение».

И даже смогли продумать о послед-
ствиях некоторых событиях вплоть до на-
шего времени и попытались представить 
роль России в будущем.

Сейчас Россия пытается возродить своё 
влияние на события в мире. По мере его 
роста осложняются отношения со сверхде-
ржавой — США. Отсюда эти санкции, цвет-
ные революции, очернение России любыми 
средствами перед мировым сообществом. 
Идёт небывалая информационная война, 
в которой количеству лжи позавидовал бы 
Геббельс.

Для противодействия России нужно 
не только возрождать армию, что было 
сделано, но и серьёзно менять внутреннюю 
экономическую политику. Чему противо-
действуют те, кому это невыгодно.

Поэтому очень важно политическое 
и патриотическое воспитание нового поко-
ления, нужна новая идеология, пропаганда 
забытых СМИ моральных ценностей.  
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