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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие позволяет сформировать знания об основных 

этапах истории России в контексте развития всеобщей истории       

с древнейших времен до наших дней; определить место и роль рос-

сийской цивилизации во всемирно-историческом процессе; изу-

чить взаимосвязь российской и мировой истории. 

В рамках учебного пособия решаются следующие задачи:  

 изучение исторической хронологии и терминологии; 

 рассмотрение основных движущих сил и закономерностей 

мирового исторического процесса; 

 развитие творческого мышления, интереса к отечественному 

и мировому историческому, культурному, научному наследию;  

 повышение правовой и гражданской культуры обучающихся, 

подготовка их к активному участию в общественно-политической 

и культурной жизни страны;  

 формирование  умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой, с актуальными и дискуссионными 

проблемами отечественной и мировой исторической науки; 

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей всесто-

ронне развитой личности, знающей историю, культуру, традиции 

поликонфессионального и многонационального современного рос-

сийского государства. 

В учебном пособии представлены основное содержание лекци-

онных занятий по дисциплине, терминология и хронология исто-

рических процессов, контрольные вопросы по каждой теме. 

В случае необходимости углубленной подготовки к практическим 

занятиям составлен список рекомендуемой учебной литературы. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

1.1  История как наука в системе общественных дисциплин 

В условиях модернизации современной системы российского 

высшего образования изучение гуманитарных дисциплин состав-

ляет важную часть образовательной, мировоззренческой подготов-

ки бакалавров и способствует интеллектуальному развитию лично-

сти, формированию творческого, исторического мышления. К та-

ким базовым общественным наукам относится и история. 

Сегодня историю можно рассматривать как научную дисци-

плину, которая изучает становление и эволюцию человеческого 

сообщества, причинно-следственные связи, закономерности воз-

никновения и развития общества в условиях пространственно-

временных факторов: географических, экономических, обществен-

но-политических, социокультурных, религиозных и других.  

История относится к древним наукам, эволюция ее развития 

насчитывает более 2500 лет. Слово «история» происходит от древ-

негреческого – «historia», которое переводится как «знать, видеть». 

Основоположником истории как самостоятельной науки считается 

древнегреческий историк Геродот, живший в V в. до н. э.  

Современная история является многоотраслевой наукой, она 

состоит из самостоятельных разделов исторического знания, а 

именно: истории политической, экономической, гражданской, со-

циальной, военной, государства и права, религии, культуры и т. д.  

К историческим наукам относятся также этнография, изучаю-

щая культуру и быт народов, археология, которая исследует мате-

риальные источники прошедших эпох – орудия труда, украшения,  

древние поселения, могильники, курганы, дольмены.  

В процессе развития науки, сложились вспомогательные исто-

рические дисциплины, которые изучают углубленно исторический 

процесс. К их числу относятся: археография – рассматривает пись-

менные исторические источники, палеография – рукописные па-

мятники и старинное письмо; нумизматика – монеты, медали, ор-

дена; геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей; сфраги-
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стика – печати; топонимика – происхождение географических 

названий; краеведение – история региона, края и др.  

К наиболее значимым вспомогательным историческим дисци-

плинам относятся источниковедение, исследующая исторические 

источники, и историография, изучающая идеи, концепции истори-

ков и закономерности эволюции исторической науки. 

История делится также по широте изучения объекта: всемир-

ная история, история континентов (например, история Азии и Аф-

рики), история отдельных стран и народов (например, история Рос-

сии, история Франции). 

История тесно связана и взаимодействует с другими науками, в 

частности с психологией, социологией, философией, юридически-

ми науками, экономической теорией, математикой, языкознанием, 

литературоведением, музыкой, искусством и др. 

1.2  Предмет истории, ее объект, цели, задачи и функции 

Предметом исторической науки  является изучение закономер-

ностей развития общества в целом и отдельных государств, а также 

деятельность различных политических, социально-демографичес-

ких групп, классов, с древнейших времен до современности.  

К объектам исторической науки традиционно относятся иссле-

дования развития человеческого сообщества во всем его многооб-

разии: историческая действительность, процесс, события, явления, 

совокупность исторических фактов, действующие лица историче-

ского процесса, характеризующих жизнь общества в целом.  

Задачи истории как научной дисциплины в современных усло-

виях реформирования российского общества многочисленны: 

выявление закономерностей и движущих сил мирового историче-

ского процесса; обобщение и обработка накопленного историчес-

кого материала; рассмотрение истории во всех ее сложностях и 

противоречиях; повышение правовой, гражданской культуры обу-

чающихся, их толерантности и гуманизации общества.   

В целом история как наука выполняет ряд социально значимых 

функций: образовательная, воспитательная, мировоззренческая, 

коммуникативная, гносеологическая, интеллектуально-развива-

ющая, практически-политическая, аналитическо-прогностическая, 

идеологическая, методологическая, нарративная (описательная), 

эвристическая (поиск истины) и трансляции социальной памяти. 
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1.3 Методология и принципы исторической науки 

В процессе изучения истории для получения достоверной ин-

формации и нового исторического знания специальные мето-

ды изучения истории. Любой процесс познания, в том числе и по-

знания истории, состоит из трех компонентов: объекта историче-

ского познания, исследователя и метода познания. 

Для того чтобы выработать объективную картину историче-

ского процесса, историческая наука должна опираться на опреде-

ленную методологию, которая бы позволяла упорядочить весь 

накопленный исследователями материал.  

Методология (от древнегреч. methodos – путь исследования и 

logos – учение) истории – это теория познания, включающая уче-

ние о структуре, логической организации, принципах и средствах 

получения исторических знаний.  

В исторической науке, как и в любой другой нет единой мето-

дологии, существуют различные теоретические, мировоззренче-

ские, социально-идеологические и другие подходы в понимании 

природы общественного развития, что приводит к появлению на 

современном этапе новых методов исторического познания. 

Под методами исторического исследования следует понимать 

способы изучения и построения исторических знаний, закономер-

ностей развития общества, получения новых исторических знаний. 

Для изучения события прошлого историческая наука применя-

ет следующие основные методы научного исследования:  

1) сравнительно-исторический метод способствует раскрытию 

всеобщих и специфических закономерностей в исторических явле-

ниях, а также установлению их причин и тенденций развития; 

2) статистико-математический метод позволяет анализировать 

человеческое сообщество как единую сложную систему экономи-

ко-статистических, культурно-политических взаимосвязей; 

3) структурно-системный метод выявляет специфику  взаимо-

действия различных социально-экономических, религиозно-куль-

турных и других систем общественной жизни; 

4) ретроспективный метод основан на творческом поиске уче-

ного, который реконструирует прошлое от более поздних истори-

ческих материалов к более ранним с помощью археологических, 

лингвистических и других данных; 
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5) хронологический метод предусматривает изложение исто-

рического материала в хронологической последовательности и др.  

Историческая наука оперирует следующими принципами:  

1) Принцип историзма требует рассмотрения всех историче-

ских явлений и событий в их взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти в соответствии с конкретно-исторической обстановкой.  

2) Принцип объективности предполагает опору на историче-

ские факты в их истинном содержании, исследование каждого яв-

ления в его многогранности и противоречивости в совокупности 

как положительных, так и отрицательных сторон.  

3) Принцип социального подхода позволяет рассматривать со-

циально-экономические и политические процессы с учетом инте-

ресов различных идеологий, социальных групп, классов, партий. 

4) Принцип альтернативности определяет степень вероятности 

осуществления того или иного явления, процесса на основе анализа 

объективных реальностей и возможностей.  

1.4 Характеристика и уровни исторического сознания 

В ходе исторического процесса складывается так называемое 

историческое сознание – одна из значимых сторон общественного 

сознания, комплекс представлений общества в целом и его соци-

альных групп, о своем прошлом и о прошлом человечества. 

Анализируя современное историческое сознание, исследовате-

ли выделяют следующую ее сложную иерархическую структуру: 

Первый уровень исторического сознания – обыденное созна-

ние, складывается на основе повседневного жизненного опыта, ко-

гда человек наблюдает или является участником, очевидцем раз-

личных обществено-политических событий и процессов.  

Второй уровень исторического сознания складывается под 

влиянием литературы, кино, телевидения, театра, живописи, кото-

рые обладают способностью формировать общественное сознание.  

Третий уровень исторического сознания вырабатывается на 

основе исторических знаний, приобретаемых на занятиях по исто-

рии в школах, колледжах, вузах, где обучающиеся получают зна-

ния о всемирной истории в систематизированном виде.  

Четвертый, высший уровень исторического сознания развива-

ется в научной среде на базе всестороннего осмысления движущих 

сил, периодизации, типологии, моделей исторического развития.    
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1.5 Формационный и цивилизационный подходы  

в историческом познании 

Современная историческая наука руководствуется методоло-

гией, общими принципами, которые позволяют упорядочить 

накопленный материал, создавать объясняющие модели развития. 

В середине XIX в. немецкий философ, экономист К. Маркс 

сформулировал концепцию материалистического объяснения исто-

рии, которая базируется на четырех основных принципах: принцип 

единства человечества и исторического процесса: принцип истори-

ческой закономерности; принцип прогресса – развитие общества от 

простых форм к сложным; принцип детерминизма – признание су-

ществования причинно-следственных связей и главное в историче-

ском процессе – способ производства материальных благ. 

Материалистическое объяснение истории К. Маркса базирует-

ся на формационном подходе. Основу общественно-экономической 

формации составляет способ производства, который характеризу-

ется уровнем развития производительных сил и соответствующих 

ему характеру производственных отношений.  

Таким образом, с точки зрения формационного подхода, чело-

вечество в своем развитии проходит пять основных стадий – фор-

маций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую (социализм – как первая 

фаза коммунистической формации).  

Переход от одной формации к другой осуществляется на осно-

ве социальной революции. Экономической основой социальной 

революции является углубляющийся конфликт между вышедшими 

на новый уровень производительными силами общества и уста-

ревшей, консервативной системой производственных отношений.  

Формационному подходу в исторической науке противостоит 

методология цивилизационного подхода, которая начала склады-

ваться в XVIII в. Однако наиболее полное развитие он получил в 

конце XIX–XX вв.). В российской исторической науке его сторон-

никами были Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, П. А. Сорокин.  

В зарубежной историографии приверженцами цивилизацион-

ной методологии являются М. Вебер, А. Тойнби, О. Шпенглер.  

Исторический научный журнал «Анналы», возникший в 1929 г.,     
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объединивший М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделья, Ж. Ле Гоффа             

и др., именовал себя представителем «новой исторической науки».   

Для цивилизационного подхода существенное значение имеет 

понимание цивилизации как целостной общественной системы, 

включающей в себя различные элементы (религию, культуру, эко-

номическую, политическую и социальную организацию и т. д.), ко-

торые согласованы друг с другом и тесно взаимосвязаны.  

1.6  Типология исторических источников 

В процессе развития исторических знаний, значимость источ-

никовой базы науки всегда имело огромное значение и актуаль-

ность. Исторический источник – это любой материальный и духов-

ный предмет, являющийся результатом человеческой деятельности 

и содержащий в себе информацию о прошлом человечества. 

Сегодня в науке существует множество классификаций исто-

рических источников, но можно выделить следующие виды: 

1. Вещественные источники: орудия труда, археологические 

объекты, оружие, украшения, предметы быта, архитектурные зда-

ния, живопись, скульптура и т. д. 

2. Письменные документы, где можно выделить группы: ста-

ринные летописи и хроники; служебная и частная переписка, 

письма; дневники и мемуары современников; различные рабочие 

материалы государственных учреждений, политических партий, 

хозяйственных предприятий и т. д.; СМИ; законодательные и нор-

мативные акты государственной власти, партий. 

3. Этнографические источники: быт, нравы и обычаи народов. 

4. Лингвистические: сведения о происхождении названия при-

родных и географических объектов. 

5. Фольклорные: памятники устного народного творчества. 

 

Контрольные вопросы  

1. Покажите место истории в системе общественных наук. 

2. Охарактеризуйте предмет истории, цель, задачи и функции. 

3. Опишите методы и принципы исторической науки. 

4. Выделите сущность и уровни исторического сознания. 

5. Сравните формационный и цивилизационный подходы в  

историческом познании. 

6. Перечислите основные виды исторических источников. 
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ТЕМА 2.  ОСОБЕННОСТИ  СТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ 

2.1  Первобытная история: эпоха родовой общины 

Периодизация первобытнообщинного строя основывается на 

археологической концепции, где история делится на три этапа в за-

висимости от материалов, из которых изготовлялись орудия труда: 

1. Каменный век – от III млн лет назад до III тыс. до н. э. В это 

время идет процесс эволюция человека – антропогенез (греч. – 

«антропос» – человек, «генезис» – происхождение). В литературе 

этот тип получил название homo habilis – человек умелый.  

Каменный век делится на следующие основные периоды: 

1.1 Палеолит (древнекаменный век, III млн – X тыс. лет до      

н. э.). Около 100 тыс. лет назад большую часть Европы занимал 

ледник толщиной до двух километров. Суровый климат заставил 

человека использовать природный огонь, а затем и добывать его.  

XXXX–XIII тыс. лет назад начал складывается человек совре-

менного типа,  сформировались расы (европеоидная, негроидная и 

монголоидная), на смену первобытному стаду приходит – родовая 

община – как объединение людей одного рода, имеющих коллек-

тивную собственность и ведущих хозяйство на основе возрастного 

и полового разделения труда.  

1.2 Мезолит (среднекаменный век, XIII–VIII тыс. лет до н. э.). 

В это время появляются лук и стрелы, каменные орудия труда, 

приручение диких животных, человеком заселена вся Евразия.  

1.3 Неолит (новокаменный век, VIII–IV тыс. до н.э.). Он харак-

теризуется появлением сверления орудий из камня (топоры, моты-

ги). С этого времени известна глиняная посуда. Люди стали стро-

ить лодки, плести сети для ловли рыбы, появилось ткачество. Про-

исходит «неолитическая революция» – переход от присваивающего 

хозяйства (охоты, рыболовства и собирательства), к производяще-

му (скотоводству и земледелию), от матриархата к патриархату.  

1.4 Энеолит (медно-каменный век, IV–III тыс. до н. э.). Появ-

ление  медных орудий труда при сохранении каменных. Первобыт-

ное земледельческое общество достигло наивысшего расцвета. 

2. Бронзовый век (конец IV – начало I тыс. до н. э.). Широкое 

распространение получили орудия из бронзы – сплава меди и оло-

ва. Появляются первые государства на Древнем Востоке.  
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3. Железный век (начинается с I тыс. до н. э.). Характеризуется 

изготовлением орудий труда из железа, становлением и развитием 

древнейших очагов цивилизаций на Востоке и на Западе.  

2.2  Основные этапы Древней Восточной цивилизации 

К III тыс. до н. э. на Древнем Востоке возникли первые очаги 

цивилизации. Их называют первичными, так как они не имели 

предшествующего цивилизационного опыта.  

В III тыс. до н. э. древнейшая цивилизация возникла в долине 

реки Нил в Египте. Сложились два царства – Нижний и Верхний 

Египет, в XXX в. до н. э. их объединил в одно государство фараон 

Мина, основавший первую династию египетских фараонов.  

В Месопотамии между р. Тигр и Евфрат в IV–III тыс. до н. э. 

возникло централизованное государство  Шумеры. В XIX в. до н. э. 

Месопотамия распадается, выделяются две наиболее влиятельные 

державы. На юге амореи создали государство со столицей в городе 

Вавилон. На севере  сформировалась Ассирия.  

 В первой пол. XXVIII в. до н. э. вавилонский царь Хаммурапи 

(1792–1750 гг. до н. э.), захватив всю Южную Месопотамию, под-

чиняет себе Ассирию. Возникает мощная держава с сильной цар-

ской властью, создаются древнейшие дошедшие до нас законы но-

вого государства, известные как законы Хаммурапи. Правление 

Хаммурапи – время высшего расцвета Вавилонии во II тыс. до н. э.  

В III тыс. до н. э. в долине Инда возникает Хараппская цивили-

зация, также относящаяся к типу цивилизации речных долин. Здесь 

были созданы ирригационные системы и основная часть населения 

занималась поливным земледелием. Существовала эта цивилиза-

ция недолго, погибла на рубеже XIX – XXVIII вв. до н. э.  

На территории Индии в начале I тыс. до н. э. появляется новая 

цивилизация, где с III в. правила династия Гуптов. Государство 

Гуптов быстро превращается в крупнейшую на Востоке империю, 

власть которой распространяется на полуостров Индостан. 

На рубеже III–II тыс. до н. э. в бассейне р. Хуанхэ создается 

китайская цивилизация. С VIII по V вв. до н. э. на территории Ки-

тая существовало пять политических центров: Восточный Чжоу,  

царства Цинь, Чу, У и Юз. Циньская империя с 221 г. до н. э. объ-

единила большую часть Китая, существовала до конца III в. до н. э.  
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В конце VI в. до н. э. крупнейшим государством Ближнего Во-

стока становится Персидская держава Ахеменидов, объединившая 

в результате успешных завоевательных войн территории Месопо-

тамии, Восточного Средиземноморья, Египта, северо-восточную 

часть Индии. Во главе ее стал царь Кир II (558–530 до н. э.). 

 Особенности восточного типа  цивилизаций: 

1. Восточные цивилизации характеризуются стабильностью. 

Они ориентированы на воспроизводство сложившихся социальных 

структур, господствовавших на протяжении многих столетий.  

2. В духовной жизни господствовали религиозно-мифологи-

ческие представления и канонизированное мышление.  

3. Характерной чертой востока является традиционализм, 

уважение к опыту старших поколений, культ предков.  

4. Общественная жизнь построена на принципах коллекти-

визма. Личные интересы подчинены государственным.  

5. Политическая организация восточных цивилизаций полу-

чила название деспотий. Одним из характерных признаков восточ-

ного деспотизма является абсолютное преобладание государства 

над обществом, политика принуждения и террора.  

6. На Древнем Востоке сложился первый в истории тип госу-

дарственного устройства  – рабовладельческий.  

7. Все древневосточные общества имели сложную социаль-

ную структуру. Низшую ее ступень – рабы и зависимые люди. 

Большая часть населения – земледельцы-общинники. Далее – пи-

рамида государственной бюрократии – сборщики налогов, 

надсмотрщики, писцы, жрецы и фигура обожествляемого царя.  

Именно на Востоке зарождаются зачатки современных наук 

(арифметики, географии, астрономии, медицины), календарь и зна-

ки зодиака,  десятеричная система счета, мировые религии, изобра-

зительное искусство, первые географические карты, книгопечата-

ние возникло в Египте, Китае и других восточных странах.  

2.3 Становление и развитие Западного типа цивилизации: 

Древняя Греция и Древний Рим 

Следующим глобальным типом цивилизации в процессе эво-

люции всемирной истории стал западный (средиземноморский) 

тип цивилизации. Он сформировался на берегах Средиземного мо-
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ря и своего наивысшего развития достиг в Древней Греции и Древ-

нем Риме с IX в. до н. э. по V вв. н. э.  

Древнегреческую историю делят на следующие периоды: кри-

то-микенский период (3000–1100 гг. до н. э. – 1100–800 гг. до н. э.); 

архаический период 800–500 гг. до н. э.; классический период 

(500–336 гг. до н. э.); эпоха эллинизма (336–30 гг. до н. э.). 

Города-полисы возникли в VIII–VI вв. до н. э. в Греции. Полис 

включал в себя город и прилегающую сельскую территорию и счи-

тался независимым государством. В полисах системой правления 

первоначально стала олигархия (власть немногих).  

Борьба демократии и аристократии в VIII–VI вв. до н. э. спо-

собствовала выработке демократических принципов, одним из ко-

торых было местное самоуправление. Этот принцип был зафикси-

рован в Конституции Клисфена (VI в. до н. э.). В 508 г. до н. э. 

Клисфен после гражданской войны ввел в Афинах новую систему 

правления, названную им демократией. 

После победы в греко-персидской войне наступает эпоха мо-

гущества Афин – «золотой век» (V в. до н. э). В этот период окон-

чательно сложилась демократическая система, выдающимся пред-

ставителем которой был Перикл (ок. 490–429 гг. до н. э.).  

Историю Древнего Рима можно разделить на периоды: цар-

ский период – 753–510 гг. до н. э.; период Республики – 510–31 гг. 

до н. э.; период Империи – 31 г. до н. э. – 476 г. н. э.  

В 753 г. до н. э. возник Рим (лат. Roma), жители которого, как 

потомки основателей, назывались патрициями. Переселенцы и их 

потомки именовались плебеями, они платили налог, служили в ар-

мии, но не имели в собственности земли. В 509 г. до н. э. римляне 

изгнали последнего царя Тарквиния (534–510 гг. до н. э.). Образо-

валась Римская Республика, просуществовавшая 500 лет.  

В 134–132 гг. до н. э. произошло восстание рабов в Сицилии, 

после подавления которого было казнено более 20 000 человек, в 

73–71 гг. до н. э. – восстание под руководством Спартака, которое 

также было подавлено и казнено 6 000 человек. 

Основателем Римской империи считается Гай Юлий Цезарь 

(100–44 гг. до н. э.), избранный в 59 г. до н. э. консулом в Риме. Бу-

дучи объявленным в 45 г. до н. э. пожизненным диктатором, Це-

зарь провел законы, изменившие политический строй государства. 

Народное собрание потеряло свое значение, сенат был увеличен до 
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900 человек. Стремление Цезаря к безграничной царской власти 

привело к заговору сенаторов. Цезарь был убит, но восстановление 

республики так и не произошло. 

В последний период Римской империи параллельно развива-

ются два процесса: распространения в империи христианства и ре-

гулярные вторжения европейских варваров. Христианство зароди-

лось в римской провинции Иудее в I в. н. э. После долгой борьбы с 

христианством императоры разрешили исповедовать веру в Христа 

(Миланский эдикт Константина, 313 г.). С течением времени пра-

вители приняли крещение (Константин, 330 г.) и объявили христи-

анство государственной религией (Феодосий I, 381 г.).  

Вместе с этим европейские варвары регулярно вторгались в 

Империю. В 378 г. готы разгромили римскую армию, в 410 г. они 

во главе с королем вестготов Апарихом (около 370–410 гг.) огра-

били Рим. В 445 г. Рим также подвергся разорению со стороны 

вандалов из Северной Африки.  

В 395 г. император Феодосий перед смертью разделил Рим-

скую империю между сыновьями на Западную с Римом и Восточ-

ную с Константинополем. Восточная (Византийская) империя про-

существовала до XV в. и была завоевана турками.  

В  410 г. н. э. Рим был захвачен остготами. После этого Запад-

ная империя оказалась в кризисе, а в 476 г. ее последний император 

был свергнут с престола. С падением Римской империи начинается 

новая эпоха в истории цивилизации – Средневековье. 

Особенности западного типа цивилизации: 

1. Античная цивилизация, как и восточная, является первич-

ной цивилизацией, так как выросла из эпохи первобытности.  

2. Господствующее положение в античном обществе занимает 

религиозно-мифологическое мировоззрение.  

3. Античное мировоззрение было космологично. Оно носило 

антропоцентрический характер, т. е. человек рассматривался как 

центр Вселенной и конечная цель всего мироздания.  

4. Античное общество имело особую сельскохозяйственную 

основу: это средиземноморская триада – выращивание без искус-

ственного орошения зерновых, винограда и маслин. 

5. В период античности личность и ее права были признаны 

первичными, а коллектив, общество – вторичными.  
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6. Античность развивалось динамично, от классического ра-

бовладельческого строя до республики, форма правления – демо-

кратия (от греч. demos – народ, kratos – власть, правление).  

7. В античном мире были заложены основы гражданского об-

щества, право каждого гражданина участвовать в управлении, при-

знание его личного достоинства, прав и свобод.  

2.4 Эволюция мировых цивилизаций в Средние века                                  

Термин «средние века» впервые использовали итальянские гу-

манисты XV в.  В развитии средневекового общества выделяют три 

этапа:  раннее Средневековье (V–X вв.); классическое Средневеко-

вье (XI–XV вв.); позднее Средневековье (XV–XVII вв.).  

Средневековое общество Западной Европы было аграрным. 

Основа экономики – сельское хозяйство, и в этой сфере было заня-

то большинство населения. Труд в сельском хозяйстве так же, как 

и в других отраслях производства, был ручным. Господствовало 

натуральное хозяйство, слабо развиты товарно-денежные отноше-

ния, промышленность – в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется сильной ролью церкви и 

высокой идеологизацией общества, христианство стало основой 

европейской цивилизации. Средневековье – это время образования 

национальных государств – монархий как абсолютных, так и со-

словно-представительных. Основных сословий было три: дворян-

ство, духовенство и народ (крестьяне, ремесленники, торговцы).  

Важнейшей характеристикой средневекового западноевропей-

ского общества было становление феодальных отношений, систе-

мы вассалитета. Во главе феодальной иерархии стоял король – вер-

ховный сюзерен и глава государства. На второй ступени феодаль-

ной лестницы –  вассалы короля. Это были крупные феодалы – 

герцоги, графы; архиепископы, епископы, аббаты. На третьей сту-

пени – бароны.  Далее  располагались вассалы баронов – рыцари.  

В среде крестьян было две группы: свободные и зависимые.  

Ранний феодализм в Европе охватывает период V – XI в. н. э. 

Вторжение варварских племен, большинство которых были гер-

манскими, привело к возникновению на обломках Западной Рим-

ской империи новых государств – варварских королевств. 

Первым крупным феодальным государством стало Франкское 

королевство. Основатель его Хлодвиг (481–511) из династии Ме-
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ровингов принял христианство. В 486 г. франки подчинили себе 

Северную Галлию. Наибольшего могущества Франкское государ-

ство достигло при Карле Великом (786–814). Созданная Карлом 

Великим империя распалась при его внуках, заключивших после 

длительных усобиц в 843 г. в Вердене соглашение о ее разделе.  

Так возникли королевства, положившие начало существова-

нию современных государств – Франции, Италии и Германии.       

К началу X в. в ходе дальнейшего распада крупных государств в 

Европе появилось до полутора десятков независимых государств. 

Началась эпоха политической раздробленности. 

В 962 г. при поддержке церкви создается «Священная Римская 

империя». Ее основатель германский король Оттон I подчинил себе 

Италию вместе с Римом. Однако империя распадалась на незави-

симые феодальные владения (герцогства, королевства).  

Раскол христианства на два основных направления – правосла-

вие и католицизм – произошел фактически после распада Римской 

империи в начале V в. на Восточную и Западную. Православие 

сформировалось в Восточной части Римской империи, в Византии. 

Католицизм утвердился в Западной части Римской империи.  

Становление средневековых обществ Востока характеризова-

лось совершенствованием производительных сил, ирригационной 

техники, ведущей тенденцией исторического процесса, как на Во-

стоке, так и в Европе – стало утверждение феодальных отношений.  

Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных 

обществ, выделяются следующие: сохранение наряду с феодаль-

ным укладом медленно распадавшихся рабовладельческих отно-

шений; устойчивость общинных форм общежития; преобладание 

государственной собственности над частным землевладением. 

Пеструю картину представлял Средневековый Восток в циви-

лизационном отношении, что отличало его от Европы. Одни циви-

лизации на Востоке возникли в древности: индусская на полуост-

рове Индостан (конец II тыс. до н. э.), буддийская (IV в. до н. э.) в 

Индии и даосско-конфуцианская (V в. до н. э.) – в Китае. Другие 

возникли в Средние века: мусульманская цивилизация на Ближнем 

и Среднем Востоке (ислам возник в начале VII в. в Западной Ара-

вии), индо-мусульманская – в Индии, индусская и мусульманская – 

в странах Юго-Восточной Азии, буддийская – в Японии и Юго-

Восточной Азии, конфуцианская – в Японии и Корее. 
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2.5  Возникновение и развитие древнерусского общества:  

восточные славяне в VII–VIII вв. 

Современная историография считает, что предшественниками 

русского этноса были восточные славяне, принадлежащие к группе 

индоевропейских народов, которая начала складываться еще в   

VI–V тыс. до н. э. К середине II тыс. до н. э. начинается расселение 

праславянских народов на территории Восточной Европы. Прасла-

вянский язык начал складываться в середине I тыс. до н. э. Праро-

диной славян считают территорию в Карпатах и в бассейне средне-

го Дуная, к северу от Карпат, между Вислой и Днепром.  

Первые письменные свидетельства о славянах относятся к 

началу I тыс. н. э. О славянах сообщают греческие, римские, араб-

ские, византийские источники и античные авторы. В эпоху Велико-

го переселения народов (III–IV вв. н. э.) славяне освоили и засели-

ли территорию Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-

пы. С VI в. н. э. у восточных славян начинается процесс разложе-

ния родовых отношений, имущественного неравенства.  

В начале VI в. славяне жили родовыми общинами. Несколько 

родов объединялись в племя, несколько племен – в союзы племен. 

У восточных славян сложилась примитивная форма демокра-

тии: 1) все важные вопросы решались на родовых или племенных 

собраниях (вечах); 2) большой вес имело при принятии решений 

мнение пожилых сородичей – старейшин. Военный вождь (князь), 

имел свою дружину, возглавлял ее во время походов. Эту форму 

демократии у восточных славян называют «военной демократией». 

В VI в. из славянской общности выделяется восточно-

славянская ветвь (будущие русский, украинский, белорусский 

народы). В VI–IX вв. – возникновение крупных племенных союзов 

восточных славян. По вероисповеданию славяне были язычниками. 

Основой хозяйства славян было земледелие. У них господство-

вала залежная (в лесостепях) и подсечно-огневая (в лесах) системы. 

Наряду с земледелием славяне занимались оседлым скотовод-

ством, охотой и бортничеством (сбор меда диких пчел).  

Главный торговый путь, проходивший через Восточно-

Европейскую равнину, получил название «Путь из варяг в греки». 

Он шел от Балтийского моря в Черное море (Константинополь).  
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2.6 Образование Древнерусского государства   

В начале IX в. у славян идет процесс складывания государ-

ственности. В 830-х гг. существовали два очага государственности.  

Первый – в Поднепровье на землях полян и их соседей. Центром 

государства был Киев. Второе государство складывается как Се-

верное княжество с центром в Ладоге, затем – в Новгороде.  

Первые летописные сведения связаны с появлением в 862 г. по 

приглашению новгородцев, варяжского правителя Рюрика. Это со-

общение «Повести временных лет» послужило возникновению в 

XVIII в. дискуссии между норманнистами и антинорманнистами, 

которая продолжается до сих пор.  

Авторами «норманнской теории» были ученые: И. Г. Байер и 

Г. Ф. Миллер, приглашенные еще Петром I для работы в Санкт-

Петербург в 1724 г. Они утверждали, что свое имя, вместе с госу-

дарственностью, Россия получила от варягов.  Сторонниками этой  

теории  были  также  русские историки Н. М. Карамзин, 

М. П. Погодин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский.  

Одновременно в отечественной науке сложилась так называе-

мая «патриотическая» концепция, стремившаяся обосновать само-

бытность русского народа. Факт пребывания варягов в IX–X вв. на 

территории Киевского княжества не подлежит сомнению, но это не 

доказывает, что датой образования государства можно считать 

862 г. Этой теории придерживались: М. В. Ломоносов, И. Е. Забе-

лин, Д. И. Иловайский, М. С. Грушевский, Б. А. Рыбаков. 

Летописным основателем династии русских князей, правивших 

страной до 1598 г., называемых Рюриковичами, был варяжский 

князь Рюрик (817–879) Сведений о его политическом правлении 

сохранилось мало: укрепление государственных границ, возведе-

ние городов,  подавление мятежей, централизация власти. После 

смерти Рюрика в 879 г. стал править Олег, дружинник (или род-

ственник) Рюрика в качестве регента при малолетнем сыне Игоре. 

Князь Олег Вещий (882–912) объединил Новгородское и Киев-

ское княжества, сделав Киев столицей нового государства. Объ-

единение Южной и Северной Руси в конце IX в. 882 г. считается 

отправной точкой образования Киевской Руси. Князь Олег был вы-

дающимся стратегом и военачальником. В 907 и 911 г. он дважды 

успешно воевал под стенами Константинополя (Царьграда).   
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При Олеге в состав его державы были включены и стали пла-

тить дань Киеву древляне, северяне, радимичи. Однако процесс 

включения различных племенных союзов в состав Киевской Руси 

не был единовременной акцией. 

После Олега княжил Игорь, сын Рюрика (912–945). При Игоре 

произошло первое народное возмущение, описанное в летописи, – 

восстание древлян в 945 г., дружину Игоря перебили, а князя каз-

нили. После смерти Игоря его жена Ольга (945–964) проводит 

первую на Руси административно-налоговую реформу с целью 

упорядочения сбора дани. Она установила «уроки» – размер дани с 

подвластного населения и «погосты» – места сбора дани.  

Святослав (964–972) сын Ольги и Игоря, был талантливым 

полководцем. Перед ним стояла задача защитить Русь от набегов 

кочевников и расчистить торговые пути в другие страны. Свято-

слав в ходе своих многочисленных походов начал присоединение 

земель вятичей, нанес поражение Волжской Болгарии, покорил 

мордовские племена, разгромил Хазарский каганат, успешно вое-

вал на Северном Кавказе и Азовском побережье, овладев Тмутара-

канью на Таманском полуострове, отразил натиск печенегов.  

После гибели Святослава великим киевским князем стал его 

старший сын Ярополк (972–980). Его брат Олег получил Древлян-

скую землю. Третий сын Святослава Владимир, получил Новгород. 

В начавшейся через пять лет междоусобице между братьями  побе-

ду одержал Владимира  (980–1015). При  нем все земли восточных 

славян объединились в составе Киевской Руси. Происходит укреп-

ление государственного аппарата.  

В 980 г. Владимир предпринял первую религиозную реформу, 

которой состояла в попытке объединить языческих богов племен 

Руси в единый пантеон во главе с княжеским богом Перуном. Од-

нако попытка распространения культа Перуна потерпела неудачу.  

Военно-политические и культурные связи Киевской Руси и Ви-

зантии привели к тому, что после неудачной реформы 980 г. Вла-

димиром в 988 г. было принято христианство. Христианство 

утверждалось на Руси медленно и не всегда мирными методами. 

Его распространение встречало сопротивление населения, почи-

тавшего своих языческих богов. На окраинных землях Киевской 

Руси оно установилось много позднее, чем в Киеве и Новгороде.    
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После смерти Владимира начинается междоусобная борьба 

между двенадцатью его сыновьями от нескольких браков. Сначала 

киевский престол перешел к старшему Святополку (1015–1019), но 

он продержался недолго и в 1019 г. его сменил Ярослав Мудрый 

(1019–1054). Единодержавным князем Киевской Руси Ярослав 

Мудрый стал только в 1035 г. после смерти брата Мстислава, кото-

рый правил левобережьем Руси с центром в Чернигове.  

Эпоха Ярослава Мудрого – это время расцвета Киевской Руси, 

ставшей одним из сильнейших государств Европы. При Ярославе 

начинается кодификация русского права – «Русская правда». 

Первую его часть называют «Правдой Ярослава», датируют ее 

1016 г. Кроме  этого, в состав «Русской правды» входят «Правда 

Ярославичей» (принята около 1072 г.), «Устав Владимира Моно-

маха» (около 1113 г.) и другие памятники древнерусского права.  

Ярослав Мудрый перед смертью разделил территорию держа-

вы между пятью своими сыновьями и племянником от умершего 

старшего сына брата Владимира. Он установил порядок передачи 

престола к старшему в роду, получивший название «очередного» 

или «лествичного» (от слова «лестница»). Киевский престол, таким 

образом, должен был занимать старший в роду Рюриковичей князь.  

По инициативе Владимира Мономаха (1113–1125) в 1097 г. со-

стоялся Любечский съезд князей. Было принято решение прекра-

тить усобицы и провозглашен принцип «Каждый да держит отчину 

свою». Однако усобицы продолжались и после съезда.  

Сыну Владимира Мономаха Мстиславу I (1125–1132) удава-

лось некоторое время удерживать единство русских земель. После 

смерти Мстислава, Киевская Русь распадается. Наступает сложная 

эпоха феодальной раздробленности на Руси. 

Контрольные вопросы  

1. Расскажите основные этапы и итоги развития эпохи перво-

бытнообщинного строя в период каменного века.  

2. Покажите особенности древневосточных цивилизаций. 

3. Охарактеризуйте своеобразие западного типа цивилизаций. 
4. Сравните развития мировых цивилизаций в Средние века. 

5. Проанализируйте эволюцию становление и развития Древ-

нерусского государства.   
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ТЕМА  3.  РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV ВВ. 

И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

3.1 Основные этапы развития Западной Европе в период 

феодальной раздробленности 

В истории средневековой Европы X–XII вв. являются перио-

дом политической раздробленности. В середине IX в. Империя 

Карла Великого распалась, на ее месте возникли три государства: 

французское, германское и итальянское (Северная Италия).  

Процесс феодальной раздробленности начал развиваться и в 

Англии, но ситуация изменилось после того, как Англия в 1066 г. 

была завоевана нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем. 

В результате страна, шедшая к раздробленности, превратилась в 

сплоченное государство с монархической властью. Определенным 

своеобразием характеризовалось развитие средневековой Герма-

нии. До XIII в. она была одним из сильнейших государств Европы, 

затем начался процесс политической раздробленности.  

В Византии к началу XII в. завершилось формирование основ-

ных институтов феодального общества, но в конце XII в. империя 

стала распадаться на части. Этот процесс ускорился после захвата 

Константинополя в 1204 г. крестоносцами. Окончательно империя 

распалась под ударами турок-османов в 1453 г. Распад раннефео-

дальных государств и этоха феодальной раздробленности пред-

ставляли собой завершение процесса формирования феодальных 

отношений и расцвета феодализма в Западной Европе.  

XIV–XV вв. ознаменовались началом перехода от феодальной 

раздробленности к крупным, однонациональным государствам. 

Первые национальные государства, объединенные властью едино-

го монарха, сложились во Франции, Англии и Испании. Пути пре-

одоления феодальной раздробленности в них различались.  

В Англии при Иоанне Безземельном (1199–1216) в 1215 г. была 

подписана Великая хартия вольностей. Она гарантировала право 

баронов на справедливый суд равных им по титулу, запрещала ко-

ролю нарушать вольности городов, повышать налоги. 

Во Франции в середине XIII в. возникли органы сословного 

представительства (ассамблеи баронов, провинциальные собрания 

духовенства и т. д.). Генеральные штаты состояли из трех палат, 

представлявших духовенство, знать и горожан. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_8._%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Одним из поворотных событий европейской истории стала 

Столетняя война (1337–1453) между Англией и Францией. Она 

началась после смерти короля Франции Kapла IV (1322–1328). Он 

не оставил наследника и король Англии Эдуард III, сын сестры 

Карла IV, предъявил претензии на французский трон. Это требова-

ние было отвергнуто, так как законы Франции исключают наследо-

вание земель по женской линии. Королем Франции стал двоюрод-

ный брат Карла IV – Филипп VI Валуа (1328–1350).  

Родственная ссора переросла в Столетнюю войну, в которой 

приняло участие большинство монархов Европы. В результате 

войны Англия потеряла большую часть своих владений во Фран-

ции, а главным ее итогом стало появление на карте Европы первого 

в ее истории крупного, однонационального государства – Франции. 

В условиях войны подъем национального самосознания наме-

тился  и в Англии. Знать была ослаблена поражением в Столетней 

войне и междоусобицей, длившейся несколько десятилетий, кото-

рая вошла в историю как Война Алой и Белой розы (1455–1485), по 

цвету гербов соперничающих династий. С воцарением известной 

династии Тюдоров (1485–1603) Англия, как и Франция, утверди-

лась в качестве крупного, централизовaннoгo государства.  

В то время как в Западной Европе складывались крупные од-

нонациональные монархии, в Центральной Европе земли Германии 

и Италии становились все более разобщенными. На территории 

Германской империи существовало более трехсот небольших 

гocyдa-pcтвенныx образований, наиболее значительными из кото-

рых были Австрия, Чехия, Саксония, Бавария и Бранденбург. 

Крупнейшим торговым союзом вольных городов был Ганзейский, 

он существовал с  XII по XVII в. В период cвoeгo расцвета этот 

союз включал 160 гoродов (в том числе и Новгород).  

В данный период возникают парламенты – сословно-предста-

вительные органы, ограничивающие власть короля. Первый парла-

мент (кортесы) появился в Испании  (конец XII – начало XIII вв.). 

В 1265 г. парламент появляется в Англии. К XIV в.  они были со-

зданы в большинстве стран Западной Европы. Парламенты были не 

единственным политическим новшеством Средневековья.  

Еще одной важной составляющей общественной жизни Евро-

пы  стали политические партии, которые впервые начинают появ-

ляться в XIII в. в Италии, а затем  в XIV в. и во Франции.  
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3.2 Киевская Русь в период феодальной раздробленности 

Наступление периода феодальной раздробленности вписывает-

ся в рамки общеевропейского процесса. Как и в Западной Европе, 

тенденции к раздробленности на Руси проявились рано. Уже в X в. 

после смерти князя Владимира в 1015 г. вспыхивает борьба за 

власть между его детьми. Однако единое государство просуще-

ствовало до смерти князя Мстислава (1132). С этого времени 

наступает эпоха феодальной раздробленности на Руси. К середине 

XII в. Русь раскололась на 15 княжеств, которые были в формаль-

ной зависимости от Киева. В начале XIII в. их стало уже около 50.  

Причины феодальной раздробленности были многочисленны: 

упадок Киевского княжества; самостоятельность местных князей; 

«лествичный» порядок престолонаследия, сохранение пережитков 

натурального хозяйства, развитие феодальной собственности на 

землю и рост удельного, княжеско-боярского землевладения – вот-

чин, борьба за власть, феодальные междоусобицы, усложнение со-

циальной структуры русского общества, набеги кочевников и др.  

В разных русских княжествах сложились свои местные дина-

стии и своеобразные формы правления.  В Киевском княжестве 

традиционно были сильны монархические формы правления. 

Смерть Мстислава Великого в 1132 г. и борьба за киевский стол 

между Мономаховичами  и Ольговичами стали поворотным пунк-

том в истории Киева.  

Владимиро-Суздальское княжество было монархией. Здесь 

правили потомки Владимира Мономаха. Наиболее выдающимся 

был его сын Юрий Владимирович (1125–1157). За стремление рас-

ширить свою территорию он получил прозвище «Долгорукий».  

Галицко-Волынское княжество – олигархическая форма прав-

ления, сильная аристократия при слабой княжеской власти. Благо-

датные территории для промысловой деятельности и удобное гео-

графическое положение (соседство с Венгрией, Польшей, Чехией) 

позволяло вести активную внешнюю торговлю. Подъем княжества 

начался при Ярославе I Осмомысле (1153–1187).  

Новгородская боярская республика занимала особое место 

среди русских княжеств. Новгородские земли простирались на 

огромные расстояния – от Балтики до Уральских гор, от Белого 

моря и берегов Ледовитого океана до междуречья Волги и Оки.     
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Большую силу в Новгороде со временем получили крупные 

бояре-землевладельцы. В Новгороде сложилось республиканское 

правление со всеми атрибутами, т. е. народным собранием – вече, 

выборностью должностных лиц и т. д. Подобные же порядки скла-

дывались и в других крупных городах Новгородской земли – Пско-

ве, Ладоге, Белоозере, Изборске, где были сильные боярско-

купеческие кланы, претендовавшие на самостоятельность. 

Последствия раздробленности на Руси: она привела к полити-

ческому и экономическому ослаблению государства, Русь теряла 

не только единство, но и способность противостоять постоянным 

внешним угрозам. Вместе с этим, эпоха раздробленности имела и 

положительные результаты: освоение новых территорий, эволюция 

натурального хозяйства, новые технологии обработки земли, раз-

витие вотчинного хозяйства,  экономическое развитие центра и от-

даленных княжеств, их внешние торговые отношения, рост горо-

дов, подъем ремесла, культуры и производственных отношений. 

3.3  Монгольское нашествие и шведско-немецкая  

агрессия на русские земли в XIII–XV вв. 

В начале XIII в. в Центральной Азии образовалось централизо-

ванная империя – Монгольское государство. На курултае (общем 

съезде монгольских вождей) в 1204–1205 гг. Тэмучэн был провоз-

глашен великим каганом и получил титул Чингисхана – «великого 

хана», ставший одним из самых известных завоевателей в мире. 

В 1211 г. Чингисхан завоевал Северный Китай и к 1213 г. за-

хватили его столицу Пекин. Захват Китая Чингисхан использовал 

для того, чтобы поставить на службу монгольскому государству 

огромный научный, культурный потенциал империи. Захватив в 

1219–1220 гг. Среднюю Азию, монгольское войско продвинулось в 

Северный Иран, вышло через Южный Прикаспий в Азербайджан, 

захватило город Шемаха и появилось на Северном Кавказе. Там 

монголы сломили сопротивление аланов (осетин) и появились в 

Приазовье и Крыму. 

Первая битва между объединенным русским войском и туме-

нами Джебе и Субэдея произошла 31 мая 1223 г. на р. Калка. Объ-

единить свои усилия русские князья не смогли. Отсутствие едино-

го командования, разобщенность в действиях привели к пораже-

нию. Но на территорию Руси монголы не пошли и вернулись об-
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ратно в степи. Вскоре Чингисхан умер и ему наследовал его внук 

Батый, который стал готовиться к дальнейшим завоеваниям.  

С 1237 по 1240 г. Батый предпринял три похода на Русь, в ре-

зультате которых все русские территории, кроме Новгорода были 

покорены. После захвата Руси Батый пытался завоевать Польшу, 

Венгрию, Чехию и Словакию, но летом 1242 г. вынужден был вер-

нулся в степи. В низовьях Волги, он основал свою ставку – Сарай-

Вату. Это была столица огромного государства. Татары назвали его 

Золотой Ордой. Она являлась частью Монгольской империи с цен-

тром в Каракоруме, где правил верховный хан всех монголов.  

Русские княжества попали в зависимость, получившую назва-

ние «татаро-монгольское иго». Она выражалась в двух формах: по-

литической и экономической. Политическая зависимость подразу-

мевала получение ярлыка – грамоты на княжение. Экономическая 

зависимость выражалась в необходимости платить дань – «выход». 

Для ее сбора на Русь присылались баскаки – сборщики дани.  

Одновременно с экспансией с востока на Русь, на ее северо-

западных границах активизировались немецкие рыцари, которые в 

1202 г. организовали Орден меченосцев и Тевтонский орден. Дру-

гой силой были шведы. Швеция давно вела с Новгородом борьбу 

за финские земли, а также за берега Невы. Третьей враждебной си-

лой на границах русских земель стало Литовское княжество.  

В 1240 г. в устье Невы высадился шведский отряд. В ожесто-

ченном бою шведы были разбиты и бежали. Победа Александра 

предотвратила попытки шведов закрепиться на берегах Невы и Ла-

дожского озера. К имени князя прибавилось прозвище Невский, а 

битва получила название Невская.  

5 апреля 1242 г. на Чудском озере состоялось знаменитое Ле-

довое побоище, выигранное Александром Невским. В результате 

Орден вынужден был отказаться от агрессивных замыслов по от-

ношению к Руси. Победа над крестоносцами имела и иное значе-

ние: она положила конец попыткам навязать Руси католицизм.  

3.4 Объединение русских земель вокруг Москвы  

и становление единого российского государства 

Как и в Западной Европе, после феодальной раздробленности 

на Руси в XIV–XV вв. наступает эпоха формирования единого рос-

сийского государства. Среди причин объединения выделяют:  пре-
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обладание политических факторов; выживание русского государ-

ства, сохранение его самобытности, культуры и верований; необ-

ходимость дальнейшего экономического развития и др. 

 К XIV в. сильные позиции в русских землях занимают княже-

ства Тверское, Московское и Новгородское. Борьба за лидерство с 

переменным успехом шла между Тверским и Московским княже-

ствами. В результате долгово противостояния, центром объедине-

ния русских земель становится именно Московское княжество.  

Причинами возвышения Москвы стали несколько факторов: 

выгодное географическое положение; личные качества московских 

князей; центр торговых путей и торговли хлебом; демографиче-

ский рост благодаря постоянному притоку населения с юга, где 

существовала постоянная угроза со стороны кочевников.   
Усиление Московского княжества происходит при Данииле 

Александровиче (1276–1303), сыне Александра Невского, который 

в 1301 г. захватил Коломну, в 1302 г. – Переславль, в 1303 г. – Мо-

жайск, увеличив свои владения почти в два раза.  

При Иване Даниловиче Калите (1325–1340) на Руси сократи-

лись междоусобицы, ордынцы перестали совершать набеги на рус-

ские земли. Теперь Северо-Восточная Русь могла в полной мере 

использовать свое выгодное положение среди других земель.  

С 1327 г. Иван Калита получает право сбора дани с русских 

земель в пользу Золотой Орды. Политику Ивана Калиты продол-

жали его сыновья: Семен Гордый (1340–1353) и Иван II Красный 

(1353–1359),  а затем внук – Дмитрий Донской (1359–1389). 

В 1368, 1370 и 1372 гг. Ольгерд – глава Великого княжества 

Литовского – осаждал Москву. Однако овладеть городом, который 

защищали построенные в 1367 г. белокаменные стены (первая ка-

менная крепость на Руси), князь не смог. Ему пришлось признать 

великое владимирское княжество «отчиной» московских князей.  

В 1374 г. Дмитрий Иванович разорвал все отношения с Мама-

ем и вновь прекратил уплату дани. В 1377 г. Мамай подготовил но-

вый поход на Русь, и навстречу ордынскому войску вышли полки 

Московского княжества. В 1378 г. сильная московская рать во гла-

ве с князем на берегу р. Вожи, разбили монгольские отряды. 

Получив известие о поражении на р. Воже, Мамай организовал 

новый поход на Русь. Готовился к противоборству с Ордой и 

Дмитрий Иванович. Борьбу с Мамаем он превратил в общерусское 
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дело. Около 30 русских городов прислали своих воинов в войско 

Дмитрия Ивановича. В ночь с 7 на 8 сентября 1380 г., русские вы-

строились на Куликовом поле, между течением Дона и его прито-

ком р. Непрядва. Битва закончилась разгромом большого золото-

ордынского отряда, после чего Дмитрий Иванович получил про-

звище Донской. Победа Руси на Куликовом поле стала во многом 

переломной в ее истории, началом свержения монгольского ига. 

Хан Тохтамыш начал готовить карательный поход на Москву. 

Появление в 1382 г. близ Оки новой золотоордынской рати стало 

для Дмитрия Донского неожиданностью. Тохтамыш хитростью за-

хватил Москву, ограбил Кремль и княжеский дворец,  дома бояр, 

церкви, захватил княжескую казну, сжег древние книги.  

В завещании Дмитрия Донского, умершего в 1389 г., он благо-

словил на княжение своего старшего сына Василия I Дмитриевича 

(1389–1425) без ханского ярлыка.  

В конце XIV в. новая опасность надвинулась на Русь из глубин 

Азии. Владетель Самарканда Тимур (или Тамерлан) (1336–1405) 

подчинил себе всю Среднюю Азию, часть Северного Кавказа и 

напал на Золотую Орду. Решительный и беспощадный Тимур раз-

громил в 1395 г. военные силы Тохтамыша и захватил многие зо-

лотоордынские города. Тохтамыш бежал в Литву, а Тимур двинул-

ся на Русь. Войска Тимура, разоряя все на своем пути, дошли до 

города Ельца, а потом внезапно повернули обратно.  

При Василии I (1389–1425) в состав Московского княжества 

вошли Суздальско-Нижегородское княжество, Муром, Городец, 

Вологда, Устюг Великий, Торжок, Волоколамск. В 1408 г. состоял-

ся поход хана Едигея на Москву. После смерти Василия I началась 

междоусобица между Василием II и его дядей Юрием Галицким, а 

после его смерти с двоюродными братьями Василием Косым и 

Дмитрием Шемякой. Эта борьба в 1453 г. окончилась победой Ва-

силия II Темного (1425–1462).  

3.5 Московское царство: Иван III – Государь всея Руси 

В 1462 г. умер Василий II, и на московский престол без ордын-

ского ярлыка вступил его старший сын Иван III. Он продолжал де-

ло отца: безопасность границ, предотвращение междоусобиц, под-

чинение независимых русских земель.  
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Иван III вначале решил подчинить Новгород. 14 июля 1471 г. 

на берегу р. Шелони произошло историческое сражение новгород-

ской рати против авангарда русских сил, в ходе которого новго-

родцы были разбиты. В 1478 г. независимость Новгородской рес-

публики была ликвидирована, традиционные органы управления – 

вече и посадник – запрещены, а вечевой колокол увезен в Москву.  

В 1485 г. после двухдневного сопротивления Тверь сдалась 

московским войскам. Большинство тверского боярства перешло на 

московскую службу. После чего Московское княжество преврати-

лось в общерусское, что и было официально закреплено в великок-

няжеском титуле. С 1485 г. московский государь стал именоваться 

«государем всея Руси». В 1489 г. к Русскому государству была 

присоединена важная в промысловом отношении Вятка.  

Иван III после смерти первой жены взял в жены племянницу 

последнего византийского императора Зою Палеолог в 1472 г.  

Престиж Москвы благодаря этому браку вырос не только среди 

русских земель, но и в Европе. На Москву стали смотреть как на 

серьезную политическую силу в борьбе с турецкой опасностью.  

По византийскому образцу проводились торжественные цере-

монии. Во время приема иностранных послов Иван III сидел на 

троне, подаренном ему Константином XI, одетым в расшитые зо-

лотом и серебром парадные одежды с византийскими «бармами» 

(оплечьями) и увенчанный «шапкой Мономаха». 

В 1497 г. был принят Судебник, положивший начало процессу 

закрепощения крестьян. В нем юридически были оформлены Юрь-

ев день (день за неделю до и после которого крестьян мог перехо-

дить от одного хозяина к другому) и пожилое (плата, которую 

должен был заплатить крестьянин хозяину, уходя от него).  

При Иване III усилились религиозные споры о роли церкви в 

государстве. Нестяжатели (заволжские старцы, монахи, жившие в 

скитах) проповедовали уход от мира, отказ от приобретения цер-

ковниками богатств, земельных владений. Их яростным противни-

ком выступал игумен подмосковного Волоколамского монастыря 

Иосиф, его сторонников называли иосифлянами. Они доказывали, 

что монастыри нуждаются в землях, в крепком хозяйстве. Только 

опираясь на хозяйственную мощь, они могут в религиозном отно-

шении влиять на общество. Для Ивана III главным было усиление 
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центральной власти, собственного единодержавия. Началось пре-

следование еретиков, нестяжателей в Новгороде и Москве. 

В 1478 г. Иван III прекратил выплату дани Золотой Орде. Мон-

голы решили наказать Русь и возобновить выплату дани. Владыка 

Большой Орды хан Ахмат повел на Русь более 100 тыс. воинов. 

Попытки передовых отрядов ордынцев прорваться вглубь Руси не 

имели успеха: у притока Оки – р. Угры их встретили сборные вой-

ска Ивана III. В октябре Ахмед дважды пытался перейти Угру, но 

оба раза был отброшен русскими. Хан Ахмед вернулся в Орду, 

фактически признав свое поражение. Так, в 1480 г. бескровно за-

кончилось «стояние на Угре», в результате которого Русь оконча-

тельно избавилась от многовекового монгольского ига. 

Василий III (1505–1533) продолжил политику отца. В 1510 г., 

воспользовавшись нападением крымских татар на Литву, он при-

соединил Псков. Как и в Новгороде, здесь был упразднен вечевой 

строй, для управления были назначены московские наместники. 

В 1514 г. у Литвы был отвоеван Смоленск, а в 1521 г. в состав 

Московского княжества окончательно вошла Рязанская земля.  

При Василии III завершился процесс «собирания русских зе-

мель», княжества стали называться уездами. Совещательным орга-

ном при великом князе была Боярская Дума, также действовали 

два общегосударственных органа: Дворец и Казна. Дворец управ-

лял землями Великого князя, Казна ведала финансами, государ-

ственной печатью, архивом. Таким образом, завершился процесс 

объединения Руси, которая с конца XV в. называется Россией. 

 

Контрольные вопросы  

1. Особенности западноевропейской истории в период фео-

дальной раздробленности. 

2. Проанализируйте развитие Киевской Руси в период фео-

дальной раздробленности. 

3.  Какие последствия имело монгольское нашествие и швед-

ско-немецкая агрессия на русские земли в середине XII–XIV вв. 

4. Охарактеризуйте процесс объединения русских земель во-

круг Москвы  и становление единого российского государства. 

5. Перечислите реформы Ивана III – Государя всея Руси. 
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ТЕМА 4.  РОССИЯ  В  XVI–XVII  ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ  

РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

4.1  Модернизация в Европе: Возрождение и Реформация 

Эпоха первоначального накопления капитала и развития ма-

нуфактурного производства знаменовала собой наступле-

ние Нового времени. В Европе формируются новые политические 

институты, новая экономика, новая идеология и новая культура.   

Разрушение традиционной цивилизации получило название 

модернизации. Модернизация – это многогранный процесс, проте-

кавший в Европе в течение полутора столетий и охвативший все 

сферы жизни общества. В сфере производства модернизация озна-

чала индустриализацию – постоянно нарастающее использование 

машин. В социальной сфере модернизация связана с урбанизацией 

– небывалым ростом городов, который привел к преобладающему 

их положению в экономической жизнедеятельности общества.  

В политической сфере модернизация означала демократизацию 

политических структур, закладывание предпосылок для формиро-

вания гражданского общества и правового государства. В духовной 

сфере модернизация связана с секуляризацией – высвобождением 

всех сфер общественной и личной жизни от опеки церкви, развитие 

грамотности, образования, научного знания. На протяжении трех 

столетий традиционная европейская аграрная цивилизация посте-

пенно трансформировалась в индустриальную. 

С точки зрения культурных предпосылок модернизации 

огромное значение имели два процесса – Возрождение и Реформа-

ция. Возрождение началось в Италии с середине XIV–XVI вв. и 

охватило все страны Европы. Мировоззрение данной эпохи осно-

вано на идеях гуманизма (лат. humanus – человечный) и антропо-

центризма (центральная фигура мироздания не Бог, а человек). Ха-

рактерна также антицерковная направленность сочинений  эпохи 

Возрождения  (Н. Макиавелли  «Государь», Дж. Бокаччо «Декаме-

рон», Э. Роттердамского «Похвала глупости»). Деятелей Возрож-

дения называли гуманистами.  

 Огромную роль в истории европейского общества сыграла 

также Реформация – широкое социально-политическое и идеоло-

гическое движение борьбы против католической церкви, охватив-

шее в XVI в. большинство стран Западной и Центральной Европы. 
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В результате Реформации возникло новое направление в христиан-

стве – протестантизм. Он развивался в Германии в двух направле-

ниях: умеренно-бюргерском, лидером которого был Мартин Лю-

тер, и радикально-крестьянском во главе с Томасом Мюнцером. 

Кульминацией германской Реформации стала Крестьянская война 

1524–1525 гг. Ее лидер Томас Мюнцер задачи Реформации видел в 

осуществлении социально-политического переворота.  

В других европейских странах реформационное движение рас-

пространялось в формах лютеранства, цвинглианства, а также 

кальвинизма. Так, в Нидерландах буржуазная революция соверша-

лась под знаменем кальвинизма, там он стал официальной религи-

ей. Он получил распространение во Франции в 1440–1450-е гг., его 

использовало феодальная аристократия в борьбе против королев-

ского абсолютизма. Гражданские войны, происходившие во Фран-

ции во второй половине XVI в., закончились победой королевского 

абсолютизма. Официальной религией остался католицизм.  

В Англии произошла так называемая королевская реформация.   

В 1534 г. был принят Акт о супермантии (т. е. верховенстве), в со-

ответствии с которым король стал главой церкви, подвел итоги 

конфликта английского абсолютизма с папством. В стране утвер-

дилась англиканская церковь, которая стала государственной.  

4.2   Великие географические открытия и начало  

европейской колониальной экспансии 

Темпы экономического развития европейских стран возраста-

ют на последнем этапе средневекового общества в XV – начале  

XVII вв. Активно развиваются и капиталистические отношения. Во 

многом это было связано с Великими географическими открытия-

ми. Они стали возможны благодаря успехам в навигации и кораб-

лестроении. Так, европейцы научились строить каравеллы – быст-

роходные суда, способные плыть против ветра. Важным было так-

же накопление географических знаний в области картографии.  

Одна из первых экспедиций в Индию была организована пор-

тугальскими моряками, которые пытались добраться до нее, огибая 

Африку. В 1487 г. ими был открыт мыс Доброй Надежды – самая 

южная точка Африканского материка.  

Путь в Индию искал и итальянец Христофор Колумб, сумев-

ший снарядить четыре экспедиции на деньги испанского двора.  
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В ходе первой экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт 

Новый Свет. Морской путь в Индию проложила экспедиция порту-

гальцев под предводительством Васко да Гамы в 1498 г. Первое 

кругосветное путешествие совершено в 1519–1521 гг., возглавил 

его португалец Фернандо Магеллан. Из 256 человек команды в жи-

вых остались 18, сам Магеллан погиб в схватке с туземцами.  

Во второй половине XVI–XVII вв. на путь колониальных заво-

еваний вступили англичане, голландцы и французы. К середине 

XVII в. европейцы открыли Австралию и Новую Зеландию. 

В результате географических открытий начинают складывать-

ся колониальные империи, из открытых земель в Европу – Старый 

Свет – стекаются сокровища, золото и серебро. Это способствовало 

росту богатства у купцов, предпринимателей и послужило одним 

из источников первоначального накопления капитала. 

4.3  Развитие государств Европы в XVI–XVII вв. 

Эпоха Возрождения, окончание Столетней войны, Реформация 

и падение Византии создали предпосылками для складывания в 

Европе абсолютистских монархий и централизации государств. 

Становление абсолютистской монархии в Англии связано  

с правлением Генриха VII (1485–1509), во Франции – с эпохой 

правления Франциска I (1515–1547). Тенденции к усилению цен-

тральной власти проявлялись в Испании, Австрии, небольших гос-

ударствах Италии, Германии. 

Причиной экономического успеха Голландии стала первая 

буржуазная революция 1566–1579 гг. Завершилась Нидерландская 

революция освобождением от испанского господства северных 

провинций, хотя Южные Нидерланды Филипп II удержал под сво-

ей властью. Новое государство стало называться Голландией. 

Экономическому возвышению Англии способствовали 

Великие географические открытия. Если в средневековой Европе 

Англия занимала скромное место, то с XV–XVI вв. в ее хозяйстве 

интенсивно идет разложение феодализма и быстро развиваются 

капиталистические отношения. Англия стала классической страной 

первоначального накопления капитала с помощью  процесса 

«обезземеливания крестьян» («огораживания»), капиталистические 

отношения проникают не только в города, но и в деревню.  
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Английский парламент состоял из двух палат – верхней и ниж-

ней. Верхняя палата лордов была наследственным собранием ан-

глийской знати, дворян. Она пользовалась правом «вето». Нижняя 

палата – более представительная, но менее знатная.  

В 1628 г. парламент опротестовал нарушение Карлом I «Билля 

о правах», что стало поводом его роспуска. Следующие 11 лет бы-

ли периодом единоличного правления Карла I.  

После неоднократных петиций к королю с требованиями о со-

зыве парламента 3 ноября 1640 г. собрался новый парламент, во-

шедший в историю как Долгий парламент (не расходился 12 лет). 

Эти события стали началом революции. Основными движущими 

силами Английской буржуазной революции (1640–1660) были кре-

стьянство и городские низы. Буржуазия и обуржуазившееся новое 

дворянство (джентри) осуществляли руководящую роль. 

В период революции в Англии прошли две гражданские вой-

ны: в 1642–1646 и в 1648 гг. между сторонниками Долгого парла-

мента и роялистами – сторонниками короля. Парламент поддержи-

вали купечество, предприниматели, новое дворянство, фермеры, 

ремесленные мастера Лондона и юго-восточных графств. Старые 

порядки защищали роялисты – крупные землевладельцы с зависи-

мыми от них крестьянами, придворные чиновники, церковь. 

Созданная Оливером Кромвелем парламентская армия нанесла 

поражение королевской армии в битвах при Нейзви (1645) и в Пе-

стоне (1648). Под давлением народных масс в 1649 г. король был 

казнен и Англия провозглашена республикой. У власти оказались 

богатые купцы, предприниматели и новое дворянство.  

В 1653 г. в Англии была установлена военная диктатура – про-

текторат Кромвеля. Власть протектора была намного больше, чем у 

короля до революции. Кромвель подтвердил все законы Долгого 

парламента, защищающие интересы нового дворянства и буржуа-

зии. После смерти Кромвеля (1658 г.) новое дворянство и буржуа-

зия стремились восстановить монархию, которая защитила бы 

установившиеся в ходе революции новые порядки.  

В 1660 г. была осуществлена реставрация династии Стюартов, 

согласившихся признать основные завоевания революции. Новый 

король Карл II (1630–1685) подписал документ, подтверждавший 

все привилегии нового дворянства и буржуазии, полученные в ходе 

революции. Таким образом, теперь в Англии была не абсолютная 
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монархия, а власть, полученная в результате компромисса интере-

сов нового дворянства и буржуазии. Однако монархи нарушали 

свои обязательства, все чаще распускали парламент.  

В 1688–1689 гг. был совершен государственный переворот, ко-

торый называют «славной революцией». Английская корона была 

передана правителю Голландии – Вильгельму III Оранскому, жена-

тому на дочери Якова II – Марии. Корона передавалась на услови-

ях, продиктованных парламентом, т. е. устанавливался режим кон-

ституционной монархии с сильным парламентом, что закрепило 

доступ буржуазии к государственной власти. Таким образом, глав-

ная цель революции была достигнута. 

В числе наиболее важных итогов Английской революции –

уничтожение абсолютизма, феодальной собственности, которая 

фактически превратилась в буржуазную. Революция провозгласила 

свободу торговли и предпринимательства. Политическим итогом 

революции стало складывания в Англии правового государства, 

гражданского общества. Идеи республиканского устройства, наро-

доправия, равенства всех перед законом, которые несла революция, 

оказали влияние на историю и других государств Европы. 

Во второй половине XV в. во Франции при Людовике XI в ос-

новном завершилась централизация государства. По мере его еди-

нения укреплялся абсолютизм, который усилился после религиоз-

ных войн 1562–1594 гг. между католиками и гугенотами. В 1594 г. 

Генрих Наваррский IV вступил на престол Франции, военные дей-

ствия в основном закончились.  

В 1598 г. был подписан Нантский эдикт, по которому господ-

ствующей религией оставался католицизм, но гугенотам предо-

ставлялась свобода вероисповедания и богослужения в городах 

(кроме Парижа). 

С 1302 г. во Франции избирались Генеральные штаты – со-

словно-представительное учреждение, состоящее из депутатов ду-

ховенства, дворянства и лиц третьего сословия. По мере укрепле-

ния абсолютизма роль этого учреждения уменьшалась.  

В 1614 г. при Людовике XIII  Генеральные штаты были распу-

щены, и в течение 175 лет не собирались. Абсолютизм во Франции 

достиг апогея при Людовике XIV (1643–1715). Его власть была не-

ограниченной. Именно ему принадлежит всем известное, знамени-

тое выражение («Государство – это я»).  
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В XV–XVII вв. Германия переживает экономичекий упадок, 

обусловленный перемещением торговых путей из Балтийского и 

Средиземного морей на Атлантический океан, упадком Ганзейско-

го союза, децентрализацией Германии.  

В период Реформации в Германии произошла Крестьянская 

война (1524–1526) против усиления феодального гнета. Вождь и 

идеолог крестьянского лагеря Т. Мюнцер (1490–1525) призывал к 

свержению феодального строя и установлению справедливого по-

рядка. Поражение Крестьянской войны привело к усилению фео-

дальной реакции, крепостной зависимости, политической раздроб-

ленности Германии. 

Главным событием в истории Германии XVII в. стала Тридца-

тилетняя война (1618–1648). В войне участвовали многие страны, 

объединившиеся в два блока: габсбургский и антигабсбургский.   

В габсбургский блок входили испанские и австрийские Габс-

бурги, католические князья Германии, их поддержали папство и 

Речь Посполитая. Антигабсбургская коалиции объединяла герман-

ских протестантских князей, Францию, Швецию, Данию; ее под-

держали Англия, Голландия, Россия. Если габсбургский блок вы-

ступал под знаменем католицизма, то антигабсбургский объеди-

нился под флагом протестантизма.  

Таким образом, Тридцатилетняя война была общеевропейской 

войной. Итогом войны стал крах реакционных планов Габсбургов 

на создание «мировой империи» и подчинение европейских госу-

дарств; политический авторитет перешел к Франции. Закончилась 

война заключением Вестфальского мира в 1648 г. 

4.4 Укрепление Российского централизованного  

государства в XVI в. 

В 1533 г. умирает Василий III. Его сыну Ивану было всего три 

года, поэтому регентом при нем стала его мать Елена Глинская 

(1533–1538). При ней была проведена денежная реформа, в резуль-

тате которой сложилась единая монетная система и была введена 

серебряная «копейка», она стала основной русской монетой. Кроме 

этого, была проведена губная реформа, целью которой было 

укрепление системы местного управления в едином государстве.  

После смерти Елены Глинской в 1538 г. начался период бояр-

ского правления, в течение которого шла борьба за власть между 
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боярскими группировками Бельских, Шуйских и Глинских. В этих 

условиях Иван IV рос настороженным, скрытным ребенком. Сцены 

боярского насилия, воспитывали в нем чувство жестокости.  

16 января 1547 г. Иван IV венчался на царство в Успенском со-

боре Московского Кремля. В 1549 г. вокруг Ивана IV сложился со-

вет приближенных, получивший название Избранная рада. В него 

вошли: митрополит Макарий, священник Сильвестр, А. Ф. Адашев, 

А. Курбский. Избранная рада просуществовала до 1560 г.  

В 1549 г. Иван IV созвал первый Собор примирения. В России 

такие соборы впоследствии были названы Земскими соборами – 

соборами от всей земли. В их состав входили Боярская дума, пред-

ставители духовенства, дворянства и верхушки посада.   

В 1550 г. был введен в действие новый, усовершенствованный 

Судебник. В нем подтверждалось право перехода крестьян в Юрь-

ев день, и была увеличена плата за «пожилое».  

Создание приказов. Еще до реформ середины XVI в. отдельные 

отрасли госуправления и управление территориями поручаются 

боярам. Так возникли приказы – учреждения, ведавшие отраслями 

государственного управления или отдельными регионами страны.  

Посольский приказ ведал отношениями с иностранными госу-

дарствами. Разрядный – дворянским войском. Поместный наделял 

землями служилых людей. Разбойный осуществлял суд над граби-

телями, ворами, убийцами, Стрелецкий ведал созданным стрелец-

кий войском. Ямской занимался почтовой службой (от татарского 

слова ям – почта). Челобитный приказ, которым ведал Алексей 

Адашев. Он разбирал жалобы и докладывал дела поданные царю. 

Складывалась единая система управления на местах. В 1556 г. 

кормления были отменены. На местах управление по особо важ-

ным государственным делам было передано в руки губных старост 

(губа – округ), избиравшихся из местных дворян, в городах в руки 

городовых приказчиков. Таким образом, в середине XVI в. сложи-

лась сословно-представительная монархия.  

Стоглавый собор. По инициативе митрополита Макария в 1551 

г. проведен Стоглавый церковный собор, на котором было решено 

унифицировать церковные обряды, передать церковные земли под 

контроль царя, укрепить порядок среди служителей церкви, ввести 

церковный суд. Создан единый общерусский список святых. Собор 

одобрил принятие Судебника 1550 г. и реформы Ивана IV.  
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Военная реформа. Составлено «Уложение о службе». Бояре и 

дворяне из ополчения именовались «служилыми людьми по отече-

ству», т.е. по происхождению. Другая группа – «служилые люди по 

прибору» (т.е. по набору). В 1550 г. созданы стрелецкие войска.  

В 1565 г. Иван IV ввел опричнину. Опричнина («оприч» – кро-

ме) – это политика царя, которая привела к разделу земель Русско-

го государства на земские под управлением Боярской Думы и 

опричные (государев удел) с «государевым двором» и особым вой-

ском. Опричнина сопровождалась террором и репрессиями как 

средствами достижения политических целей. Целями опричнины 

стали: установление неограниченной власти царя; борьба с фео-

дальной аристократией и самостоятельностью бояр; ликвидация 

остатков феодальной раздробленности (удельных княжений, Нов-

городской вольницы) и др.  

Последствия опричнины: централизация страны; становление 

деспотического самодержавия; экономический кризис; установле-

ние крепостного права; неудачи во внешней политике.  

Во внешней политике можно выделить два направления: во-

сточное – борьба с Казанским, Астраханским, Крымским ханства-

ми и западное – достижение выхода к Балтийскому морю. В 1552 г. 

произошло присоединение Казанского ханства. 1556 г. – присоеди-

нение Астраханского ханства. 1556 г. – неудачный поход на Крым-

ское ханство. Присоединение Казани и Астрахани открыло воз-

можность для продвижения в Сибирь, начало освоения которой 

началось с похода Ермака в 1581 г.  

1558–1583 гг. – 25-летняя изнурительная Ливонская война. 

Война приняла затяжной характер. В нее оказались втянутыми не-

сколько европейских держав. В 1569 г. Польша и Литва объедини-

лись в Речь Посполитую. Войска Речи Посполитой, а также Шве-

ции, захватившие Нарву, вели военные действия против России.  

В 1582 г. был заключен Ям-Запольский мир с Польшей на 10 лет  

с условиями сохранения старых границ. В 1583 г. заключено 

Плюсское перемирие России со Швецией, которая получила города 

Ям, Копорье, Ивангород. За Россией остался участок балтийского 

берега с устьем Невы. Неудача в Ливонской войне была следствие 

отставания экономики, опричнины и набегов крымских татар.  

После смерти Ивана IV престол перешел к его 27-летнему сы-

ну Федору. В 1589 г. в России было утверждено патриаршество. 
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Первым русским патриархом стал Иов. В 1597 г. введены «уроч-

ные лета». Если раньше бежавшего на новые земли крестьянина 

искали бессрочно и могли в любое время вернуть владельцу, то те-

перь срок сыска устанавливался в пять лет. Царь Федор Иванович 

скончался 7 января 1598 г. Династия Рюриковичей прекратила свое 

существование.  

4.5 Россия в эпоху «Смутного времени»  

на рубеже XVI–XVII вв.  

События XVI – начале XVII вв. получили название «Смутное 

время». Оно затронуло все стороны русской жизни – экономику, 

власть, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию и нрав-

ственность. Причины смуты: обострение социальных, сословных, 

династических и международных отношений в конце правления 

Ивана Грозного и при его преемниках.  

После смерти царя Федора Ивановича (1584–1598) на Земском 

соборе новым царем был избран Борис Годунов (1598–1605). Глав-

ная задача нового царя заключалась в преодолении хозяйственной 

разрухи. Положение в стране обострилось из-за неурожая и после-

довавшего за ним голода. Борис Годунов организовывал государ-

ственные работы, раздавал хлеб из государственных закромов. Но 

эти меры не имели успеха. В центре страны вспыхнуло восстание 

холопов (1603–1604) под предводительством Хлопка Косолапа. 

Оно было жестоко подавлено, а Хлопок казнен в Москве.  

В 1602 г. в Литве объявился самозванец, выдававший себя  

за спасшегося царевича Дмитрия (обедневший галицкий дворянин 

Григорий Отрепьев). В 1604 г. Лжедмитрий I с помощью польских 

магнатов, завербовав 2 тыс. наемников и используя недовольство 

казаков, предпринял поход на Москву. Его поддерживали бояре, 

дворяне и простолюдины, недовольные Годуновым. 13 апреля 

1605 г. неожиданно умирает Борис Федорович Годунов.  

20 июня 1605 г. Лжедмитрий I (1605–1606) во главе с пере-

шедшей на его сторону армией вступил в Москву и был провоз-

глашен царем. Продолжение крепостнической политики, усиление 

поборов, недовольство русской знати, усилившееся после женить-

бы Лжедмитрия на Марине Мнишек, привели к организации про-

тив него боярского заговора. В мае 1606 г. вспыхнуло восстание 

против Лжедмитрия, в ходе которого он был убит.  
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После смерти Лжедмитрия на престол вступил боярский царь 

Василий Шуйский (1606–1610). К лету 1606 г. Василию Шуйскому 

удалось укрепиться в Москве, однако окраины страны продолжали 

бурлить. В 1606–1607 гг. вспыхнуло восстание под предводитель-

ством И. Болотникова. В то время когда Шуйский осаждал И. Бо-

лотникова в Туле, в г. Стародуб объявился новый самозванец.  

Лжедмитрий II (1607–1610) летом 1608 г. предпринял поход 

на Москву, но взять ее не смог. Он остановился в 17 км от Кремля, 

в местечке Тушино, от чего получил прозвище «Тушинский вор».  

В Тушине при Лжедмитрие II сложилась своя Боярская дума, 

приказы. Взятый в плен в Ростове митрополит Филарет был наре-

чен в Тушине патриархом. Правительство Василия Шуйского, по-

нимая, что не в состояния справиться с Лжедмитрием II, в Выборге 

(1609 г.) заключило договор со Швецией. Россия отказывалась от 

своих претензий на Балтийское побережье, а шведы предоставляли 

свои войска против Лжедмитрия II.  

В ответ Речь Посполитая, состоявшая в войне со Швецией, 

объявила войну России. Войска короля Сигизмунда III осенью 

1609 г. осадили город Смоленск, который оборонялся более 20 ме-

сяцев. Король приказал шляхтичам покинуть Тушино и идти под 

Смоленск. Тушинский лагерь рассыпался, Лжедмитрий II бежал в 

Калугу, где вскоре был убит. Посольство тушинских бояр в 1610 г. 

пригласило на московский трон сына короля – Владислава.  

Летом 1610 г. в Москве произошел переворот. Дворяне во гла-

ве с П. Ляпуновым свергли Василия Шуйского с престола и 

насильно постригли его в монахи. Власть захватила группа мос-

ковских бояр во главе с Ф. И. Мстиславским.  

Это правительство, состоявшее из семи бояр, получило назва-

ние «Семибоярщина» (1610–1612 гг.). В августе 1610 г. Семибояр-

щина призвала на русский престол Владислава, сына короля Си-

гизмунда, и впустила войска интервентов в Кремль. 27 августа 

1610 г. Москва присягнула Владиславу. Это было предательством 

национальных интересов и суверенитета России.  

В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое опол-

чение, которое возглавил дворянин П. Ляпунов. Ополчение двину-

лось на Москву, где весной 1611 г. вспыхнуло восстание. Но вско-

ре первое ополчение распалось. Осенью 1611 г. было создано вто-

рое ополчения. Возглавили его К. Минин и князь Д. Пожарский.  
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Ополчение двинулось к Москве весной 1612 г. через Яро-

славль, где было создано временное правительство «Совет всея 

земли». Летом 1612 г. ополчение подошло к столице. В октябре 

1612 г. польский гарнизон в Кремле вынужден был сдаться.  

В конце 1612 г. на Земский собор в Москву съехались выбор-

ные представители всех сословий России: бояре, дворяне, деятели 

церкви, посадские люди, казаки. Перед Собором стояла задача – 

выборы нового монарха. В 1613 г. на Земском соборе был избран 

новый царь Михаил Федорович Романов. 

4.6 Россия в середине и второй половине XVII в. 

В царствование Михаила Романова (1613–1645) внутреннему 

напряжению в стране способствовала продолжающаяся война 

между Польшей и Россией. Сигизмунд III не признал выборов но-

вого царя в Москве и считал Владислава законным московским 

государем. В декабре 1618 г. в селе Деулино было подписано пе-

ремирие на 14,5 лет. По договору в Россию возвращались все 

пленные во главе с патриархом Филаретом, поляки уступали 

ближние к Москве города, но сохраняли за собой Смоленск. Также 

Владислав не отказывался от прав на русский престол.   

В феврале 1617 г., был подписан Столбовский мир со Швеци-

ей. Шведский король отказывался от претензий на русский трон, 

возвращал России Новгород с округой, но за Швецией оставалось 

Балтийское побережье со старинными русскими городами Ям, Ко-

порье, Орешек, Ивангород. Выход на Балтику вновь оказался поте-

рянным для страны.  

Смоленская война 1632–1634 гг. завершилась подписанием 

Поляновского мира. Россия так и не вернула себе Смоленск и дру-

гие города, захваченные поляками. Но Владислав отказался от прав 

на русский престол, и это укрепляло позиции династии Романовых. 

Первые годы правления Алексея Михайловича (1645–1676) 

ознаменовались расцветом злоупотреблений власти, судебной во-

локитой, произволом чиновников, многочисленными восстаниями.  

Был создан новый свод – Уложение 1649  г., который по своему 

содержанию был крепостническим. В нем провозглашалась отмена 

«урочных лет» и устанавливался бессрочный сыск беглых крестьян 

и посадских людей. «Соборное Уложение» завершило долгий про-

цесс складывания крепостного права.  
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Характер широкого народного движения приобрел церковный 

раскол. В 1653 г. патриарх Никон, желая  укрепить позиции церк-

ви, начал проведение церковной реформы. Суть ее заключалась в 

унификации норм церковной жизни и православной церкви. Ис-

правление обрядов богослужебных книг по греческим образцам 

нарушило сложившиеся традиционные русские формы церковных 

обрядов и вызвало недовольство части духовенства и светской 

знати. Лидером противников Никона стал протопоп Аввакум.  

Выступления ревнителей старой веры нашли поддержку в раз-

ных слоях русского общества, что привело к движению, получив-

шему название раскол. Широкое участие в этом движении кресть-

янства и других слоев населения придали ему социальный харак-

тер. Наиболее мощно протест против церковной реформы проявил-

ся в Соловецком восстании 1668–1676 гг.  

 В середине XVII в. в связи с активной внешней политикой 

увеличились косвенные налоги (в 1646 г. цена на соль в 4 раза).     

В 1648 г. это вылилось в восстание в Москве, так называемый «Со-

ляной бунт», который был подавлен царскими войсками. С 1630 по 

1650 гг. восстания прошли в 30 русских городах: Устюге, Новгоро-

де, Воронеже, Курске, Владимире, Пскове и др. 

В поисках выхода из финансового кризиса правительство вза-

мен серебряной монеты стало чеканить медную (1654). Это приве-

ло к девальвации денег, началось восстание в Москве в 1662 г., по-

лучившее название Медный бунт. Стрельцы жестоко расправились  

с восставшими. Погибло более 7 тыс. москвичей. Однако прави-

тельство вынуждено было прекратить чеканку медных денег. 

В 1662 г. началась Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Ее движущими силами были крестьяне, казаче-

ство, холопы, посадские люди, стрельцы, нерусские народы По-

волжья. В «прелестных (от слова «прельщать») письмах» Разина 

содержался призыв к походу на бояр, дворян, купцов.  

В июне 1670 г. войсками Разина были взяты Царицын и Астра-

хань. Без боя сдались Самара и Саратов. В октябре Разин предпри-

нял попытку осады Симбирска, но был разбит. Царизм к весне 

1671 г. смог подавить крестьянское движение в Поволжье. В апре-

ле Разин потерпел поражение и был выдан домовитыми казаками 

правительству. 6 июня 1671 г. он был казнен в Москве.  
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 Весной 1648 г. началось восстание на Украине, которая была 

зависима от Польши. Польша и Украина начали переговоры о ми-

ре. В результате 8 августа 1649 г. был подписан Зборовский мир. 

По его условиям Богдан Хмельницкий был признан Речью Поспо-

литой гетманом Украины. 

В апреле 1653 г. Хмельницкий обратился к России с просьбой 

принять Украину в ее состав. 10 мая 1653 г. Земский Собор в 

Москве принял решение о присоединении Украины к России. 8 ян-

варя 1654 г. Рада Украины в Переяславле утвердила воссоединение 

Украины с Россией с широкими автономными правами.  

Вместе с русско-польской войной (1654–1667 гг.) Россия в 

1656–1658 гг. вела войну со Швецией за возвращение Балтийского 

побережья, отошедшего к Швеции по Столбовскому миру 1617 г. 

Русские войска взяли Динабург (Даугав-пилс), Дерпт (Тарту), оса-

дили Ригу, нанесли поражение шведам под Гдовом (1657 г.).  

Однако все успехи России были перечеркнуты изменой укра-

инского гетмана И. Выговского, сменившего умершего в 1657 г. 

Б. Хмельницкого. В 1661 г. в Кардиссе (между Юрьевым и Реве-

лем) был подписан мир, продиктованный Швецией. Россия воз-

вращала завоеванные в ходе войны территории. Балтика оставалась  

за Швецией. Проблема выхода к Балтийскому морю оставалась 

первоочередной, важнейшей задачей внешней политики. 

Изнурительная, затяжная русско-польская война завершилась  

в 1667 г. заключением Андрусовского (близ Смоленска) перемирия 

на 13 с половиной лет. Россия отказывалась от Белоруссии,  

но оставляла за собой Смоленск и Левобережную Украину. Киев, 

расположенный на правом берегу Днепра, был передан России  

на два года (после завершения этого срока он так и не был возвра-

щен). Запорожье переходило под контроль Украины и Польши. 

Следующим царем на русском престоле стал Федор Алексее-

вич (1676–1682). При нем был проведен ряд реформ:  1678 г. – пе-

репись населения; 1682 г. – отмена местничества в армии; теперь 

продвижение по службе было только за личные способности и вы-

слугу лет; началось создание родословных книг для сохранения 

памяти предков и др. Во внешней политике значимым событием 

стала война против Османской империи (1676–1681 гг.) и состояв-

шего с ней в союзе Крымского ханства. Согласно Бахчисарайскому 

миру, за Россией закрепилась Левобережная Украина и Киев. 
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После смерти в 1682 г. бездетного царя Федора началась борь-

ба между двумя боярскими группировками – Милославскими и 

Нарышкиными. В результате Иван Алексеевич (1682–1696) был 

провозглашен «первым царем», а младший брат Петр (сын царя от 

второго брака) – «вторым царем». Регентом стала царевна Софья 

(1682–1689). После подавления стрелецкого бунта Петр I (1682–

1725) становится единовластным правителем. 

В 1686 г. был заключен «Вечный мир» с Польшей. Польша 

окончательно согласилась с переходом левобережья Днепра под 

власть России и навечно уступила ей Киев. Первый Крымский по-

ход (1687) под командованием Голицына был неудачным.  

Второй Крымский поход (1689) Голицына поддерживала ка-

зацкая конница во главе с украинским гетманом Иваном Мазепой 

(1644–1709).  По пути они победили в трех сражениях с крымцами. 

Голицын захватил Перекоп. Путь в Крым был свободен. Крымские 

походы закрепили фундамент для дальнейшей борьбы с Турцией и 

Крымским ханством за выход к Черному морю. 

 В 1650–1651 гг. Ерофей Хабаров  приступил к систематиче-

скому освоению Амурского края. Присоединение Сибири к России 

имело огромное историческое значение. Здесь появились города, 

торговля, впоследствии выросли мануфактуры, заводы.  

 

Контрольные вопросы  

1. Охарактеризуйте процесс модернизации в Европе: Возрож-

дение и Реформацию. 

2. Роль Великих географических открытый и начало европей-

ской колониальной экспансии. 

3. Сравните развитие государств Европы в XVI–XVII вв. 

4. Какие последствия имело укрепление Российского центра-

лизованного государства в XVI в.? 

5. Проанализируйте развитие России на рубеже XVI–XVII вв.  

в эпоху «Смутного времени». 

6. Особенности внутренней и внешней политики Россия в се-

редине и второй половине XVII в. 
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ТЕМА 5. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX ВВ.: 

ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 

5.1 Характерные черты эпохи Просвещения 

После Возрождения и Реформации,  эпоха Просвещения стала 

третьим духовным переворотом, покончившим со средневековой 

системой ценностей. Эпоха Нового времени связана с утверждени-

ем буржуазных отношений в Западной Европе.  

В наиболее классических формах идеология Просвещения раз-

вивалась во Франции. Ее крупнейшими представителями были: 

Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье, П. А. Гольбах, К. А. Гель-

веций, Д. Дидро. Значительное развитие просветительское движе-

ние получило в Англии.  

Политическая программа английского просвещения была 

сформулирована еще в XVII в. экономистами Дэвидом Юмом и 

Адамом Смитом, Джоном Локком – создателем идейно-

политической доктрины либерализма. Одним из родоначальников 

немецкого Просвещения был Иммануил Кант. Особенно значите-

лен его вклад в разработку концепции правового государства.  

XVIII в. вошел в историю как век просвещенного абсолютизма. 

Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том, чтобы, 

не меняя существующих государственных форм абсолютной мо-

нархии, сверху проводить реформы в экономической, политиче-

ской, культурной областях, направленные на модернизацию уста-

ревших форм феодального общества.  

В экономической сфере в этот период происходит становление 

капиталистических общественных отношений. Ручной труд вытес-

няться машинным. Использование новых технологий в судострое-

нии, совершенствование огнестрельного оружия, изобретение пе-

чатного станка вели к росту производительности труда в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. На смену ремесленному производ-

ству в структуре цеха приходит мануфактура, базирующаяся на 

внутреннем разделении труда. Обслуживались мануфактуры при 

помощи наемной рабочей силы. В капиталистические обществен-

ные отношения постепенно втягивалось и сельское хозяйство. 
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5.2 Эволюция международных  отношений  в  Новое время 

Решающая роль во внешней политике Европы принадлежала 

пяти государствам; Франции, Англии, России, Австрии и Пруссии. 

Главная сфера борьбы между этими державами – раздробленные 

Италия и Германия, Польша и страны Балканского полуострова, 

находившиеся под властью Турции. 

В течение XVIII в. главными конфликтами между европейски-

ми державами были борьба Англии и Франции за морскую и коло-

ниальную гегемонию, Австрии и Пруссии – за преобладание в 

Германии, России – за выход к Балтийскому и Черному морям, что 

сталкивало ее прежде всего со Швецией и Османской империей. 

Поводом для войны за испанское наследство (1701–1714) по-

служила смерть последнего Габсбурга на испанском троне – без-

детного короля Карла II. Претендентами на испанский престол бы-

ли Франция, Священная Римская империя и Пруссия. По завеща-

нию Карла II, корона переходит к внуку французского короля Фи-

липпу, герцогу Анжуйскому. В 1700 г. он стал испанским королем 

Филиппом V, а в 1701 г. – наследником французского трона. Тогда 

против него объединились Англия, Голландия, Священная Римская 

империя, Пруссия и др. Вся территория Европы превратилась в 

арену военных сражений. По Утрехтскому (1713) и Рештаттскому 

мирным договорам Филипп V был признан испанским королем, но 

отказался от прав на французский престол. В результате победы 

над Францией, Англия заняла господствующее положение в мире. 

Спустя 20 лет страны Европы были ввергнуты в войну, пово-

дом для которой оказалось польское наследство. В войне приняли 

участие, с одной стороны, Россия, Австрия и Саксония, с другой, – 

Франция, Испания, Сардиния и Бавария. 12 сентября 1733 г. сейм  

в Варшаве избрал королем С. Лещинского. В 1735 г. прекратились 

военные действия, но конфликт завершился подписанием Венского 

мирного договора лишь в 1738 г. Франция признала королем Авгу-

ста III, С. Лещинский отрекался от  польского престола, но за ним 

пожизненно был закреплен королевский титул и ему передавались 

Лотарингия. После войны усилились позиции России в Европе. 

С 70-х гг. XVIII в. начались разделы Польши между европей-

скими государствами. По первому разделу 1772 г. Пруссии отошли 

Поморье (Померания), часть Великой Польши, Австрии – Галиция, 
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России – часть белорусских земель. В 1793 г. Россия и Пруссия со-

вершили второй раздел: Пруссии – отошли польские земли, Рос-

сии – Белоруссия и правобережная Украина. В 1794 г. это вызвало 

восстание в Польше во главе с Тадеушем Костюшко (1746–1817). 

Восстание было подавлено, что привело к третему разделу Польши 

(1795): Австрия и Пруссия получили польские земли, Россия – 

Курляндию, Литву, Западную Белоруссию, Западную Волынь.       

В результате разделов Речь Посполитая перестала существовать.  

В XVIII в., как и ранее в XVII в., история народов Востока 

была неразрывно связана с колониальной политикой европейских 

держав. В этот период были заложены основы колониальной 

системы, отвечающей интересам крупной торговой буржуазии.  

Англо-голландская война 1780–1784 гг. привела к потере 

Голландией ряда колониальных территорий и предоставлению 

английским судам права проходить через индонезийские воды. 

К этому времени Англия добилась значительных успехов  

и в Индии, расширила свои связи с Ближним Востоком и Китаем. 

Индия стала одной из арен англо-французской борьбы за геге-

монию. Исход этой борьбы за Индию решила Семилетняя воина 

(1756–1763). Важнейшим этапом явился захват и подчинение Бен-

галии. Победу англичан обеспечили преимущества вооружения, 

военной организации, вероломство, интриги, подкупы. 

Иным путем шла колонизация Австралии, английское прави-

тельство решило сделать новые земли местом ссылки осужденных, 

так как прежние места ссылки каторжан из Англии, Шотландии 

и Ирландии (американские колонии) после начала их войны за не-

зависимость оказались «закрытыми». Первая британская колония 

в Австралии – Новый Южный Уэльс, была образована в 1788 г.  

Война за независимость в Северной Америке стала следствием 

нарастающих противоречий между метрополиями и колониями. 

Противостояние между английскими властями и колонистами вы-

лилась в вооруженное столкновение в Бостоне в марте 1770 г.  

В 1774 г. возникли партизанские отряды борцов за независи-

мость колоний. 19 апреля 1775 г. состоялось первое сражение меж-

ду правительственными войсками и партизанами. Так началась 

война северо-американских колоний за независимость. Ее называ-

ют Первой буржуазной американской революцией (1775–1783). 
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Второй континентальный конгресс в Филадельфии состояв-

шийся в мае 1775 г., принял решение разорвать отношения с Ан-

глией и создать американскую армию. В нее вошли и партизанские 

отряды. Главнокомандующим был назначен Джордж Вашингтон.  

4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независимости. 

Этим документом американские колонии провозглашали себя не-

зависимыми государствами, объединившимися в Соединенные 

Штаты Америки (День независимости в США).  

3 сентября 1783 г. в Версале были подписаны мирные догово-

ры между воевавшими государствами, по которым США признава-

лись независимым суверенным государством. В 1789 г. были из-

браны Конгресс и первый президент. Основы общественного и 

государственного устройства в США были заложены в ходе войны 

за независимость и закреплены в Конституции, принятой в 1787 г.  

Конституция провозглашала Соединенные Штаты федераль-

ным государством, республикой, в которой высшая законодатель-

ная власть принадлежит Конгрессу, а высшая исполнительная 

власть – президенту. В 1791 г. Конгресс принял 10 поправок к Кон-

ституции, вошедших в историю под названием «Билль о правах». 

Эти поправки провозглашали свободу слова, собраний, печати, 

неприкосновенности личности и т. д.  

Великая Французская революция (1789–1799 гг.). Обществен-

но-политический кризис во Франции привел к восстанию в Пари-

же. 14 июля 1789 г. вооруженная толпа освободила узников Басти-

лии – крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой француз-

ской революции. Учредительным собранием 26 августа 1789 г. бы-

ла принята Декларации прав человека и гражданина. В ней провоз-

глашались священными и неотчуждаемыми правами человека и 

гражданина свобода личности, свобода слова, свобода совести.  

В истории французской революции выделяют три этапа:  

Первый – 14 июля 1779 – 10 августа 1792 г. Власть захватили 

буржуазия и либеральное дворянство. Они выступали за конститу-

ционную монархию. Среди них руководящую роль играли            

М. Лафайет, А. Барнав, А. Ламет. В сентябре 1791 г. Людовик XVI 

подписал выработанную Учредительным собранием Конституцию, 

в стране установился режим конституционной монархии. 

Второй – 10 августа 1792 г. народное восстание, которое воз-

главила Парижская коммуна. Под руководством Коммуны воору-
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женный народ захватил дворец Тюильри. Законодательное собра-

ние  приняло решение  отстранить короля от власти и созвать но-

вый верховный орган власти – Национальный конвент (собрание).  

11 августа 1792 г. во Франции была фактически ликвидирована 

монархия. Политическое руководство перешло к жирондистам, 

представляющим республиканскую торгово-промышленную и 

земледельческую буржуазию.  Лидерами  жирондистов  являлись  

Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Ж. А. Кондорсе. Они составляли в 

Конвенте большинство и стали правым крылом в Собрании.  

Жирондистам противостояли якобинцы, составлявшие левое 

крыло. Среди них были М. Робеспьер, Ж. Ж. Дантон, Ж. П. Марат. 

Якобинцы выражали интересы революционно-демократической 

буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и плебейством. 

21 сентября во Франции была провозглашена Республика 

(Первая Республика). Девизом Республики стал лозунг «Свобода, 

равенство и братство». 14 января 1793 г. Конвент проголосовали за 

придание короля смертной казни. 21 января Людовик XVI был каз-

нен, в октябре 1793 г. казнена королева Мария-Антуанетта. 

Третий, высший этап революции. В июне 1793 г. Конвент при-

нял новую конституцию, Франция объявлялась Республикой; за-

креплялись равенство людей в правах, демократические свободы.  

9 термидора (27 июля) 1794 г. заговорщики Ж. Фуше, 

Ж. Л. Тальену, П. Баррасу совершили переворот, свергли револю-

ционное правительство. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их спо-

движники были гильотированы. Парижская коммуна упразднена. 

Итоги Революции и ее значение. В 1795 г. была принята новая 

конституция, по которой власть перешла к Директории и двум со-

ветам – Совету пятисот и Совету старейшин. 9 ноября 1799 г. Со-

вет старейшин назначил бригадного генерала Наполеона Бонапарта  

командующим армией. 10 ноября «законным» образом был ликви-

дирован режим Директории, установлен новый государственный 

порядок Консульство, просуществовавший до 1804 г. Таким обра-

зом, французская революция смела все сословные барьеры, отме-

нила привилегии дворянства и духовенства, создала равные соци-

альные возможности для всех граждан и новое государственное 

устройство – парламентскую республику. 
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5.3 Значение Петровских  реформ в истории России  

После подавления стрелецкого бунта Петр I (1682–1725) ста-

новится единовластным правителем. В годы его правление начина-

ется модернизация всех сфер жизни российского общества. 

Основным содержанием военной реформы было создание ре-

гулярной рекрутской армии и русского военно-морского флота. 

Была введена воинская повинность, поголовная для дворян, ре-

крутская для прочих сословий (от 20 дворов по одному рекруту). 

Казачьи войска стали постоянной составной частью армии. 

Реформы в экономике. Значительная часть мануфактур были 

государственными. Главным металлургическим районом стал 

Урал. В 1698 г. на Урале был построен Невьянский металлургиче-

ский завод, потом еще 11 заводов. Уральское железо на долгие го-

ды оказалось лучшим в мире, а Россия по выплавке черных метал-

лов в сер. XVIII в. вышла на первое место в Европе, опередив Ан-

глию. Получили развитие текстильная (суконная, полотняно-

парусная) и кожевенная отрасли промышленности, которые в ос-

новном работали на армию. За первую четверть было создано око-

ло 200 мануфактур. 

Реорганизация государственного управления. Вместо воевод-

ской администрации в 1708–1715 гг. была введена губернская си-

стема управления. Вся страна была разделена на 8 губерний – Мос-

ковская, Ингерманляндская, Киевская, Смоленская, Казанская, 

Азовская, Архангелогородская, Сибирская. Во главе них стояли 

губернаторы. Каждая губерния делилась на провинции, во главе 

которых стоял воевода. Провинции были поделены на уезды. 

Вместо Боярской думы в 1711 г. был учрежден Правитель-

ствующий Сенат в составе 9 человек. Он сосредоточивал судебные, 

административные и законосовещательные функции, ведал губер-

ниями, коллегиями и другими центральными учреждениями. 

В 1718–1721 гг. вместо полусотни приказов было учреждено 

11 коллегий. Каждая коллегия ведала определенной отраслью 

управления. 12 января 1722 г., был создан контрольный орган им-

перии – прокуратура. Также был введен  тайный контроль за дея-

тельностью должностных лиц, который осуществляли фискалы. 
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В 1721 г. Петра I провозгласили императором, что означало 

усиление власти царя. В 1722 г. Петр I издал указ о престолонасле-

дии, позволявший императору назначать себе преемника. 

Социальная политика. Стремясь побудить дворян к службе, 

Петр I в 1714 г. издал «Указ о единонаследии», который запретил 

дробить дворянские имения при передаче по наследству и предпи-

сывал передавать вотчины и поместья одному из сыновей. Осталь-

ные сыновья должны были нести обязательную службу в армии, на 

флоте или в органах государственной власти. Одновременно дво-

рянское поместье уравнялось в правах с боярской вотчиной. С это-

го времени светских феодалов стали называть дворянами. 

В 1718 г. была проведена перепись населения, что позволило 

перейти к подушному взиманию налогов. Подушная подать для 

крепостного крестьянина в 1725 г. составляла 74 коп., а для госу-

дарственного крестьянина или посадского человека – 1 руб. 14 коп.  

В 1722 г. – издание «Табели о рангах», разделившей военную, 

гражданскую и придворную службы на 14 рангов. С получением 

14-го ранга на военной или 8 ранга на статской службе присваива-

лось потомственное дворянство. 

Церковная реформа. В 1721 г. Петр I утвердил «Духовный ре-

гламент». Патриаршество было упразднено, а для управления цер-

ковью был создан Святейший правительствующий Синод. Во главе 

Синода назначался особый чиновник – обер-прокурор Синода. Все 

имущество церкви, закрепленные за ней земли и крестьяне, нахо-

дились в ведении Монастырского приказа, подчиненного Синоду. 

Таким образом, это означало подчинение церкви государству. 

Реформы в области образования и культуры. Первыми появи-

лись Навигационная и Артиллерийская школы (1701), Инженерная 

школа (1712), Медицинское училище (1707). Для упрощения про-

цесса обучения сложный церковно-славянский шрифт был заменен 

на более современный. Получило развитие издательское дело, со-

зданы типографии в Москве, Петербурге и других городах.  

В 1725 г. в Петербурге была создана Академия наук. Пропа-

ганду научных знаний осуществляла в 1719 г. Кунсткамера – пер-

вый естественно-исторический музей.  С 1 января 1700 г. в России 

было введено новое летоисчисление по юлианскому календарю.  

Происходило изменение традиционных представлений о быто-

вом укладе жизни российского общества. Петровские преобразова-
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ния вводились зачастую насильственными методами и носили ярко 

выраженный политический характер. 

Народные восстания. Причинами восстание 1705 г. в Астраха-

ни стали: произвол местного начальства, введение новых повинно-

стей и сокращение жалования стрельцам и т. д. В восстании приня-

ли участие низы посада, стрельцы. В марте 1706 г. Б. П. Шереметев 

штурмом взял город и расправился с восставшими. В 1707–1708 гг. 

на Дону вспыхнуло мощное восстание под руководством К. Була-

вина, которое было подавлено. 

Выделяют следующие направления внешней политики  

при Петре I: южное, восточное и северо-западное направления.  

В начале своего царствования Петр I организовал два похода  

на Азов (1695–1696). Второй поход завершился взятием Азова.  

В 1697 г. в Европу отправилось Великое посольство, в состав 

которого входил Петр. Главная цель – выяснения перспектив анти-

турецкого союза. Вторая цель – ознакомление с Европой, с про-

мышленностью, военным делом, культурой, обычаями и бытом. 

Третья цель – обучение европейскому военному делу, инженерии, 

кораблестроению и другим ремеслам, необходимым в России.  

В ходе Великого посольства стало понятно, что  антитурецкую  

коалицию создать не удастся, тогда Петр  заключил союз с Данией 

и Саксонией против Швеции и начал Северную войну (1700–1721).  

Шведский король Карл ХII разгромил Данию и затем 19 нояб-

ря 1700 г. неожиданным ударом он разбил русскую армию, оса-

ждавшую крепость Нарву. После этого, Карл ХII двинул свои вой-

ска в Польшу. 

В 1702 г. русские войска возобновили наступление в Прибал-

тике и вскоре взяли сильные крепости, в том числе и Нарву и 

Дерпт. Весной 1703 г. на р. Неве была заложена Петропавловская 

крепость и основан Санкт-Петербург. 

Летом 1708 г. Карл ХII предпринял поход на юг России. У де-

ревни Лесной (1708 г.) русские войска одержали победу, разбив 

корпус генерала Левенгаупта. В ходе Полтавской битвы (27 июня 

1709) шведская армия была разбита. Карл ХII бежал в Турцию.  

В Прибалтике главным стал морской театр боевых действий. В 

1714 г. русский галерный флот у мыса Гангут разбил шведскую эс-

кадру. Петр назвал эту победу морской Полтавой. Вторую замеча-

тельную победу русский флота одержал у острова Гренгам (1720).  
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Россия выиграла войну и в 1721 г.  был подписан Ништадтский 

мир. Россия получила выход к морю с тремя портами (Петербург, 

Ревель и Ригу), земли восточной Прибалтики (Ингрию, Эстляндию, 

Лифляндию), Карелию и часть Финляндии с Выборгом. 

В 1710–1711 гг. состоялся Прусский поход против Турции.    

Турецко-татарская армия, насчитывающая около 200 тыс. человек, 

окружила войска Петра I на р. Прут. Только ценой уступки Азова 

эта неудачная для России война была завершена. 

Воспользовавшись внутриполитическим кризисом в Иране, 

Россия активизировала свою внешнюю политику в Закавказье. 

В 1722 г. Петр I лично возглавил поход на Кавказ и Иран. Этот по-

ход получил название Каспийского или Персидского (1722–1723). 

В результате этого похода Россия получила западный берег Кас-

пийского моря с городами Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее 

продвижение было невозможно из-за вступления в войну Турции. 

5.4 Россия в эпоху дворцовых переворотов  

Екатерина I (1725–1727). В январе 1725 г. скончался Петр I,  

не успев назвать своего преемника. По инициативе А. Д. Менши-

кова на престол была возведена Екатерина I. Фактическим прави-

телем страны стал А. Д. Меншиков. В феврале 1726 г. был создан 

Верховный тайный совет с целью ограничения роли правитель-

ствующего Сената. В целом была продолжена политика Петра I: по 

его замыслам открыта Академия наук (1725), отправлена экспеди-

ция В. Беринга на северо-восточную оконечность Азии и т. д. По-

сле смерти Екатерины I согласно завещанию наследником престола 

стал Петр II, внук Петра I и сын царевича Алексея, при регентстве 

Верховного тайного совета. 

Петр II (1727–1730). Назначение Петра II наследником пре-

стола произошло под давлением А. Д. Меншикова. Но молодой 

царь попал в зависимость к недругам Меншикова – А. И. Остерма-

ну и семейству князей Долгоруковых, которые в сентябре 1727 г. 

добиваются опалы и ссылки А. Д. Меншикова. Петр II не занимал-

ся серьезной государственной деятельностью. Большую часть вре-

мени он проводил на охоте и в развлечениях. В январе 1730 г. 

юный Петр II сильно простудился, заболел и умер. Со смертью 

Петра II оборвалась мужская ветвь династии Романовых. 
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Анна Иоанновна (1730–1740). Члены Верховного тайного сове-

та пригласили на русский престол курляндскую герцогиню Анну 

Ивановну, вынудив подписать «кондиции» – пункты, регулиро-

вавшие ее полномочия на престоле. Но при поддержке дворянства 

она их разорвала и приняла ряд мер, направленных на улучшение 

социального положения дворянства и укрепление самодержавия.  

В марте 1730 г. был ликвидирован Верховный тайный совет. 

Для оперативного управления страной осенью 1731 г. был образо-

ван Кабинет министров. Значительную роль при дворе Анны Ива-

новны стали играть иностранцы, во главе с герцогом Э. И. Биро-

ном. В 1730 г. был отменен петровский закон о единонаследии. 

В 1736 г. появился указ, устанавливающий 25-летний срок службы 

для дворян и облегчавший увольнение из армии. Были установле-

ны русским офицерам жалованья на уровне оплаты иностранцам.  

Анна Ивановна умерла 17 октября 1740 г., завещав престол 

только что родившемуся сыну своей племянницы Анны Леополь-

довны Ивану VI Антоновичу при регентстве Э. И. Бирона. 

Иван VI Антонович и Анна Леопольдовна (1740–1741). Регент-

ство Э. И. Бирона продолжалось всего три недели. Вскоре он был 

арестован и отстранен от власти. Функции правительницы при 

младенце-императоре перешли к Анне Леопольдовне, не желавшей 

всерьез заниматься управлением страной. Против нее образовался 

заговор, решающую роль в котором сыграли сторонники Елизаве-

ты Петровны – врач И. Г. Лесток, М. И. Воронцов, братья А. И. и 

П. И. Шуваловы, А. Г. Разумовский. В ночь на 25 ноября 1741 г. 

силами Преображенского полка был совершен очередной дворцо-

вый переворот. Иван Антонович и его мать Анна Леопольдовна 

были свергнуты с престола и отправлены в ссылку. Императрицей 

провозгласили Елизавету Петровну. 

Елизавета Петровна (1741–1761). Первым делом она измени-

ла структуру государственного управления: восстановила роль Се-

ната, был ликвидирован Кабинет министров и учреждена личная 

императорская канцелярия, через которую проходили все докумен-

ты. В интересах дворян-помещиков были расширены их права в 

отношении крестьянства, что еще больше усилило крепостной 

гнет: с 1742 г. вводился запрет для помещичьих крестьян по своей 

воле поступать на военную службу, в 1747 г. было разрешено дво-
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рянам продавать крестьян в рекруты, в 1760 г. помещики получили 

право ссылать неугодных им крестьян в Сибирь. 

Экономическую политику в период правления Елизаветы Пет-

ровны во многом определял П. И. Шувалов. Он разработал проек-

ты экономических и финансовых реформ: отмена внутренних та-

моженных пошлин в стране (1753), новый Таможенный устав 

(1755) и тариф. В 1754 г. он предложил учредить Дворянский и 

Купеческий банки в России, что способствовало развитию эконо-

мико-финансовой системы страны. Банки давали кредиты под 6 % 

годовых, а ростовщики под 20 %. В 1744–1747 гг. была проведена 

перепись населения и упорядочена система налогообложения. 

Елизавета Петровна оказывала поддержку науке, культуре  

и просвещению. В 1755 г. был открыт Московский университет.  

Наследником престола под именем Петра III был провозгла-

шен ее племянник, который после смерти Елизаветы Петровны в 

декабре 1761 г. наследовал русскую корону. 

Петр III (25 декабря 1761 – 28 июня 1762 гг.). Основными из 

преобразований правительства Петра III являлись: манифест  

«О вольности дворянства», согласно которому оно освобождалось 

от обязательной государственной службы; Указ о секуляризации 

церковных земель, т. е. о передаче земельных владений монасты-

рей вместе с жившими на них крестьянами в ведение государства; 

ликвидация Тайной канцелярии, ведавшей политическим сыском.  

Выход из Семилетней войны, возврат завоеванных территорий, 

переход от конфронтации к союзу с Пруссией, вызывали недоволь-

ство в армии, в гвардейских частях. В результате против Петра III 

созревает заговор, который привел к очередному дворцовому пере-

вороту, и на престол вступает его жена Екатерина II. 

5.5 Политика просвещенного абсолютизма   

Екатерины II (1762–1796) 

В 1762 г. в результате очередного дворцового переворота  

на престол взошла Екатерина II. Период ее правления вошел в ис-

торию под названием «просвещенного абсолютизма», когда рево-

люционно-демократическим преобразованиям противопоставляли 

мирный путь устранения отживших феодальных институтов.  

В 1763 г. Сенат лишился законодательных прав. В 1764 г. лик-

видировано гетманство на Украине. В 1765 г. учреждается Вольное 
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Экономическое общество, его цель – приучить помещиков к пере-

довым экономическим отношениям, сельским нововведениям. 

В 1767 г. начала работу Уложенная Комиссия, так как требова-

лась кодификация законов. Неожиданно для Екатерины II и ее 

приближенных в центре обсуждения оказался крестьянский во-

прос. Некоторые депутаты выступали с критикой отдельных сто-

рон крепостничества. Работа Комиссии продолжалась более года и 

под предлогом войны с Турцией она была распущена в 1768 г., не 

создав нового законодательства. 

В период правления Екатерины II были приняты законы, 

направленные на усиление крепостного права: один запрещал жа-

ловаться крестьянам на своих господ (1762), другой предоставил 

помещикам право ссылать крестьян на каторгу (1765). 

В 1775 г. было издано «Учреждение для управления губерний» 

и осуществлена реформа местного управления. Число губерний 

возросло с 23 до 50, каждую из которых возглавлял губернатор, 

назначаемый императором. Провинции упразднялись, сохранились 

только губернии и уезды. Полностью изменилась судебная систе-

ма. Она была построена по сословному принципу: для каждого со-

словия – свой суд. Высшим судебным органом был Сенат. 

В 1775 г. был издан манифест о свободе предпринимательства. 

Можно было открывать предприятия без разрешения правитель-

ственных учреждений и без регистрации в них. 

Программными документами Екатерины II стали Жалованная 

грамота дворянству и Грамота городам, изданные в 1785 г. Первая 

закрепила права дворянства на свободу от подушной подати, те-

лесных наказаний, конфискации имений за уголовные преступле-

ния, подтвердила свободу дворян от обязательной службы, предо-

ставила им право торговли и устройства заводов и др.  

Грамота городам разделила горожан на шесть разрядов в зави-

симости от имущественного положения и несколько расширила 

права верхушки городского населения – «именитых горожан»  

и гильдейского купечества. Все шесть разрядов составляли «град-

ское общество». Купцам была предоставлена привилегия – они 

освобождались от рекрутской повинности при условии уплаты  

за каждого рекрута в размере 300 руб. 

С 1773 по 1775 гг. шла крестьянская война под предводитель-

ством Е. Пугачева. Причины восстания: наступление правитель-
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ства на казачьи привилегии; политика российского правительства  

в национальных окраинах; тяжелые условия труда и сильная экс-

плуатация; крепостной гнет, бесправие и эксплуатация крестьян 

помещиками. Участники восстания: казачество, башкиры, народы 

Поволжья, работные люди уральских заводов, крепостные кресть-

яне. Восстанием были охвачены Поволжье и Урал, на подавление 

восстание были брошены правительственные войска. 10 января 

1775 г. Е. Пугачев был казнен на Болотной площади в Москве. 

Внешняя политика. Русско-турецкая война (1768–1774 гг.). Во-

енные действия 1768–1769 гг. для русской армии были неудачны-

ми. Решающие события, определившие исход войны, произошли 

 в 1770 г., когда армия под командованием полководца П. А. Ру-

мянцева разбила превосходящие силы противника в начале 

у р. Ларга, а затем на берегах р. Кагул (притоках р. Прут) и вышла 

к Дунаю. В 1771 г. русские войска прорвались в Крым. Здесь 

в Чесменской бухте произошло морское сражение. Турецкий флот 

был уничтожен эскадрой адмирала Г. А. Спиридонова. 

В июле 1774 г. в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи был 

подписан мирный договор, по которому: Россия получала земли 

между Днепром и Южным Бугом с Кинбурном, Керчь, право пла-

вания торговых судов по Азовскому и Черному морям, черномор-

ским проливам Босфор и Дарданеллы; Россия стала черноморской 

державой; Крым получил независимость от Турции. Россия полу-

чила также Азов, Малую Кабарду и некоторые другие территории. 

В 1777 г. русские войска вторглись в Крым и поставили крым-

ским ханом Шагин-Гирея. Однако его власть была непрочной. 

В 1783 г. под давлением Г. А. Потемкина Шагин-Гирей отрекся  

от престола, а Крым был присоединен к России, как и земли по ре-

ке Кубань. В том же 1783 г. по Георгиевскому трактату, грузин-

ский царь Ираклий II признал протекторат России над Грузией. 

Русско-турецкая война (1787–1791 гг.). Война начата Турцией, 

потребовавшей вернуть Крым и объявившей военные действия 

против России. В сражении при Кинбурне, А. В. Суворов одержал 

победу, а в 1788 г. Г. А. Потемкин захватил крепость Очаков. 

В 1789 г. одержаны крупные победы. А. В. Суворов разгромил ту-

рецкую армию у Фокшан. Еще важнее была победа на р. Рымник.  

Адмирал Ф. Ф. Ушаков в сражениях при Синопе, Самсуне 

(1790–1791 гг.) уничтожил турецкий флот. Особое значение имело 
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взятие А. В. Суворовым в 1790 г. турецкой крепости Измаила. 

По Ясскому мирному договору 1791 г. подтверждено присоедине-

ние к России Крыма и Кубани, крепости Очаков, установлена гра-

ница между Россией и Турцией по Днестру. 

Русско-шведская война (1788–1790 гг.). В 1788 г. Швеция ре-

шила вернуть земли, утраченные еще в Северной войне. Военные 

действия проходили вблизи Петербурга, когда основные русские 

армии сражались на юге против Турции. Наступление шведов на 

суше не дало результатов, и вскоре шведский король и его войска 

покинули пределы России. Русские войска заняли значительную 

часть шведской Финляндии. Сражения на море шли с переменным 

успехом. В 1790 г. в финской деревне на р. Кюммене был подписан 

Верельский мир, сохранявший прежние границы. 

5.6 Характеристика правления Павла I  

Екатерину II сменил на престоле Павел I (1796–1801). Он от-

менил положения Жалованной Грамоты дворянству, а именно сво-

боду от телесных наказаний (в случае уголовного преступления). 

Павел I издал закон о Престолонаследии и Учреждение об Импера-

торской Фамилии в 1797 г. Они определяли порядок наследования 

престола (трон передавался по мужской линии) и круг лиц, имев-

ших право причислять себя к Императорской Фамилии. 

В отношении крестьян Павел I за 4 года царствования раздарил 

около 600 тыс. крепостных, искренне полагая, что за помещиком 

им будет жить лучше. В 1796 г. произошло закрепощение крестьян 

в области войска Донского и Новороссии. Был обнародован  

в 1797 г. Манифест о трехдневной барщине, вводивший ограниче-

ния на эксплуатацию помещиками крестьянского труда и ограни-

чивавший их владельческие права.  В 1797 г. была запрещена про-

дажа дворовых и безземельных крестьян, был установлен запрет на 

продажу украинских крестьян без земли. 

Стремление Павла I к мелочной регламентации сказалось и на 

его вмешательстве в повседневную жизнь подданных. Так, специ-

альными указами были запрещены определенные фасоны одежды, 

причесок, танцы, в которых император видел проявления свободо-

мыслия. Была введена жесткая цензура, запрещен ввоз книг из-за 

границы. Этими мерами Павел I восстановил против себя дворян-

ство и был убит заговорщиками в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. 
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Внешняя политика. В 1798 г. была создана антифранцузская 

коалиция, в состав которой вошли Англия, Австрия, Турция и Рос-

сия.  В Средиземное море была направлена Черноморская эскадра 

под командованием Ф. Ф. Ушакова. Русский флот освободил 

Ионические острова и Южную Италию от французской оккупации. 

В феврале 1799 г. произошло крупное сражение за остров Корфу, 

где был разбит трехтысячный французский гарнизон.  

Русские войска вступили в Неаполь и Рим в 1799 г. По настоя-

нию союзников командование войсками было поручено А. В. Су-

ворову. 16–17 апреля 1799 г. русские одержали победы при р. Ад-

де, открыв путь на Милан и Турин. За пять недель была освобож-

дена вся Северная Италия. Этот успех был закреплен победами в 

июне 1799 г. при Требби и в августе при Нови. 

Опасаясь роста влияния России в Италии, Австрия добилась 

переброски войск А. В. Суворова в Швейцарию. Вместо движения 

во Францию и на Рейн А. В. Суворов вынужден был выполнять 

приказ Павла I о переброске войск через Альпы в Швейцарию на 

соединение с корпусом А. М. Римского-Корсакова. Это был бес-

примерный переход. 13 сентября 1799 г. русские овладели перева-

лом Сен-Готард, а на следующий день разбили французов у Черто-

ва моста и ворвались в Швейцарию, но были окружены превосхо-

дящими силами французов. Потеряв в боях 7 тыс. человек, Суворов 

вырвался из окружения. Швейцарский поход обострил отношения 

в коалиции и привел к выходу России из войны. Павел I заключил 

союз с Наполеоном и разорвал отношения с Англией. 

5.7 Россия в первой половине XIX в. 

Эпоха правления Александра I (1801–1825) началась в резуль-

тате дворцового переворота. Большую помощь Александру I ока-

зывал Негласный комитет, неофициальный орган, в который вошли 

друзья и соратники царя – П. А. Строганов, В. П. Кочубей, 

Н. Н. Новосильцев, А. А. Чарторыйский. Первые годы правления 

Александра I были отмечены либеральными реформами. 

В 1801 г. был издан указ о ликвидации Тайной экспедиции – 

органа политического сыска. С 1802 по 1811 гг. коллегии заменены 

министерствами: военное, морское, иностранных дел, внутренних 

дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юстиции. 

В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим судебным 
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органом государства. В 1810 г. Негласный комитет был упразднен 

и высшим законосовещательным органом стал Государственный 

Совет по проектам М. М. Сперанского. 

В социальной сфере проведены следующие реформы: в 1801 г. 

были восстановлены Жалованные грамоты дворянству и городам, 

отмененные Павлом I, а также издан указ о политической амни-

стии: освобождены 12 тыс. заключенных. В этом же году издан 

указ о праве покупать земли недворянами – купцами, мещанами, 

государственными крестьянами. В 1803 г. выходит указ о вольных 

хлебопашцах, т. е. освобождение крепостных крестьян с землей за 

выкуп, целыми селениями или отдельными семействами, по обо-

юдной договоренности их с помещиком. Университетский устав 

1804 г. предоставлял значительную автономию университетам, 

разрешив выбирать ректора. 

Второй этап правления обусловил поворот царя к реакционно-

му курсу. В 1816 г., желая сократить расходы на содержание ар-

мии, Александр I начал введение военных поселений. Начальником 

военных поселений стал А. А. Аракчеев (1769–1839). Восстановле-

ние палочной дисциплины в армии послужило поводом к восста-

нию в гвардейском Семеновском полку в 1820 г. В 1821 г. были 

разгромлены Московский и Казанский университеты, начались го-

нения на либеральных профессоров. В 1822 г. было восстановлено 

право помещиков, ссылать крестьян в Сибирь.  

Внешняя политика. Русско-турецкая война (1806–1812 гг.). Из-

за недостатка ресурсов и ведения военных действий на три фронта 

(с французами и персами) русско-турецкая кампания приобрела за-

тяжной характер. Однако в результате побед на суше и на море 

России удалось заключить Бухарестский мирный договор 1812 г.  

К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья, были 

подтверждены привилегии Молдавии, Валахии, Сербии и право 

России на покровительство христиан – подданных Турции. 

Русско-иранская война (1804–1813 гг.). Персии оказывала со-

действие Франция и Англия. Но победы русских войск в Закавка-

зье способствовал присоединению к России нескольких ханств: 

Ганджийского, Карабахского, Текинского, Ширванского, Дербент-

ского, Кубинского, Бакинского и Талышского.  

В 1813 г. русско-иранская война была закончена и подписан 

Гюлистанский мирный договор, по которому за Россией остава-
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лись все завоеванные ею земли, которые были преобразованы в две 

губернии: Бакинскую и Елизаветпольскую. Таким образом, Грузия 

и Азербайджан окончательно вошли в состав России. Кроме того, 

Россия получила исключительное право иметь флот на Каспии. 

Участие России в антифранцузских коалициях. В 1805 г. Напо-

леон разгромил русско-австрийские войска в сражении при 

Аустерлице, что привело эту третью антифранцузскую коалицию к 

распаду. В 1806 г. по инициативе Пруссии была создана четвертая 

коалиция. В июне 1807 г. под Фридландом, русская армия потер-

пела сокрушительное поражение, что привело к заключению невы-

годного для России Тильзитского мира в июле 1807 г. Россия была 

вынуждена присоединиться к континентальной блокаде Англии. 

Отечественная война 1812 г. 12 июня 1812 г.  армия Наполео-

на I вторглась в Россию. Русская армия была разделена на три ча-

сти. Отступая с боями, русским армиям удалось соединиться под 

Смоленском, но под угрозой окружения, после боев 6 августа они 

вынуждены были оставить город. 26 августа 1812 г. произошло 

сражение у села Бородино. Обе стороны понесли тяжелые потери. 

1 сентября на совещании в Филях Кутузов принимает решение 

оставить Москву, чтобы сохранить армию. Наполеон вступил в 

Москву 2 сентября и был там до 6 октября 1812 г. 

В результате умелого маневра русская армия расположилась 

в лагере под Тарутино южнее Москвы, таким образом, контроли-

руя сложившуюся ситуацию. После оставления Москвы Наполеон I 

направил свою армию к Калуге. 12 октября у Малоярославца его 

встретили войска М. И. Кутузова и после упорного сражения вы-

нудили отступить на опустошенную войной Смоленскую дорогу. 

Сражение при Березине завершило разгром армии Наполеона. 

В 1813–1814 гг. русская армия вместе с союзниками очистила 

от наполеоновских войск Центральную и Западную Европу. 

В 1814–1815 гг. состоялся Венский конгресс европейских госу-

дарств, на котором были удовлетворены территориальные притя-

зания стран-победительниц. Венский конгресс положил начало 

существованию Священного Союза (Австрия, Пруссия, Россия), 

который был окончательно оформлен в Париже 26 сентября 1815 г. 

Союз имел реакционную направленность, подавляя революцион-

ные и национально-освободительные движения в Европе. 
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Движение декабристов. В ходе Отечественной войны и загра-

ничных походов многие русские офицеры изменили отношение 

к крепостному праву и консервативному курсу Александра I. Пер-

вые организации «Священная артель», «Союз спасения», «Обще-

ство истинных и верных сынов Отечества», «Союз благоденствия» 

вели просветительскую деятельность, ставили радикальные цели – 

введение конституции и ликвидация крепостничества. 

В 1821 г. было образовано «Южное общество» на Украине (ру-

ководитель П. И. Пестель). Программным документом общества  

стала «Русская Правда», написанная Пестелем. В 1822 г. было об-

разовано Северное общество в Петербурге (Н. М. Муравьев, 

Н. И. Тургенев). Программным документом общества стала «Кон-

ституция», написанная Н. М. Муравьевым. По «Конституции» Рос-

сия объявлялась конституционной монархией. По «Русской прав-

де» в России провозглашалась парламентская республика. Оба 

программных документа выражали единую цель – уничтожение 

крепостного права и ликвидацию самодержавного правления.  

После внезапной смерти Александра I в Таганроге в возрасте 

48 лет, произошло восстание декабристов на Сенатской площади. 

Декабристы потерпели поражение и на престол взошел Николай I. 

Николай I (1825–1855) стремился укрепить абсолютную мо-

нархию за счет расширения прав государственных органов. 

В 1826 г. было создано II отделение Собственной его император-

ского величества канцелярии, приступившее к кодификации зако-

нов. Было издано 45 томов «Полного собрания законов Российской 

империи» (ПСЗ).  В 1826 г. создано III отделение царской канцеля-

рии в ведении которого находилась Тайная политическая полиция 

– жандармерия, во главе жандармов стоял граф А. Х. Бенкендорф. 

 Основным вопросом внутренней политики был крестьянский. 

В 1837–1841 гг. была проведена реформа управления государ-

ственными крестьянами, создано новое министерство 

по управлению ими, проведено частичное переселение крестьян в 

Сибирь, созданы местные органы управления, открыты больницы и 

школы. В отношении помещичьих крестьян принят указ «Об обя-

занных крестьянах» (1842), по которому, получая личную свободу, 

крестьяне оставались прикрепленными к земле. 

Характерная черта внутренней политики Николая I – укрепле-

ние и консервация дворянского сословия. Были введены в 1832 г. 
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звания потомственных почетных граждан. Они освобождались от 

рекрутской повинности, телесных наказаний, подушной подати. 

В 1845 г. издан указ, по которому потомственное дворянство при-

обреталось на военной службе, начиная со старших офицерских 

чинов, а на гражданской – с 5 класса, а не с 8, как было ранее. 

Важной экономической мерой была финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина, направленная на упорядочение денежного обра-

щения. В основу денежного обращения был положен серебряный 

рубль с курсом обмена 1 : 3,5 бумажных ассигнаций.   

Университетский устав 1835 г. ограничил автономию универ-

ситетов, установил строгий полицейский надзор за студентами, 

вводилась должность инспектора и его помощников, исполнявших 

административно-полицейские функции. 

Внешняя политика Николая I. Основным направлением во 

внешней политике стало восточное. Очередная русско-иранская 

война развернулась в 1826–1828 гг. При поддержке Англии войну 

начал Иран, рассчитывавший вернуть себе потерянные в начале 

XIX в. в войне с Россией земли. Но вскоре его войска были разби-

ты передовым Кавказским корпусом генерала А. П. Ермолова.  

По Туркманчайскому мирному договору 1828 г. к России ото-

шла Восточная Армения (Эриванское и Нахичеванское ханства), 

Иран выплатил большую контрибуцию, Россия получала право 

иметь военный флот на Каспийском море. 

Русско-турецкая война (1828–1829 гг.). Война началась из-за 

враждебных действий турецкой стороны, недовольной поддержкой 

Россией национально-освободительного движения в Греции и за-

крывшей проливы для русских судов. Военные действия носили 

затяжной характер и велись на Балканах, в Закавказье и на Черном 

море. Войска султана были разгромлены на всех фронтах.  

По Адрианопольскому мирному договору 1829 г. к России от-

ходила Южная Бессарабия с устьем Дуная, области Ахалкалаки и 

Ахалцихе в Закавказье, Кавказское побережье Черного моря. Тур-

ция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мингре-

лии. Черноморские проливы становились свободными для прохода 

русских судов, Турция выплачивала большую контрибуцию. 

Кавказская война продолжалась с 1817 по 1864 гг. Наступле-

ние России на Северный Кавказ вызвало в среде горцев-мусульман 

движение мюридизма – борцов за веру. 1817 г. – мощное наступле-
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ние русских войск (50 тыс. чел. – отдельный Грузинский корпус и 

40 тыс. чел. – Черноморское войско) на Чечню и Дагестан.  

В 1812–1826 гг. – активное ведение военных действий и по-

давление восстаний в Кабарде, Адыгее, Чечне. В 1830–1840 гг. но-

вому вождю имаму Шамилю удалось одержать ряд побед над рус-

скими войсками. Однако суровость внутренних порядков в госу-

дарстве Шамиля, постепенно разлагали имамат изнутри. В 1859 г. в 

сражении у аула Гуниб войска Шамиля были окончательно разби-

ты, а он пленен. Завершилось присоединение Кавказа к России в 

1864 г. после покорения Северо-Западного Кавказа. 

5.8 Россия во второй половине XIX в. 

На смену Николаю I на престол взошел Александр II (1855–

1881). В начале 1857 г. был учрежден Секретный комитет для под-

готовки крестьянской реформы. 19 февраля 1861 г. Александр II 

подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной за-

висимости» и манифест «О всемилостивейшем даровании крепост-

ным людям прав состояния свободных сельских обывателей». 

Крестьяне получали личную свободу со дня опубликования 

документа. Также крестьянам предоставлялись социальные права: 

свободное вступление в брак; самостоятельное заключение любых 

договоров; свобода занятий торговлей, промышленностью; участие 

в органах общественного самоуправления; возможность перехо-

дить в любые сословия; поступать в учебные заведения, на любую 

службу. Имущественные права: приобретать движимое и недви-

жимое имущество; свободно распоряжаться выкупными землями; 

наследовать имущество и передавать его по наследству. 

Основные положения реформы: Крестьяне получали установ-

ленный земельный надел за выкуп. Около четверти суммы общей 

стоимости крестьянин должен был единовременно уплатить поме-

щику. Остальную сумму помещик получал от государства, а кре-

стьянин погашал ее в течение 49 лет. Выкупной платеж вычислялся 

из суммы оброка – 6 % годового оброка. До выкупа крестьянин 

считался «временнообязанным» по отношению к помещику, пла-

тил оброк и отрабатывал барщину. Взаимоотношения крестьян и 

помещиков регулировались «Уставными грамотами», в которых 

определялись размеры наделов и повинности. Помещик подписы-

вал грамоту не с каждым крестьянином отдельно, а с общиной. 
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Буржуазные реформы 1860–1870 гг. Университетская реформа 

(1863). Была восстановлена автономия университетов. Разрешались 

студенческие общества. В университетах было 5 факультетов: фи-

зико-математический, медицинский, юридический, историко-

философский, восточный (в Петербурге). Поступали после оконча-

ния гимназии и учились 4 года. Появление высшего женского об-

разования (Лубянские высшие женские курсы и Высшие медицин-

ские курсы в Москве, Владимирские в Петербурге). 

Положение о начальных народных училищах (1864 г.). Откры-

вать училища могли общественные учреждения и частные лица. 

Контролировали – губернские и уездные училищные советы. Изу-

чали закон Божий, грамматику, чтение, арифметику. Были образо-

ваны 3 вида школ: министерские, земские и церковно-приходские. 

Устав гимназий и прогимназий (1864 г.). Дети обучались плат-

но 7 лет, из всех сословий. Гимназии подразделялись на классиче-

ские и реальные. В классических гимназиях изучали общеобразо-

вательные предметы, древние языки для поступления в универси-

тет. В реальных гимназиях изучали естественные дисциплины для 

поступления в высшие технические училища. Вводились прогим-

назии со сроком обучения 4 года. 

Земская реформа 1864 г. Земские учреждения были выборны-

ми. Избрания проходило по трем куриям: землевладельцы; горо-

жане; сельские общества. В основу избирательной системы поло-

жен имущественный ценз. Земские учреждения делились на: рас-

порядительные органы (земские собрания), в которых работали 

гласные бесплатно и исполнительные органы (земские управы), в 

которых работали на постоянной основе и получали жалованье. 

Основные функции земства: культурно-просветительные и благо-

творительные (создание больниц, школ).  

Судебная реформа 1864 г. Основные положения реформы: бес-

сословный суд; разбор жалоб в присутствии спорящих сторон; 

публичность, право освещения в печати; судьи с юридическим об-

разованием, независимые; присяжные заседатели; присяжные по-

веренные (адвокаты); судебные следователи; судебные решения 

могли обжаловаться в высших инстанциях. Верховным судом, а 

также высшим органом судебного надзора являлся Сенат.  

Городская реформа 1870 г. Избирательные права предоставля-

лись подданным мужского пола, достигшим 25 лет и платившим  
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в пользу города налоги, обладавшие имущественным цензом. Рас-

порядительным органом была городская дума, которая избиралась 

на 4 года. Исполнительным органом была городская управа, во 

главе – городской голова и его помощники.  

Военная реформа 1874 г. Рекрутский набор заменили на все-

общую воинскую повинность. Призыв для всех сословий с 20 лет. 

В 1888 г. – с 21 года. Срок службы в сухопутных войсках – 6 лет,  

на флоте – 7 лет. После высшего образования – 6 месяцев, окончил 

гимназию – 1,5 года, училище – 3 года, начальную школу – 4 года. 

Внешняя политика. По Синодскому договору (1855 г.) Куриль-

ские острова, за исключением южных островов, признавались за 

Россией. Остров Сахалин объявлялся совместным владением. Со-

гласно Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам с 

Китаем, Россия приобрела Уссурийский край. По договору с Япо-

нией (1875 г.), к России отошел остров Сахалин, а Япония получи-

ла Курильские острова. В 1867 г. США была продана Аляска. 

В 1873 г. был заключен договор России, Австро-Венгрии и 

Германии – «Союз трех императоров» (русского, германского, ав-

стро-венгерского). Этот Союз имел антианглийскую направлен-

ность и усиливал влияние России на европейскую политику. 

Русско-турецкая война (1877–1878 гг.). В 1875 г. произошли 

восстания в Боснии, Герцеговине, Болгарии, Сербии, Черногории,  

но они были жестоко подавлены турками. В 1876 г. Сербия и Чер-

ногория объявили войну Османской империи. Россия не осталась в 

стороне и в апреле 1877 г. объявила войну Турции.  

19 февраля 1878 г. в местечке Сан-Стефано,  был подписан 

мирный договор. Западные державы, опасаясь усиления влияния 

России на Балканах, потребовали пересмотра Сан-Стефанского до-

говора на международном конгрессе.  

Летом 1878 г. состоялся Берлинский конгресс по решению, ко-

торого Болгария была разделена на две части. Были сокращены 

территории Сербии, Черногории и Румынии. Россия возвращала 

Турции Баязет. Была уменьшена сумма контрибуции. 

Контрреформы Александра III (1881–1894). Он отверг про-

грамму, направленную на продолжение реформ. В апреле 1881 г. 

император подписал манифест «О незыблемости самодержавия». 

В августе 1881 г. утверждено «Положение о мерах к сохранению 

государственной безопасности и общественного спокойствия».  
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В августе 1882 г. были приняты Временные правила о печати. 

Все газеты обязаны предоставлять цензорам публикуемые матери-

алы. Новый университетский устав 1884 г. ликвидировал автоно-

мию университетов, ректор и профессора назначались правитель-

ством. В 1887 г. был издан циркуляр «о кухаркиных детях», кото-

рый запрещал принимать в гимназию детей из недворянских семей 

– кучеров, прачек, мелких лавочников. 

В 1881 г. все бывшие помещичьи крестьяне переводились на 

обязательный выкуп, отменялось их зависимое «временнообязан-

ное» положение и понижались выкупные платежи. В 1882 г. был 

учрежден Крестьянский банк, который оказывал содействие кре-

стьянам в покупке земли.  

В период правления Александра III Россия, Германия и Авст-

ро-Венгрия в 1881 г. подписали договор на шесть лет, известный 

как «Союз трех императоров».  В 1882 г. Германия, Австро-

Венгрия и Италия создали Тройственный союз, направленный про-

тив Франции и России, которая отказалась присоединиться к нему.  

К концу XIX в. Россия была самой большой по территории и 

населению страной мира. В 1897 г. в ней насчитывалось 126 млн 

чел., что равнялось населению Франции, Германии, Англии, вместе 

взятых, и в 1,7 раза превышало население США.  

 

Контрольные вопросы  

1. Назовите характерные черты эпохи Просвещения. 

2. Охарактеризуйте эволюцию   международных  отношений   

в  Новое время. 

3. Какое значение и последствия имели Петровские реформы  

в истории России? 

4. Покажите своеобразие истории России в эпоху дворцовых 

переворотов. 

5. Проанализируйте политику просвещенного абсолютизма  

Екатерины II (1762–1796). 

6. Реформы и правление Павла I. 

7. Сформулируйте основные направления внутренней и внеш-

ней политики России в первой половине XIX в. 

8. Перечислите реформы в России во второй половине XIX в. и 

их значение. 
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ТЕМА 6. РОССИЯ И МИР 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

6.1  Характерные особенности развития  

западной цивилизации в начале XX в. 

XX столетие в отечественной историографии называют Но-

вейшей историей. Экономической основой ее важнейших событий 

стало формирование монополистического капитализма. Его харак-

терными чертами являлись: рост концентрации экономических 

объединений (синдикаты, картели, тресты); монополизация произ-

водства и банковского капитала; слияние банковского капитала с 

промышленным и образование финансово-экономических групп; 

экспорт капитала; экономическая экспансия связана с политиче-

ской экспансией, монополизация стимулировала борьбу за передел 

мира, рынков сбыта, дешевой рабочей силы и т. д.  

Государства, которые в XX в. стали центрами развития инду-

стриального производства, делились две группы: страны первого и 

второго эшелонов модернизации или догоняющего развития. 

Для первой группы стран, к которым относились Великобри-

тания, Франция и США, было характерно постепенное развитие по 

пути модернизации: промышленный переворот,  поэтапное инду-

стриальное производство, социально-экономические и культурные 

предпосылки. Вторая группа стран – Германия, Россия, Италия, 

Австро-Венгрия и Япония. Они также обладали традициями разви-

того мануфактурного производства, но задержались в развитии к 

индустриальному обществу по разным причинам.  

Главный импульс к модернизации, становлению индустриаль-

ного производства в странах догоняющего развития исходил 

от государства, с целью укрепления ее позиций на международной 

арене. Поэтому в процессе модернизации России, Германии и Япо-

нии, именно государство проводит политику протекционизма для 

защиты отечественных товаропроизводителей и финансирует 

строительство железных дорог, создание фабрик и заводов.  

В странах второй волны модернизации, особенно в России, со-

циальные проблемы усугублялись наличием острых политических, 

социальных, экономических и национальных противоречий: мно-

гоукладностью экономики, сохранением традиционных, феодаль-
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ных пережитков, нерешенностью аграрного и рабочего вопросов, 

сложным национальным вопросом. 

Кризис западной цивилизации – это обобщенная характери-

стика времени между двумя мировыми войнами. В истории в этот 

исторический период происходили разноплановые события.  

В 1929–1933 гг. экономику Запада охватил самый разруши-

тельный кризис в истории. В этот период мировое производство 

товаров упало на 44 %, началась массовая безработица.  

В 1933 г. после победы на выборах демократов был провоз-

глашен «Новый курс» Франклина Рузвельта. «Новый курс» означал 

признание необходимым определенное участие государства в регу-

лировании экономических отношений, проведение государством 

активной социальной политики, ограничение власти монополий. 

Принципиально иным путем шло преодоление экономического 

кризиса в Германии. Особенность германского пути выхода из кри-

зиса обусловлены многими причинами, но главной из них было 

поражение Германии в первой мировой войне и унизительные для 

нее условия Версальского мира. Под воздействием этих условий и 

комплекса других причин в Италии и в Германии победил фашизм. 

К началу XX в. ведущие европейские державы завершили ко-

лонизацию огромных пространств Азии, Африки, Латинской Аме-

рики, Австралии и Океании. В 1919 г. на долю колоний и зависи-

мых стран приходилось 72 % территорий и 69,4 % населения Зем-

ли. В наибольшей степени колониальной экспансии подвергся Аф-

риканский континент. Шесть «великих держав» Европы захватили 

25 млн  км
2 

 земли, т. е. пространство в 2,5 раза больше всей Евро-

пы, и поработили свыше полумиллиарда (523 млн) населения. 

Деколонизация стран проходила параллельно с процессом ко-

лониальной экспансии. Первыми в процесс деколонизации вклю-

чились страны Латинской Америки. В начале XIX в. происходят 

национально-освободительные движения, в результате которых 

большинство стран Латинской Америки обрели независимость. 

6.2 Социально-политический строй и общественное 

движение в России в начале XX в. 

В конце XIX в. Россия вступила в новую стадию своего разви-

тия – стадию монополистического капитализма, или империализ-

ма, о чем свидетельствовало: образование монополий, концентра-
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ция банковского капитала, складывание финансовой олигархии. 

С 1893 г. в России, как и в других европейских странах, начинается 

промышленный подъем, который выражался в экономической сфе-

ре – в переходе от ручного к машинному труду, в социальной – 

в формировании пролетариата и буржуазии. В 1891 г. была постро-

ена Транссибирская магистраль – Владивосток – Челябинск.  

Николай II (1894–1917) продолжал политику, направленную на 

сохранение самодержавия и крепостнических пережитков. Ми-

нистр финансов С. Ю. Витте провел ряд мероприятий, способство-

вавших развитию капиталистических отношений в России.  

 В 1903 г. был также издан «Манифест о неприкосновенности 

общинного землевладения». Крестьянам было предоставлено право 

на аренду земельных участков за пределами общинных земель. 

В 1903–1904 гг. приняты законы о переселении на казенную зем-

лю, об уравнивании в правах крестьян с другими сословиями.  

Однако в 1900 г. Россию поразил очередной экономический 

кризис. В этих ложных условиях активизируется рабочее движе-

ние. В 1883 г., разочаровавшись в идеях народничества и оказав-

шись в эмиграции, чернопередельцы во главе с Г. В. Плехановым, 

В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом перешли на позиции марксизма и 

создали в Женеве группу «Освобождение труда» – первую русскую 

социал-демократическую организацию. Революционеры, заявлял 

Г. В. Плеханов, должны ориентироваться не на крестьянство, а на 

пролетариат – единственный революционный класс.  

Первые марксистские кружки возникают в России в 1880-е гг. 

Петербургские группы Д. И. Благоева (1884–1885), «Товарищество 

Санкт-петербургских мастеров» (1885–1888) П. В. Точисского 

и М. И. Бруснева (1889–1892), кружок Н. И. Федосеева (1888–1889) 

в Казани, в деятельности которой принимал участие В. И. Ленин. 

Работа кружков сводилась к изучению марксистской литературы 

и пропаганды ее среди рабочих.  

В 1885 г. на Никольской мануфактуре в Орехово-Зуево прове-

дена стачка (Морозовская). Стачечники потребовали учредить дей-

ственный государственный контроль за положением рабочих, при-

нять законодательство об условиях найма.  

В 90-е гг. XIX в. возникают первые рабочие революционные 

организации. В 1894 г. в Москве образован «Рабочий союз», его 

целью стало просвещение рабочих через пропаганду. В Петербурге  
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в 1895 г. основан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Во главе его стояли В. И. Ленин, Ю. С. Мартов, Н. К. Крупская. 

Они организовали школы, рабочие газеты, провели несколько заба-

стовок на предприятии. В 1895 г. «Союз» был разгромлен.  

В конце 1890-х гг. на базе народничества действовали кружки 

социалистов-революционеров, которые в 1902 г. объединились  

в партию русских социалистов-революционеров (руководители: 

В. М. Чернов, Г. А. Гершуни, Н. Д. Авксентьев и др.). Программа 

партии предусматривала: свержение самодержавия, установление 

демократической республики, предоставление политических и 

гражданских свобод, «социализация земли» – передача всей земли 

общинам и раздача по трудовым нормам. Основные методы борь-

бы: террор, государственный переворот, революция.  

На основе марксистских кружков в Минске 1 марта 1898 г. со-

стоялся I съезд Российской социал-демократической рабочей пар-

тии (РСДРП). В 1903 г. был созван II съезд, который проходил сна-

чала в Брюсселе, затем в Лондоне. В ходе дискуссий были приня-

ты: программа-минимум – ближайшие задачи – свержение цариз-

ма; программа-максимум – проведение социалистической револю-

ции, установление диктатуры пролетариата.  

Аграрная программа – возвращение земельных отрезков кре-

стьянам, которые были изъяты по реформе 1861 г., отмена выкуп-

ных и оброчных платежей. В ходе съезда среди делегатов возникли 

разногласия по поводу устава.  Тех, кто принял устав, стали назы-

вать большевиками, а их противников – меньшевиками.  

Рабочая политика самодержавия претерпела некоторые изме-

нения. По инициативе начальника Московского охранного отделе-

ния С. В. Зубатова в 1901–1902 гг. в 10 крупнейших городах Рос-

сии возникло более 30 легальных рабочих организаций под надзо-

ром полиции, члены которых могли разрешать конфликты с хозяе-

вами через посредничество властей. Однако с ростом борьбы рабо-

чих организации постепенно выходили из-под контроля.  

Русско-японская война (1904–1905). Столкновение интересов 

России и Япония в Корее и Маньчжурии привели к войне. В ночь 

на 26 января 1904 г. Япония без объявления войны атаковала рус-

скую эскадру в Порт-Артуре. Днем 27 января возле Чемульпо (Ко-

рея) после неравного 45-минутного боя был затоплен крейсер Ва-

ряг, а канонерская лодка Кореец – взорвана.  
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Порт-Артур был осажден. Россия потеряла порт Даолянь и по-

терпела поражение под Вафангоу, Лаояном, на р. Шахэ. Порт-

Артур оказывал героическое сопротивление, но в ноябре 1904 г. 

город был сдан. В феврале 1905 г. очередное поражение – под 

Мукденом – потерпела и маньчжурская армия.  Прибывшая на по-

мощь 2-я эскадра была разгромлена в Цусимском проливе, а 3-я, 

окруженная японским флотом, сдалась без боя.  

В 1905 г. начались мирные переговоры в США, в городе 

Портсмуте. По Портсмутскому миру 1905 г. Россия уступила юж-

ную часть острова Сахалин. Япония получала в аренду Квантун-

ский полуостров с Порт-Артуром. Корея признавалась сферой вли-

яния Японии. Также Россия не выплачивала контрибуцию Японии.  

6.3  Буржуазно-демократическая революция в России 

(1905–1907 гг.) и ее последствия 

Причинами  первой русской буржуазно-демократической  ре-

волюции были: нерешенный рабочий и национальный вопрос; ан-

типравительственный настрой интеллигенции; сохранение фео-

дально-крепостнических пережитков; тяжелые условия службы 

солдат и матросов; поражение в Русско-японской войне и др. 

Основными задачами революции 1905–1907 гг. стали: сверже-

ние самодержавия и установление конституционной монархии; 

решение аграрного и национального вопросов; ликвидация фео-

дально-крепостнических пережитков.  

Основные движущие силы революции: рабочие, крестьяне, 

мелкая буржуазия. Активную позицию в ходе революции занимал 

рабочий класс, который использовал различные средства в своей 

борьбе – демонстрации, стачки, вооруженное восстание. 

Поводом к революции послужило мирное шествие к царю,  

с петицией о нуждах рабочих. 9 января 1905 г. 140-тысячное ше-

ствие рабочих во главе с петербургским священником Георгием 

Гапоном было остановлено на подступах к Зимнему дворцу. Вла-

сти организовали расстрел демонстрантов.  

Выделяют три этапа революции: первый этап – зима – лето 

1905; второй – осень – зима 1905; третий – 1906 – 3 июня 1907 гг. 

Для стабилизации ситуации Николай II подписал манифест 17 ок-

тября 1905 г.  «Об усовершенствовании государственного поряд-

ка», по которому объявлялось: амнистия политическим заключен-
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ным; свобода слова, печати, профсоюзов, партий; Государственная 

Дума из совещательной становится законодательной.  

Главным результатом революции стал созыв Государственной 

Думы.  11 декабря 1905 г. вышел указ о выборах в Государствен-

ную думу. 27 апреля 1906 г. была открыта I Дума в Таврическом 

дворце. Председателем был кадет С. А. Муромцев. Дума была рас-

пущена, так как она превратилась в революционную трибуну, по-

ставив вопрос о принудительном отчуждении помещичьей земли. 

Либеральные газеты часто называли ассамблею в Таврическом 

дворце «Думой народного гнева». 

20 февраля 1907 г. начала работу II Дума, которая оказалась 

еще более революционной. Председателем был кадет Ф. А. Голо-

вин. Деятельность Думы шла вразрез с интересами власти, и власть 

пошла на провокацию, обвинив фракцию социал-демократов в 

подготовке государственного переворота. 3 июня 1907 г. Дума бы-

ла распущена. Роспуск Думы оценивается как государственный пе-

реворот, так как была нарушена ст. 86 Основ государственных за-

конов. Эта дата считается окончанием первой русской революции. 

6.4  Социально-политические преобразования в России  

1907–1914 гг. Третьиюньская политическая система 

После роспуска II Думы был опубликован новый избиратель-

ный закон от 3 июня 1907 г. Состав Государственной Думы изме-

нился в пользу помещиков и крупной буржуазии.     

По рабочему вопросу принят закон (1912 г.) о государственном 

страховании рабочих и создании больничных касс. По националь-

ному вопросу в 1910 г. издан закон, ограничивший автономию 

Финляндии. По аграрному вопросу принят закон «Об изменении  

и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевла-

дении» от 14 июня 1910 г., по которому, крестьяне становились 

полноправными владельцами своих наделов и т. д. III Дума прора-

ботала весь положенный пятилетний срок.  

Выборы в IV Думу проходили осенью 1912 г. Она оказалась 

более левой, чем III Дума, хотя социал-демократы и трудовики 

уменьшили свое представительство. После Февральской револю-

ции 1917 г. Временное правительство 6 октября 1917 г. распустило 

Думу на неопределенный срок.  
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«Столыпинская» агарная реформа 1906 г. Содержанием ре-

формы стало: разрушение общины и вывод крестьян на отруба 

(выделение крестьянина с землею из общины при сохранении 

усадьбы на прежнем месте) и хутора (выделение с переносом 

усадьбы на новое место); переселение крестьян из Европейской 

России в земли Сибири, Дальнего Востока, Алтая; новая политика 

крестьянского поземельного банка, скупка им помещичьих земель 

для продажи крестьянам на выгодных для них условиях).  

Итоги реформы: государство помогло вырваться из общин са-

мым способным и предприимчивым крестьянам. Из общины вы-

шли 25–27 % крестьянских дворов. Значительно повысилась то-

варность крестьянского хозяйства.  

6.5  Первая мировая война 1914–1918 гг.  

Причины, характер и итоги войны 

Образование двух военно-политических блоков в Европе – 

Тройственного союза и Антанты, боровшихся за передел мира,  

неудержимо вело к мировой войне. Первая мировая война началась 

в июля – начале августа 1914 г. и закончилась 11 ноября 1918 г.  

Основные причины войны: борьба за сферы влияния между 

ведущими странами мира; стремление к новому переделу колоний; 

рост внутриполитических противоречий в странах Европы и 

стремление решить или избежать их с помощью войны; оформле-

ние противоборствующих военно-политических союзов: Антанта и 

Тройственный союз, гонка вооружений, милитаризация экономики. 

План Шлиффена – план молниеносной войны, разработанный 

начальником генштаба Германии. Основными фронтами  Первой 

мировой были Западный (где против Германии сражались англий-

ские, французские и бельгийские войска) и Восточный (где Россия 

вела борьбу против Германии и Австро-Венгрии).  

Военные действия на Восточном фронте начались 17–22 авгу-

ста 1914 г., когда две русские армии под командованием генералов        

П. К. Ренненкампфа и А. В. Самсонова с боями продвинулись 

вглубь Восточной Пруссии и имели частичный успех. Однако рус-

ские войска стали терпеть поражение и перешли к обороне.  

Более успешно протекала Галицийская наступательная опера-

ция (там соперничали Россия и Австро-Венгрия), которая заверши-

лась взятием Галиции и значительной части Буковины. С весны 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php


 74 

1915 г. Восточный фронт стал центральным фронтом войны. Оста-

вив надежные заслоны на Западном фронте, германское командо-

вание перебросило на Восточный фронт лучшие дивизии, большое 

количество военной техники. В мае 1915 г. немцы прорвали пози-

ции русских войск у Горлицы и захватили Западную Украину, Бу-

ковину, часть Волыни, Царство Польское, Литву, часть Латвии.  

Летом 1915 г. Николай II занял пост верховного главнокоман-

дующего. В мае 1916 г. началось грандиозное наступление русских 

войск под командованием генерала А. А. Брусилова в Галиции  

на участке фронта шириной в 340 км («Брусиловский прорыв»).  

В результате наступления к осени 1916 г. было занято 25 тыс. км 

территории Галиции. Восточный фронт стабилизировался.  

В 1917 г. весной и летом в Германии вспыхнули антивоенные 

выступления на флоте. Во Франции летом 1917 г. также вспыхнули 

беспорядки в армии. В Англии, Франции и Италии рабочее движе-

ние начало выдвигать антивоенные лозунги.  

В этой ситуации большое значение для Антанты сыграло 

вступление на ее стороне в войну США. За 1914–1916 гг. США 

стали кредитором Антанты. Они не могли допустить поражения 

своих должников, угроза которого после Февральской революции 

1917 г. в России и ослабления ее армии стала реальной. К 1918 г. 

США перебросили в Европу около 1 млн человек. Свежие войска 

помогли Англии и Франции отразить наступление Германии. 

После Октябрьского переворота Советская Россия начала мир-

ные переговоры с Четверным блоком. 3 марта 1918 г. в Брест-

Литовске мирный договор был подписан. Россия теряла Польшу, 

Прибалтику, часть Белоруссии, Карс, Ардаган и Батум на Кавказе, 

Моонзундские острова. Россия обязывалась демобилизовать ар-

мию, очистить от своих войск Украину, Финляндию, Эстляндию, 

Лифляндию и Аландские острова. Украина и Финляндия признава-

лись самостоятельными государствами.  

В сентябре 1918 г. Болгария вышла из войны, в октябре 

1918 г. – перемирие с Турцией. Начался распад Австро-Венгрии. 

Независимыми республиками провозгласили себя Чехословакия 

и Венгрия. 3 ноября Австрия и Венгрия вышли из войны. В этих 

условиях Германии, охваченной революционным движением,  

пришлось заключить с союзниками перемирие на их условиях. 

11 ноября 1918 г. состоялось подписание Компьенского перемирия. 

http://pandia.ru/text/category/11_noyabrya/
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После Первой мировой войны 1914–1918 гг. сложилась так 

называемая Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений – система послевоенного устройства мира, основы ко-

торого были заложены Версальским мирным договором 1919 г., 

договорами с союзниками Германии, а также соглашениями, за-

ключенными на Вашингтонской конференции 1921–1922 гг. 

В результате Версальского соглашения создана Лига Наций 

(1920–1946) – международная организация, целями которой стали: 

разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение 

коллективной безопасности, урегулирование споров между стра-

нами путем дипломатических переговоров.  

Итоги Первой мировой войны: она длилась 4 года и охватила 

38 стран с населением свыше 11,5 млрд чел.; за годы войны на во-

енную службу в странах Антанты мобилизовано 48 млн чел.; 

в странах германской коалиции – 25 млн; потери в войне составили 

около 10 млн чел. убитыми и 20 млн ранеными; наибольшие поте-

ри понесла Россия (2,3 млн убитых), Германия (2 млн), Франция 

(1,4 млн), Австро-Венгрия (1,4 млн), Англия (700 тыс.); результа-

том войны стал крах четырех империй – Османской, Австро-

Венгерской, Германской и Российской; мировое экономическое 

лидерство перешло к США, благодаря кредитованию Антанты.  

6.6  Февральская буржуазно-демократическая революция  

в России: причины, характер и итоги 

В начале 1917 г. всеобщее недовольство властью приводит 

к революционному взрыву в Петрограде. К концу февраля более 

80 % петроградских рабочих было охвачено забастовкой.  

Причинами революции стали: нерешенность аграрного и наци-

онального вопросов, усилилось противостояние Государственной 

думы и правительстваю, глубокое социальное расслоение, пораже-

ния на фронтах Первой мировой войны, гибель миллионов росси-

ян, ухудшение положения народа, голод, вызванный войной, анти-

военные настроения, активизация радикальных сил, выступавших 

за прекращение войны, рост маргинальных групп населения в 

условиях начавшейся индустриализации и мировой войны. 

1917 г. начинался массовой забастовочной волной в столице.   

9 января 1917 г. в Петрограде произошла стачка, в которой участ-

вовало 148 тыс. человек со 132 предприятий. В связи с событиями 

https://studopedia.ru/view_istoriyaekonomiki.php?id=30
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Петроградский военный округ был выделен из состава Северного 

фронта, его командующим назначен генерал С. С. Хабалов, полу-

чивший чрезвычайные полномочия в борьбе с революцией.  

18 февраля в Петрограде произошла забастовка на Путилов-

ском заводе. 22 февраля администрация закрыла завод, в результа-

те чего 30 тыс. человек остались без работы. 23 февраля 1917 г. 

считается началом революции. В ходе митингов массы рабочих 

стихийно вышли на улицы Петрограда, 24 февраля движение при-

няло характер общеполитической демонстрации против царизма.  

К рабочим присоединились другие демократические слои: сту-

денты, служащие, интеллигенция. Вечером 25 февраля Николай II, 

находящийся в Ставке, отдал приказ командующему Петроград-

ским военным округом прекратить в столице беспорядки.  

26 февраля власть пыталась покончить с движением силой: 

арестами революционных деятелей, стрельбой по демонстрантам. 

В этот же день была распущена Государственная дума. 27 февраля 

утром восстала учебная команда Волынского полка. К концу дня 

на сторону революции перешло около 60 тыс солдат. Роль армии в 

победе революции была решающей.  

К вечеру 27 февраля царское правительство перестало суще-

ствовать. Были созданы Временный комитет Государственной ду-

мы во главе с М. В. Родзянко и Временный исполнительный коми-

тет Совета рабочих депутатов. Председателем Петросовета был из-

бран меньшевик Н. С. Чхеидзе, его заместителями – меньшевик 

М. И. Скобелев и трудовик А. Ф. Керенский.  

После отречения Николая II (2 марта 1917 г.), а затем его брата 

Михаила образовано Временное правительство, председателем ко-

торого стал Г. Е. Львов. Временное правительство до созыва Учре-

дительного собрания выполняло исполнительные и законода-

тельные функции. В стране установилось двоевластие (март – 

июнь 1917 г.) – сосуществование двух органов власти: Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих депутатов.  

Одним из первых мероприятий Петросовета было принятие 

приказа № 1, означавшего решительную демократизацию армии 

(создание солдатских комитетов, отмену «тыканья», вежливое об-

ращение и т. д.). Петросоветом была создана рабочая милиция, взя-

то под контроль распределение продовольствия в городе, расходо-

вание государственных средств, было принято решение об аресте 
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царской семьи. В марте в стране действовало около 600 Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.  

В мае прошел Всероссийский съезд крестьянских депутатов, 

а в июне I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.  

Оба съезда создали Всероссийские Центральные исполнительные 

комитеты (ВЦИКи) – высшие органы Советов.  

В 1917 г. сменилось четыре состава Временного правитель-

ства. Начиная с мая 1917 г., правительство было коалиционным.    

С июля министром-председателем стал А. Ф. Керенский. Прави-

тельство провело ряд демократических мер: амнистию политиче-

ских заключенных, введение политических свобод. Решениями 

Временного правительства запрещалось издание крайне правых га-

зет, отменялась смертная казнь и военно-полевые суды, началась 

подготовка к выборам в Учредительное собрание на основе всеоб-

щего, прямого, равного и тайного голосования.  

В экономической жизни Временное правительство пыталось 

действовать методами государственного регулирования. Была вве-

дена государственная монополия на продажу и куплю зерна 

(25 марта) – продразверстка, с указанием, какое количество зерна и 

круп имел право оставить земледелец на пропитание и семена. Од-

новременно в городах вводились хлебные карточки, а затем и кар-

точки на мясо, сахар, крупы и т. д., что привело к возрастающему 

дефициту продуктов и товаров, росту спекуляции и инфляции. 

В этих условиях наблюдался рост недовольства населения. 

I кризис Временного правительства. 18 апреля 1917 г. министр 

иностранных дел П. Н. Милюков обратился к союзникам с нотой, 

в которой заверял, что Россия будет вести войну до победного кон-

ца. Нота министра вызвала бурное возмущение солдат и рабочих. 

П. Н. Милюков и военный министр А. И. Гучков вынуждены были 

уйти в отставку. 5 мая было сформировано I коалиционное Вре-

менное правительство, в составе 10 «министров-капиталистов» 

и 6 «министров-социалистов» – меньшевиков и эсеров.  

II кризис Временного правительства. 4 июля в Петрограде 

прошла массовая демонстрация, в которой приняло участие около 

500 тыс человек. Демонстранты окружили Таврический дворец, где 

размещался ВЦИК, требуя взятия власти Советами. 16 июня 

начавшееся наступление войск Юго-Западного фронта обернулось 

большими потерями, русская армия отступила назад, оставив не-
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приятелю обширные территории. Провал наступления накалил об-

становку в стране. На фронте главнокомандующим вместо 

А. А. Брусилова 18 июля назначен генерал Л. Г. Корнилов.  

После июльских событий двоевластие прекратилось. Начина-

ется новый этап подготовки переворота в Петрограде. Возглавить 

военную диктатуру предложили Л. Г. Корнилову. Большевики 

на VI съезде партии (26 июля – 3 августа) провозгласили курс 

на социалистическую революцию и вооруженное восстание.  

III кризис Временного правительства. По замыслу А. Ф. Ке-

ренского Л. Г. Корнилов должен был под его контролем обуздать 

революционное движение в армии и в тылу. Однако союз А. Ф. Ке-

ренского и Л. Г. Корнилова не удался, так как во главе диктатуры 

каждый видел себя. В конце августа Л. Г. Корнилов двинул войска 

на Петроград. Для борьбы с «корниловщиной» А. Ф. Керенский 

идет на союз с большевиками. В Петрограде и других городах ста-

ли создаваться народные комитеты для борьбы с контрреволюцией, 

отряды Красной гвардии. На подступах к городу войска Л. Г. Кор-

нилова были остановлены. Мятеж провалился. 1 сентября в Ставке 

арестованы Л. Г. Корнилов и другие генералы.  

Таким образом, благодаря поддержке со стороны левых сил, 

удалось предотвратить мятеж Л. Г. Корнилова, однако и после это-

го А. Ф. Керенский продолжает проводить центристский курс. 

Он пытается ограничить победу левых сил, не допустив тотального 

разгрома правых. Вместе с тем, не дожидаясь Учредительного со-

брания, 1 сентября Россия была провозглашена республикой.  

25 сентября объявлен состав III Коалиционного правительства, 

состоявшего из 6 кадетов, 4 эсеров и трудовиков, 4 независимых. 

Это была лишь смена лиц, новой программы у правительства не 

было. Действия правительства А. Ф. Керенского в сентябре 1917 г. 

свидетельствовали об агонии власти. Все это вело к радикализации 

масс, росту авторитета большевиков, которые начинают активную 

подготовку вооруженного восстания.  

6.7  Октябрьская революция 1917 г.: установление  

советской власти в России 

Курс на переход к вооруженному восстанию и социалистиче-

ской революции был принят еще на VI съезде РСДРП (б) в августе 

1917 г. Решение о проведении вооруженного восстания было при-
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нято на заседаниях ЦК партии большевиков 10 и 16 октября. Орга-

низатором восстания стал Петросовет (председатель – Л. Д. Троц-

кий). 12 октября, несмотря на противодействие меньшевиков и 

эсеров был создан Военно-революционного комитета (ВРК) для 

вооруженного захвата власти. Днем 24 октября войска ВРК начи-

нают захватывать телеграф, мосты, другие стратегические объек-

ты. Активная оборона незаметно переходит в наступление.  

Ночью и утром 25 октября восставшие захватили вокзалы, те-

лефонную станцию и другие ключевые объекты Петрограда. Днем 

25 октября войска ВРК окружили Мариинский дворец и разогнали 

заседавший там Предпарламент. К вечеру 25 октября восставшие 

взяли Зимний дворец и арестовали Временное правительство.  

Параллельно вечером 25 октября открылся II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 26 октября после 

доклада В. И. Ленина «Рабочим, солдатам и крестьянам» съезд 

принял Декрет о мире, в котором предлагалось «всем воюющим 

народам и их правительствам начать переговоры о справедливом 

демократическом мире» без аннексий и контрибуций. Съезд при-

нял Декрет о земле, которая объявлялась «всенародным достояни-

ем» и подлежала уравнительному разделу между крестьянами.  

С установлением Советской власти шло создание нового госу-

дарственного аппарата. Высшим законодательным органом стал 

съезд Советов. В перерывах между съездами – работал Всероссий-

ский Центральный исполнительный Комитет (ВЦИК). 

2 ноября большевики опубликовали Декларацию прав народов 

России: равенство и суверенность народов России; их право на 

свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства; отмену национальных и религиоз-

ных привилегий; свободное развитие национальных меньшинств.  

На II съезде Советов кроме избрания нового состава ВЦИК 

было сформировано большевистское правительство – Совнарком 

(Совет Народных Комиссаров). Его председателем стал В. И. Ле-

нин. 2 декабря 1917 г. был создан Высший совет народного хозяй-

ства (ВСНХ) под председательством В. В. Оболенского.  

30 октября 1917 г. был опубликован декрет о 8-часовом рабо-

чем дне; введена система охраны труда женщин и подростков, 

страхование на случай болезни, безработицы; бесплатным стало 

медицинское обслуживание и обучение в школах. 14 ноября 1917 г. 
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ВЦИК и СНК приняли положение о рабочем контроле над произ-

водством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов. Место 

старых судебных учреждений заняли народные суды, избираемые 

Советами, и революционные трибуналы. 7 декабря 1917 г. была со-

здана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем (ВЧК), во главе с Ф. Э. Дзержинский.  

14 декабря 1917 г. ВЦИК принял декрет о национализации 

банков, в апреле 1918 г. – внешней торговли, в мае – промышлен-

ных предприятий. Повышалась заработная плата рабочим и слу-

жащим, на 100 % увеличивались пенсии по инвалидности рабочим. 

В декабре 1917 г. был утвержден Кодекс законов о труде.  

Были сформированы вооруженные силы новой власти: 15 ян-

варя 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет «О Рабоче-крестьянской 

Красной Армии» и 29 января 1918 г. создан Красный флот.  

Совнарком открыл Учредительное собрание 5 января 1918 г., 

огласив принятую накануне «Декларацию прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа», в которой провозглашались основные по-

литические, экономические и социальные цели партии большеви-

ков. Большинство отказалось обсуждать этот документ и 6 января 

1918 г. Учредительное собрание было разогнано большевиками. 

10 января 1918 г. в здании Таврического дворца, где заседало 

Учредительное собрание, открылся III съезд Советов, провозгла-

сивший Россию Советской Федеративной Социалистической рес-

публикой (РСФСР).  

V Всероссийский съезд Советов (4–10 июля 1918 г.) принял 

Конституцию РСФСР, закрепившую установление в стране дикта-

туры пролетариата в форме Советов. Высшим органом государ-

ственной власти объявлялся Всероссийский съезд Советов. Прохо-

дивший 6–8 марта 1918 г. VII экстренный съезд РСДРП (б) принял  

решение партию переименовать РСДРП (б) в РКП (б) и перенести 

столицу государства из Петрограда в Москву.  

6.8 Советская Россия в 1917–1930 гг.  

Внутренняя и внешняя политика 

Гражданская война в России и иностранная военная интервен-

ция 1917–1922 гг. стали одной из трагических страниц российской 

истории.  Причины гражданской войны можно разделить на объек-

тивные и субъективные. Объективные: экономический кризис; 
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обострение борьбы между угнетателями и угнетенными; первая 

мировая война. Субъективные: провозглашение диктатуры проле-

тариата; роспуск Учредительного собрания; сопротивление сверг-

нутых классов; заключение Брестского мира; недальновидная по-

литика большевиков в области экономики; вмешательство ино-

странных государств во внутренние дела России.  

После победы Октябрьской революции в стране существовали 

три крупные силы, разделившиеся по отношению к новой власти: 

поддерживавшие Советскую власть («красные»), противостоящие 

Советской власти («белые») и колеблющиеся, искавшие возможно-

сти обойтись без классовой борьбы, но вовлекавшиеся в нее дей-

ствиями первых двух групп («зеленые»). 

С октября 1917 г. Советская власть стала утверждаться по всей 

стране. К 3 ноября Москва перешла под контроль Советов. В ок-

тябре-ноябре 1917 г. Советская  власть победила в Эстонии, неок-

купированной части Латвии, в Белоруссии, а также в Баку.  

С помощью оружия утверждалась новая власть в казачьих рай-

онах Дона, Кубани, Южного Урала. С ноября 1917 г. – февраль 

1918 г. продолжалась борьба большевиков с антисоветскими вы-

ступлениями на Дону под руководством атамана A. M. Каледина.  

В феврале 1918 г. они были разбиты. 

На Урале в ноябре 1917 г. – апреле 1918 г. шли кровопролит-

ные бои советских войск с отрядами атамана А. И. Дутова. В его 

руках оказались Оренбург, Троицк, Верхнеуральск и другие райо-

ны. В результате серьезных поражений весной 1918 г. Дутов вы-

нужден был отступить. На Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке 

Советская власть к марту 1918 г. победила в крупных центрах, 

вблизи путей сообщения с центральными районами. 

На остальной территории Закавказья к власти пришли силы, 

выступившие за отделение от России: в Грузии – меньшевики, 

в Армении и Азербайджане – дашнаки и мусаватисты. В 1918 г.  

там были созданы суверенные буржуазно-демократические рес-

публики. В марте 1918 г. под контроль Советов перешли Крым и 

Средняя Азия (за исключением Хивы и Бухары).  

Таким образом, с конца сентября 1917 г. по март 1918 г. Совет-

ская власть утвердилась на территории бывшей Российской импе-

рии, в подавляющем большинстве губернских и других крупных 
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городов (73 из 91) – мирным путем. В. И. Ленин назвал этот про-

цесс «триумфальным шествием Советской власти». 

С март по июнь 1918 г. –  локальные военные действия, фор-

мирование белых и красных армий, террор с обеих сторон, даль-

нейшая эскалация насилия.  В марте–апреле 1918 г. в России нача-

лась иностранная военная интервенция. В марте в Мурманске вы-

садился  английский десант, в апреле – японский и американский 

десанты во Владивостоке, в августе захвачен Архангельск.  

В то же время противник Антанты – Германия – оккупировала 

Прибалтику, часть Белоруссии, Закавказья и Северного Кавказа. 

Немцы фактически господствовали и на Украине. В конце ноября 

1918 г. в Батуме и Новороссийске высадились английские десанты, 

в Одессе и Севастополе – французские. Восстание 45-тысячного 

Чехословацкого корпуса с мая 1918 по март 1920 года, оказало 

огромное влияние на политическую и военную ситуацию в Совет-

ской России. В результате в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке, где находились эшелоны с чехословацкими ле-

гионерами, была свергнута Советская власть.  

По официальным данным, только крупных антисоветских кре-

стьянских восстаний было не менее 130. Эсеры, опираясь на интер-

вентов, чехословацкий корпус и крестьянские отряды, образовали 

ряд правительств: Комитет членов Учредительного собрания (Ко-

муч) в Самаре, Верховное управление Северной области в Архан-

гельске, Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске 

(ныне Новосибирск), Временное сибирское правительство в Том-

ске, Закаспийское временное правительство в Ашхабаде и др. 

С лета 1918 г. по конец 1920 г. разворачивается так называемая 

«Большая» Гражданская война между массовыми регулярными ар-

миями, иностранная интервенция, партизанская борьба в тылах, 

милитаризация экономики и т. д.  

В сентябре 1918 г. в Уфе создано единое Всероссийское прави-

тельство – Уфимская директория. Военным министром был при-

глашен полярный исследователь и ученый, бывший командующий 

Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак. Разогнав Директо-

рию, Колчак провозгласил себя верховным правителем России.  

Белую Добровольческую армию после гибели генерала Корни-

лова в марте 1918 г. возглавил генерал А. И. Деникин. Он в январе 
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1919 г. подчинил себе Донскую армию генерала П. Н. Краснова и 

создал объединенные Вооруженные силы Юга России.  

Вскоре на Восточном фронте произошел перелом. Советские 

войска под командованием И. И. Вацетиса и С. С. Каменева в сен-

тябре 1918 г. перешли в наступление. Первой пала Казань, затем 

Симбирск, в октябре – Самара. К зиме красные подошли к Уралу. 

Были отражены и попытки генерала П. Н. Краснова овладеть Ца-

рицыном, предпринятые в июле и сентябре 1918 г. 

Весной 1919 г. Россия вступает в самый тяжелый этап граж-

данской воины. Верховный совет Антанты разработал план оче-

редного военного похода. В 1919 г. Советская власть в Прибалтике 

была ликвидирована. 18-тысячная армия Н. Н. Юденича дважды 

(весной и осенью) пытался овладеть городом Петроградом, но не-

удачно. В конце 1918 – начале 1919 гг. власть большевиков утвер-

дилась на большей части Украины, Белоруссии и Прибалтики. На 

освобожденных территориях сразу были провозглашены новые со-

ветские республики: Эстонская (ноябрь 1918 г.), Латвийская и Ли-

товская (декабрь 1918 г.), Белорусская (январь 1919 г.) 

В марте 1919 г. 300-тысячная армия А. В. Колчака развернула 

наступление с Востока, намереваясь соединиться с Деникиным для 

совместного удара на московском направлении. Но в конце апреля 

советские войска под командованием С. С. Каменева и М. В. Фрун-

зе перешли в наступление и летом продвинулись в глубь Сибири.  

К началу 1920 г. колчаковцы были разбиты, адмирал расстрелян по 

приговору Иркутского ревкома. 

Летом 1919 г. центр вооруженной борьбы переместился 

на Южный фронт. 3 июля генерал Деникин издал «московскую ди-

рективу», и его армия в 100 тыс. штыков начала движение к цен-

тру. К середине осени она захватила Курск и Орел. Но уже к концу 

октября войска Южного фронта (командующий А. И. Егоров) раз-

громили белые полки, а затем стали теснить их по всей линии 

фронта. Остатки деникинской армии, во главе которых в апреле 

1920 г. стал генерал  П. Н. Врангель, укрепились в Крыму. 

25 апреля 1920 г. польская армия вторглась в пределы Совет-

ской Украины и 6 мая захватила Киев. Глава польского государ-

ства маршал Ю.  Пилсудский вынашивал план создания «Великой 

Польши» от Балтийского моря до Черного, включая часть литов-

ских, белорусских и украинских земель. Но этим планам не сужде-
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но было сбыться. 14 мая началось контрнаступление войск Запад-

ного фронта (командующий М. Н. Тухачевский), 26 мая – Юго-

Западного фронта (командующий А. И. Егоров). В середине июля 

они вышли к рубежам Польши. 

28 октября 1920 г. операции армии Южного фронта под ко-

мандованием М. В. Фрунзе овладели Крымом. В европейской ча-

сти России после взятия Крыма был ликвидирован последний бе-

лый фронт. 14–16 ноября 1920 г. армада кораблей под Андреев-

ским флагом покинула берега полуострова, увозя на чужбину бе-

лые полки и тысячи беженцев. 

Политика «советизации» с успехом была проведена при опоре 

на полки Красной Армии и вооруженные формирования местных 

коммунистов в буржуазных республиках Закавказья: в Азербай-

джане (апрель 1920 г.), Грузии (март 1921 г.).  

В наиболее отсталых районах Средней Азии, где практически 

отсутствовал промышленный пролетариат, создаются Народные 

советские республики: в феврале 1920 г. – Хорезмская (столица 

Хива), в октябре 1920 г. – Бухарская. В их правительства, помимо 

коммунистов, входила и национальная буржуазия. В 1921–1922 гг. 

происходило постепенное затухание мелких очагов гражданской 

войны на окраинах и ее полное окончание.  

Причины поражение белого движения: отсутствие единой про-

граммы, единого руководства, общих целей. Программа решения 

земельного вопроса «белых» не получила поддержки у крестьян. 

Национальные районы не поддержали «белых», так как те отрица-

ли право наций на самоопределение. На территориях, захваченных 

«белыми», творились произвол и беззаконие.  

К концу Гражданской войны на территории бывшей Россий-

ской империи сложился конгломерат государственных образова-

ний, связанных с Советской Россией (РСФСР). В 1920–1921 гг. бы-

ли образованы Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджан-

ская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР. В ноябре 1921 г. Гру-

зия, Армения и Азербайджан объединились и образовали Закавказ-

скую СФСР.  

В правительстве сложились две идеи объединения республик:  

– проект И. В. Сталина: автономизация – вхождение в состав 

РСФСР всех остальных республик на правах автономии;  
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– проект В. И. Ленина: федерация – соединение всех республик 

на равноправной основе с сохранением атрибутов государственно-

сти и суверенитета, за исключением вопросов, передаваемых в ве-

дение центра. Объединение произошло по проекту Ленина.  

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил Дого-

вор и Декларацию об образовании Союза Советских Социалисти-

ческих Республик (СССР). Был избран Центральный исполнитель-

ный комитет (ЦИК) СССР, который возглавили 4 председателя, по 

одному от каждой республики, от РСФСР – М. И. Калинин. Перво-

начально в состав СССР вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорус-

ская ССР (БССР) и Закавказская СФСР  

В 1924 г. была принята первая Конституция СССР. Конститу-

ция закрепляла следующую структуру органов власти и управле-

ния СССР: Съезд Советов СССР – высший орган власти, созывался 

один раз в год. Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 

СССР – верховный орган власти в период между съездами. Он со-

стоял из двух палат – Союзного Совета и Совета национальностей.  

Президиум ЦИК СССР стал высшим законодательным, испол-

нительным и распорядительным органом власти в период между 

сессиями. Совет народных комиссаров СССР – высший орган гос-

ударственного управления. Наркоматы – центральные органы от-

раслевого управления. Их существовало два вида: наркоматы 

СССР и республиканские наркоматы.  

Каждая союзная республика имела свои органы власти 

и управления, а также конституцию, при условии, что они не про-

тиворечили структуре управления и Основному закону СССР.  

Проведение политики «военного коммунизма» (лето 1918 – 

начало 1921 гг.) было вызвано как идеологией большевизма, так 

и условиями военного времени. В области промышленности это 

выразилось в национализации промышленных предприятий, пере-

воде заводов на выпуск военной продукции и рабочих на казар-

менное положение с выдачей им пайков вместо заработной платы.  

В сельском хозяйстве была введена «продразверстка» –

обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам 

всех излишков (кроме необходимого на хозяйственные нужды) 

хлеба и других продуктов. Шло активное создание колхозов.  

Вводилась всеобщая трудовая повинность. Ликвидированы то-

варно-денежных отношений, деньги, запрещены рынки (коммуни-
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стические принципы в быту). Запрет других партий, преследование 

инакомыслящих, цензура печати. Острейшая обстановка, усиление 

классовой ненависти привели к массовым репрессиям. В 1918 г. 

вводится смертная казнь, создаются концлагеря.  

VIII съезд РКП (б) в марте 1919 г. принял новую программу 

партии, содержавшую план перехода к новому, социалистическому 

обществу на основе политики «военного коммунизма». В этот пе-

риод был осуществлен переход к однопартийной системе (подав-

ление левоэсеровского антибольшевистского выступления 6 июля 

1918 г.), развязан «красный террор» (действия ВЧК) в ответ на по-

кушение на жизнь руководителей партии и В. И. Ленина.  

В марте 1921 г. на Х съезде РКП (б) принято решение перейти 

к новой экономической политике (НЭПу) (1921–1929). Причиной 

НЭПа стал кризис в экономической, политической и социальной 

сферах. Политика «военного коммунизма» не оправдала себя и 

НЭП стал вынужденной мерой с целью преодоления кризиса. 

Основные мероприятия нэпа в сельском хозяйстве: замена 

продразверстки продналогом, землевладельцу устанавливали нату-

ральный налог в зависимости от количества земли, остальной про-

дукцией производитель мог распоряжаться сам, свобода торговли 

(крестьянин мог торговать излишками сельхозпродукции), разре-

шение аренды земли и использования наемного труда, принятие 

декретов о кредитной и потребительской кооперации.  

Основные мероприятия в промышленности и финансах: 

22 февраля 1921 г. создана Государственная плановая комиссия – 

Госплан; проводится разгосударствление промышленности – мел-

кие и некоторые средние предприятия передаются прежним вла-

дельцам; привлечение иностранного капитала путем предоставле-

ния концессий – передачи иностранным предпринимателям 

на определенный срок природных богатств и предприятий, созда-

ние совместных предприятий; перевод промышленности на пол-

ный хозрасчет и самоокупаемость; отмена карточной системы и 

уравнительного распределения, восстановление денежной формы 

оплаты труда; новая тарифная политика, учитывающая при оплате 

труда квалификацию рабочих.  

Восстановление экономики началось с сельского хозяйства 

и легкой промышленности. Этому способствовало введение парал-

лельной валюты, червонца, обеспеченного золотом и товарами. 
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Был восстановлен единый Государственный банк, появились ко-

оперативные банки, кредитные и страховые товарищества, биржи. 

В начале 1924 г. была проведена денежная реформа.  

Нарастал объем фабрично-заводской продукции. Был превы-

шен уровень дореволюционной России по выработке электроэнер-

гии, добыче нефти, угля, выпуску металлорежущих станков. 

В 1921–1927 гг. народное хозяйство в основном было восстановле-

но. В российской деревне стал набирать силу самостоятельный 

крестьянин, поверивший в тезис о государственной поддержке 

«старательного, культурного хозяина». Приблизился к довоенному 

уровню объем промышленного производства. К 1929 г. НЭП был 

окончательно свернут.  

В конце 1920–1930-х гг. СССР вступает на путь форсированно-

го строительства социализма. XIV съезд ВКП (б) взял курс на ин-

дустриализацию страны (1925). Индустриализация – переход 

к крупному машинному производству во всех отраслях экономики.  

Цели индустриализации: ликвидация технико-экономической 

отсталости страны; первоочередное развитие тяжелой промышлен-

ности; достижение экономической независимости. Средства на ин-

дустриализацию: «сплошная коллективизация» – установление 

контроля продажи зерна за границу за валюту; труд заключенных в 

лагерях Главного управления лагерей (ГУЛАГ); средства от ре-

прессированных нэпманов и кулаков.  

Особенности индустриализации: развитие тяжелой промыш-

ленности в ущерб легкой; высокие темпы индустриализации; сред-

ства на индустриализации – внутренние ресурсы; короткие сроки 

осуществления. Введены пятилетние планы развития экономики 

(первые «пятилетки» 1928–1932; 1933–1937; 1937–1942 гг.).  

Итоги индустриализации: к 1937 г. индустриализация была 

осуществлена: СССР из аграрной страны превратился в индустри-

альную державу; созданы Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнец-

кий комбинаты, Сталинградский, Харьковский, тракторные заво-

ды, Московский и Горьковский автомобильные заводы и др.; по-

высилась обороноспособность государства; СССР достиг экономи-

ческой независимости от Запада. По объемам промышленного 

производства страна вышла на 2-е место в мире. Однако жизнен-

ный уровень населения оставался одним из самых низких в мире.  
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XV съезд ВКП (б) взял курс на сплошную коллективизацию 

сельского хозяйства (1927). Цели: получение средств на индустри-

ализацию за счет продажи зерна за границу; установление центра-

лизованного руководства сельским хозяйством; ликвидация кула-

чества (зажиточные крестьяне) как класса.  

Этапы: В 1928–1929 гг. – начало массовой коллективизации. 

В ноябре 1929 г. – опубликована статья И. В. Сталина «Год велико-

го перелома». 5 января 1929 г. – постановление ЦК ВКП (б) 

«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозно-

му строительству». Вся страна была разделена на три аграрные зо-

ны, установлены сроки завершения коллективизации. Первая – Се-

верный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга, сроки окончания: осенью 

1930 г. или весной 1931 г. Вторая – Центрально-Черноземный рай-

он, Украина (исключая степные районы), Сибирь, Урал, зерновые 

районы Казахстана, сроки: осенью 1931 г. или весной 1932 г. Тре-

тья – все остальные районы страны, сроки – к 1933 г.  

В феврале 1930 г. принят закон о запрете аренды и наемного 

труда на селе. Машинно-тракторные станции (МТС) перешли 

в собственность государства. В 1932 г. издан закон об охране соци-

алистической собственности («закон о трех колосках»). 1932 г. – 

колхозники были лишены паспортов (до 1961 г.). К 1937 г. коллек-

тивизация была завершена.  

Итоги коллективизации: массовый голод в Поволжье и Укра-

ине 1932–1933 гг.; ликвидация кулачества как класса; уничтожение 

частной собственности в деревне; снижение среднегодового произ-

водства зерна (до уровня 1913 г.); уменьшение поголовья скота по-

чти на 50 %; внеэкономическое принуждение крестьянства.  

Политическое развитие СССР в 1920–30-е гг. В годы граждан-

ской войны партия приняла форму милитаризированной, замкну-

той боевой организации. С начала 1920-х гг. В. И. Ленин в связи  

с ухудшающимся состоянием здоровья отходит от руководства 

страной. Весной 1922 г. генеральным секретарем ЦК РКП (б) был 

назначен И. В. Сталин. Это ускорило процесс централизации и бю-

рократизации партии. Смерть Ленина (21.01.1924) обострила внут-

рипартийную борьбу за лидерство. 

В 1920–1930-е гг. в партии неоднократно возникали фракции, 

и велась ожесточенная политическая борьба. В конце 1924 – начале 

1925 гг. Сталин выдвинул тезис о возможности построения социа-
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лизма в одной, отдельно взятой стране – СССР, в условиях «капи-

талистического окружения». Победа социализма станет возможна 

при поддержке западноевропейского пролетариата, т. е. «мировой 

революции».  

Против сталинского тезиса выступила «новая оппозиция» во 

главе с Г. Зиновьевым и Л. Каменевым, расценив его как «нацио-

нал-большевизм», предательство пролетарского интернационализ-

ма, мировой революции. Одновременно оппозиция осудила НЭП 

как отступление перед капитализмом. Главным идеологом «от-

ступления вправо» стал Н. Бухарин.  

На XIV партсъезде (декабрь 1925 г.) «новая оппозиция» потер-

пела поражение. Делегаты поддержали Сталина. Г. Е. Зиновьев 

был снят со всех постов. Умело обостряя противоречия между сво-

ими противниками, основными из которых были Л. Д. Троцкий,   

Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, И. В. Сталин сумел 

отстранить их от руководства страной. В 1928–1929 гг. поражение 

потерпели и «правые» – Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский, высту-

пившие против чрезвычайных методов хлебозаготовок, эксплуата-

ции деревни, ликвидации кулачества, свертывания НЭПа. Все они 

лишились руководящих постов в партии, правительстве, профсою-

зах, Коминтерне. Их обвинили в пособничестве буржуазии, насаж-

дении капитализма в деревне.  

С целью усиления системы контроля проходят преобразования 

в органах госбезопасности. 10 июля 1934 г. было распущено ГПУ. 

Вопросы госбезопасности перешли в ведение Народного комисса-

риата внутренних дел (НКВД), возглавляемого Г. Ягодой.  

1 декабря 1934 г. был убит руководитель ленинградской пар-

тийной организации С. М. Киров. Его гибель была использована 

Сталиным для развязывания террора. В стране прошел целый ряд 

политических процессов над видными партийными деятелями, 

большинству из которых был вынесен смертный приговор.  

В 1936 г. на VIII чрезвычайном съезде Советов 5 декабря была 

принята новая Конституция, действовавшая до 1977 г. Данная Кон-

ституция была в тот период одной из наиболее демократичных 

в мире, однако на деле большинство ее положений не выполнялось.  

1937 г. вошел в историю как «год массовых репрессий». 

В стране прошли судебные процессы над саботажниками, якобы 

виновными в экономических просчетах. В феврале 1937 г. покон-
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чил с собой нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе, 

которому Сталин поручил подготовить доклад о вредительстве в 

его ведомстве. 27 февраля 1937 г. были арестованы Н. И. Бухарин и 

А. И. Рыков.  

В стране царила обстановка разоблачений, применялся штамп 

«враг народа». В июне 1937 г. прошел так называемый «процесс 

генералов», в ходе которого 8 человек, в том числе маршал СССР, 

заместитель наркома обороны М. Н. Тухачевский, командармы     

1-го ранга И. Э. Якир, И. П. Уборевич, «признались» в том, что они 

«германские шпионы», создавшие контрреволюционную организа-

цию. В стране сформировался культ личности И. В. Сталина. 

В 1936 г. принята новая Конституции СССР, в которой была 

провозглашена победа социализма в СССР, закреплена руководя-

щая роль компартии в жизни государства и общества. Конституция 

закрепила новый состав субъектов союзного государства: общее 

число союзных республик было увеличено с 7 до 11. Казахская 

и Киргизская автономные республики преобразовались в союзные. 

Одновременно ЗСФСР упразднялась, а Азербайджанская, Армян-

ская, Грузинская республики вошли в состав СССР.  

6.9 Вторая мировая война: причины, ход, значение 

XX век ознаменовался возникновением в большинстве стран 

второго эшелона (Германия, Россия, Италия) модернизации нового 

типа политических режимов, получивших название тоталитарных.  

Тоталитарному режиму, как феномену XX в., присущи следу-

ющие черты: верховенство государства, носящее тотальный харак-

тер, сосредоточение государственной политической власти в руках вождя 

партии, культ вождизма, монополия на власть единственной массовой 

политической партии, сращивание партийного и государственного аппа-

рата, централизованная система контроля и управления экономикой, 

строгая цензура над СМИ, полиция и спецслужбы наряду с функция-

ми обеспечения правопорядка выполняют функции карательных орга-

нов и выступают в качестве инструмента массовых репрессий. 

Установление фашистского режима в Италии в 1922 г. связано 

с Б. Муссолини. Возникшие в 1920–1930-е гг. во многих странах 

фашистские движения, режимы заимствовали методы Б. Муссоли-

ни. Режимы М. Хорти в Венгрии (1920–1944), Й. Антонеску в Ру-
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мынии (1940–1944) также апеллировали к единству нации, ее вели-

чию, понимая под ним расширение территории за счет соседей. 

В Германии создание национал-социалистической немецкой 

рабочей партии (НСДАП), лидером которой стал А. Гитлер, отно-

сится к 1919 г., как и фашистского движения в Италии. 30 января 

1933 г. А. Гитлер, как лидер партии, имеющей крупную фракцию 

в рейхстаге (парламенте), стал рейхсканцлером Германии (главой 

правительства). В 1934 г. Веймарская конституция была отменена, 

А. Гитлер стал фюрером (вождем) Германии. 

Первым же нарушителем миропорядка выступила Япония.            

В 1931–1933 гг. она захватила часть Китая – Маньчжурию, где бы-

ло создано вассальное государство. Страны Запада ограничились 

лишь формальным осуждением агрессии. В условиях разразивше-

гося в 1929–1932 гг. всемирного экономического кризиса их вни-

мание было привлечено к внутренним проблемам.  

Второй очаг войны возник в Европе после прихода к власти в 

Германии А. Гитлера в 1933 г. Установление в Германии тотали-

тарного режима с его расистской идеологией не вызвало восторга в 

странах демократии.   В 1933 г. Германия выходит из Лиги Наций.  

В этих условиях СССР был заинтересован в формировании си-

стем коллективной безопасности, как в Европе, так и в Азии. Со-

ветский Союз в 1932 г. заключил договоры о ненападении 

с Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Францией. В том же 

году СССР восстановил дипломатические отношения с Китаем.  

В 1934 г. 30 государств-членов Лиги Наций во главе с Франци-

ей направили приглашение СССР вступить в эту международную 

организацию. Вступление СССР в Лигу Наций стало свидетель-

ством его возросшего влияния и авторитета.  

Большое влияние на положение в мире оказала гражданская 

война в Испании (1936–1939). Победа на выборах Народного 

фронта с участием коммунистов, антиправительственный мятеж 

армии, возглавленный генералом Ф. Франко, вызвали серьезные 

последствия. Первоначально принятый Лигой Наций принцип не-

вмешательства в конфликт был нарушен вышедшими из нее Гер-

манией и Италией, оказавшими прямую поддержку франкистам. 

СССР также счел себя свободным от обязательств невмешатель-

ства и начал оказывать прямую помощь испанским республикан-

цам оружием, включая танки и авиацию, посылку добровольцев. 
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В конце марта 1939 г. Мадрид капитулировал перед войсками 

Франко. Гражданская война в Испании, унесшая почти 1 млн ис-

панцев, закончилась. Безраздельная власть Франко продолжалась 

в течение тридцати девяти лет, вплоть до его кончины в 1975 г. 

В 1938–1939 гг. Германия  начала осуществлять агрессивные 

планы по «расширению жизненного пространства». В марте 1938 г. 

Германия оккупировала Австрию, в сентябре 1938 г. на Мюнхен-

ской конференции она добилась от Англии и Франции согласия на 

присоединение Судетской области, части Чехословакии.  

В марте 1939 г. Германия без объявления войны оккупировала 

всю Чехословакию, на территории которой был создан протекторат 

Моравия и Богемия. Словакия была выделена в формально незави-

симое государство. Италия оккупировала Албанию. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением 

фашистской Германии на Польшу.  Причины войны: территори-

альные споры, возникшие после передела Европы Англией, Фран-

цией и союзными государствами; колониальные споры; соперниче-

ство ведущих держав; возникновение диктаторских режимов и т. д. 

На первом этапе войны Германия, используя методы «блиц-

крига» (молниеносной войны, где роль главной ударной силы от-

водилась танковым и механизированным соединениям, обходящим 

укрепленные рубежи и громящим тылы противника), поставила 

под свой контроль почти всю Западную Европу.  

9 апреля 1940 г. соединения немецко-фашистской армии  

без объявления войны вторглись в Данию и оккупировали ее тер-

риторию. В тот же день началось вторжение в Норвегию. Еще до 

завершения Норвежской операции военно-политическое руковод-

ство фашистской Германии приступила к реализации плана 

«Гельб», предусматривавшего молниеносный удар по Франции че-

рез Люксембург, Бельгию и Нидерланды. Главный удар немецкие 

фашистские войска нанесли через Арденнские горы в обход «ли-

нии Мажино» с Севера через Северную Францию.  

В мае 1940 г. началось наступление германских войск во 

Франции. Прорвав оборону в районе Седана, танковые соединения 

немецких фашистских войск 20 мая вышли к Ла-Маншу. 14 мая 

капитулировали голландские вооруженные силы. Бельгийская ар-

мия, британские экспедиционные силы и часть французской армии 

были отрезаны во Фландрии. 28 мая капитулировала бельгийская 
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армия. 10 июня французское правительство покинуло Париж и го-

род был сдан фашистам без боя. 22 июня 1940 г. военные действия 

завершились подписанием акта о капитуляции Франции – Компь-

енского перемирия.    

В течение этого периода, получившего название «странная 

война» (1939–1940), с минимальными потерями, менее 100 тыс. 

чел., Германия присоединила к себе территории стран Западной 

Европы с населением 27 млн чел., захватила больше трофейного 

вооружения, чем было у нее еще в начале войны.  

В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт – согла-

шение о военном союзе Германии, Японии и Италии. Вскоре к 

нему присоединились Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария.  

После поражения Франции угроза, нависшая над Великобри-

танией, способствовала изоляции мюнхенских капитулянтов, спло-

чению сил английского народа. Правительство У. Черчилля 10 мая 

1940 г. сменившее правительство Н. Чемберлена, приступила 

к организации более эффективной обороны.  

Германия весной 1941 г. осуществила агрессию на Балканах.   

1 марта немецко-фашистские войска вступили в Болгарию. 6 апре-

ля 1941 г. итало-германские, а затем венгерские войска начали 

вторжение в Югославию и Грецию, к 18 апреля оккупировали 

Югославию, а к 29 апреля материковую часть Греции. К концу 

первого периода войны почти все страны Западной и Центральной 

Европы оказались оккупированными Германией и Италией или по-

пали в зависимость от них. Их экономика и ресурсы были исполь-

зованы для подготовки войны против СССР. 

7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением на американ-

скую военную базу Пёрл-Харбор в Тихом океане развязала войну 

против США. В войну вступили две крупные державы, что суще-

ственно повлияло на соотношение военно-политических сил, рас-

ширение масштабов и размаха вооруженной борьбы. 8 декабря 

войну Японии объявили США, Великобритания и ряд других госу-

дарств;  11 декабря Германия и Италия объявили войну США. 

Вступление в войну США усилило антигитлеровскую коали-

цию. 1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана Декларация 

26 государств; в дальнейшем к Декларации присоединились новые 

государства. 26 мая 1942 г. состоялось подписание договора между 

СССР и Великобританией о союзе в войне против Германии  
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и ее партнеров; 11 июня СССР и США заключили соглашение  

о принципах взаимной помощи в ведении войны. 

В северной Африке английским войскам удалось остановить 

дальнейшее продвижение германо-итальянских войск и стабилизо-

вать положение на фронте. На Тихом океане в первой половине 

1942 г. Япония сумела добиться господства на море и оккупирова-

ла Гонконг, Бирму, Малайю, Сингапур, Филиппины, важнейшие 

острова Индонезии и другие территории. 

10 июля 1943 г. американские и английские войска овладели 

островом Сицилия, а в начале сентября высадили морские десанты 

на Апеннинский полуостров. 25 июля правительство Муссолини 

было свергнуто. Во главе нового правительства стал маршал Бадо-

льо, подписавший 3 сентября перемирие с США и Великобритани-

ей. 13 октября правительство П. Бадольо объявило войну Герма-

нии. Начался распад фашистского блока.  

Международная и военная обстановка к лету 1944 г. складыва-

лась так, что дальнейшая отсрочка открытия 2-го фронта привела 

бы к освобождению всей Европы силами СССР. Такая перспектива 

беспокоила США и Великобританию, что заставило их поспешить 

с вторжением в Западную Европу через Ла-Манш. 6 июня 1944 г. 

началась Нормандская десантная операция. 19 августа 1944 нача-

лось восстание в Париже; к моменту подхода союзнических войск 

столица была уже в руках французских патриотов. 

В начале 1945 создалась благоприятная обстановка для прове-

дения завершающей кампании в Европе. На советско-германском 

фронте она началась мощным наступлением советских войск 

от Балтийского моря до Карпат. 

17 июля – 2 августа состоялась Потсдамская конференция 

1945 г. глав правительства СССР (И. В. Сталин), США (Г. Трумэн) 

и Великобритании (У. Черчилль, с 28 июля – К. Эттли), на которой 

наряду с обсуждением европейских проблем внимание было уде-

лено обстановке на Дальнем Востоке. В декларации от 26 июля 

1945 г. Великобритании, США и Китая предложили Японии усло-

вия капитуляции, которые японское правительство отвергло.  

8 августа 1945 г. СССР, верный своему союзническому долгу, 

объявил войну Японии и начал военные действия против сосредо-

точенной в Маньчжурии японской Квантунской армии. Вступление 

Советского Союза в войну и разгром Квантунской армии ускорили 
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безоговорочную капитуляцию Японии. Накануне вступления 

СССР в войну с Японией 6 и 9 августа США впервые применили 

новое оружие, сбросив две атомные бомбы на города Хиросима и 

Нагасаки вне всякой военной необходимости. Было убито, ранено, 

облучено, пропало без вести около 468 тыс. жителей. Подписание 

акта о капитуляции Японии состоялось 2 сентября 1945 г. Вторая 

мировая война закончилась. 

6.10  Внешняя политика СССР в 1930-х гг. и в годы  

Великой Отечественной войны  

Основной целью внешней политики СССР в начале 1930-х г. 

было укрепление своего политического положения на междуна-

родной арене и расширение экономических связей.  

Милитаристская политика Японии на Дальнем Востоке приве-

ла к двум столкновениям: Квантунской армии Японии и войск 

СССР в районе озера Хасан (август 1938). В качестве повода Япо-

ния выдвинула претензии на ряд высот. Войска Дальневосточного 

фронта (командующий маршал В. К. Блюхер) к 11 августа 1938 г. 

отбросили противника и восстановили государственную границу.  

В мае 1939 г. японские войска вторглись в Монголию. Агрес-

сия «оправдывалась» претензиями на часть территории МНР в 

районе р. Халхин-Гол. СССР оказал союзнику военную помощь со-

гласно договору о взаимопомощи 1936 г. 15 сентября 1939 г. в 

Москве СССР, МНР и Япония подписали соглашение о ликвида-

ции конфликта у р. Халхин-Гол.  

23 августа 1939 г. был заключен пакт Молотова-Риббентропа; 

соглашение между Германией и СССР о ненападении, и одновре-

менно секретные протоколы о разделении «сфер влияния» в Во-

сточной Европе (сфера интересов СССР – Финляндия, Бессарабия, 

Латвия, Эстония, Польша).  

1 сентября 1939 г. Гитлер напал на Польшу, началась Вторая 

мировая война. 28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией 

договор «О дружбе и границе». В сентябре 1939 г. СССР ввел вой-

ска в Западную Украину и Западную Белоруссию.  

28 сентября – 10 октября 1939 г. СССР заключил договоры 

о взаимопомощи с государствами Прибалтики, предусматривавшие 

размещение советских гарнизонов и военно-морских баз на терри-

тории Эстонии, Латвии и Литвы. Военное давление СССР привело 
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к изменению политической ситуации в Эстонии, Латвии и Литве. 

Там были сформированы правительства просоветской ориентации, 

которые провозгласили свои республики социалистическими и об-

ратились к советскому руководству с просьбой включить их в со-

став СССР. В августе 1940 г. Литовская, Латвийская и Эстонская 

советские социалистические республики стали вошли в СССР. 

В конце июня 1940 г. Бессарабия была присоединена к Мол-

давской АССР, которую преобразовали в Молдавскую ССР 

и включили в состав СССР в качестве союзной республики, Север-

ная Буковина вошла в состав УССР. В итоге внешнеполитической 

активности СССР его состав к осени 1940 г. вырос до 16 союзных 

республик, значительно увеличилась европейская территория. Это 

создало условия для укрепления обороноспособности СССР на се-

веро-западных, западных и юго-западных границах. Однако к 

июню 1941 г. новые границы не были надежно укреплены. 

Ноябрь 1939 г. – март 1940 г. – Советско-финская война. Союз 

с Гитлером подтолкнул СССР на вооруженный конфликт с Фин-

ляндией. Продолжавшиеся 4 месяца (ноябрь 1939 – март 1940) бое-

вые действия носили ожесточенный характер. Ценой больших по-

терь Красная Армия лишь в феврале 1940 г. прорвала мощную си-

стему укреплений («линия Маннергейма») и устремилась к центру 

Финляндии и ее столице. Потери Красной Армии составили более 

120 тыс. чел. Война закончилась подписанием мирного договора, 

по которому СССР получил весь Карельский перешеек с г. Выборг. 

Финское правительство предоставило СССР на 30 лет военную ба-

зу на о. Ханко. В декабре 1939 г. СССР был исключен из Лиги 

Наций как агрессор.    

Великая Отечественная война.  22 июня 1941 г. Германия 

напала на Советский союз. Сталину докладывали о готовящемся 

нападении, но он не верил, что это произойдет летом 1941 г. Стра-

на к войне была не готова. Гитлером был разработан план «Барба-

росса», который предусматривал быстрый разгром советских сил.  

К осени фашистам удалось захватить территорию Европейской 

части СССР. Крупные соединения Красной Армии попали в окру-

жение, были уничтожены или захвачены в плен. Но Красная Армия 

оказывала упорное сопротивление. Развернулись крупные оборо-

нительные приграничные сражения (например, оборона Брестской 

крепости), провалился немецкий план захвата Ленинграда, месяц 
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продолжалась оборона Смоленска и т. д. Все это сорвало гитлеров-

ский план молниеносной войны. 

Попытка фашистов взять Москву в конце 1941 г. была отбита. 

Зимой 1942 г. советская армия перешла в контрнаступление. Были 

освобождены некоторые города.  Летом 1942 г. Гитлер начинает 

общее наступление по двум направлениям: на Кавказ и к Волге. 

К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе было 

остановлено. С сентября до конца 1942 г. продолжалась героиче-

ская оборона Сталинграда. Здесь были окружены значительные си-

лы немцев. После их разгрома началось наступление Красной Ар-

мии на всех фронтах. Крупнейшим сражением второй мировой 

войны  стала битва на Курской Дуге. Особенно масштабным стало 

самое крупное танковое сражение у деревни Прохоровка. 

Сталинград и Курская дуга стали переломным моментом в хо-

де войны, после которого советская армия стала наступать. В июне 

1944 г. союзники открыли второй фронт в Нормандии. В августе 

советская армия вышла на границу с Германией и провела ряд 

успешных военных операций за пределами СССР.  

В апреле 1945 г. была начата Берлинская операция, закончив-

шаяся окончательным разгромом фашистской Германии. 8 мая 

Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая бы-

ли разгромлены остатки немецких войск под Прагой. Этот день 

стал днем окончания Великой Отечественной войны. 

Ареной борьбы по проблемам послевоенного мирного урегу-

лирования стала Потсдамская (Берлинская) конференция «Боль-

шой тройки» (17 июля – 1 августа 1945 г.). Руководители трех дер-

жав пришли к взаимоприемлемым решениям по германскому во-

просу и по вопросам о репарациях, о новых границах Польши, по 

проблемам Центральной и Юго-Восточной Европы.  

Вторая мировая война была самой разрушительной в истории 

человечества. Только в Европе погибло более 50 млн чел. 

Наибольшие потери в войне понесли Китай – 35 млн погибших, 

СССР потеряла около 27 млн чел., Польша – до 5,6 млн, Югосла-

вия – 1,8 млн. В Германии и Японии погибло 6,5 млн и 2,6 млн чел. 

Страны антифашистской коалиции изложили свои взгляды  

на принципы послевоенного миропорядка в Уставе Организации 

Объединенных Наций (ООН) – документе, принятом делегациями 

50 государств на конференции в Сан-Франциско (1945). Организа-
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ция Объединенных Наций была призвана обеспечить стабильный 

мир и международную безопасность. Ее Устав провозглашал сле-

дующие принципы: необходимость уважения прав и достоинства 

человека, равенство малых и больших наций; соблюдение между-

народных обязательств и международно-правовых норм; привер-

женность участников ООН социальному прогрессу и улучшению 

условий жизни людей при большей свободе. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Каковы характерные особенности развития западной циви-

лизации в начале XX в.? 

2. Охарактеризуйте социально-политический строй и обще-

ственные  движения в России в начале XX в. 

3. Какие последствия имело буржуазно-демократическая рево-

люция в России (1905–1907)? 

4. Назовите особенности социально-политических преобразо-

ваний в 1907–1914 гг. и третьиюньской политической системы. 

5. Проанализируйте причины, характер и итоги Первой миро-

вой войны 1914–1918 гг.? 

6. Каковы основные характеристики Февральской буржуазно-

демократической революции в России 1917 г.? 

7. Значение Октябрьской революции 1917 г. и установление 

советской власти в России. 

8. Перечислите особенности внутренней и внешней политики 

Советской России в 1917–1930 гг.  

9. Причины, ход и значение Второй мировой войны.  
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ТЕМА 7. РОССИЯ И МИР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

7.1 Развитие международных отношений  

во второй половине XX в. 

Во второй половине XX в. в результате ускорения НТР  инду-

стриальные страны вступили в этап развития, ведущий к созданию 

нового типа общества, которое определяют как информационное. 

Постиндустриальная модернизация включает переход к производ-

ству, основанному на использовании высоких технологий, произ-

водственный цикл размещается в разных странах, чтобы выгоднее 

приблизить их к источникам сырья, энергии, дешевой рабочей си-

лы или потенциальным рынкам сбыта.  

Западноевропейская интеграция прошла несколько этапов.  

В 1947 г. между 23 развитыми странами мира было заключено Ге-

неральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Впоследствии 

рамки ГАТТ расширились, в нее вошли многие страны Азии, Аф-

рики и Латинской Америки, она была преобразована во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО – 1995 г.).  

Наиболее полного развития интеграция достигла в рамках За-

падной Европы, где сложились несколько структур. Предшествен-

никами ЕС были: 1951–1957 Европейское сообщество угля и стали 

(ЕОУС); Европейское экономическое сообщество (ЕЭС – регио-

нальное интеграционное объединение 12 европейских государств, 

существовавшее с 1957 по 1993 г.); с 1993 – Европейский Союз.  

Рост влияния СССР в послевоенной Европе вызывал озабочен-

ность руководства многих западных держав.  1946 г. стал поворот-

ным в процессе создания новой системы международных отноше-

ний – от политики сотрудничества к конфронтации. Речь У. Чер-

чилля в Фултоне (США, март 1946 г.) стала началом «холодной 

войны» и становления двухполюсного мира.  

В феврале 1947 г. в обращении президента США Г. Трумэна 

к Конгрессу прозвучала доктрина «сдерживания и отбрасывания 

коммунизма».  Цель доктрины Трумэна – не допустить дальнейше-

го расширения сферы влияния СССР и коммунистической идеоло-

гии (доктрина сдерживания социализма); заставить СССР уйти 

в свои прежние границы (доктрина отбрасывания социализма).  
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В 1947 г. американским госсекретарем Джорджем К. Маршал-

лом была выдвинута программа – «План Маршалла» –  экономиче-

ская помощь Европе после Второй мировой войны, которая всту-

пила в действие в 1948 г. Этот план поставил под угрозу влияние 

СССР в странах Восточной Европы. В 1949 г. СССР и большин-

ство стран Восточной Европы  заключили экономический союз – 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  

В результате произошел раскол Европы на два лагеря, с одной 

стороны государства, сделавшие выбор в пользу «плана Маршал-

ла» и сближения с США, с другой, избравшие социалистический 

путь развития и сотрудничество с СССР. На европейском конти-

ненте, а затем и в мировом масштабе началось формирование си-

стемы «двухполюсного мира» – двух противостоящих военно-

политических и экономических союзов. Их центрами стали круп-

нейшие мировые державы – США и СССР. 

Развязывание «холодной войны» привело к созданию в 1949 г. 

Организации Североатлантического договора (НАТО). Ее учреди-

телями стали: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, 

Бельгия, Голландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия 

и Португалия.  В ответ на это, в 1955 г. была создана Организации 

Варшавского договора (ОВД), военно-политический союз СССР 

с дружественными ему странами Восточной Европы. 

В 1949 г. гражданская война в Китае завершилась победой 

коммунистов, опиравшихся на поддержку СССР. Между СССР 

и Китаем был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Война 

в Корее в 1950–1953 гг. США и их союзники столкнулись с вой-

сками Китая, пришедшими на помощь Северной Корее. Но ни одна 

из сторон не смогла добиться военного успеха. В 1953 г. подписано 

перемирии в Корее, в 1954 г. – в Индокитае.   

Наиболее острым конфликтом «холодной войны» был Кариб-

ский кризис 1962 г. Победа в 1959 г. на Кубе революционного 

движения Ф. Кастро и выбор им курса на сотрудничество с СССР 

вызвали беспокойство в Вашингтоне. Желание изменить соотно-

шение сил в свою пользу подтолкнули СССР к размещению на Ку-

бе своих ракет средней дальности с ядерными боеголовками, спо-

собных достичь большинства американских городов. 

США выступили с ответными мерами (введение морской бло-

кады Кубы и подготовка к упреждающим ударам по советским ба-
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зам на острове), что поставило мир на грань ядерной войны.  Уре-

гулирование конфликта стало возможным благодаря выдержке 

и здравомыслию, проявленным президентом США Дж. Кеннеди 

и советским лидером Н. С. Хрущевым. Ракеты были вывезены 

с Кубы. Со своей стороны, США отменили ее морскую блокаду, 

дали заверения в уважении ее суверенитета, обещали рассмотреть 

вопрос об американских базах в Турции, вблизи границ СССР. 

Война во Вьетнаме (1964–1975) осложнила развитие советско-

американского диалога. Однако руководство СССР, учитывая уро-

ки Карибского кризиса, оказывая военную, экономическую по-

мощь Вьетнаму, избегало прямого военного столкновения с США. 

Значительное влияние на международную обстановку оказали 

арабо-израильские конфликты. С момента создания государства 

Израиль (1948) вспыхнула война между ним и соседними арабски-

ми странами, которые долгое время отрицали право Израиля на 

существование. С приходом к власти в Египте и Сирии национали-

стически ориентированных военных режимов, стремящихся с по-

мощью СССР решить задачи развития, Израиль стал основным со-

юзником США на Ближнем Востоке. Войны 1967 г. и 1973 г. меж-

ду Израилем и его соседями закончились поражением арабских 

стран. СССР и США оказывали помощь своим союзникам.  

После Карибского кризиса наступила разрядка международной 

напряженности. Первым шагом было подписание соглашения 

(1963) о прекращении ядерных испытаний в трех сферах – воздуш-

ной, водной и на земле. Была установлена прямая связи между 

ядерными державами, достигнуты договоренности о сотрудниче-

стве в деле нераспространения ядерного оружия (1970).  

Крушение союзного США шахского режима в Иране в 1978 г., 

победа революционного движения в Никарагуа, ввод советских 

войск в Афганистан в 1979 г. вызвали недовольство в Вашингтоне. 

Пришедшая к власти в США в 1980 г. республиканская админи-

страция Р. Рейгана взяла курс на восстановление политики взаим-

ного ядерного устрашения. Характеризуя СССР как «империю 

зла», тоталитарное государство со склонностью к экспансии, с ко-

торым, как когда-то с фашистской Германией, не может быть ком-

промиссов, правящие круги США ограничили контакты с СССР. 

В 1983 г. Р. Рейган объявил о начале работ по концепции 

«Стратегической оборонной инициативы» (СОИ) – системе косми-
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ческих вооружений, призванных обеспечить эффективную защиту 

от ракетно-ядерного оружия. Обострение отношений достигло апо-

гея. Высадка войск США на Гренаде, островном государстве в Ка-

рибском море, где у власти находился союзный Кубе режим, стала 

демонстрацией решимости Вашингтона идти на применение силы. 

Поиск возможностей диалога начался со встреч лидеров СССР 

и США – М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Женеве (1985) и в Рейкья-

вике (1986). Они не завершились конкретными договоренностями, 

но зафиксировали стремление сторон к исключению риска ядерной 

войны из жизни народов мира. 

Развитие новых подходов в политике связана с деятельностью 

первого президента СССР М. С. Горбачева и предложенной  

им в 1987–1988 гг. концепции нового политического мышления – 

завершить «холодную войну». В 1987 г. СССР согласился ликви-

дировать ракеты средней дальности в Европе и в Азии, в обмен на 

отказ США от размещения ракет аналогичного класса в Европе.  

В 1990 г. страны Варшавского договора и НАТО подписали со-

глашение о сокращении обычных вооружений и вооруженных сил  

в Европе, СССР пошел на значительные односторонние уступки, 

приняв идею контроля за выполнением соглашения на своей тер-

ритории, что ранее им отвергалось. В 1991 г. был подписан дого-

вор СССР и США по сокращению стратегических вооружений. 

Большое влияние на международный климат оказала позиция, 

занятая СССР в 1990 г. в связи с нападением Ирака на Кувейт. Не-

смотря на традиционную близость с режимом С. Хусейна, совет-

ская дипломатия поддержала в Совете Безопасности ООН решение 

о применении санкций, включающих военные, против Ирака  

как страны, совершившей агрессию. СССР признал правомерным 

использование Соединенными Штатами военной силы против тре-

тьей страны. Итогом стала проведенная США (1991) операция 

«Буря в пустыне», приведшая к освобождению Кувейта. 

7.2 Общественно-политическая жизнь СССР в 1945–1953 гг.  

После второй мировой войны СССР вернулся к модели эконо-

мического развития 1930-х г. К 1947 г. закончилась демилитариза-

ция экономики, которая сопровождалась модернизацией военно-

промышленного комплекса. Другой приоритетной отраслью по-

прежнему оставалась тяжелая промышленность.  
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В 1949 г. в СССР была создана атомная бомба. Это сыграло 

решающую роль в изменении соотношения сил в мире. 12 марта 

1951 г. Верховный Совет СССР принял Закон о защите мира; про-

паганда войны признавалась преступлением против человечества.  

За годы 4 пятилетки было построено 4 500 промышленных 

предприятий. Этому способствовали директивная экономика; ре-

парации с Германии (4,3 млрд долларов); бесплатный труд заклю-

ченных ГУЛАГА (8–9 млн чел.) и военнопленных (1,5 млн немцев 

и 500 тыс. японцев); перераспределение средств из легкой про-

мышленности и производства товаров народного потребления 

в сферу тяжелой; денежная реформа 1947 г. и деноминация.  

В 1947–1948 гг. в отношении колхозников правительство при-

бегло к мерам принуждения. Два указа, принятые в 1947 г., преду-

сматривали от 5 до 25 лет лагерей за всякое «посягательство 

на государственную или колхозную собственность». Жесткое 

ограничение личного подсобного хозяйства, обложение его нату-

ральными налогами. Колхозники не имели даже паспортов.  

В социальной области: отмена карточной системы, введение 

в строй 100 млн м
2
 жилой площади, увеличение количества обще-

образовательных школ, расширении сети вузов.  

В идейно-политической сфере был усилен контроль в идеоло-

гии. В послевоенное время репрессии продолжились, но по сравне-

нию с 1937–1938 гг. их стало меньше. В июне 1946 г. опубликован 

указ о высылке за коллективное предательство чеченцев, ингушей, 

крымских татар. В 1948 г. были созданы лагеря «специального ре-

жима», в которых содержались в очень тяжелых условиях полити-

ческие заключенные. В 1948–1954 гг. произошли восстания заклю-

ченных на Печоре, Салехарде, Воркуте, Норильске.  

В результате началась очередная «чистка» высшего эшелона 

власти. В 1949 г. («ленинградское дело») в государственной измене 

обвинили руководителей высшего и среднего ранга, связанных ра-

ботой в Ленинграде в годы войны и послевоенное время. В 1952–

1953 гг. состоялось «дело врачей» (евреев по национальности), ко-

торых обвиняли в подрывной деятельности и смерти высокопо-

ставленных лиц. В стране раздувалась антисемитская кампания.  

«Идеологической травле» подверглись поэт А. А. Ахматова, 

писатель М. М. Зощенко, кинорежиссер С. М. Эйзенштейн, многие 

историки и философы, композиторы С. С. Прокофьев, А. И. Хача-
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турян, Д. Д. Шостакович и др. Всем им инкриминировался отход 

от «общественно значимых идеалов» в творчестве, а также низко-

поклонство перед Западом. В последние годы в советском обще-

стве тесно переплетались два противоположных курса: фактиче-

ское усиление репрессивной роли государства и формальная демо-

кратизация политической системы.  

7.3 Социально-экономическая и общественно-

политическая жизнь в СССР в 1953–1960-х гг. 

 5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Пост Председателя Совета 

министров занял Г. М. Маленков. Л. П. Берия вернул себе пост ми-

нистра внутренних дел (МВД). Н. С. Хрущев остался Первым сек-

ретарем ЦК КПСС (второе место в ЦК партии после Генерального 

секретаря). Все члены политического руководства понимали необ-

ходимость преобразований, но каждый по-своему.  

10 марта 1953 г. Г. М. Маленков предложил прекратить поли-

тику культа личности И. В. Сталина. Было прекращено дело вра-

чей. Проведена «бериевская амнистия» 1953 г., в результате кото-

рой освобождено около 1 млн чел. В дальнейшем борьба за власть 

между партийными лидерами Л. П. Берией, Г. М. Маленковым и  

Н. С. Хрущевым закончилась победой последнего.  

Важной вехой советской истории, стал  XX съезд КПСС, про-

ходивший в феврале 1956 г. В его повестке дня стояли вопросы 

внешней и внутренней политики, подведение итогов пятой пяти-

летки. Важнейшим регулятором мира становится мирное сосуще-

ствование стран с различным общественным строем, выражающее-

ся в виде соревнования систем социализма и капитализма.  

На съезде Н. С. Хрущев выступил с секретным докладом       

«О культе личности и его последствиях». Этот доклад, засекречен-

ный 33 года (в СССР он был опубликован в 1989 г.), стал главным 

достижением съезда. С него началось очищение партии и общества 

от идеологии и практики государственного террора. 

С 1958 г. Н. С. Хрущев стал совмещать пост Первого секретаря 

ЦК КПСС с должностью Председателя Совета Министров СССР. 

В его руках сосредоточивается все менее контролируемая власть.  

 Была проведена реформа управления экономикой. Вместо су-

ществовавших министерств были созданы советы народного хо-

зяйства (совнархозы): централизованная система управления про-
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мышленностью, основанная на отраслевом принципе, заменялась 

территориальным управлением. Однако на практике это привело к 

увеличению управленческого аппарата. Крупным экспериментом 

конца 1950-х гг. был переход от пятилетнего к семилетнему плани-

рованию. Семилетка – 1959–1965 гг. – охватила два последних года 

шестой пятилетки и следующее пятилетие. За семилетие промыш-

ленный потенциал СССР увеличился почти вдвое. Вместо плано-

вых 80 % рост составил 84 %.  

Затронули реформы и сельское хозяйство. В марте 1954 г. бы-

ло принято решение об освоении целинных и залежных земель, с 

целью решить проблему обеспечения страны продовольствием. 

Госпланом СССР было намечено распахать в Казахстане, Сибири, 

Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 43 млн га 

целинных и залежных земель.  

Другой «идеей» Н. С. Хрущева в эти годы стала кукуруза. 

Насмотревшись во время визита в Америку на успехи фермеров, он 

решил срочно преобразовать структуру посевов в стране. Повсе-

местно сажали кукурузу – от Архангельска до Астрахани. Умень-

шены посевы пшеницы, однако не все почвы подходили для выра-

щивания кукурузы и данная эпопея провалилась.  

Третьей «инициативой» Н. С. Хрущева стало соревнование 

СССР с США в области животноводства. В 1957 г., выступая в Ле-

нинграде, Н. С. Хрущев сформулировал сверхзадачу: «Догнать и 

перегнать Америку по производству мяса, молока, и масла».  

В 1958 г. были ликвидированы МТС (Машинотракторные 

станции), которые были созданы государством в период коллекти-

визации. В этом же году начались гонения на личные подсобные 

хозяйства. Горожанам было запрещено иметь огороды. В 1959 г. 

принято решение об укрупнении мелких колхозов и совхозов пу-

тем их сливания в одно хозяйство. В 1959 г. началась кампания по 

борьбе с частниками. Колхозам приказали скупить скот у колхоз-

ников. Это привело к забою скота.  

Денежная реформа в 1961 г. – деноминация рубля (10 рублей 

стали 1 рублем) вызвала стихийное повышение цен (на 28 %) и де-

фицит предметов народного потребления и продуктов питания.  

Благодаря экспериментам Н. С. Хрущева страна оказалась 

на грани голода в 1963 г. и вынуждена была тратить золото на по-

купку зерна за границей. В 1962–1963 гг. в большинстве городов 
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были введены продовольственные карточки. По стране прокати-

лась волна массовых выступлений рабочих. События в Новочер-

касске в 1962 г.: 6–7 тыс. чел. направились к центру города. Было 

применено оружие для разгона демонстрации, что привело к гибе-

ли 24 рабочих, в том числе 1 школьника.  

В 1957–1960 гг. произошел переход на 7-часовой рабочий день. 

В 1956 г. было принято новое пенсионное законодательство: 

уменьшились возрастные границы – мужчины с 60 лет, а женщины 

с 55 лет. В 1964 г. были введены пенсии для колхозников. С 1958 г. 

им стали выдавать паспорта. Особых успехов достигли в жилищ-

ном строительстве. Было введено типовое домостроение («хрущев-

ки»). Жилой фонд увеличился на 40 %, к середине 1960-х гг.  

В 1954 г. вошла в строй атомная электростанция в городе Об-

нинске Калужской области. Ядерные установки стали использовать 

в качестве энергетических установок на кораблях и подводных 

лодках. Интенсивно шел процесс создания ракетной техники.  

В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник 

Земли.  В апреле 1961 г., был осуществлен первый в мировой исто-

рии полет человека в космос (Ю. А. Гагарин). В 1950–1960-е гг. 

бурно развивалась радиотехника и электроника. Именно тогда в 

дома многих советских людей пришло телевидение.  

Все эксперименты Н. С. Хрущева разворачивались на фоне 

начавшегося «строительства коммунизма». В 1961 г. на XXII съез-

де КПСС была принята новая программа партии, которая объявила, 

что СССР приступает к строительству коммунизма, которое пред-

полагалось завершить в 1980 г.  

Внешняя политика СССР. После создания в 1955 г. ОВД, пер-

вой крупной ее акцией было подавление антисоветского и антисо-

циалистического восстания в Венгрии (1956). Эти события стали 

одной из первых акций СССР по ужесточению своей политики 

в рамках «социалистического лагеря», что привело к падению по-

пулярности коммунистических идей в мире.  

Первый визит Н. С. Хрущева в США состоялся в сентябре 

1959 г. по приглашению президента США Д. Эйзенхауэра. Визит 

Н. С. Хрущева совпал с сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

на которой он выступил с речью по проблеме разоружения. Заявив 

о том, что никогда еще гонка вооружений не таила в себе столько 

опасностей, как в век атома, Н. С. Хрущев от имени СССР изложил 
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четырехлетнюю программу всеобщего разоружения. 12 октября 

1960 г. состоялось бурное заседание в ООН Генеральной Ассам-

блеи. В этот день делегация СССР, которую возглавлял Н. С. Хру-

щев, внесла на рассмотрение проект резолюции о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам.  

Для предотвращения событий по венгерскому сценарию, было 

принято решение о строительстве разделительной стены между 

Восточным и Западным Берлином. До этого западная часть Берли-

на контролировалась ФРГ и оттуда велась антисоветская пропаган-

дистская деятельность. В 1961 г. берлинская стена была построена.  

7.4 Политическое и экономическое развитие  

СССР в 1964–1985 гг. 

В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был снят со всех постов и от-

правлен на пенсию. Руководящие посты были перераспределены. 

Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев, Предсе-

дателем Совета Министров СССР назначен А. Н. Косыгин, Пред-

седателем Президиума Верховного Совета СССР оставался до кон-

ца 1965 г. А. И. Микоян (затем его сменил Н. В. Подгорный).  

В Конституции 1977 г. была закреплена концепция «развитого 

социализма». Возросла роль партийной и государственной бюро-

кратии, образовался новый правящий класс (номенклатура).           

В Конституции также сформулированы принципы мирного сосу-

ществования государств с различным общественным строем. 

 В 1965 г. началась реформа, целями которой являлось повы-

шение эффективности управления экономикой, увеличение мате-

риальной заинтересованности работников в результатах своего 

труда, повышение производительности труда.  

Инициатором реформы 1965 г. был А. Н. Косыгин. В 1970-е гг. 

СССР сумел избежать экономического кризиса за счет экспорта на 

западный рынок энергоносителей. Экономика держалась за счет 

сырьевых отраслей, прежде всего нефтяной. К середине 1980-х гг. 

валютный поток стал иссякать – цены на нефть упали. Несмотря на 

негативные явления в экономике, уровень жизни в СССР медленно 

повышался до середины 1970-х гг., и до 1980-х гг. не снижался.  

В период застоя появились грандиозные «проекты века» – 

подъем российского Нечерноземья, строительство БАМа в 1985 г., 

поворот северных рек; разрабатывались впечатляющие программы 
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– продовольственная, энергетическая, мелиоративная и др. Но ре-

шающих перемен в жизни не происходило. Многие постановления 

правительства принимались формально, в лучшем случае из десяти 

выполнялось одно-два. В результате к началу 1980-х гг. появились 

признаки кризисного состояния экономики.  

В этот период начинает формироваться духовная оппозиция – 

диссидентское движение. Начало правозащитного движения отно-

сят к 1965 г., когда брежневское руководство планировало наказать 

«распустившуюся» за время хрущевской «оттепели» интеллиген-

цию. Его условными вехами можно считать два судебных процес-

са: суд над Иосифом Бродским в Ленинграде и суд над Ю. М. Да-

ниэлем и А. Д. Синявским в Москве. Идеологом диссидентского 

движения стал А. И. Солженицын, который придал ему характер 

бескомпромиссной антикоммунистической борьбы.  

Основными внешнеполитическими целями были сохранение 

существующего порядка в Восточной Европе (получило на западе 

название «Доктрина Брежнева») и снижение напряженности взаи-

моотношений с западными странами («Разрядка»). В 1971 г. совет-

ским руководством выдвинута «Программа мира», в которой пред-

лагалось сократить военные расходы, обеспечить европейскую 

безопасность, заключив договоры о запрещении ядерного, химиче-

ского, бактериологического оружия.  

В 1972 г. в ходе визита президента Р. Никсона в Москву под-

писан советско-американский договор об ограничении стратегиче-

ского вооружения (ОСВ-1) и Договор  об ограничении  систем про-

тиворакетной  обороны  (ПРО). В 1974 г. во время Дальневосточ-

ной встречи Брежнева с президентом США Фордом во Владиво-

стоке была достигнута договоренность о разработке нового дого-

вора об ограничении стратегического вооружения (ОСВ-2).  

Апогеем разрядки стала Хельсинская конференция 1975 г.  

по безопасности и сотрудничеству в Европе,  в результате которой 

был подписан заключительный акт Совещания по безопасности  

и сотрудничеству в Европе (Хельсинских соглашений), предусмат-

ривавших неизменность границ европейских государств. Разрядка 

завершилась в 1979 г., когда СССР ввел войска в Афганистан. Этот 

необдуманный шаг привел к затяжной войне. Международный ав-

торитет СССР был значительно подорван.  
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В отношениях с социалистическими странами Л. И. Брежнев 

стал инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», 

предусматривающей акции устрашения вплоть до военного втор-

жения в те страны, которые пытались проводить независимую от 

СССР внутреннюю и внешнюю политику.  

В 1964-1973 гг. СССР оказывал помощь Вьетнаму, где так же 

установлен социализм, во время агрессии США. Усиливались раз-

ногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе про-

исходили вооруженные столкновения, самым крупным из которых 

был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. Отношения между 

странами нормализовались после смерти Мао Цзэдуна и Брежнева.  

В 1968 гг. в Чехословакию была введена армия ОВД для по-

давления «пражской весны» – попытки нового секретаря партии 

А. Дубчека проводить либеральные преобразования, способство-

вавшие свертыванию социализма.  

Разрядка завершилась в 1979 г., когда СССР ввел войска в Аф-

ганистан. В 1978 г. афганские военные совершили государствен-

ный переворот и взяли курс на социалистическое строительство. 

Столкнувшись с вооруженным сопротивлением населения, Кабул 

обратился за военной помощью к СССР. В 1979 г. советское руко-

водство приняло решение о вводе войск в Афганистан под лозун-

гом «интернациональной помощи» и защиты демократических сил. 

Этот шаг привел к затяжной войне. Международный авторитет 

СССР был подорван.  

После смерти Брежнева в 1982 г., на пост генерального секре-

таря назначен Юрий Владимиров Андропов (1982-1984).  Его глав-

ной целью было – улучшить экономическое положение страны. 

Были ужесточены меры трудовой дисциплины. Он вел активную 

борьбу со спекуляцией, нетрудовыми источниками дохода, с кор-

рупцией и злоупотреблением в торговле, настаивал на наращива-

нии экономического влияния отечественной продукции и полной 

ликвидации иностранных товаров. В 1983 г. принят Закон о трудо-

вом коллективе, создание территориально-производственных ком-

плексов, увязывающих добычу сырья, первичную его обработку и 

дальнейшую транспортировку.  

Политика Андропова в экономическом и политическом секто-

ре имела успех. В частности, уже в 1983 г. был достигнут прирост  

в объемах производства народного хозяйства в 6 %. В конце 1982 г. 
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заметно сократилась численность аппарата государственного сек-

тора. Однако меры, вводимые Ю. В. Андроповым, носили времен-

ный характер, и они вряд ли могли обеспечить долговременный 

экономический прирост.  

  Сменил умершего после тяжелой болезни Ю. В. Андропова 

73-летний Константин Устинович Черненко. К. У. Черненко, в духе 

своих предшественников, объявил о чудодейственном методе 

подъема сельского хозяйства – программе мелиорации и переброс-

ке стоков северных и сибирских рек на юг страны, что вызвало, це-

лую волну довольно смелых протестов среди ученых и писателей.  

7.5 Перестройка и распад СССР (1985–1991) 

В марте 1985 г., после смерти К. У. Черненко, Генеральным 

секретарем ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев. Совет Мини-

стров СССР возглавил Н. И. Рыжков.  На апрельском (1985) Пле-

нуме ЦК КПСС был намечен курс на ускорение социально-

экономического развития СССР.  

Одним из показателей тяжелого состояния экономики явилась 

авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г., которая ускорила 

принятие экономической реформы (1987 г.). Главная ее направлен-

ность заключалась в переходе от административных к экономиче-

ским методам управления производством. Но существующей ад-

министративно-командной системы реформа не затрагивала. Воз-

рос бюджетный дефицит, чему отчасти способствовало и сокраще-

ние поступлений от экспорта нефти.  

 I Съезд народных депутатов СССР постановил начать переход 

к новой модели экономического развития. Широкими правами 

наделялись предприятия, согласно Закону о государственном 

предприятии – 1987 г. Принятие Закона «Об общих началах пред-

принимательства в СССР» и постановления Верховного Совета 

СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономи-

ке» (1990) должны содействовать формированию экономических и 

правовых условий для развития частного предпринимательства.  

Попытки преобразований не вели к улучшению социально-

экономической обстановки в стране. Проявлением этого стали 

шахтерские забастовки лета 1989 г., поддержанные рабочими и 

служащими ряда промышленных предприятий. В январе 1990 г. в 
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Ленинграде и некоторых других городах были введены карточки 

на продукты первой необходимости.  

В целях преодоления этих негативных тенденций заговорили 

о необходимости развития так называемого «социалистического 

рынка». Одной из таких программ перехода к рынку была про-

грамма «500 дней», разработанная С. С. Шаталиным и Г. А. Явлин-

ским. Это была программа поэтапной «приватизации экономики».  

На очередном съезде КПСС в 1986 г., М. С. Горбачев объявил  

о новых подходах во внешней и внутренней политике – о новом 

политическом мышлении. На январском (1987 г.) Пленуме ЦК 

КПСС была принята концепция перестройки, под которой понима-

лось реформирование всех сторон тоталитарного советского обще-

ства с сохранением главных параметров системы и ее идеологии.  

По инициативе М. С. Горбачева было выдвинуто предложение 

о создании нового органа власти Съезда народных депутатов, 

а Верховный Совет СССР должен был стать парламентов – посто-

янно действующим органом законодательной власти. Менялась 

практика выборов, они должны были проводиться на альтернатив-

ной основе. После проведения на новой демократической основе 

выборов был создан Съезд народных депутатов СССР.  

Всего состоялось пять Съездов народных депутатов. На первом 

съезде (май-июнь 1989 г.) Председателем Верховного Совета 

СССР был избран М. С. Горбачев. На третьем съезде в марте 1990 

г. М. С. Горбачев был избран Президентом СССР. Важнейшим ре-

шением этого съезда стала отмена ст. 6 Конституции СССР о «ру-

ководящей и направляющей роли КПСС». Именно с этого времени 

можно говорить о начале процесса зарождения новых политиче-

ских групп, партий и течений у нас в стране.  

Внешняя политика начала меняться после смены министра 

иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко этот пост в июле 

1985 г. занял Э. А. Шеварднадзе). В 1987 г. оформилась новая 

внешнеполитическая концепция советского руководства, названная 

«новым политическим мышлением», в основе, которой был прио-

ритет общечеловеческих ценностей.  

Основные принципы «нового политического мышления»: от-

каз от идеологического противостояния и деления мира на две про-

тивоположные общественно-политические системы (социалисти-

ческую и капиталистическую); стремление решать международные 
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проблемы не с позиции силы, а на основе баланса интересов сто-

рон; признание приоритета общечеловеческих ценностей над клас-

совыми, национальными, религиозными. Стали оформляться новые 

отношения между СССР и США, странами Европы и Азии.  

В ноябре 1985 г. состоялась первая встреча М. С. Горбачева 

с президентом США Р. Рейганом. Она положила начало новому 

потеплению в отношениях между Востоком и Западом. В связи с 

этим уже в 1987 г. СССР и США подписали Договор о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности, создававших особую опас-

ность для европейских союзников США.  

Перелом в отношениях с Западом произошел во время встречи 

М. С. Горбачева и нового президента США Дж. Буша (старшего) 

на Мальте в конце 1989 г., где советский руководитель объявил, 

что «доктрина Брежнева мертва». Это означало, что СССР не будет 

силой препятствовать переменам в странах Восточной Европы и 

внутри страны по отношению к союзным республикам.  

Летом 1991 г. СССР и США заключили Договор об ограниче-

нии стратегических наступательных вооружений (ОСНВ–1), 

предусматривавший сокращение на 40 % самых мощных видов 

наступательного оружия. В этот же период Дж. Буш выдвинул М. 

С. Горбачеву «шесть условий», на которых Запад был согласен 

дальше сотрудничать с СССР: демократия, рынок, федерация, из-

менение политики СССР на Ближнем Востоке, а также в Африке, 

отказ от модернизации советских ракетно-ядерных сил. Впервые 

американцы ставили условия не только в сфере международной 

политики, но и требовали перемен во внутренней политике СССР.  

Перемены в социалистических странах Восточной Европы 

начались в 1987 г. Под давлением М. С. Горбачева произошло ча-

стичное обновление их руководства, демократизации. В 1989 г. 

начался вывод советских войск из государств Варшавского догово-

ра, что вызвало в них волну не только антисоциалистических, но 

и антисоветских настроений. Вскоре в ходе выборов и «бархатных 

революций» произошла смена руководства в Польше, Чехослова-

кии, Венгрии, Болгарии, Албании, Румынии. 

 В ноябре 1989 г. прекратила существование Берлинская сте-

на – символ раздела Европы. В 1990 г. в Москве состоялась встреча 

канцлера ФРГ Г. Коля с М. С. Горбачевым. В ходе переговоров, 

было достигнуто соглашение об объединении двух германских 
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государств и вхождении единой Германии в состав НАТО, которое 

состоялось в ноябре 1990 г. и ознаменовало конец холодной войны. 

Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД. 

К этому времени советские войска покинули Венгрию и Чехосло-

вакию. Таким образом, в ходе событий 1989–1991 гг. произошло 

крушение социалистической системы, создавшее новую политиче-

скую и социально-экономичес-кую ситуацию в Европе.  

Главной среди региональных проблем оставалась для СССР 

война в Афганистане. Требовалось остановить ее любой ценой. 

В апреле 1988 г. было заключено соглашение о прекращении аме-

риканской военной помощи моджахедам в Афганистане и начале 

вывода оттуда советских войск. 15 февраля 1989 г. завершился вы-

вод из этой страны почти 100 тыс. советских солдат и офицеров.  

Прекратилось военное присутствие СССР в Эфиопии, Мозам-

бике, Никарагуа. При содействии Советского Союза из Кампучии 

были выведены вьетнамские, а из Анголы – кубинские войска. Это 

сняло последние препятствия для решения вопроса об урегулиро-

вании отношений с Китаем. В 1989 г. состоялся визит М. С. Горба-

чева в КНР, в ходе которого было объявлено о нормализации дву-

сторонних отношений. Снятие идеологических барьеров во внеш-

ней политике способствовало налаживанию отношений СССР 

с ЮАР, Южной Кореей, Тайванем, Израилем.  

Распад СССР и крах перестройки. Резкий спад в экономике, 

ослабление роли КПСС, переход власти на местах в руки местных 

национальных элит, – все это способствовало обострению межна-

циональных конфликтов. Одним из ярких примеров стал конфликт 

в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей 

в состав Азербайджана и приведший к военным действиям между 

Арменией и Азербайджаном.  

Кульминацией межнациональных конфликтов стал «парад су-

веренитетов». Его инициаторами стали прибалтийские республики. 

12 июня 1990 г. к нему присоединилась РСФСР. В марте 1991 г. 

на территории СССР был проведен референдум, который показал, 

что большинство населения желает жить в едином государстве. 

Разработка нового союзного договора началась в мае 1991 г. в Но-

во-Огарево. Подписание договора намечалось на 20 августа 1991 г.  

Предполагалось создать Союз Суверенных государств, в которых 

вошли бы девять бывших республик СССР.  
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Однако противники подписания договора решили воспрепят-

ствовать его подписанию. 19 августа 1991 г. часть союзного руко-

водства совершает попытку государственного переворота. Наибо-

лее консервативное крыло из руководства СССР объявили о созда-

нии Государственного комитета по чрезвычайному положению 

(ГКЧП) и фактически отстраняет президента от выполнения своих 

обязанностей, и блокирует его в южной резиденции Форос.  

Но переворот не удался. Основным соперником ГКЧП было 

руководство РСФСР во главе Б. Н. Ельциным. Вокруг здания Вер-

ховного Совета («Белого дома») были сконцентрированы войска, 

которые должны были захватить здание, разогнать парламент.      

22 августа 1991 г. он потерпел поражение, а члены ГКЧП арестова-

ны. После подавления путча распад СССР принимает необратимый 

характер. 23 августа 1991 г. на чрезвычайной сессии Верховного 

Совета РСФСР президент Б. Н. Ельцин подписал указ «О приоста-

новлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» на том 

основании, что она поддержала попытку переворота.  

V внеочередной съезд народных депутатов СССР (2–5 сентяб-

ря 1991 г.) под давлением президента СССР и его сторонников 

съезд постановил прекратить деятельность Съезда народных депу-

татов СССР и Верховного Совета СССР.  

8 декабря 1991 г. на встрече в Беловежской пуще – Б. Н. Ель-

цин, Л. Н. Кравчук и С. С. Шушкевич объявили о прекращении 

действия союзного договора 1922 г. (распад СССР). Затем на 

встрече в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. была принята декларация, 

провозгласившая образование СНГ из одиннадцати бывших рес-

публик СССР без единых органов власти и управления.  

7.6 Россия в период 1993–2010 гг. 

1993 г. ознаменовался противостоянием двух высших институ-

тов власти: законодательной – в лице руководства Верховного Со-

вета РСФСР и исполнительной – в лице Президента. В марте 

1993 г. президент обратился по телевидению ко всем гражданам 

России, заявив, что он подписывает указ о введении особого (пре-

зидентского) порядка управления страной до преодоления кризиса. 

Был проведен Всероссийский референдум в апреле 1993 г., на ко-
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торый были вынесены вопросы о доверии президенту и поддержке 

его курса реформ, а также о доверии депутатскому корпусу.  

Кризис власти продолжал набирать обороты. Верховный Совет 

отстранил Б. Н. Ельцина от должности и возложил его обязанности 

на вице-президента А. В. Руцкого. В ответ здание Верховного Со-

вета «Белого дома» было блокирован силами МВД и 3–4 октября 

1993 г. подверглось штурму. Руководство оппозиции в лице вице-

президента А. В. Руцкого, председателя Верховного Совета 

Р. И. Хасбулатова было арестовано.  

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и 

Государственную Думу. 17 декабря 1995 г. были проведены выбо-

ры в новый парламент. В Думе образовалось четыре фракции по-

бедивших партий и блоков: КПРФ (Компартия России, лидер        

Г. А. Зюганов), ЛДПР (Либерально-демократическая партия, лидер 

В. В. Жириновский), блок «Наш дом – Россия» во главе с               

В. С. Черномырдиным и блок «Яблоко» (лидер Г. А. Явлинский).  

Летом 1996 г. состоялись выборы президента, в которых побе-

ду одержал Б. Н. Ельцин. 23 марта 1998 г. указом президента РФ 

Б. Н. Ельцина было отправлено в отставку правительство во главе 

с В. С. Черномырдиным, а через месяц Государственная Дума 

с третьего раза утвердила председателем правительства С. В. Ки-

риенко. Обвал национальной валюты в августе-сентябре 1998 г. 

привел к неизбежной отставке С. В. Кириенко, а в России началась 

«министерская чехарда»: сентябре 1998 г. председателем прави-

тельства был назначен Е. М. Примаков, в мае 1999 г. его сменил 

С. В. Степашин, в августе правительство возглавил В. В. Путин.  

Чеченский конфликт. В декабре 1994 г. с целью восстановле-

ния конституционного порядка в Чечне сюда были введены феде-

ральные войска, что привело к кровопролитной двухлетней войне, 

которую удалось завершить лишь к осени 1996 г. В октябре в Ха-

савюрте была достигнута договоренность о проведении президент-

ских выборов и об откладывании на пять лет вопроса о политиче-

ском статусе Чеченской Республики. Выборы состоялись 27 января 

1997 г. Президентом Чеченской Республики был избран полковник 

А. Масхадов, провозгласивший курс на национальную независи-

мость Чечни. 12 мая 1997 г. был подписан Договор о мире и прин-

ципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чечен-

ской Республикой Ичкерия.  
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После окончания войны в Чечне Россия столкнулась с пробле-

мой терроризма на Северном Кавказе, которая осенью 1999 г. пре-

вратилась в общенациональную проблему. Боевики из чеченских 

бандформирований после серии взрывов в Буйнакске, Москве, 

Волгодонске, начали политику устрашения российских властей.    

В качестве ответной меры правительство В. В. Путина приняло 

решение использовать в борьбе с террористами силовые методы.  

В результате началась вторая чеченская война. В 2000–2002 гг. 

боевики были вытеснены из населенных пунктов в горы. В Чечен-

ской республике российское правительство создало администра-

цию по установлению конституционного порядка. В 2003 г. была 

принята конституция республики, на ее основе были созданы но-

вые органы власти, включая выборы президента.  

В январе 1995 г. был заключен Таможенный союз между Рос-

сией и Белоруссией, к которому присоединился Казахстан. В марте 

1996 г. был образован Межгосударственный совет четырех в соста-

ве: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, перед которыми 

встала задача принятия согласованных принципов проведения ре-

форм и перестройки.  

Практическим шагом на пути интеграции стало подписание 

Договора о Содружестве суверенных республик России и Белорус-

сии (2 апреля 1996 г.), неоднозначно воспринятый общественно-

стью обеих стран. Очередным этапом на пути объединения двух 

государств, стало подписание 8 декабря 1999 г. в Москве Прези-

дентами договора о союзном образовании России и Белоруссии.  

Во внешней политике перед Россией встала задача интеграции 

в мировой рынок и гармонизации политического курса с полити-

кой ведущих мировых держав. В конце 1991 – начале 1992 гг. Пре-

зидентом России было заявлено о том, что ядерные ракеты больше 

не направлены на объекты США и других западных стран.  

В совместной декларации двух стран (Кэмп-Дэвид, 1992 г.) 

было зафиксировано окончание холодной войны и заявлено, что 

Россия и США не рассматривают друг друга в качестве потенци-

альных противников. Россия присоединилась к Конвенции о за-

прещении химического оружия. В январе 1993 г. между Россией и 

США был заключен новый договор об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ–2).  
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31 августа 1994 г. завершен вывод российских войск из Во-

сточной Германии и Прибалтики. Улучшились отношения со мно-

гими странами, в том числе с Китаем, Южной Кореей, Японией. 

Россия стала членом Международного Валютного Фонда (МВФ).  

В июне 1995 г. Российская Федерация присоединилась к про-

грамме НАТО «Партнерство во имя мира», потребовав создания 

новой системы безопасности в Европе и отказа от расширения 

НАТО на Восток. В мае 1997 г. в Париже принят «Основополага-

ющий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности» 

16 странами-участниками НАТО и Россией, официально завер-

шивший 50-летний период «холодной войны».  

В июне 1997 г. Россия вступила в «семерку» развитых стран 

мира (Англия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япо-

ния), которая превратилась в «восьмерку» и в этом же году – в 

«Парижский клуб» кредиторов – международную организацию, 

обслуживающую государственные долги. В 1999 г. отношения 

России с НАТО обострились в связи с начавшейся 24 марта воен-

ной операцией блока против Югославии. 

После успеха проправительственного блока на парламентских 

выборах Б. Н. Ельцин принял решение о передаче своих полномо-

чий председателю правительства В. В. Путину (31 декабря 1999 г.). 

На выборах, которые состоялись 26 марта 2000 г., в первом туре 

президентом был избран В. В. Путин.  

 

Контрольные вопросы  

1.Охарактеризуйте развитие международных отношений  

во второй половине XX в. 

2.Каковы особенности общественно-политической жизни 

СССР в 1945–1953 гг.? 

3. Проанализируйте социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь в СССР в 1953–1960-х гг. 

4.Сравните политическое и экономическое развитие СССР  

в 1964–1985 гг. 

5. Какие последствия имела перестройка и распад СССР (1985–

1991 гг.)? 

6.Назовите  основные направления реформ в России в период 

1993–2010 гг. 
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ТЕМА 8. РОССИЯ И МИР В XXI В. 

8.1 Формирование многополярного миропорядка в XXI в. 

Современный мировой порядок берет свое начало с 1991 г., 

после распада СССР, когда закончился Ялтинско-Потсдамский пе-

риод после второй мировой войны. Сегодня мир перестал пред-

ставлять собой блоковое противостояние НАТО и ОВД, капитали-

стического и социалистического миров. В каком направлении раз-

вивается мировая политика, какие ее черты и перспективы?  

Многополярный мир (многополюсный мир) это политическая 

модель мироустройства, предполагающая наличие многих центров 

силы (политических, военных, экономических и культурных), 

сравнимых по своим возможностям и не стремящихся распростра-

нить свое влияние друг на друга, в противоположность модели од-

нополярного мира (один мировой гегемон) или биполярного мира 

(два мировых центра, находящихся в противостоянии).  

Глобализация в современных условиях выражается в формиро-

вании планетарного информационного пространства, мирового 

рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в интернационализации 

проблем технического воздействия на природную среду, межэтни-

ческих и межконфессиональных конфликтов. 

Таким образом, важнейшим элементом международных отно-

шений будущего станут межцивилизационные противоречия. Каж-

дая цивилизация уникальна, располагает огромным человеческим и 

материальным потенциалом, стремится к лидерству в мировом раз-

витии. Регулирование международных конфликтов возможно при 

условии поддержания диалога и консенсуса между цивилизациями. 

8.2 Усиление роли АТР в мировой экономике и политике  

В начале XXI в. в мировой экономике и на политической арене 

появляются новые центры, такие как Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион (АТР) – страны, расположенные по периметру Тихого океана 

(более 40 государств), большинство из которых входят в Евразию. 

АТР – самая многонаселенная часть мира (на нашей планете про-

живает 6 млрд чел., а население данного региона – 3,5 млрд чел.).   

Сегодня идет смещение центра мировой экономической актив-

ности в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на фоне проблем 

экономики объединенной Европы. Фактически это уже произо-
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шло – более 50 % населения планеты и ВВП мира уже производит-

ся в странах АТР. Там же сосредоточены быстрорастущие военные 

потенциалы. АТР в ближайшем будущем будет определять направ-

ления, характер и динамику развития мировой экономики. 

Экономическое процветание «азиатских драконов» было до-

стигнуто такими стремительными темпами, что до сих пор являет-

ся беспрецедентным в мировой истории. Всего несколько десяти-

летий назад, в 1970-е гг., доля Восточной Азии  составляла около   

4 % совокупного объема мирового валового национального про-

дукта (ВНП), в то время как Северная Америка занимала ведущее 

положение в мире и ее доля составляла 35–40 % мирового ВНП.  

Геополитический баланс в данном регионе определяют отно-

шения между четырьмя геополитическими акторами: Китай – 

США – Япония – Россия. В настоящее время АТР – зона особых 

интересов России, поскольку активная политика сотрудничества со 

странами региона позволяет использовать «внешний ресурс» для 

внутреннего развития Сибири и Дальнего Востока.  

8.3  Социально-экономическое  и  политическое    

развитие России в XXI в. 

На выборах, которые состоялись 26 марта 2000 г., в первом ту-

ре президентом РФ был избран В. В. Путин. «Опорными точкам» 

нового этапа развития государства и консолидации российского 

общества были названы рыночные отношения, патриотизм, дер-

жавность, социальная солидарность.  

Первым шагом президента В. В. Путина к созданию сильного 

государства стала административная реформа – учреждение в мае 

2000 г. семи федеральных округов и введение в них института 

представителей Президента РФ. Целью реформы стало повышение 

эффективности деятельности федеральных органов государствен-

ной власти и совершенствование системы контроля за исполнени-

ем решений. Реформа создала федеральную исполнительную вер-

тикаль, связав центр с местами.  

Вторым шагом к укреплению государства стало приведение 

в соответствие с Конституцией РФ законов субъектов федерации, 

прежде всего республик, объявивших о своем суверенитете еще в 

1990–1991 гг. В этом процессе активную роль играли, представили 

президента. В итоге из конституций всех российских республик 
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(кроме Чеченской, конституция, которой была принята лишь вес-

ной 2003 г.) было изъято положение об их суверенном статусе.  

В декабре 2000 г. Государственная Дума приняла Федеральные 

конституционные законы о государственных символах России 

(флаг, герб и гимн). В 2001 г. была начата работа по пересмотру 

всей системы взаимоотношений между центром и субъектами.  

В 2000 г. был принят бюджет, одобрена пенсионная реформа, 

прошел обсуждение новый Таможенный кодекс, подоходный налог 

снижен до 13 %, введен единый социальный налог, повышено де-

нежное содержание военнослужащих.  

В ноябре 2001 г. был принят закон «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации», 31 декабря 2001 г. – 

Трудовой кодекс РФ, 3 июня 2002 г. – закон «О гражданстве РФ», 

22 декабря 2004 г. – Жилищный кодекс РФ в новой редакции. В ок-

тябре 2002 г. проведена Всероссийская перепись населения, со-

гласно которой в стране проживало 145,2 млн человек.  

Реформа Совета Федерации. В июне 2000 г. был принят феде-

ральный закон, по которому членами верхней палаты парламента 

становились не руководители исполнительных и представительных 

органов власти субъектов федерации, а их представители, работа-

ющие в СФ на профессиональной (постоянной) основе четыре го-

да. Закон вступил в силу 1 февраля 2001 г. Бывшие члены Совета 

Федерации вошли в состав нового совещательного органа при пре-

зиденте – Государственного Совета.  

Реорганизация Государственной Думы. В январе 2000 г. четы-

ре фракции Думы («Единство», КПРФ, ОВР, «Народный депутат») 

приняли «пакетное соглашение» о распределении между собой ру-

ководящих постов. Она открыла простор президенту и правитель-

ству для начала нового этапа либеральных экономических реформ, 

которые нуждались в поддержке Думы.  

В 2001 г. Госдума приняла закон «О политических партиях», а 

в 2002 г. его новый вариант. Он был направлен на то, чтобы под-

нять значение политических объединений в жизни страны и уси-

лить их влияние, сократив количество действующих партий, а 

остальные значительно укрупнить.  

Был создан Стабилизационный фонд, из средств которого 

в 2005 г. была погашена часть внешнего долга РФ Парижскому 

клубу кредиторов в размере 15 млрд долл. Впервые в новейшей ис-
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тории России была введена практика целевого проектирования 

бюджета, который разрабатывается на три года.  

Осуществлена реформа избирательной системы в 2004 г. Пере-

ход от системы выборов депутатов Государственной Думы по од-

номандатным округам к пропорциональной избирательной систе-

ме, отмена минимального порога явки избирателей, введение еди-

ного дня голосования. Важными мерами для консолидации обще-

ства стало создание Общественной палаты в 2005 г., которая долж-

на стать посредником в диалоге между властью и обществом.  

В сентябре 2005 г. в России было начато осуществление 

«Национальных проектов» для разрешения наиболее злободневных 

социальных проблем: здравоохранение, образование, жилищная 

политика и сельское хозяйство. В 2006 г. на эти программы выде-

ляется 161 млрд рублей, в 2007 г. – 206 млрд. 

По военной реформе 2008 г., срок службы сократили до 12 ме-

сяцев, альтернативной гражданской до 21 месяцев. Проведена ре-

форма МВД в 2009–2011 гг.: переименование «милиции» в «поли-

цию», сокращение численности и аттестация сотрудников МВД.  

В декабре 2008 г. внесены поправки в Конституцию РФ: уве-

личены полномочия Президента РФ до 6 лет, Госдумы до 5 лет.  

Во внешней политике была принята в 2000 г. новая редакция 

«Концепция внешней политики Российской Федерации». Она 

предполагала усиление позиций России на международной арене, 

создание системы многополярного мира, отрицала претензии како-

го-либо государства на мировую гегемонию.  В 2001 г. подписан 

договор с Китаем, создание Шанхайской организации сотрудниче-

ства (ШОС), создание Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). Охлаждение отношений с Украиной, в которой 

в 2004 г. началась «Оранжевая революция», в 2005–2006 гг. – «га-

зовая война». Обострились отношения с Грузией.  

 2 марта 2008 г.  президентом был избран Д. Медведев. В. В. 

Путин был назначен председателем правительства России.  

Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008). Вечером 

7 августа 2008 г. грузинская и югоосетинская стороны конфликта 

обвинили друг друга в нарушении условий перемирия. Активные 

боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия под-

вергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии, по-

сле чего предприняла попытку захвата Южной Осетии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82_.C2.AB.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.90.D0.9F.D0.9A.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
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Днем 8 августа президент России объявил о начале «операции 

по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введе-

ны значительные российские силы. С 14 по 16 августа президента-

ми Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план 

мирного урегулирования конфликта. Пятидневная война имела 

значительные геополитические, экономические и иные послед-

ствия. Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осе-

тию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября 

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.  

Разразившийся мировой экономический кризис не обошел сто-

роной и Россию. Произошел обвал на фондовом рынке России, де-

вальвация рубля, снижение промышленного производства, ВВП, 

доходов населения, а также рост безработицы. Антикризисные ме-

ры правительства потребовали значительных трат. В 2009 г. 

Д. А. Медведев предложил модернизировать российскую экономи-

ку на основе инноваций и сферы высоких технологий, отказа от 

односторонней топливно-сырьевой ориентации, противодейство-

вать коррупции, уменьшить административное влияние.  

В 2009 г. принята «Стратегия национальной безопасности РФ». 

В этом же году состоялась первая встреча БРИК – неофициального 

объединения, в рамках которого развивающиеся страны обмени-

ваются опытом, оказывают помощь друг другу. С 2010 г. – БРИКС. 

Принята новая «Военная доктрина Российской Федерации», 

направленная на обеспечение безопасности государства в 2010 г. 

В 2010 г. между Россией и США был заключен новый договор о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ–3).  

На всей территории России в 2009 г. был введен Единый госу-

дарственный экзамен, с целью улучшения качества образования, 

упрощения процедуры поступления в вузы. В 2011 г. была введена 

двухуровневая система высшего образования.  

В 2010 г. президент Д. А. Медведев объявил о реформе МВД, 

ключевым пунктом которой стало сокращение численности со-

трудников органов внутренних дел на 20 %, расширение прав за-

держиваемых и финансирование из местного бюджета. Новый за-

кон ужесточил требования к приему на работу в систему МВД.  

Закон о полиции предполагал переаттестацию, которую дол-

жен пройти весь личный состав, при этом значительно увеличена 

зарплата сотрудников. В том же 2010 г. был создан Следственный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2008%E2%80%932009_%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%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2008%E2%80%932009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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комитет РФ, который вышел из подчинения прокуратуры. Мили-

ция переименована в полицию 1 марта 2011 г. 

Не менее масштабной стала реформа вооруженных сил и новая 

госпрограмма вооружений и модернизации оборонно-промыш-

ленного комплекса. В соответствии с планом реформирования ВС, 

к 2012 г. численность армии уменьшилась с 1,2 млн военнослужа-

щих до миллиона, из которых 220 тыс. – офицеры.  

С 1 января 2012 г. начало работу Единое экономическое про-

странство России, Белоруссии и Казахстана. 22 августа того же го-

да Россия вступила во Всемирную торговую организацию. 

4 марта 2012 г., президентом России на третий срок был избран 

В. В. Путин. Председателем правительства стал Д. Медведева. 

18 марта 2014 г.  после проведения референдума, произошло 

присоединение большей части Крымского полуострова к России.  

В связи с событиями на Крымском полуострове и на востоке Укра-

ины, ряд Западных стран применили в отношении Российской Фе-

дерации ограничительные политические и экономические санкции. 

В декабре 2014 г., после обвального падения курса рубля по 

отношению к доллару США и евро, в России начался финансово-

эконо-мический кризис.  

30 сентября 2015 г. Россия начала военную операцию в Сирии. 

14 марта 2016 г. Путин приказал начать вывод основных сил РФ из 

Сирии. Сегодня там расположена миротворческая база РФ. 

Вместе с тем Россия сохраняет значительный экономический 

потенциал, обладает в ряде отраслей широким спектром прогрес-

сивных наукоемких технологий. Наиболее конкурентоспособными 

на современном этапе являются аэрокосмическая промышлен-

ность, приборостроение, судостроение, отдельные отрасли военно-

промышленного и аграрного комплексов. 

8.4  Глобальные проблемы человечества 

и роль России в их решении 

В третье тысячелетие человечество вступило в эпоху глобали-

зации. Под глобализацией понимается процесс всемирной эконо-

мической, политической и культурной интеграции, основными 

следствиями которого являются мировое разделение труда, мигра-

ция и концентрация капитала, человеческих и производственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и тех-

нологических процессов, сближение культур разных стран.  

Сегодня сложились следующие основные проблемы человече-

ства: социально-экономические и политические, природно-

экологические и демографические, энергетические, межнацио-

нальных отношений, отсталости слаборазвитых стран, продоволь-

ственные, сырьевые, международного терроризма, региональных 

военных конфликтов, загрязнения мирового океана, предотвраще-

ния ядерной войны, прекращения гонки вооружений, рационально-

го освоение космоса, культуры и нравственности, духовного разви-

тия личности, ликвидация голода, эпидемий, невежества и т.д. 

Современная Россия является крупнейшей ядерной державой с 

огромным промышленным, научно-техническим, интеллектуаль-

ным и культурным потенциалом. В политическом плане Россия 

выступает державой с многовекторными глобальными интересами 

и общепризнанным международным авторитетом. Являясь посто-

янным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, представителем 

других международных организаций, она активно участвует в 

укреплении на демократической основе содружества наций, ре-

формировании модели международных отношений в соответствии 

с новыми политическими реалиями.  Россия как евразийская дер-

жава объективно претендует на важнейшее место геополитическо-

го центра и роль активного игрока и посредника в отношениях 

между странами Запада и Востока.  

 Контрольные вопросы  

1. Охарактеризуйте формирование многополярного миропо-

рядка в XXI в. 

2. Какие последствия имело усиление роли АТР в мировой 

экономике и политике?  

3.  Проанализируйте социально-экономическое  и  политиче-

ское   развитие России в XXI в. 

 

 

 

 

 

https://studopedia.ru/10_214546_sistema-oon-spetsializirovannie-uchrezhdeniya-oon-pravovaya-priroda-klassifikatsiya.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии рассмотрены основные характеристики 

наиболее значимых проблем истории России в контексте развития 

всеобщей истории с древнейших времен до начала XXI в. Весь об-

ширный исторический материал сокращенно и систематизирован-

но рассмотрен в восьми темах, в соответствии с планом лекцион-

ных занятий рабочей программы по дисциплине «История (история 

России, всеобщая история)» для направления подготовки 35.03.04 

Агрономия по направленности «Защита растений». 

Изложение учебного материала основано на проблемно-хроно-

логическом принципе, что с точки зрения организации содержания 

пособия, позволяет в полной мере реализовать образовательно-

методологические принципы структурности и системности.  

Пособие опирается на современную научную методологию и 

исследовательскую базу, историческую терминологиию и законо-

мерности разития мирового исторического процесса. 

Пособие направленно на создание у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы с актуальными и дискуссионны-

ми проблемами мировой и отечественной истории, поликонфес-

сионального и многонационального российского государства.  

Учебное пособие адаптировано к задачам обучения студентов 

негуманитарных специальностей, для которых История является 

достаточно сложной, объемной для восприятия и усвоения, дисци-

плиной. Вместе с этим пособие разработано с целью повышения 

качества организации образовательного процесса в соответствии с 

положениями Федерального Государственного образовательного 

стандарта для высших учебных заведений, а также современным 

требованиям, предъявляемым к учебно-методическим разработкам 

высшей школы. 

В целом, изучение дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» способствует формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций обучающихся, общегуманитар-

ной подготовки и воспитанию всесторонне развитой личности на 

основе общечеловеческих ценностей, для направления подготовки 

35.03.04 Агрономия по направленности «Защита растений». 
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