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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая 

истори) необходима для понимания причино-следственных связей, 

происходящих в мире событий, фо ؚрмирования г ؚражданской 

позиции обучающегося. Она позволяет показать роль личности в 

исто ؚрии, этапы развития человеческого общества, истоки 

формирования культуؚры и т. д.  

Цель учебного пособия – оптимизировать процесс изучения 

истории, сформировать целостное представление об основных 

этапах развития мировой истории, определить место российского 

государства во всемирно-историческом процессе. 

Задачей учебного пособия является изؚучение экономического, 

политического, социального и культуؚрного развития мировых 

центров с древних времен и до настоящего периода, пؚроцесса 

фоؚрмирования и взаимовлияния мощнейших цивилизационных 

центров Востока и Запада. 

Соде ؚржание основных разделов пособия соответствует 

рабочей программе дисциплины и от ؚражает акт ؚуальные п ؚроблемы  

исторической науки. В результате изؚучения куؚрса стؚуденты должны 

полؚучить пؚредставление об истоؚрическом пؚути России, в  сؚравнении 

с  другими стؚранами Запада и Востока, научиться аؚргументировано 

защищать собственную точку зрения, пؚриобрести навыки 

самостоятельного поиска ответов на сложные вопؚросы 

современности в контексте исторического опыта.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМА-

НИТАРНЫХ НАУК. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ     ИСТОРИ-

ЧЕСКОЙ НАУКИ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ                         И ИСТО-

РИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  

 

Изучение гуманитарных дисциплин в системе высшего 

образования занимает важную часть образовательной, 

мировоззренческой подготовки современных бакалавров  

и способствует интеллектуальному развитию личности, 

формированию его творческого мышления. К таким общественным 

наукам относится и история. 

История – это научная дисциплина, которая изучает эволюцию 

человеческого сообщества, закономерности возникновения и разви-

тия общественной жизни в условиях пространственно–временных 

факторов: географических, экономических, политических, обще-

ственно-культурных, религиозных и других.  

История является одной из древних наук, ей более 2500 лет. 

Слово «история» восходит к древнегреческому (historia), которое 

переводится как «знать, видеть». Основоположником истории как 

науки, считается древнегреческий историк Геродот (V в. до н. э.).  

История является многоотраслевой наукой, она состоит из ряда 

самостоятельных разделов исторического знания, а именно: 

истории политической, экономической, гражданской, социальной, 

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

История делится и по широте изучения объекта: всемирная 

история, история континентов (например, история Азии  

и Африки), история отдельных стран и народов (например, история 

России). 

В ходе исторического исследования ученый должен 

придерживаться общих методологических принципов изучения 

истории. Важнейшие из них – принципы объективности  

и историзма. Принцип объективности обязывает историков 

учитывать всю совокупность фактов, рассматривать историческую 

реальность во всей ее многогранности и противоречивости, 

независимо от нашего отношения к излагаемым фактам  

и событиям, не искажая и не подгоняя их под заранее заданные 

схемы и концепции. Принцип историзма предполагает изучение 

прошлого с учетом конкретно-исторической обстановки 
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соответствующей эпохи, во взаимосвязи и взаимообусловленности 

событий, с точки зрения того, как в силу каких причин, где и когда 

возникло то или иное явление, какой путь оно прошло, какие оценки 

давались ему на том или ином этапе развития. 

 Научное познание исторических процессов обеспечивается 

использованием определенных методов исследования. Метод  

(от греч. method- путь к чему-либо) – это способ построения  

и обоснования какой-либо системы знаний.  К основным методам 

изучения истории относятся: хронологический, системный  

и сравнительный, а также общенаучные методы: анализ и синтез. 

Выделяют два основных подхода к изучению истории 

формационный и цивилизационный. Основоположником 

формационного подхода является Карл Маркс. Согласно его учению 

человеческое общество закономерно развивается как одно целое и 

вследствие этого оно должно проходить в своем развитии 

определенные этапы. Эти этапы он назвал «общественно-

экономические формации». Основу общественно-экономической 

формации составляет тот или иной способ производства, который 

характеризуется определенным уровнем и характером развития 

производительных сил и соответствующими им 

производственными отношениями. Главные производственные 

отношения – это отношения собственности.  

Другой, не менее актуальный, цивилизационный подход начал 

складываться еще в XVIII в. Однако наибольшего расцвета  

он достиг в конце XIX–XX вв. В зарубежной историографии 

наиболее яркими сторонниками этой методологии являются 

А. Тойнби, О. Шпенглер. В российской исторической науке его 

последователями были Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев. 

Цивилизационный подход подразумевает под собой значение 

цивилизации как целостной социальной системы, включающей  

в себя различные составляющие (культуру, экономическую, 

политическую и социальную организации, религию и т. д.), которые 

согласованы между собой и тесно взаимосвязаны. Каждый элемент 

той самой системы несет на себе печать своеобразия различных 

цивилизаций. Культурно-исторические типы – это исторически 

сложившиеся общности, занимающие определенную территорию и 

имеющие свои свойственные лишь для них особенности 

культурного и общественного развития. 
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Под источниками изучения истории понимаются все остатки 

прошлого, в которых отложились исторические свидетельства, 

отражающие реальные явления общественной жизни  

и деятельности человека. Специальная научная дисциплина  

об исторических источниках, приемах их выявления, критики  

и использования в работе историка называется источниковедением. 

Все исторические источники можно разделить на 6 групп: 

1. Наиболее многочисленная группа источников – это 

письменные источники. 

2. Вещественные памятники (орудия труда, ремесленные 

изделия, предметы домашнего обихода, посуда, одежда, украшения, 

монеты, оружие, остатки жилищ, архитектурные сооружения и т. 

д.). 

3. Этнографические памятники – сохраняющиеся  

до настоящего времени остатки, пережитки древнего быта 

различных народов. 

4. Фольклорные материалы – памятники устного народного 

творчества, т. е. предания, песни, сказки, пословицы, поговорки, 

анекдоты и т. д.) 

5. Лингвистические памятники – географические названия, 

личные имена и т. д. 

6. Кино- и фотодокументы. 

Существует правило взаимопроверяемости источников. Это 

означает, что, например, информацию из письменных источников, 

можно подтвердить вещественными источниками или какими-либо 

другими. Чем больше у какого-либо факта или явления подтвержде-

ний из разных источников, тем больше уверенности в его достовер-

ности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные методы исторической науки. 

2. Перечислите категории исторических источников. 

3. Какие формы исторического сознания вы сознание? 

4. Какие уровни исторического сознания выделяют? 

5. Охарактеризуйте формационный и цивилизационный под-

ходы в истории.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ  
 

Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности 

(государство, общество, культура) 

История Древнего мира делится на историю Востока и антич-

ность. К государствам Древнего Востока относятся Египетская им-

перия (3200–525 гг. до н. э.), Вавилонская империя (около 3000–538 

гг. до н. э.), Ассирийская империя (3000–605 гг. до н. э.), Финикий-

ская империя (конец III тысячелетия – 322 г. до н. э.), Китайская им-

перия (1765 г. до н. э. – 220 г. н. э., хронология империи 5 династий 

до 2000 г. науке неизвестна), империи Древней Индии (XVIII в. до 

н. э. – 415 г. н. э.), Израильское и Иудейское княжества (царства) 

(1400–586 гг. до н. э.). 

Под античностью понимают историю Древней Греции (II тыся-

челетие – 149 г. до н. э.): гомеровский (XI–IX вв. до н.э.), архаиче-

ский (VIII–VI вв. до н.э.), классический (V–IV вв. до н.э.), эллини-

стический (конец IV–I вв. до н.э.), Древнего Рима (753 г. до н. э. – 

476 г. н. э.): ранний, или царский Рим (VIII–VI вв. до н.э.), римская 

республика (V–I вв. до н.э.), римская империя (I–V вв. н.э.). 

Специалисты выделяют три глобальных типа цивилизации: тра-

диционные цивилизации, индустриальная цивилизация, постинду-

стриальная (информационная) цивилизация. 

Для восточных обществ характерен первый тип. Цивилизации 

Востока развиваются циклически – проходят фазы становления 

и упрочения единого государства, его упадка, а затем наступает ка-

тастрофа, связанная с распадом государства. На каждой новой сту-

пени развития этот цикл повторяется. Для западной цивилизации ха-

рактерно поступательное развитие, то есть постоянное восхождение 

к более высоким формам развития общества. Таким образом, Евро-

пейская цивилизация прошла все три типа. 

В политической сфере для древневосточных цивилизаций ха-

рактерны следующие черты: 1. Царская власть имеет деспотиче-

ский, единовластный, наследственный, харизматический характер. 

2. Управление осуществляется с помощью мощного государствен-

ного аппарата: центральная, региональная, местная власть чиновни-

чества. Преобладает принцип назначения сверху. 3. Верховный пра-

витель опирается на многочисленные вооруженные силы, личную 
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гвардию, другие силовые структуры. 4. Крупные многонациональ-

ные империи основываются на насилии. Войны преобладают над 

дипломатией в международных отношениях. 5. Суд опирается на 

обычай или писаный закон. 

В экономической сфере: 1. Преобладание государственной, цар-

ской, а также коллективной, общинной собственности на землю, на 

другие материальные ценности над частной собственностью как ос-

нова личной несвободы людей. 2. Натуральное хозяйство преобла-

дает и тормозит развитие рынка. 

В духовно-культурной сфере: 1. Высшие правители обожеств-

ляются, существующие религии освящают государственно-полити-

ческое устройство. 2. Художественная культура обслуживает инте-

ресы высшей власти и духовенства. 3. Общественное сознание от-

личается консерватизмом. 

У «античной цивилизации» тоже были свои особенности.  

В политической сфере для них характерно: 1. Впервые закладыва-

ются основы демократии, республиканской формы правления, 

принципы организации коллективной власти. 2. Власть осуществля-

ется также в форме монархии, олигархии, личной диктатуры. 3. За-

кладываются основы разделения законодательной, исполнительной 

и судебной властей. Значительная часть должностных лиц, имею-

щих властные функции, выбирается населением, гражданами. 4. В 

основе военной организации лежит принцип всеобщей воинской по-

винности. Выполнение воинского долга – гражданская доблесть. 5. 

Появляются политические партии, межпартийная борьба за власть, 

другие элементы гражданского общества. 6. Закладываются основы 

правового государства, судебной системы с привлечением граждан.  

В экономической сфере: 1. Возникновение и укрепление част-

ной собственности на землю, на другие орудия и средства производ-

ства как основы личной свободы людей. 2. Развитые товарно-денеж-

ные, рыночные отношения между людьми, регулируемые главным 

образом гражданским (цивильным) правом. 

В духовно-культурной сфере: 1. Античная мифология, языче-

ская религия отражает представления людей о высших силах, уве-

ренность в том, что с ними можно договориться и даже бороться. 

2. Художественная культура обращена к человеку, показывает его 

физическое и духовное совершенство, огромные возможности. 
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3. Для общественного сознания характерны дух соревнования, твор-

чества, стремления изменить жизнь к лучшему. 

Самым главным фактором, предопределившим возникновение 

древнейших цивилизаций, были благоприятные природно-климати-

ческие условия. Евро-афро-азиатская древняя цивилизация форми-

ровалась в бассейне рек Нил, Тигр и Евфрат, в восточной части Сре-

диземноморского побережья. Ареалом для Восточноазиатской ци-

вилизации стал бассейн реки Хуанхэ, а для Южноазиатской – бас-

сейн реки Инд. Главным фактором разложения родоплеменного 

строя и политогенеза стал контроль за ирригационной системой. Он 

осуществлялся вождями и жрецами, что привело к резкому возрас-

танию их роли и образованию ими первых элит. Правитель в этих 

условиях – гарант эффективной деятельности  

и обеспечения всех подданных.  

В архаический период (VIII–VI вв. до н. э.) на территории Древ-

ней Греции произошла цивилизационная революция. В поисках но-

вых территорий, пригодных для обработки земель, население грече-

ских городов стало осваивать берега Средиземного и Черного мо-

рей. В Малой Азии и на островах Эгейского моря появились Эфес, 

Милет, Галикарнас. На восточном направлении по берегам Черного 

моря возникли Византий, Синоп, Ольвия, Херсонес, Пантикапей и 

др. На западном направлении были основаны Массилия в Галлии, 

Сагунт в Испании и т. д. Создание колоний способствовало разви-

тию мореплавания, торговли, росту жизненного уровня горожан.  

Временем наивысшего расцвета античной цивилизации стал 

классический период (V – первая половина IV в. до н. э.). 

Последний, эллинистический период в истории Древней Греции 

открывается походами Александра Македонского (356–323 гг. до н. 

э., царь македонский с 336 г. до н. э.). 

Античный Рим 

Римское государство возникло на Апеннинском полуострове. 

Природные условия полуострова позволяли заниматься как хлебо-

пашеством и скотоводством, так и ремеслом, строительством (име-

лись строевой лес, медь и олово), мореплаванием. 

Царский период в истории Древнего Рима окончился изгнанием 

рода Тарквиниев и установлением в 510 г. республики. 
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В республиканский период, с 510 по 27 гг. до н. э., римляне со-

здали развитую демократическую систему, завоевали огромные тер-

ритории. 

В конце II в. до н. э. началась почти непрерывная политическая 

борьба, временами перераставшая в настоящую гражданскую 

войну. На протяжении нескольких десятилетий на развитие событий 

решающее влияние оказывали политические амбиции, лидерские 

качества Мария, Суллы, Помпея, Красса, Цицерона, Марка Анто-

ния, Юлия Цезаря, Октавиана и других выдающихся деятелей. 

Огромную роль в событиях сыграла армия. Этот бурный период 

римской истории закончился в 27 г. до н. э. установлением империи. 

Великое переселение народов в III–VI вв.  

 Падение Римской империи 

В IV в. н. э. началось «великое переселение народов». Кочевые 

племена гуннов, пришедшие из Средней Азии, потеснили племен-

ной союз остготов (восточных готов), которые прижали к границам 

Римской империи вестготов (западных готов). Последние получили 

разрешение поселиться за Дунаем в пределах Римской державы, но 

положение их оказалось очень тяжелым, привело к затяжной борьбе 

с корыстолюбивым и надменным Римом. В 410 г. готы во главе с 

Аларихом заняли и разграбили «вечный город». Затем различные 

«варварские» народы постепенно, одну за другой захватывают рим-

ские территории. Вандалы заняли Африку, англосаксы – Британию, 

бургунды – часть Галлии, франки – Северную Европу. Римлянам, 

правда, удалось в 451 г. вместе с рядом «варварских племен» нане-

сти поражение Атилле, после смерти, которого гуннская федерация 

распалась. Но Италия продолжала подвергаться нападениям. В 476 

г. вождь германских наемников Одоакр сверг с престола последнего 

римского императора Ромула-Августула. Он стал наместником во-

сточного императора в Италии, королем Италии  

и правил из Равенны.  

Рождение и расцвет мусульманской цивилизации 

Часть Восточной Римской империи завоевали арабы. Огромное 

значение имело объединение арабских племен на основе ислама. Ос-

нователем ислама («покорность») был пророк Мухаммед (570–632), 

уроженец Мекки, реальное историческое лицо.  
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У арабов в VIII–IX вв. основной формой земельных владений 

стали земельные участки, предоставляемые халифом в качестве по-

жалования. Желание принести истинную веру, приобщить к ней 

другие земли и народы стало для арабов идеологической основой 

ведения священной войны – газавата, которая давала воинам воз-

можность обогатиться. Мощная экспансия арабов затронула огром-

ные территории. К середине VIII в. под властью арабских халифов 

оказались Аравия, Сирия, Палестина, Месопотамия, Египет, Север-

ная Африка, Пиренейский полуостров, Закавказье, Средняя Азия, 

Индия. Наступление арабов было остановлено на юге Франции в 

битве при Пуатье (731), у Константинополя византийцами (718), а 

также китайцами. Однако уже в первой четверти IX в. первая му-

сульманская империя стала распадаться на отдельные государства. 

С конца X в. арабские территории попали под влияние усиливше-

гося Ирана. В 1258 г. арабский халифат прекратил свое существова-

ние с захватом Багдада монголами. 

  

Место средневековья во всемирно-историческом процессе 

Средневековый период мировой истории это история феодаль-

ного строя. Основой феодального строя считался такой способ про-

изводства материальных благ, при котором земля (главное средство 

производства) находится в собственности крупных землевладель-

цев, эксплуатирующих труд зависимых крестьян, ведущих свое хо-

зяйство на землях, принадлежащих землевладельцам. 

В рамках истории средних веков выделялось три периода. 

В период раннего средневековья (V – середина XI вв.) происхо-

дило формирование феодального строя. Шел процесс зарождения и 

развития феодальной собственности на землю, складывались классы 

землевладельцев и зависимых от них крестьян, создавались ранне-

феодальные государства, на всю Западную Европу распространя-

лось влияние католической церкви – основной идеологической силы 

средневековой Европы. 

Период классического средневековья (XI–XV вв.) характеризо-

вался расцветом феодального способа производства; появлением  

и развитием городов, положивших начало формированию светской 

городской культуры; образованием централизованных монархий 

с сословным представительством. Одной из характерных черт этого 
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периода явилось усиление эксплуатации крестьян вследствие начи-

нающегося разложения феодализма. В результате мощные крестьян-

ские восстания XIV–XV вв. потрясли здание западноевропейского 

общества. 

Содержание позднего средневековья (XVI – первая половина 

XVII вв.) состояло в разложении феодализма, возникновении и раз-

витии предпосылок, необходимых для перехода к капиталистиче-

скому способу производства. Позднее средневековье – это время ве-

ликих географических открытий, начала колониальных захватов. 

Средневековье, таким образом, представляет собой одну  

из стадий в процессе становления современной европейской циви-

лизации.  

 

Основные западные и восточные цивилизации                         

и особенности их развития  
Франция стала страной классического феодализма. На основе 

феодального землевладения возникла сложная иерархическая лест-

ница во главе, которой стоял король. Он первоначально считался 

верховным собственником всей земли в государстве. Ему подчиня-

лись крупные светские и духовные феодалы – герцоги, графы, архи-

епископы, епископы и аббаты больших монастырей. Крупным фео-

далам подчинялись средние – бароны и виконты, а последним под-

чинялись рыцари.  

Основная масса французских крестьян в VIII–IX вв. была закре-

пощена. Крестьяне (сервы) вели свое хозяйство на земле феодала, 

фактически являлись арендаторами этой земли. Поэтому они обя-

заны были работать на собственно господских землях при помощи 

своего рабочего скота и своих сельскохозяйственных орудий. Без 

разрешения хозяина крестьянин не мог жениться, переменить место 

жительства, передать кому-либо свое имущество. Лично свободные 

крестьяне – вилланы – составляли все уменьшавшуюся часть кре-

стьянства. 

В Германии процесс феодализации происходил медленнее. Гос-

ударственная централизация, как правило, совпадала с моментами 

большой внешнеполитической активности. В первой трети X в. все 

германские герцогства составили одно королевство, которое стало 

называться Тевтонским по имени одного из германских племен. 
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Немецкие короли стремились занять земли полабских славян (бод-

ричей и лютичей). Оттон I захватил Северную и частично Среднюю 

Италию, в 962 г. короновался в Риме императором. Однако завоева-

ния германских правителей были непрочными, ослабляли государ-

ственность. 

Многие деревни, особенно удобно расположенные, постепенно 

разрастались и превращались в защищенные города. Горожане были 

крепостными того господина, который изначально владел деревней. 

Свободны были только рыцари.  

В 829 г. потребности обороны обусловили объединение англо-

саксонских королевств – Нортумбрии, Мерсии и Уэссекса – в единое 

государство, которое стало называться Англией. IX в. прошел 

в борьбе англосаксов против датского влияния. Одновременно шел 

процесс феодализации. На землях военнослужилого сословия (тэны) 

и крупных землевладельцев (эрлы) становилось все больше зависи-

мых работников. Единое государство, возникшее у англосаксов, сто-

яло на страже интересов землевладельцев. Но в 1066 г. герцог нор-

мандский Вильгельм завоевал Англию, которая вместе  

с Нормандией была одним из важнейших государств в Европе. Вы-

ходцы из Нормандии в XI в. прошли через Гибралтар в Средиземное 

море и, завоевав Южную Италию и Сицилию, основали там ряд 

графств и герцогств (Апулия, Калабрия). 

Активные внешнеполитические акции требовали объединения 

сил самих викингов. Уже в VIII в. король (конунг) Гаральд Боевой 

Зуб объединил всю Данию и часть юга Скандинавии. Во второй по-

ловине X в. датское королевство вело войны с племенами пруссов и 

поморских славян. В Дании стало распространяться христианство. 

При короле Кануте (правил в 1017–1035) власть Дании распростра-

нилась на Англию и Норвегию. Объединение Норвегии произошло 

при Гаральде Прекрасноволосом около 872 г. Во второй половине X 

в. развернулась христианизация. После распада державы Канута 

Норвегия стала полностью самостоятельной. Раумы, рюги, хорды, 

тренды, халейги и другие мелкие племена стали норвежцами. 

 На территории Римской империи сформировалась не только за-

падная средневековая христианская цивилизация, но и византийская 

цивилизация. В IV–VII вв. там происходил постепенный переход от 

античности к Средневековью. При императоре Юстиниане I (правил 

в 527–565) была ненадолго восстановлена Римская империя. В VII в. 
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начинается затяжной кризис византийского общества. Особенно-

стью социально-экономического развития страны в VII–XII вв. был 

своеобразный синтез различных форм жизни. Значительная группа 

зависимых крестьян сидела на земле владельца  

и платила определенную долю. Другая часть крестьян в Византии 

была свободной и жила общинами. Центром социально-экономиче-

ской и политической жизни были города, но торгово-ремесленные 

круги находились в сильной зависимости от заказов государства, от 

императорского двора. В VII–XII вв. вокруг трона шла непрерывная 

борьба, которая ослабляла империю. 

В 1204 г. Константинополь был разгромлен рыцарями во время 

четвертого крестового похода. Крестоносцы создали Латинскую им-

перию со столицей в Константинополе. В сложную по составу госу-

дарственную систему наряду с непосредственными владениями им-

ператоров вошли Фессалоникийское королевство, Ахейское княже-

ство, Афинское герцогство и др. Вместе с конфедерацией рыцарских 

княжеств образовались Эпирское царство, Трапезундская империя и 

Никейская империя. Император Михаил VIII  

в 1261 г. в последний раз объединил византийские земли вокруг 

Константинополя. Последний период истории Византии был тяже-

лым. Ресурсы страны истощали гражданские войны, засилье ита-

льянских купцов, войны против Болгарии, Сербии и Турции. 29 мая 

1453 г. во время штурма Константинополя турками-османами погиб 

последний византийский император Константин XI Палеолог. В 

1461 г. турки завоевали Трапезунд. Тысячелетняя история византий-

ской цивилизации завершилась. 

 

Этнокультурные и социально-политические процессы   

становления русской государственности на рубеже VIII–IX вв.  

Повсеместное распространение в VIII–IX вв. территориальной 

общины, наличие частной собственности и индивидуального труда, 

выделение из общины имущественной верхушки, концентрация 

власти в руках родовой знати – это основные предпосылки склады-

вания раннефеодального государства и появления классов.  

Центрами образования Древнерусского государства стали го-

рода Киев и Новгород. В 862 г. новгородцы пригласили к себе 

на княжение варяга Рюрика. Именно он стал основателем первой 
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княжеской династии на Руси, поэтому все его потомки носили фа-

милию Рюриковичи. Наследником Рюрика стал Олег. Ему удалось 

объединить под своей властью Новгород и Киев. Своей столицей он 

сделал Киев, поэтому государство, которое он начал создавать, по-

лучило название Киевская Русь.  

Существуют две теории образования Древнерусского государ-

ства: норманнская, основоположники Г. Байер и Г. Миллер и есте-

ственная. Норманнская теория появилась в XVIII в., согласно кото-

рой государство на Руси было создано норманнами (варягами).  

Это было использовано для подтверждения неспособности славян 

к созданию государственности. Против этой теории выступил М. В. 

Ломоносов. Согласно естественной теории, причины появления гос-

ударства коренятся в длительной эволюции восточнославянских, 

финно-угорских и др. племен, постепенном совершенствовании хо-

зяйственных и социальных структур, налаживании межплеменных 

связей. 

Среди современных отечественных историков преобладает мне-

ние, что государство у восточных славян окончательно сложилось в 

связи с возникновением собственности на землю, зарождением фе-

одальных отношений и классов на рубеже VIII–X вв. Однако при 

этом не отвергается и влияние субъективного фактора – личности 

самого Рюрика в образовании государства.  

 

Классическое средневековье: особенности развития 

феодальных отношений в Европе и на Востоке 

На втором этапе развития феодализма завершается процесс 

формирования феодальных отношений, и все структуры 

феодального общества достигают наиболее полного расцвета.        В 

это время укрепляется централизованная власть в большинстве 

западноевропейских стран, начинают образовываться  

и укрепляться национальные государства (Англия, Франция, 

Германия) и др. Крупные феодалы все в большей степени зависят от 

короля. Однако власть короля по-прежнему не является подлинно 

абсолютной. Наступает эпоха сословно-представительных 

монархий. Именно в этот период начинается практическое 

осуществление принципа разделения властей, и возникают первые 

парламенты – сословно-представительные органы, значительно 

ограничивающие власть короля. Ранее всего такой парламент-
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кортес появился в Испании (конец XII – начало XIII вв.). В 1265 г. 

парламент появляется в Англии. 

Главной отраслью экономики западноевропейских стран 

в период классического Средневековья, как и раньше, было сельское 

хозяйство. Основными характеристиками развития аграрной сферы 

в целом был процесс быстрого освоения новых земель. Он 

способствовал не только количественному росту экономики, но и 

серьезному качественному прогрессу, так как повинности, 

налагаемые на крестьян на новых землях, имели преимущественно 

денежный, а не натуральный характер. 

Важнейшей характеристикой этого периода был рост городов 

и городского ремесла. Важным все время увеличивающимся слоем 

городского населения были ремесленники. Ремесленники 

объединялись в цехи, которые защищали своих членов  

от конкуренции со стороны «диких» ремесленников. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. 

Носительницей традиций греко-римской культуры оставалась 

Византия. Арабское завоевание Испании и походы крестоносцев на 

Восток способствовали взаимодействию культур. Однако для стран 

Южной Азии и Дальнего Востока знакомство с европейцами 

состоялось лишь в XV–XVI вв.  

Становление средневековых обществ Востока 

характеризовалось ростом производительных сил: 

распространением железных орудий, расширением искусственного 

орошения и совершенствованием ирригационной техники. 

Различные же итоги развития на Востоке и Западе обусловливались 

меньшей степенью его динамизма. Среди факторов, 

обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, выделяются 

следующие: сохранение наряду с феодальным укладом крайне 

медленно распадавшихся первобытнообщинных 

и рабовладельческих отношений; устойчивость общинных форм 

общежития, сдерживавших дифференциацию крестьянства; 

преобладание государственной собственности и власти над частным 

землевладением и частной властью феодалов; безраздельная власть 

феодалов над городом, ослабляющая антифеодальные устремления 

горожан. 
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Взаимоотношения западно-христианского                                

и мусульманского миров: крестовые походы  
Могущество пап и католической церкви в XI–XIII вв. проявилось 

в организации завоевательных походов на Восток, прежде всего, в 

Святую Землю (Палестину). Главной предпосылкой крестовых 

походов явилось стремление римских пап распространить свою 

власть на новые страны. В 1095 г. папа Урбан II призвал освободить 

от неверных Иерусалим, обещая всем участникам похода богатую 

добычу, отпущение грехов, а павшим в бою – райское блаженство. 

Первыми в Святую Землю двинулись отряды крестьян (так 

называемый «поход бедноты»). По пути они грабили поселения, 

считая, что все это – Божье и принадлежит им. Вопреки совету 

византийского императора дождаться основных сил, состоявших из 

вооруженных рыцарей, они переправились  

в Малую Азию, где почти все были уничтожены турками-

сельджуками.  

Первый крестовый поход проходил с 1096 по 1099 гг. 

На завоеванных землях было создано Иерусалимское королевство. 

Значительная часть крестоносцев, забрав добычу, вернулась 

в Европу. Постоянной военной силой, защищающей Святую Землю, 

стали духовно-рыцарские ордена. Это были орден Госпитальеров 

(другое название – иоанниты), орден Тамплиеров (в переводе 

с французского – «храмовники»), а также Тевтонский орден 

(в переводе – «немецкий», так как большинство его членов были из 

Германии). В ордена входили рыцари, которые давали как 

монашеские обеты (бедности, безбрачия, послушания), так и обет 

бороться с оружием в руках с «врагами христианской веры». 

Жители покоренных крестоносцами стран ненавидели завоевателей. 

Мусульмане создали сильное государство, объединившее 

Египет и Сирию, во главе которого встал Силах ад Дин.  

Он объявил крестоносцам джихад – священную войну – и сумел 

отбить Иерусалим (1187). Последующие крестовые походы, 

организованные разными европейскими королями с целью вернуть 

Иерусалим, успеха не имели. Город остался в руках мусульман.  

Крестовые походы превращались в грабительские предприятия 

европейских феодалов. Это ярко проявилось в ходе четвертого 

похода (1204), когда крестоносцы вмешались в распрю между 

членами византийской императорской семьи и взяли штурмом 
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Константинополь, разграбили его дома, торговые склады и храмы 

(включая храм Святой Софии). Завладев городом, крестоносцы не 

пошли в Палестину, а создали государство на землях Византии. 

После этого крупных походов на восток уже не было, крестоносцы 

постепенно теряли свои завоевания, а в 1291 г. пала крепость Акра – 

последний оплот крестоносцев на Святой Земле. В итоге 

закрепиться в восточных странах европейцам не удалось.  

Проникновение европейцев на Восток способствовало 

расширению их представлений о странах этого региона. Жители 

Европы стали выращивать новые для них полезные растения (рис, 

гречиху, лимоны, абрикосы, арбузы), заимствовали технические 

изобретения (ветряные мельницы), особенности быта (горячие 

бани). Вернувшиеся из походов рыцари приобрели вкус 

к восточным товарам (пряностям, тонким тканям, оружию  

из высококачественной стали, коврам). Это способствовало 

дальнейшему развитию торговли. 

 

Развитие государственности на Руси в IX – первой половине 

X вв.: внутренняя и внешняя политика первых киевских 

князей 

Князю Олегу (879–912) удалось объединить в своих руках все 

главнейшие города по великому водному пути. Из Киева  

он продолжал свою объединительную деятельность: ходил  

на древлян, затем на северян и покорил их, далее подчинил себе 

радимичей. Под его рукою собрались, таким образом, все 

главнейшие племена русских славян, кроме окраинных, и все 

важнейшие русские города. Сбросив хазарское иго, Олег старался 

укрепить свою страну крепостями со стороны восточных 

кочевников (как хазар, так и печенегов) и строил города по границе 

степи. Кроме этого, Олег предпринял два удачных похода  

на Византию, в 907 и 911 г. В результате был заключен договор, 

гарантировавший права купцов, приходивших в Византию с Руси.  

Следующим киевским князем стал Игорь Старый (912–945). 

Он мог быть потомком Рюрика, его сыном или внуком. Как и Олег, 

Игорь предпринял поход на Константинополь, результатом 

которого стал еще один договор, не столь выгодный для Руси как 

предыдущие. Этот договор ограничивал  преимущества русских 

купцов в Византии, они лишались пошлинных привилегий. В его 
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правление  к рубежам Руси впервые подходят печенеги (тюрки-

кочевники). В 945 г. Игорь Старый погиб от рук древлян, которые 

отказались выплачивать повторную дань.  

После его смерти управлять государством пришлось его жене 

Ольге (945–957). Ею были проведены первые административные 

реформы: установлена система «погостов», т. е. места сбора дани  

с подвластных племен и введены «уроки», т. е. определен размер 

дани. В 957 г. Ольга посетила Византию, с этой поездкой связывают 

принятие ею христианства. В этом же году  

ей наследовал ее сын Святослав.  

Очень активной внешней политикой отличалось правление 

Святослава Игоревича (957–972). В 964 г. он покорил вятичей – 

последнее племя славян, платившее дань хазарам. А затем 

разгромил и сам Хазарский каганат. Затем воевал в Подонье 

и Прикубанье с ясами (аланами) и касогами (адыгами). В эти же 

годы он захватил Тмутаракань, крепость на Таманском полуострове, 

закрывавшую вход в Азовское море. Пути на восток были отрыты 

для Руси. В 967 г. Византия втянула Святослава в войну с Дунайской 

Болгарией. Он успешно воевал там, захватил значительное 

количество городов и решил перенести столицу своего государства 

в придунайский город Переславец. Это  

не входило в планы Византии. В результате русско-болгарская 

война превратилась в русско-византийскую. Святослав  

ее проиграл, вынужден был покинуть Болгарию, и по пути домой 

попал в печенежскую засаду и погиб. 

 

Наивысший расцвет Киевской Руси. Причины, процесс      

и значение принятия христианства на Руси.    
Уходя вторично за Дунай, Святослав оставил княжить в Киеве 

своего старшего сына Ярополка, в древлянской земле посадил 

среднего Олега, а в Новгороде младшего – Владимира. Вскоре 

между братьями началась междоусобица, в которой победу одержал 

Владимир (980–1015). В его правление продолжилось подчинение 

Киеву славянских племен. Так, в 981–982 гг.  

он дважды ходил в поход на непокорных вятичей и обложил их 

данью, а в 984 г. покорил радимичей. Князь предпринимал частые 

нападения и на земли сопредельных народов. В 981 г. он отнял 

у ляхов (поляки) Перемышль и др. города на территории 
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современной Западной Украины, в 983 г. успешно воевал против 

ятвягов (древнелитовское племя), в 985 г. ходил на болгар. 

Однако главной заботой по-прежнему оставалась борьба 

с кочевниками. Печенежские набеги отмечены летописью в 992, 996 

и 997 гг. Непрерывные нападения требовали укрепления юго-

восточной границы. Владимир стал строить  укрепления на границе 

и заселять их представителями различных племен.  

Это значительно затруднило внезапные нападения печенегов. 

Но главным делом Владимира стало крещение Руси в 988 г. 

Существовало несколько причин для принятия монотеистической 

религии: во-первых, необходимость объединения населения 

Киевской Руси на религиозной основе; во-вторых, необходимость 

поднять престиж государства на международной арене; в-третьих, 

необходимость, поднять престиж княжеской власти.  

Принятие христианства имело большое значение  

для дальнейшего развития Руси. Появился новый общественный 

класс – духовенство. Возникает монашество, и повсеместно 

строятся церкви. Стремясь облегчить славянам, принятие 

христианства, церковь освятила некоторые языческие праздники. 

Требуя многодневных постов, христианство заставляло  

есть больше овощей, а следовательно – совершенствовать 

огородничество. Принятие христианства повлияло на развитие 

ремесла. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись 

возникли на Руси благодаря христианству. Сразу после крещения 

Русь получила письменность на славянском языке, что 

способствовало распространению грамотности. В XI в. на Руси 

стали появляться первые рукописные книги, преимущественно 

церковного содержания. Книги создавались и переписывались  

в монастырях, превращавшихся в культурные центры. Заботами 

Владимира Святого и Ярослава Мудрого заводятся школы. 

Принятие христианства вело к значительному смягчению царивших 

на Руси нравов. Церковь категорически запрещала человеческие 

жертвоприношения, ритуальные убийства жен  

и рабов на тризнах, упорно боролась против работорговли. 

После смерти Владимира между его сыновьями разгорелась 

междоусобная война, которая закончилась победой Ярослава (1019–

1054). В своей внутренней деятельности Ярослав Мудрый был 

неутомимым строителем Руси и создателем новой христианской 
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культуры. Вызывая мастеров из Византии, он строил храмы (из 

которых наиболее знаменитым был кафедральный собор Св. Софии 

в Киеве), основывал монастыри. Он укрепил и украсил стольный 

город Киев, построив Золотые ворота и каменные стены вокруг 

города.  

В 1036 г. Ярослав нанес жестокий удар осадившим Киев 

печенегам. После разгрома они больше не рисковали нападать на 

русские пределы. Однако борьба со «степью» продолжалась, так как 

печенегов вскоре сменили новые кочевники – половцы. Ярослав 

предпринял ряд военных экспедиций против соседних земель и 

народов. В 1030 г. он совершил успешный поход в землю 

прибалтийской «чуди» и построил к западу от Чудского озера город 

Юрьев. Совершал он также походы в землю литовскую  

и в землю мазовецкую. В 1043 г. имел место последний русский 

поход в Византию: Ярослав послал своего сына Владимира  

с большим войском, но поход окончился полной неудачей.  

Среди важнейших государственных мероприятий Ярослава 

следует отметить назначение митрополита без ведома 

константинопольского патриарха. Самостоятельное назначение 

митрополита говорило о растущей независимости русской церкви, 

хотя до полного ее выхода из-под власти Константинополя было 

еще очень далеко. Выбор пал на священника загородной княжеской 

церкви Иллариона. При Ярославе Мудром началась, а при его 

сыновьях продолжилась запись норм обычного права 

(с добавлением позднейших княжеских законодательных 

постановлений), которая образовала впоследствии юридический 

сборник, известный под именем «Русская правда».  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие определению «цивилизация». 

2. Назовите основной род деятельности восточных славян. 

3. При каком князе было основано Тмутараканское княжество? 

4. Где было образовано Моравское государство? 

5. Что общего и различного в развитии Киевской Руси и Запад-

ной Европы этого периода?  
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ГЛАВА 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV ВЕКАХ 

И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Русские земли и Западная Европа в период феодальной 

раздробленности: общее и особенное. Своеобразие 

политического и социально-экономического развития основных 

мировых государственных центров  

Владимиру Мономаху, а затем его сыну Мстиславу Великому 

удалось на короткое время приостановить распад Киевской Руси. Но 

после смерти Мстислава в 1132 г. такого лидера не нашлось  

и этот год стали считать началом феодальной раздробленности. 

Причинами раздробленности обычно считают: упадок Киевского 

княжества, связанный с потерей значения торгового пути «из варяг 

в греки»; самостоятельность местных князей; наличие натурального 

хозяйства; «лествичный» порядок престолонаследия.  

Конечно, политическая раздробленность ослабляла 

способность Руси противостоять внешним врагам. Но в то же время 

в обособившихся княжествах успешнее, чем прежде, развивались 

ремесла, строительное дело. Складывались новые центры 

летописания. Основными политическими центрами в этот период 

были: на северо-востоке Владимиро-Суздальское княжество, на 

севере Новгородская  республика, на западе Галицко-Волынское 

княжество. 

 В X–XII вв. феодальные государства Европы были политически 

раздроблены. К этому времени уже сформировалась феодальная 

знать, которая занимала привилегированное положение, благодаря 

своему рождению. Нормы права гарантировали исключительную 

собственность феодалов на землю. Крестьяне, некогда свободные, 

постепенно попали в личную и земельную зависимость от феодалов. 

Была выработана новая иерархическая структура феодального 

общества, на основе правила: «Вассал моего вассала – не мой 

вассал». Например, во Франции до XII в. власть короля 

распространялась на территорию, которая по своим размерам была 

намного меньше владений крупных феодалов. Власть короля была 

формальной, так что феодалы фактически имели абсолютную власть 

в своих владениях.  

В Западной Европе после распада империи Карла Великого  

в середине IX века появились три новых государства: французское, 
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немецкое и итальянское (Северная Италия), каждое из которых 

стало основой формирующейся территориально-этнической 

общности – национальности. Но в отличие от Руси, в Западной 

Европе сформировались вотчинно-сеньориальные образования.  

В отличие от этого население русских княжеств являлось 

представителем одной этнической группы. 

В X–XII вв. процесс феодальной раздробленности охватил 

Англию. Ситуация изменилась в результате того, что Англия в 

1066 г. была завоевана нормандским герцогом Вильгельмом Завое-

вателем. Впоследствии страна, идущая к феодальной 

раздробленности, стала единым государством с сильной 

монархической властью. На данный момент, это единственный 

пример на европейском континенте. 

Свои особенности были в развитии средневековой Германии. 

До XIII в. это было одно из самых могущественных государств 

Европы. Затем страна подверглась процессу политической 

раздробленности, который привел к ее распаду на ряд независимых 

государств. Это связано с тем, что германские императоры, 

захватывая новые территории, для сохранения своей власти, 

нуждались в военной поддержке князей и потому вынуждены были 

идти им на уступки. В результате имперская власть постепенно 

утратила свои позиции и стала зависеть от крупных светских  

и церковных феодалов.  

 

Образование державы Чингизхана. Монгольские завоевания. 

Экспансия Запада и Александр Невский. Русь и Золотая Орда 

(XIII–XV вв.): система взаимоотношений.   

В начале XIII в. в Центральной Азии образовалось Монгольское 

государство, которое возглавил Чингизхан, ставший одним из 

самых известных завоевателей в мире. Первое столкновение 

русских с монголами произошло в 1223 г.  

на р. Калке. О том, что монголы постепенно подходят к границам 

русских княжеств, на Руси узнали от половцев, которые обратились 

к русским за поддержкой. Было решено встретить врага за 

пределами своих территорий. В походе участвовали практически 

все князья, кроме сильнейшего на тот момент Юрия Всеволодовича 

Владимиро-Суздальского. Но объединить свои усилия на поле боя 

русские князья не смогли. Отсутствие единого командования, 
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разобщенность и несогласованность в действиях привели к 

поражению.  

Но на территорию Руси монголы не пошли и вернулись обратно 

в степи. Вскоре Чингизхан умер и ему наследовал его внук Батый, 

который выполняя завещание деда, стал готовиться  

к дальнейшим завоеваниям. В 1237 г. началось нашествие монгол на 

Русь. Сначала разгрому подверглись Рязанское и Владимирское 

княжества. Затем в 1239–1240 гг. – Черниговское, Переяславское, 

Киевское, Галицко-Волынское княжества. Из крупных русских 

городов не пострадали только Новгород и Псков. После покорения 

русских княжеств Батый прошелся по территории Польши, 

Венгрии, Чехии и Словакии и летом 1242 г. вернулся в степи.  

Русские княжества попали в зависимость, получившую 

название в научной литературе «татаро-монгольское иго».  

Эта зависимость выражалась в двух основных формах: 

политической и экономической. Политическая зависимость 

подразумевала необходимость получать ярлык, т. е. грамоту, 

дававшую право на княжение. Экономическая зависимость 

выражалась в необходимости платить дань, которая называлась 

«выход». Для сбора дани на Русь присылались специальные отряды 

баскаков, т. е. сборщиков дани. Кроме этого существовали и другие 

повинности, например, отчисления от торговых пошлин, налоги для 

«кормления» ханских чиновников и т.д., всего 14 видов.  

Нашествие монгол и установление монгольского ига имело 

серьезные последствия для развития Руси. Большие людские 

потери, как убитыми, так и уведенными в плен. В результате 

разрушения городов упростились, а в некоторых случаях были 

утеряны ремесла, что тормозило создание мелкотоварного 

производства. Запустели и пришли в упадок старые 

земледельческие центры. Все это в целом тормозило экономическое 

развитие русских территорий.   

Другой и более серьезной угрозой были немецкие рыцари. Они 

давно претендовали на Прибалтийские земли. Специально для 

покорения Прибалтики был создан Орден меченосцев. На Руси его 

называли Ливонским орденом. Кроме захвата земель Орден ставил 

себе цель насаждения католичества на завоеванных землях.             В 

начале XIII в. им удалось подчинить себе Ливонию и начать захват 
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Эстонии. Для того, чтобы увеличить свои силы, Ливонский орден 

объединяется с более крупным Тевтонским орденом.  

В 1240 г. рыцари-крестоносцы заняли Псковскую крепость 

Изборск, а затем укрепились в самом Пскове, где с согласия 

псковских бояр были посажены «судить» немецкие «тиуны».  

На следующий год орден вторгся в новгородские пределы, совершая 

набеги и создавая опорные пункты. 

В ответ в 1241 г. Александр Невский захватил крепость 

Копорье, а зимой 1242 г. освободил Псков. 5 апреля 1242 г. на льду 

Чудского озера состоялась битва или Ледовое побоище. 

Закончилась битва полной победой русских воинов. В результате 

Орден вынужден был прислать в Новгород послов и отказаться от 

агрессивных замыслов по отношению к землям Руси. Победа над 

крестоносцами имела и иное значение: она положила предел 

попыткам навязать Руси католицизм.  

 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы  

в XV – начале XVI вв. Иван III. Образование централизованных 

государств в Западной Европе 

Политическое дробление Северо-Восточной Руси к концу 

ХIII в. достигло своего апогея. Вместе с тем страна постепенно за-

лечивала раны, нанесенные Батыевым разорением. Население воз-

вращалось в опустевшие деревни и села, вновь распахивались забро-

шенные поля, вставали из руин города. В конце ХШ – начале XIV в. 

начался рост феодального землевладения, прерванный монгольским 

вторжением. Князья жаловали своим приближенным вотчины с кре-

стьянами. Постепенно в руках бояр сосредоточивались обширные 

земельные владения. Таким образом, можно выделить две основные 

причины объединения русских земель: необходимость освобожде-

ния от монгольского ига и необходимость экономического развития 

русских земель.  

На лидерство в процессе объединения претендовали Москва  

и Тверь. Оба этих города обладали необходимыми условиями для 

этого процесса: выгодное географическое положение; пресечение 

торговых и стратегических путей; развитое пашенное земледелие; 

постоянный приток населения. Но решающую роль сыграла 

политика князей. Этапы объединения русских земель: 
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1. XIII – первая половина XIV в. – образование и начало воз-

вышения Московского княжества. 

Первым московским князем в конце XIII в. стал младший сын 

Александра Невского – Даниил. Ему удалось значительно расши-

рить свое княжество. Решающие события в противоборстве 

тверских и московских князей произошли в 1327 г. В Твери 

вспыхнуло восстание против баскаков. Возглавил восстание сам 

тверской князь Александр. В этой ситуации московский князь Ивана 

Калита (1325–1340) привел ордынский отряд на Тверь. Тверская 

земля была опустошена, а силы Твери надолго подорваны. Иван 

Калита за ревностную службу получил ярлык на великое княжение. 

Тверское восстание 1327 г. заставило Орду окончательно отказаться 

от баскачества и поручить сбор дани самим русским князьям. При 

Иване Калите Московское княжество стало сильнейшим на Руси. 

Сбор дани с русских земель, порученный ему ханом, позволил 

князю значительно разбогатеть. Политику Ивана Калиты 

продолжили его сыновья Симеон Гордый (1340–1353) и Иван 

Красный (1353–1359) гг. 

2. Вторая половина XIV в. Куликовская битва. 

Ключевой фигурой этого периода стал Дмитрий Донской.  

Он наследовал великокняжеский престол в 1359 г. от своего отца 

Ивана Красного. В 1375 г. Михаилу Тверскому удалось завладеть 

ярлыком на великое княжение. Не желая терпеть соперничества, 

московский князь начал войну с Тверью. По существу против Твери 

выступила вся Северо-Восточная Русь. Твери пришлось покориться. 

Таким образом, наметился исторический поворот – превращение 

самостоятельных князей в удельных, а их княжеств – в уделы 

Московской Руси. Кроме этого, этот договор имел ярко 

выраженный антиордынский характер: князья договорили  

о совместных действиях против монгол.  

В начале 60-х гг. XIV в. в Золотой Орде начались 

междоусобицы. Почувствовав ослабление Орды, Дмитрий 

Иванович перестал выполнять ее требования. Столкновение 

становилось неизбежным. После ряда неудач русским впервые 

удалось победить монгол в 1378 г. в битве на реке Воже. К новому 

походу Мамай готовился два года и 8 сентября 1380 г. Войска 

встретились на Куликовом поле у впадения реки Непрядвы в Дон. 

Дмитрий (Донской) эту битву выиграл.   
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Но окончательно сбросить монгольское иго не удалось.  

В 1382 г. на Москву неожиданно напали войска Тохтамыша. Москве 

пришлось возобновить выплату дани, прекращенную после 

Куликовской битвы. И все же зависимость от Орды была теперь 

значительно слабее. Это отразилось в завещании Дмитрия 

Донского, умершего в 1389 г. Он благословил старшего сына 

Василия Дмитриевича «своею отчиной, великим княжением»,  

не спрашивая ханского позволения.  

3.  Первая половина XV в. – феодальная война, ускорение 

процесса объединения русских земель. 

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

вошли Суздальско-Нижегородское княжество, Муром, Городец, 

Вологда, Устюг Великий, Торжок, Волоколамск. В 1408 г. состоялся 

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. Эту борьбу в 1453 г. окончательно выиграл 

Василий II Темный (1425–1462).  

4. Вторая половина XV – начало XVI в. – освобождение от 

ордынского ига, возникновение единого Российского государства. 

С 1462 по 1505 гг. правил Ивана III. Именно в это время 

завершился двухвековой процесс единения русских земель. Одной 

из главных задач нового великого князя стало присоединение 

обширных владений Новгорода Великого (окончательно 

присоединен в 1478 г.) и Тверского княжества (1485 г.). После чего 

Московское княжество превратилось в общерусское, что и было 

закреплено в великокняжеском титуле. С 1485 г. московский 

государь стал именоваться «государем всея Руси».  

При Иване III княжество добилось окончательного свержения 

ордынского ига. Князь перестал платить дань и после «стояния на 

Угре» в 1480 г. Русская земля обрела полную независимость.  

В 1497 г. был принят Судебник, положивший начало процессу 

закрепощения крестьян. В нем юридически были оформлены Юрьев 

день и пожилое.  

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

воспользовавшись нападением крымских татар на Литву,  

он присоединил Псков. В 1514 г. у Литвы был отвоеван Смоленск, а 

в 1521 г. в состав Московского княжества вошла Рязанская земля. 
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Таким образом, завершился процесс объединения северо-восточной 

и северо-западной Руси в одном государстве, которое  

с конца XV в. стало называться Россией. 

XIV–XV вв. в европейской истории ознаменовались началом 

перехода от феодальной раздробленности к крупным, 

преимущественно однонациональным государствам. Первые 

национальные государства, объединенные властью единого 

монарха, сложились во Франции, Англии и Испании. Пути 

преодоления феодальной раздробленности в них различались.  

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

подписана Великая хартия вольностей. Она гарантировала право ба-

ронов на справедливый суд равных им по титулу, запрещала королю 

нарушать вольности городов, повышать налоги. Во Франции в сер. 

XIII в. возникли органы сословного представительства (ассамблеи 

баронов отдельных графств, провинциальные собрания духовенства 

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

духовенство, знать и горожан. 

Одним из поворотных событий европейской истории стала Сто-

летняя 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. Королем 

Франции стал двоюродный брат Карла IV – Филипп VI Валуа (1328–

1350). Родственная ссора переросла в Столетнюю войну,  

в которой приняло участие большинство монархов Европы. В ре-

зультате войны Англия потеряла большую часть своих владений во 

Франции, а главным ее итогом стало появление на карте Европы 

первого в ее истории 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, которая 

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

цвету гербов соперничающих династий. С воцарением династии 

Тюдоров (1485–1603) Англия утвердилась в качестве крупного, цен-

трализованного государства.  

В то время в Центральной Европе земли Германии и Италии ста-

новились все более разобщенными. На территории Германской им-

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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перии существовало более трехсот небольших государственных об-

разований, наиболее значительными из которых были Австрия, Че-

хия, Саксония, Бавария и Бранденбург. Крупнейшим торговым сою-

зом вольных городов был Ганзейский, он существовал с XII  

по XVII вв. В период своего расцвета этот союз включал 160 городов 

(в том числе и Новгород).  

В данный период возникают первые парламенты – сословно-

представительные органы, ограничивающие власть короля. Первый 

парламент (кортесы) появился в Испании (конец XII – начало 

XIII вв.). В 1265 г. парламент появляется в Англии. В XIV в. они 

были созданы в большинстве стран Западной Европы.  

Особенностью западноевропейского общества было сохранение 

определенного равновесия общественных сил, сначала в границах 

классовой монархии, а затем и при абсолютизме. Но  

в XIV–XV вв. сословные представительные органы, городское 

правительство теряют свое влияние. Происходит формирование 

абсолютных монархий. Для управления землями и отраслями 

экономики был создан бюрократический аппарат и органы 

принуждения, сформирована постоянная армия. Все это делало 

центральную власть доминирующей политической силой. 

В России политические процессы вышли на первый план, 

опередив экономические, поскольку остро стоял вопрос выживания 

российского государства, сохранения его культурной самобытности 

и религии. В XIV–XVII вв. Россия находилась под сильнейшим 

давлением одновременно с двух сторон – с Востока  

и Запада. На Востоке Руси – тирания Золотой Орды, на Западе – 

воинственное Великое Княжество Литовское. В результате долгой 

борьбы и победы над ними были заложены основы 

централизованного российского государства.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое очередной порядок престолонаследия? 

2. Назовите основные центры Руси в период феодальной раз-

дробленности. 

3. В чем выражалась зависимость от монгол? 

4. Назовите основные этапы объединения русских земель во-

круг Москвы. 

5. Какой новый титул принял Иван III? 
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ГЛАВА 4. РОССИЯ В XVI–XVII ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 

XVI–XVII вв. в мировой истории. Россия в XVI в. при Иване 

Грозном. Взаимоотношения с другими странами 
В XVI–XVII вв. в Европе происходят качественные изменения, 

связанные с переходом к новому типу цивилизационного развития, 

который получил название «западного». Начинает разрушаться 

средневековая система ценностей, хотя феодальная система 

проявляла достаточно большую жизнестойкость. Главной чертой 

рассматриваемой эпохи является разложение феодального способа 

производства и зарождение капиталистических отношений.  

В Англии, Нидерландах и Франции имелись стабильные 

предпосылки для возникновения новых форм производства  

и обмена; в Германии, Италии, Испании, Португалии развитию 

капиталистических отношений долгое время мешала 

территориальная раздробленность земель. 

Несколько иначе сложились в эту эпоху отношения Запада 

с древними высокоразвитыми цивилизациями Китая, Японии 

и Индии. Первые две страны просто «закрыли» свои границы, 

практически полностью запретив въезд иностранцам. Гораздо 

большего успеха европейские купцы добились в политически 

раздробленной Индии, где приходила в упадок некогда сильная 

держава Моголов. Их компании прочно утвердились там к середине 

XVII в., постепенно добившись и политического влияния. 

Россия в XVI–XVII вв. развивались не менее драматично. После 

смерти Василия III, великокняжеский престол унаследовал его сын 

Иван. Опекуном Ивана стала его мать, Елена Глинская (1533–1538). 

После ее смерти в 1538 г. начался период боярского правления, 

когда боярские кланы боролись за власть.  

В 1547 г. Иван IV(1533–1584) венчался на царство, принимает 

титул царя. Первые десять лет своего правления Иван IV активно 

проводил крупные внутриполитические реформы, «реформы Из-

бранной рады»; с 1560 по 1584 гг. начинается период опричнины 

и ее последствий. В Избранную раду вошли соратники и друзья 

царя, которые помогали ему в проведении реформ.  

Реформы затронули разные сферы жизни государства. В 1549 г. 

был созван первый Земский собор. Земские соборы собирались 
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нерегулярно и занимались решением важнейших государственных 

дел, в основном вопросами внешней политики и финансов. Ко вре-

мени Избранной рады относится создание первых органов управле-

ния – приказов, которые отвечали за отдельные регионы страны и 

отрасли.  

В 1550 г. был принят новый Судебник, в котором подтвержда-

лось право перехода крестьян в Юрьев день, но была увеличена 

плата «за пожилое». На феодала возлагалась ответственность за пре-

ступления крестьян и введены наказания за взятки чиновников. 

Важное значение имела военная реформа, проведенная             в 

1550 г.: создается постоянное стрелецкое войско; со 150 десятин 

земли и боярин, и дворянин должны были выставлять одного воина; 

вотчинник или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать 

ее по наследству; кроме дворян и бояр, служилых людей «по отече-

ству» (по происхождению), существовали служилые люди «по при-

бору» (набору). 

Через год состоялся Стоглавый собор (церковный). Он получил 

такое название, потому что на нем утвердили сборник церковных 

законов, который состоял из ста глав. Собор унифицировал церков-

ные обряды, осудил пороки в светской и церковной жизни, монасты-

рям запрещалось ссужать деньги и т. д. 

В 1556 г. были отменены кормления. Население теперь должно 

было платить общегосударственный налог.  

В конце 1550-х гг. реформы были завершены, а с 1565 г. была 

введена опричнина («оприч» – кроме). Это политика Ивана Гроз-

ного, которая привела к разделу земель Русского государства на зем-

ские под управлением Боярской Думы и опричные (государев удел) 

с «государевым двором» – личным уделом, который включил наибо-

лее экономически развитые районы страны, в нем организовывалось 

особое войско, ставшее мощной военно-карательной организацией. 

Вотчинники выселялись с земель опричнины на другие государ-

ственные земли (земщина). В стране началась полоса репрессий. В 

1572 г. опричнина была отменена. За годы опричнины погибло 

много людей, и страна понесла существенные экономические и хо-

зяйственные потери. Опричнина, разорив крестьян и стимулировав 

их бегство, послужила одной из причин принятия первых закрепо-

стительных актов. В 1581 г. – указ о «заповедных летах», в которых 

запрещались переходы крестьян. 
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В результате опричнины русское общество подчинилось не-

ограниченной власти правителя – царя. Главной социальной опорой 

государственной власти стало служилое дворянство.  

Реформы 1550-х гг. позволили приступить к решению внешне-

политических задач. Во внешней политике можно выделить два 

направления: восточное – борьба с Казанским, Астраханским, 

Крымским ханствами и западное – достижение выхода к Балтий-

скому морю. 1552 г. – присоединение Казанского ханства. 1556 г. – 

присоединение Астраханского ханства – Волга на всем протяжении 

стала российской. 1556 г. – неудачный поход на Крымское ханство. 

Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность для про-

движения в Сибирь. По инициативе и на средства купцов Строгано-

вых был организован поход в Сибирь дружины Ермака в 1581 г. 

Итогом стало присоединение Сибирского ханства к России. 

Борьба за расширение прибалтийских владений началась 

с вступлением России в Ливонскую войну (1558–1583). Вначале 

Россия добилась разгрома и распада Ливонского ордена, но с вступ-

лением в войну Швеции, Литвы и Польши Россия оказалась перед 

превосходящими силами противника, проиграла спор за земли. 

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

с условиями сохранения старых границ. 

1583 г. – Плюсское перемирие России со Швецией, которая по-

лучила 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. 

 

Великие географические открытия и их влияние на развитие 

мировых цивилизаций. Начало Нового времени 

Падение Византии в 1453 г. послужило толчком к поиску новых 

торговых путей на Восток, в Китай и Индию, так как прямая дорога 

была перекрыта османами, захватившими Константинополь. 

Европейцы стали искать морской путь.  

Уже в 1415 г. португальцы завладели Сеутой, ставшей важным 

торговым пунктом и военным форпостом на Африканском 

материке. Созданные под покровительством португальского принца 

Энрике Мореплавателя торговые компании пользовались 
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монопольным правом колониальной торговли в странах Африки, 

в частности грабительской торговли черными невольниками.  

К 1460 г. португальцы открыли острова Зеленого Мыса и вошли 

в воды Гвинейского залива. К тому времени они уже заняли 

Азорские острова. Теперь стояла задача обогнуть Африканский 

материк и достичь таким путем побережья Индии. В 1486–1487 гг. 

была организована экспедиция под руководством Бартоломео 

Диаша, которая достигла южной оконечности Африки. Был открыт 

мыс Доброй Надежды – самая южная точка Африканского материка.  

В 1492 г. генуэзец на испанской службе Христофор Колумб, 

опираясь на свои расчеты «розы ветров» (преобладающего 

направления ветра) в разное время года, при поддержке Изабеллы 

Кастильской и Фердинанда Арагонского (правителей Испании)  

на каравеллах «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» достиг берегов 

Америки (Багамские острова, 1498 г.). 

В 1497–1498 гг. португалец Васко да Гама обогнул Африку с юга 

(мыс Доброй Надежды) и достиг Индии.  

В 1499–1502 гг. итальянец Америго Веспуччи исследует 

побережье Южной Америки («Нового Света»). Он самостоятельно 

обнаружил и закартировал дельту Амазонки, Гвианское течение, 

северные берега Южной Америки (1500 км) и Бразильское нагорье. 

В 1507 г. весь континент в его честь будет называться Америкой. 

В 1516–1518 гг. испанцы добрались до мест, где жили майя 

(полуостров Юкатан), и узнали от них, что недалеко есть страна, из 

которой они получали золото. В 1519 г. к берегам государства 

ацтеков (Мексики) направилась экспедиция во главе с Эрнандо 

Кортесом, бедным молодым дворянином. В течение нескольких лет 

государство ацтеков было завоевано, и испанцам досталось много 

золота и серебра.  

Завоевание испанцами страны инков в 1531–1532 гг. облегчалось 

непрочностью их военного союза. Во главе похода в страну Биру 

(отсюда – Перу) стоял конкистадор Франсиско Писарро, в 

молодости пастух. Встретившись с 15-тысячным войском инков, 

испанцы вероломно захватили в плен их царя Атагуальпу. После 

этого армия инков была разгромлена.  

В 1519–1522 гг. португальский мореплаватель Ф. Магеланн 

совершает первое кругосветное путешествие. Он открыл пролив, 

отделяющий материк Южной Америки от Огненной Земли, 



35 
 

получивший название Магелланов пролив. Следующее 

кругосветное путешествие в 1577–1580 гг. совершил англичанин 

Фрэнсис Дрейк, который открыл пролив длиною 460 и шириною 

1120 километров между архипелагом Огненная Земля и Южными 

Шетландскими островами, соединяющий Атлантический и Тихий 

океаны и названный его именем.  

В 1597–1598 гг. португалец Васко да Гама обогнул Африку с юга 

(мыс Доброй Надежды) и достиг Индии. В XVII в. была открыта 

Австралия.  

Европа получила доступ к огромным ресурсам, мощный импульс 

для своего развития, для модернизации всех сторон жизни, для 

перехода от Средних веков к Новому времени. Новые торговые пути 

и страны, ограбление вновь открытых земель положили начало 

созданию колониальной системы, складыванию мирового рынка. 

Значительным было и воздействие открытий на быт европейцев. 

Культурные растения, привезенные с других континентов (особенно 

из Америки) со временем произвели революцию в питании 

европейцев, сделав его более разнообразным и значительно 

уменьшив угрозу голода. В меню появились соль, картофель, 

кукуруза, томаты, фасоль, чай, кофе, шоколад. 

Историческими предпосылками капитализма в Западной Ев-

ропе стали развитое товарное производство и товарное обращение. 

Преддверием буржуазных отношений явился период так называе-

мого первоначального накопления капитала.  

Процесс формирования капиталистических отношений, 

зародившийся в Западной Европе, в XVII в. вступил  

в завершающую стадию. В конце XVI в. первая буржуазная 

революция в Нидерландах закончилась образованием буржуазной 

республики Голландии. В середине XVII в. произошла буржуазная 

революция в Англии.  

 

Переход к сословно-представительной монархии в Европе. 

Реформация в Европе и церковная реформа XVII в. в России: 

общее и особенное 

В то же время страны Западной Европы демократизируют госу-

дарственную и общественную жизнь в политической сфере. Власть 

королей и императоров подверглась ограничениям с введением кон-
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ституции и созывом парламента. Ряд стран переходят на республи-

канскую форму правления. Модернизация ускоряет развитие инду-

стриального общества. Одним из важнейших явлений современной 

истории стало внедрение элементов западной цивилизации во всем 

мире.  

Огромную роль в истории европейских государств сыграла 

Реформация – общественно-политическое и идеологическое 

движение против господства католической церкви, охватившее 

в XVI в. большинство стран Европы. Централизованные страны 

с сильной королевской властью могли дать решительный отпор 

претензиям Папы Римского. Раздробленным странам было труднее 

защищаться от посягательств папства. Это может объяснить тот 

факт, что реформационное движение началось сначала 

в раздробленной Германии. 

Требования папства были восприняты здесь как иностранное 

владычество и вызвали всеобщую враждебность к католической 

церкви. Другой не менее важной причиной этого движения было 

желание реформировать церковь, снизить стоимость церковных 

обрядов, позволить читать Библию на их родном языке и т. д. 

Реформация привела к возникновению нового крупное 

направления в христианстве протестантизму. Реформация ломала 

представления о ведущей роли церкви, как духовной посредницы 

между Богом и человеком. Основной принцип, вносимый  

в вероисповедание христианства М. Лютером, Т. Мюнцером  

и         Ж. Кальвином, состоит в утверждении, что между человеком 

и Богом вероятны только непосредственные личные отношения. 

Протестантизм утвердился на большей части территории 

Европы. Под его воздействием сложился новый тип личности,  

с другой системой ценностей, с новой организацией труда, с более 

доступной организацией религиозной жизни. И это, бесспорно, 

ускорило развитие буржуазных общественных отношений. 

 

Смутное время и кризис российской государственности. Роль 

Швеции и Речи Посполитой в событиях начала XVII в. 

После смерти Ивана IV место на престоле занял его сын Федор 

Иванович (1584–1598), который мало занимался государственными 

делами. При царе был создан регентский совет, во главе с Борисом 

Годуновым, который фактически управлял страной. Кроме Федора 
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был еще младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Но в 1591 г. при 

загадочных обстоятельствах Дмитрий погибает. Люди стали обви-

нять Годунова в убийстве Дмитрия.  

При Федоре Ивановиче в 1589 г. было учреждено патриарше-

ство. Русская православная церковь освободилась от формальной 

зависимости Константинополя. В 1597 г. был издан указ – об уроч-

ных летах – 5-летнем сроке сыска беглых крестьян. Была усилена 

и зависимость холопов.  

В 1598 г. умирает Федор и специально собранный Земский со-

бор избрал царем Бориса Годунова. В начале XVII в. в России про-

изошел экономический кризис. Это было связано с неурожайными 

годами и эпидемией чумы. Начался голод. Борис Годунов пытался 

улучшить положение в стране. Правительство объявило об освобож-

дении тех холопов, которых землевладелец не мог прокормить. В 

эти неурожайные годы по приказу царя раздавали хлеб из государ-

ственных хранилищ. Борис Годунов поддерживал посадское населе-

ние, облегчая положение тех, кто занимался ремеслом и торговлей. 

Широкий размах в его правление получило строительство новых го-

родов в Поволжье. В области внешней политики Годунову удалось 

заключить 15-летнее перемирие с Польшей, отвоевать  

у Швеции Ям, Копорье, Иван-город, Корелу и получить выход  

к Балтийскому морю.  

В 1602 г. в Литве появился человек, который стал выдавать себя 

за царевича Дмитрия. В обстановке кризиса, при поддержке поляков 

и литовских дворян Лжедмитрия I собрал армию и пошел  

к Москве. В 1605 г. неожиданно умер Борис Годунов. После этого 

Лжедмитрий I триумфально вошел в Москву и объявил себя царем. 

Продолжение крепостнической политики, новые поборы, недо-

вольство русской знати, привели к организации против него бояр-

ского заговора. В итоге в мае 1606 г. вспыхнуло восстание против 

Лжедмитрия I, в ходе которого он был убит. 

Следующим царем был избран Василий Шуйский (1606–1610). 

Он дал оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал 

крест) обязательство сохранить привилегии боярства, не отнимать у 

них вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы.  

К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться  

в Москве, однако окраины страны продолжали бурлить. В 1606–
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1607 гг. вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Исае-

вича Болотникова. В то время когда Василий Шуйский осаждал вос-

ставших в Туле, на Брянщине (г. Стародуб) объявился новый само-

званец Лжедмитрий II. Под его знамена стали собираться все недо-

вольные правлением Василия Шуйского. В июне 1608 г. войско 

Лжедмитрия II попыталось войти в Москву, но безуспешно. Он рас-

положился лагерем в Тушино, где была образована «воровская» Бо-

ярская дума, действовала система приказов, от имени «царя Дмит-

рия» жаловались чины и земли. Для борьбы с самозванцем Василий 

Шуйский заключил договор со Швецией, которой за наем инозем-

ного войска Россия уступила Ладогу и Корелу.  

В ответ Речь Посполитая, состоявшая в войне со Швецией, объ-

явила войну России. Войска короля Сигизмунда III осенью 1609 г. 

осадили город Смоленск, который оборонялся более 20 месяцев. Ко-

роль приказал шляхтичам покинуть Тушино и идти под Смоленск. 

Тушинский лагерь рассыпался, Лжедмитрий II бежал в Калугу, где 

вскоре был убит. Посольство тушинских бояр отправилось под Смо-

ленск в начале 1610 г. и пригласило на московский трон сына короля 

– Владислава. 

Летом 1610 г. в Москве произошел переворот. Дворяне во главе 

с П. Ляпуновым свергли Василия Шуйского с престола и насильно 

постригли его в монахи. К власти пришли семеро бояр (Семибояр-

щина), во главе с Ф. И. Мстиславским (1610–1612).  

В августе 1610 г. Семибоярщина заключила договор о призвании на 

русский престол Владислава, сына короля Сигизмунда, и впустила 

войска интервентов в Кремль.  

Летом 1610 г. началась шведская интервенция с целью отторг-

нуть от России – Псков, Новгород, северо-западные земли. 

Внешняя опасность выдвинула на первый план национальные   

и религиозные интересы, временно объединившие враждующие 

классы. В этих обстоятельствах патриарх Гермоген призвал к борьбе 

против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 г. в Рязан-

ской земле было создано первое ополчение, которое возглавил дво-

рянин П. Ляпунов. Ополчение двинулось на Москву, где весной 

1611 г. вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей-

бояр подожгли город. Войска дрались на подступах к Кремлю. Од-

нако развить успех русские войска не смогли. Первое ополчение 

распалось. К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки 
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после многомесячной осады овладели Смоленском. Польский ко-

роль Сигизмунд III объявил, что сам станет русским царем, а Россия 

войдет в Речь Посполитую. 

Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода Козьма 

Минин обратился с призывом к русскому народу о создании второго 

ополчения. Возглавили ополчение К. Минин  

и князь Д. Пожарский. Ополчение двинулось к Москве весной 

1612 г. через Ярославль, где было создано временное правительство 

«Совет всея земли». Летом 1612 г. ополчение подошло к столице. 

Одновременно на выручку осажденным  

в Московском Кремле полякам подошел отряд гетмана Ходкевича с 

обозом продовольствия и боеприпасов. У Крымского брода 

ополченцы разгромили отряд Ходкевича. В октябре 1612 г. 

польский гарнизон, засевший в Кремле, сдался. 

 

Переход к абсолютизму в Западной Европе в XVI–XVII вв. 

Централизация Российского государства при первых Романовых. 

Европейская внешняя политика. Расширение территории 

Русского государства в XVII в. 

Втягивание различных стран в мировой рынок содействовало 

разрушению феодальных форм производства и определило измене-

ние форм государственного устройства – в XVI в. началась эпоха 

абсолютных монархий. Власть монарха становится неограничен-

ной.  

Абсолютистская Испания одно из самых могущественных госу-

дарств Европы находилось в состоянии глубокой экономической и 

политической депрессии. Германия остается отсталой феодальной 

страной. Тяжелый экономический и политический кризис  

в Италии, которая с середины XVI в. частично утратила свою наци-

ональную независимость.  

Главной задачей развития России в первой половине XVII в. 

было преодоление негативных последствий Смутного времени. 

В 1613 г. состоялся Земский собор в Москве, на котором избрали 

нового царя Михаила Романова (1613–1645). После смерти Михаила 

в 1645 г. Земский собор короновал его сына Алексея Михайловича 

(1645–1676). В период его правления было принято Соборное уло-

жение в 1649 г., основной свод законов России. Он устанавливает 
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нормы во всех сферах жизни общества – социальной, экономиче-

ской, административной, семейной, духовной, военной. Одновре-

менно Уложение определяло меры наказания за нарушение этих 

норм. В главе XI «Суд о крестьянах» окончательно юридически 

оформила крепостное право. Горожане также прикреплялись к го-

роду и не могли его покидать.  

В Боярской думе формируется служилая бюрократия. Из ее со-

става выделились Ближняя дума и Расправная палата, решавшие те-

кущие судебные и административные дела. Не желая полностью за-

висеть от Боярской думы и руководства приказов, Алексей Михай-

лович создал личную канцелярию – Приказ тайных дел, который 

стоял выше всех остальных. 

Усиление церковных связей с южнославянскими народами, вос-

соединение с Украиной потребовали исправления церковных книг и 

порядка богослужения, их унификации с греческими образцами. По 

реформе патриарха Никона креститься стали тремя, а не двумя пер-

стами, «аллилуйя» петь трижды, а не дважды, двигаться вокруг ана-

лоя не по солнцу, а против него. Противники этих нововведений 

увидели за переменой символики покушению на старину и истин-

ную веру. Во главе их встал протопоп Аввакум. В церкви произошел 

раскол. Возникло новое течение – старообрядчество.  

В отличие от западноевропейской Реформации церковная реформа 

Никона не затронула основы православной веры, а только изменила 

символику и упорядочила обряды. 

Во внешней политике главной задачей было установить мир 

с Польшей и Швецией. Участие России в Смоленской войне (1632–

1634) привело к подписанию Поляновского мирного договора. 

За Польшей оставались Смоленские, Черниговские и Новгород-Се-

верские земли. Владислав, занявший польский трон, отказался от 

русского престола. 

В 1637 г. казаки взяли турецкую крепость Азов.  

В 1654 г. на Переяславской раде было принято решение о вос-

соединении Украины с Россией. В результате России пришлось 

вступить в войну с Польшей (1654–1667) и Швецией (1656–1658). 

По окончании, которых в 1658 г. было заключено русско-шведское 

перемирие на три года, а в 1661 г. – Кардисский (близ Тарту) мир. 

Россия возвращала завоеванные в ходе войны территории. Балтика 

оставалась за Швецией. 
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Затяжная русско-польская война завершилась в 1667 г. заклю-

чением Андрусовского (близ Смоленска) перемирия на 13 с полови-

ной лет. Россия отказывалась от Белоруссии, но оставляла за собой 

Смоленск и Левобережную Украину. Киев, расположенный на пра-

вом берегу Днепра, был передан России на два года (после заверше-

ния этого срока он так и не был возвращен). Запорожье переходило 

под совместный контроль Украины и Польши. 

Русско-турецкая война 1677–1681 гг. закончилась подписанием 

в Бахчисарае 20-летнего перемирия с Россией, по которому призна-

вались ее приобретения, а земли между Днепром и Бугом объявля-

лись нейтральными. 

Нерчинский договор 1689 г. между Россией и Цинской дина-

стией не внёс ясности в споры о российско-китайской границе. 

 

Тридцатилетняя война (1618–1648) и формирование 

Вестфальской системы международных отношений. 

Английская революция (1640–1660) 

Конкретные интересы разных европейских стран и их общее 

стремление пресечь гегемонистские цели Габсбургов определили 

участие каждой из них в войне в разные ее периоды. В истории 

Тридцатилетней войны выделяют четыре периода: Чешский (1618–

1624), Датский (1625–1629), Шведский (1630–1635) и Франко-

шведский (1635–1648). В первых трех периодах перевес оказывался 

на стороне габсбургского блока. Последний же привел к поражению 

империи и ее союзников. 

В 1644 г. в Вестфалии, в г. Мюнстере, открылся мирный 

конгресс, на котором обсуждались взаимоотношения между 

Германией и Францией. В другом вестфальском городе, Оснабрюке, 

в 1645 г. начали обсуждаться шведско-германские отношения. 

Переговоры были двусторонними и длилось четыре года на фоне 

продолжавшихся боевых действий. В октябре 1648 г. Вестфальский 

мир был заключен. Он юридически закрепил политическую 

раздробленность Германии на два века.  

В религиозной области он уравнял в правах кальвинистов  

с католиками и лютеранами на территории Германии, придав 

кальвинизму официальный статус.  

В результате войны в выигрыше оказались страны 

антигабсбургской коалиции. Для французской монархии успешное 
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завершение войны явилось стартом борьбы за европейскую 

гегемонию. Швеция превратилась в европейскую державу. 

Окончательно утвердив независимость от Испании, Голландия 

создала условия для экономического роста. Но собственно 

Австрийская монархия не проиграла в войне и немецкие князья, как 

католические, так и протестантские, утвердились в полном 

суверенитете. 

Английская буржуазная революция XVII в. В процессе развития 

капиталистических отношений торговой и промышленной 

буржуазии не нравилась финансовая политика королей из новой 

династии Стюартов. Яков I (1603–1625) и Карл I (1625–1649) при 

введении новых налогов не считались с парламентом и стремились 

распоряжаться финансами и королевством в целом без каких-либо 

ограничений. Карл I в 1629 г. распустил парламент и созвал его 

вновь только в апреле 1640 г., когда потребовалось собрать деньги 

для подавления восстания в Шотландии. Парламент денег не дал, 

выдвинул ряд важных требований и был через несколько недель 

разогнан, но в ноябре 1640 г. собран королем вновь. В отличие  

от Короткого парламента Долгий парламент заседал 12 лет и стал 

организующим центром английской революции. В январе 1642 г. 

король уехал из Лондона на северо-запад страны и в августе объявил 

войну парламенту. Революционная армия «нового образца» во главе 

с Оливером Кромвелем нанесла королевским войскам 

сокрушительное поражение в битве при селении Нейзби (июнь 

1645). Короля обвинили в измене (он обратился за помощью к 

королю Франции), развязывании гражданской войны и казнили 30 

января 1649 г.  

Вскоре Оливер Кромвель объявил себя «лордом-протектором» 

республики, став ее единоличным правителем. После смерти 

Кромвеля правление старой династии было восстановлено,  

но короли Карл II и Яков II не были популярны. Последний был 

свергнут в 1688 г. в результате бескровного переворота, 

получившего название «Славной революции». На английский трон 

был приглашен Вильгельм III Оранский.  

 

Основные социальные процессы в эпоху перехода от феодаль-

ного к буржуазному обществу. Народные движения второй по-

ловины XVII в. в России  
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Переход от феодализма к капиталистической формации в обще-

ственно-политической сфере представлял собой разрушение госу-

дарственной власти господствующего класса – феодалов –  

и установление политической власти нового класса – буржуазии как 

ведущей силы в капиталистическом способе производства.  

В ходе буржуазных революций буржуазия захватила власть, опира-

ясь на рабочий класс и другие трудовые слои населения.  

«Соляной бунт» 1648 г. начался из-за увеличения налога  

на соль. В результате правительство отменило соляной налог,  

но увеличило прямые налоги с населения. Эхо московского восста-

ния прокатилось и по другим городам: в 1650 г. восстания произо-

шли в Новгороде и Пскове, в результате которых было заменено ад-

министративное управление в обоих городах: от приказной избы 

власть перешла к органу земского самоуправления – земской избе. 

«Медный бунт» 1662 г. В результате длительной и разоритель-

ной войной России с Речью Посполитой (1654–1667), а также вой-

ной со Швецией правительство начало выпуск медных монет, при-

равненных по стоимости к серебряным деньгам. Вскоре медные 

деньги обесценились, привело к бунту. В результате чеканка мед-

ных денег была прекращена и они изъяты из оборота. 

В 1670–1671 гг. разрозненные социальные движения в южных 

районах России переросли в крестьянскую войну под руководством 

С. Т. Разина. Весной 1670 г. отряды восставших овладели Царицы-

ным, в начале лета – Астраханью. Восстание охватило значитель-

ную территорию Поволжья. Без боя сдались Саратов и Самара. По-

сле неудачной попытки осады Симбирска в сентябре 1670 г., по-

встанцы были разбиты правительственными войсками; Разин ушел 

на Дон, где в апреле 1671 г. был схвачен богатыми казаками и выдан 

правительству. После его казни в Москве в июне 1671 г. восстание 

было подавлено. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие реформы провела Избранная Рада? 

2. Назовите правителей Московского царства с 1598 по 1613 гг.  

3. Что послужило причиной поиска торговых путей на Восток? 

4. Что такое реформация?  

5. В чем отличие развития абсолютной монархии на Руси и в 

странах Западной Европы? 
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6. В каких странах произошли первые буржуазные революции?  
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ГЛАВА 5. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX ВЕКАХ: 

ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

 

Модернизация в Европе и России. Преобразовательная 

деятельность Петра I. Образование Российской империи  

В широком смысле слова модернизация – это переход от тради-

ционного общества к современному, от аграрного к индустриаль-

ному. Модернизация захватывает все сферы общества – экономику, 

социальную жизнь, политику, право, культуру. Изменения  

в этих областях тесно связаны между собой и «взаимоподталки-

вают» друг друга.  

В экономике модернизация означает существенное повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве, индустриализа-

цию, развитие транспорта и коммуникаций, создание националь-

ного воспроизводственного хозяйственного комплекса, расширяю-

щееся участие в мировом хозяйстве 

В социальной сфере модернизация несет с собой рост социаль-

ной мобильности, разрушаются жесткие сословные рамки, диффе-

ренцируются социальные группы, в том числе на профессиональной 

основе. Урбанизация (рост городов) приводит к значительному со-

кращению доли крестьянства и сельского населения, появлению 

буржуазии, промышленного пролетариата, средних слоев.  

Политическая модернизация состоит, во-первых, в значитель-

ном расширении функций государства, которое осуществляет также 

экономическую политику, перераспределяет ресурсы на цели разви-

тия, создаст сеть различных социальных и информационных служб. 

Во-вторых, политическая модернизация означает глубокое рефор-

мирование прежних властных структур – насильственным или мир-

ным путем. Политические лидеры оцениваются по их собственным 

заслугам – реальным или приписываемым.  

Происходит разделение властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную, относительно автономные по отношению друг 

к другу.  

В сфере культуры модернизация приводит к значительной 

трансформации традиционных ценностей. В своем поведении чело-

век начинает ориентироваться на собственные личные достижения, 

хочет самостоятельности, материального достатка и независимости. 
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В обществе происходит секуляризация, отделение церкви от госу-

дарства.  

В России решительные преобразования в жизни страны связаны 

с именем Петра, которого современники и потомки назвали 

Великим. На первом этапе до 1715 г. реформы были вызваны 

военными нуждами государства, связанными с ведением Северной 

войны. На втором этапе – шло дальнейшее усиление аппарата 

власти, государственной регулирование экономики несколько 

ослабло. 

В сфере экономики господствовало поощрение развития 

внутренней торговли и промышленности. За первую четверть века 

было создано около 200 предприятий. Главное внимание уделялось 

металлургии, центр которой переместился на Урал. В 1698 г.  

на Урале был построен Невьянский металлургический завод, потом 

еще 11 заводов. Железоделательные и медеплавильные заводы 

обеспечивали заказы армии и флота. В столице выросли Арсенал и 

Адмиралтейская верфь. 

В области внутренней и внешней торговли большую роль 

играла государственная монополия на заготовку и сбыт основных 

товаров (соль, лен, меха, сало, хлеб, вино), что значительно 

пополняло казну. Присоединение Балтийского побережья изменило 

направление внешней торговли, только через Петербург вывозили 

половину всех русских товаров, направленных  

на Западную Европу. Вывозили сельскохозяйственные продукты. 

Новое в структуре русского экспорта состояло в вывозе за границу 

изделий мануфактурной промышленности. 

Военная реформа началась еще в 1699 году. Была создана 

регулярная армия и военно-морской флот, комплектуемые  

на основе рекрутской повинности.  

Усиление монархии потребовало коренной перестройки всей 

системы государственного управления. В 1699–1700 гг. была 

проведена первая городская реформа: образовалась Бурмистрская 

палата в Москве, а в остальных городах – земские избы. Они стали 

ответственными сборщиками прямых налогов, а также таможенных 

и кабацких денег. На смену Боярской думе пришел 

правительственный Сенат в 1711 г. в составе 9 человек. Сенат 

контролировал правосудие, руководил расходами и сбором налогов, 

ведал торговлей. Сенаторы назначались лично Петром. После 



47 
 

организации Сената началась замена старинных приказов новыми 

центральными учреждениями – коллегиями (11шт.)  

в 1718–1721 гг. Каждая коллегия ведала определенной отраслью 

управления. 

В результате областной реформы 1708–1710 гг. страна была 

поделена на 8 губерний, губернии – на провинции, провинции –  

на уезды. В области социальной политики в 1714 г. был издан указ 

о единонаследии, по которому дворянское поместье уравнивалось в 

правах с дворянской вотчиной. Это привело к окончательному 

слиянию двух сословий в один класс феодалов. Земля передавалась 

только одному наследнику без дробления. Остальные сыновья 

должны были нести обязательную службу в армии, на флоте или  

в органах государственной власти. 

 В этот период в России завершилось создание абсолютной 

монархии. В 1721 г. Россия провозглашалась империей,  а Петр I – 

императором. Это означало усиление власти главы государства.  

 Указом от 12 января 1722 г., создавался один из важнейших 

контрольных органов империи – прокуратура. Для надзора  

за деятельностью государственного аппарата вводилась должность 

генерал-прокурора. Наряду с прокуратурой – институтом явного 

государственного надзора, был введен тайный контроль за 

деятельностью должностных лиц, который осуществляли фискалы.  

Создание Святейшего Синода в 1721 г. привело к полному 

подчинению духовной власти светской, церковь стала одним  

из государственных учреждений и должна была служить 

государственным интересам. Это негативно отразилось  

на духовной жизни русского общества.  

В 1722 г. Петр I издал указ о престолонаследии, позволявший 

императору самому назначать себе преемника. 

В 1722 г. последовало издание «Табели о рангах». Все 

должности и гражданские и военные разделялись на 14 рангов. 

Высшим рангом был первый (фельдмаршал или канцлер), низшим – 

14. С получением 14-го ранга на военной или 8 ранга на статской 

службе присваивалось потомственное дворянство. 

С 1718 по 1724 гг. была проведена перепись населения,  

в результате подворное обложение (налог с одного двора) заменено 

на подушную подать (налог с души мужского пола). Подушная 

подать для крепостного крестьянина в 1725 г. составляла 74 коп.,  
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а для государственного крестьянина или посадского человека – 

1 руб. 14 коп. 

В области культуры и быта также многое изменилось. Русское 

дворянство стало похоже на европейское. Петр I приказал дворянам 

одеваться в европейские одежды и брить бороды. Те, кто не хотели 

брить бороды, должны были платить  налог. Придворные должны 

были ходить на балы и светские приемы. Дворяне обязаны были 

получать образование. Петр I перенес празднование нового года с 1 

сентября на 1 января. Так же он ввел традицию ставить в доме елку 

и наряжать ее. Именно он создал первые в России музей 

(Кунсткамеру) и газету, начал создавать учебные заведения.  

В период правления Петра I прошли восстание 1705 г.  

в Астрахани и Кондратия Булавина на Дону, которые были 

подавлены. 

Внешняя политика Петра I. Изменение геополитического 

положения России в первой четверти XVIII в. 
Выделяют основные направления внешней политики России 

при Петре: 1) южное направление, предполагавшее борьбу  

с Крымским ханством и Турцией за выход в Азовское и Черное море 

2) восточное направление, важной задачей которого было овладение 

выходом к Ирану и Индии 3) северо-западное направление – борьба 

за выход в Балтийское море.  

В начале своего царствования Петр I организовал два похода на 

Азов (1695–1696). Второй поход успешно завершился взятием 

Азова. Петр, выехав в составе Великого посольства в Европу, 

надеялся обрести союзников в дальнейшей борьбе против Турции. 

Однако таковых найти ему не удалось, зато удалось создать 

антишведский Северный союз России с Данией, Польшей  

и Саксонией. Началась Северная война (1700–1721), завершившаяся 

подписанием Ништадтского мира. Россия получила выход к морю с 

тремя первоклассными портами (Петербург, Ревель и Ригу), земли 

всей восточной Прибалтики (Ингрию, Эстляндию, Лифляндию), 

Карелию и даже часть Финляндии  

с Выборгом. Были созданы все условия для расширения 

экономических и культурных связей со странами Запада. Разгромив 

шведскую империю, Россия вошла в число великих европейских 

держав. 
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Западным дипломатам удалось втянуть Турцию в войну 

с Россией (1710–1711). Турецко-татарская армия, насчитывающая 

около 200 тысяч человек, окружила войска Петра I на реке 

Прут (Прутский поход). Только ценой уступки Азова эта неудачная 

для России война была завершена. 

 В результате Каспийского или Персидского (1722–1723) 

похода Россия получила западный берег Каспийского моря  

с городами Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее продвижение  

в Закавказье было невозможно из-за вступления в войну Турции. 

 

Причины и сущность «эпохи дворцовых переворотов» (1725–

1762 гг.). Социально-политические изменения в России в середине 

XVIII в.  

Развитие России XVIII в. после смерти Петра I вошло  

в историю под названием «эпоха дворцовых переворотов». 

В 1725 г. Петр I умирает. При поддержке Меньшикова  

и гвардии императрицей становится Екатерина I. Из наиболее 

значительных государственных мер следует отметить создание в 

феврале 1726 г. Верховного тайного совета с целью ограничения 

роли правительствующего Сената. В целом же была продолжена 

политика Петра I: по его замыслам открыта Академия наук (1725), 

отправлена экспедиция В. Беринга на северо-восточную 

оконечность Азии и т. д. В 1727 г. она умерла, и ее сменил Петр II, 

внук Петра I и сын царевича Алексея, при регентстве Верховного 

тайного совета с 1727 по 1730 гг. Петр II не занимался серьезной 

государственной деятельностью. Большую часть времени он 

проводил на охоте и в развлечениях. В январе 1730 г. юный Петр II 

сильно простудился, заболел и умер и с его смертью пресекся род 

Романовых по мужской линии. 

Возник очередной династический кризис. Было решено 

пригласить на престол племянницу Петра I Анну Ивановну вдову 

герцога Курляндского. Специально для нее были разработаны 

Кондиции. Это были условия, на которых ее приглашали на престол. 

Они значительно ограничивали власть монарха. Но  

в последний момент Анна отказалась их принять и вступила  

на престол без ограничений. Фактическим правителем был ее 

фаворит Бирон.  
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При Анне Ивановне (1730–1740) в марте 1730 г. был 

ликвидирован Верховный тайный совет и восстановлена власть 

Сената, в состав которого вошли «верховники». В этом же году был 

отменен петровский закон о единонаследии. Для оперативного 

управления страной осенью 1731 г. был образован Кабинет 

министров. В 1736 г. появился указ, устанавливающий 25-летний 

срок службы для дворян и облегчавший увольнение из армии. Были 

установлены русским офицерам жалованья на уровне оплаты 

иностранцам. Эти меры позволили императрице расширить 

социальную основу своей власти. 

В 1740 г. Анна Ивановна умирает и оставляет наследником сына 

своей племянницы Анны Леопольдовны – Ивана Антоновича (1740–

1741) (девятимесячного младенца). Но уже в следующем году он 

был свергнут Елизаветой (1741–1761), дочерью Петра I.  

 Елизавета восстановила роль Сената, ликвидировала Кабинет 

министров и учредила личную императорскую канцелярию, через 

которую проходили все документы. Эти меры вновь привели  

к усилению централизации власти в руках монарха. В интересах 

дворян-помещиков были расширены их права в отношении 

крестьянства: с 1742 г. вводился запрет для помещичьих крестьян по 

своей воле поступать на военную службу (при Петре I это было 

разрешено), в 1747 г. было разрешено дворянам продавать крестьян 

в рекруты, в 1760 г. помещики получили право ссылать неугодных 

им крестьян в Сибирь.  

По инициативе П. И. Шувалова были отмена внутренних 

таможенных пошлин в стране (1753), издан новый Таможенный 

устав (1755) и введен новый таможенный тариф, учреждены  

Дворянский и Купеческий банки (1754). Елизавета Петровна 

оказывала поддержку науке, культуре и просвещению. В 1755 г. был 

открыт Московский университет, первым куратором которого был 

фаворит императрицы И. И. Шувалов. 

 После смерти Елизаветы Петровны в декабре 1761 г. 

наследовал русскую корону ее племянник Петра III (25 декабря 

1761 – 28 июня 1762 гг.). Основным из преобразований 

правительства Петра III являлись манифест «О вольности 

дворянства» (18 февраля 1762 г.), согласно которому оно 

освобождалось от обязательной государственной службы; Указ  

о секуляризации церковных земель (19 февраля 1762 г.), т. е.  
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о передаче земельных владений монастырей вместе с жившими  

на них крестьянами в ведение государства; ликвидация Тайной 

канцелярии, ведавшей политическим сыском (21 февраля 1762 г.).  

  В результате дворцового переворота 1762 г. Петр III был 

свергнут и начала свое царствование Екатерина II. 

 

Внешняя политика Европейских государств в середине 

XVIII в. Семилетняя война 1757–1762 гг.  

Характерным признаком международных отношений XVIII в. 

стал поиск равновесия и баланса сил. На смену определяющему для 

судьбы Европы соперничеству Бурбонов и Габсбургов приходит 

диалог «больших государств» – Франции, Англии, Пруссии, 

Австрии и России. Дипломатия Англии и Франции, несмотря на 

соперничество между ними, стремилась создать противовесы 

России. На эту роль намечалась Швеция и Турция.  

Русско-турецкая война 1735–1739 гг. закончилась подписанием 

мирного договора в Белграде, в результате которого Россия вернула 

себе Азов. 

В русско-шведской войне 1741–1743 гг. Швеция попыталась 

вернуть утраченные во время Северной войны территории. Однако 

они были пресечены рядом побед русской армии в 1741–1742 гг. 

Мирный договор в Або сохранил прежнее статус-кво. 

Стремления Пруссии к дальнейшему расширению своих 

владений стали причиной Семилетней войны (1756–1763). Против 

Пруссии, усиление которой вызвало опасения соседей, помимо 

Австрии выступили Россия, Франция, Швеция и большинство 

немецких государств, входивших в Священную империю. Пруссию 

поддержали Англия и ряд малых княжеств Германии. 

Несмотря на значительный перевес сил противников Пруссии, 

Фридриху II удалось воспользоваться несогласованностью  

их действий. В 1757 г. Фридрих II разгpомил австрийцев в битве при 

Лейтене, французов – в сражении при Росбахе. Ход войны 

изменился лишь с подходом русских войск, которые, вступив  

в Восточную Пруссию, нанесли ряд тяжелых поражений apмии 

Пруссии (при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе). В 1760 г. pycские 

казачьи части вошли в Берлин и лишь смерть Елизаветы Петровны 

25 декабря 1761 г. спасла Пруссию от полной катастрофы.  

Ее наследник Петр III, боготворивший Фридриха II, вышел  
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из коалиции и, заключив с ним мирный договор, вернул Пруссии все 

потерянное в войне. 

Наибольшие выгоды от войны получила Англия, которая, 

захватив часть Луизианы, Флориду, Канаду, лишила Францию 

почти всех владений в Северной Америке, потеснила ее в Индии. 

 

Эпоха Просвещения в Западной Европе и России. Сущность 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

Просвещение – идеологическое течение XVIII в., в основе 

которого лежит убеждение в решающей роли знаний в исправлении 

несовершенных общественных отношений.  

В 1750-х–1780-х гг. в Европе распространяется так называемый 

«просвещенный абсолютизм» – форма правления, для которой 

характерно применение на практике некоторых идей Просвещения: 

уничтожение «сверху» и преобразование отживших и наиболее 

устаревших институтов феодального общества, осуществление 

реформ в области образования, судопроизводства  

и др. Правовая модернизация осуществлялась самим самодержцем 

и его приближенными при помощи советников-философов  

и прочих просвещенных людей. Элементы просвещенного 

абсолютизма ярко проявились в годы правления Иосифа II  

в Австрии, Фридриха II в Пруссии, Екатерины II  

в России (до начала 1770-х гг.). 

В России в 1762 г. на престол, в результате очередного дворцо-

вого переворота, взошла Екатерина II. Ее желание править едино-

лично выразилось в том, что в 1763 г. Сенат лишился законодатель-

ных прав. В 1764 г. было ликвидировано Гетманство на Украине. В 

этом же году была проведена секуляризация (изъятие) церковных и 

монастырских земель. Ограничения могущества церкви – одно из 

направлений просвещенного абсолютизма. В 1765 г. учреждается 

Вольное Экономическое общество, которое должно было приучать 

помещиков к передовым экономическим отношениям, сельским но-

вовведениям.  

В 1767 г. начала работу Уложенная Комиссия, которая должна 

была  создать новый свод законов, но обсуждения в Комиссии ока-

зались слишком радикальными и она была распущена в 1768 г., так 

и не выполнив своей задачи, не создав нового общего закона. 
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В период правления Екатерины II были приняты законы, 

направленные на усиление крепостного права: запрет под страхом 

кнута и Сибири жаловаться крестьянам на своих господ (1762), по-

мещики получили право ссылать крестьян на каторгу (1765). 

В 1773–1775 гг. Россию потрясло мощное крестьянское восста-

ние под предводительством Е. И. Пугачева. Началось оно с выступ-

ления казаков, недовольных урезанием их привилегий. Основную 

массу повстанцев составляли помещичьи крестьяне, боровшиеся 

против усиления крепостного гнета. Движение охватило Урал, 

Среднее и Нижнее Поволжье и с трудом было подавлено правитель-

ственными войсками.  

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

и осуществлена реформа местного управления. До сих пор Россия 

делилась на губернии, провинции и уезды, теперь провинции были 

упразднены. Полностью изменилась судебная система. Она была 

построена по сословному принципу: для каждого сословия – свой 

суд. Все сословные суды были выборными. Высшим судебным ор-

ганом 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. 

В 1785 г.  были приняты  Жалованная грамота дворянству  

и Грамота городам.  Первая свела воедино, подтвердила и несколько 

дополнила дворянские привилегии. Она закрепила права дворянства 

на свободу от подушной подати, телесных наказаний, конфискации 

имений за уголовные преступления, подтвердила свободу дворян от 

обязательной службы, предоставила им право торговли и устрой-

ства заводов, право свободного выезда за границу (до этого не раз-

решалось), исключительное право владеть населенными имениями, 

то есть землей и крестьянами.   

Грамота городам разделила горожан на шесть разрядов  

в зависимости от имущественного положения и несколько расши-

рила 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 рублей.  

 

http://dereksiz.org/programma-vii-gorodskoj-konferencii-shag-v-budushee-dlya-uchas.html
http://dereksiz.org/programma-vii-gorodskoj-konferencii-shag-v-budushee-dlya-uchas.html
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Основные направления внешней политики России при 

Екатерине II.   

Внешняя политика России характеризовалась продолжением 

борьбы с Турцией за Причерноморье. В результате победы в русско-

турецкой войне 1768–1774 гг. к России отошли Азовское побережье 

и Керченский пролив. Крымское ханство становилось независимым 

от Турции, русский флот получил право свободного прохода через 

проливы. В 1783 г. к России присоединен Крым, в результате чего 

Турция объявила войну России. После окончания 2-й русско-турец-

кой войны (1787–1791) к России отходит побережье Черного моря 

от Южного Буга до Днестра.  

Русско-шведская война 1788–1790 гг. В 1788 г. Швеция решила 

вернуть земли, утраченные еще в Северной войне. Наступление 

шведов на суше не дало результатов, и вскоре шведский король  

и его войска покинули пределы России. Более того, русские войска 

заняли значительную часть шведской Финляндии. Сражения  

на море шли с переменным успехом. В 1790 г. в финской деревне на 

реке Кюммене был подписан Верельский мир, сохранявший преж-

ние границы. 

В конце XVIII в. Россия принимала активное участие в разделе 

Польши. Первый раздел (1772) между Россией, Пруссией  

и Австрией включил в русские владения часть Восточной 

Белоруссии, ряд земель в Прибалтике. Второй раздел осуществили 

Россия и Пруссия в 1793 г. Россия получила центральную часть 

Белоруссии с Минском и Правобережье Украины. В 1795 г.  

в результате третьего раздела между Россией, Пруссией  

и Австрией была уничтожена самостоятельность Польши.  

К России отошли – Западная Белоруссия, Литва, Курляндия, 

Западная Волынь, Юго-Западная Украина. 

Третьей задачей стала борьба с революционной Францией. 

Русское правительство оказывало помощь французским 

эмигрантам, в 1793 г. заключило договоры с Пруссией и Англией  

о совместных действиях против Франции. Якобинский террор 1793 

г. подтолкнули Екатерину II к вступлению в антифранцузскую 

коалицию. Лишь кончина императрицы сорвала поход русской 

армии под командованием А. В. Суворова в Европу.  

В 1780 г. русское правительство приняло «Декларацию  

о вооруженном нейтралитете», поддержанную большинством 
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европейских стран. Суда нейтральных стран имели право 

вооруженной защиты, если на них произойдет нападение флота 

воюющей стороны. Это повлекло отказ Англии от попыток 

организации морской блокады американского побережья  

и объективно способствовало победе Американской революции. 

 

Революционные войны Франции. Формирование 

наполеоновской Европы. Противоречивая внутренняя и внешняя 

политика России при Павле I. Первая и вторая антифранцузские 

коалиции 

14 июля 1789 г. вооруженная толпа в Париже освободила 

узников Бастилии.  Началась Великая французская революция. 

Учредительным собранием 26 августа 1789 г. была принята 

Декларации прав человека и гражданина. В ней провозглашались 

священными и неотчуждаемыми правами человека и гражданина 

свобода личности, свобода слова, свобода совести. 

11 августа 1792 г. во Франции была фактически ликвидирована 

монархия, а 21 сентября была провозглашена Республика (Первая 

Республика). Девизом Республики стал лозунг «Свобода, равенство 

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

короля смертной казни и 21 января Людовик XVI был казнен.  

В 1795 г. была принята новая конституция, по которой власть 

перешла к Директории и двум советам – Совету пятисот и Совету 

старейшин. 9 ноября 1799 г. Совет старейшин назначил бригадного 

генерала Наполеона Бонапарта  командующим армией. 10 ноября 

«законным» образом был ликвидирован режим Директории, 

установлен новый государственный порядок Консульство, 

просуществовавший до 1804 г. Таким образом, французская 

революция смела все сословные барьеры, отменила привилегии 

дворянства и духовенства, создала равные социальные возможности 

для всех граждан и новое государственное устройство – 

парламентскую республику. 

В России на престол взошел Павел I (1796–1801). Он отменил 

некоторые положения Жалованной Грамоты дворянству, а именно 

свободу от телесных наказаний (в случае уголовного преступления). 

В 1797 г. Павел издал закон о Престолонаследии, по которому  трон 

передавался только по мужской линии, и Учреждение  
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об Императорской Фамилии, определившее круг лиц, имевших 

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. В 1797 г. был обнародован 

Манифест о трехдневной барщине, вводивший ограничения на 

эксплуатацию помещиками крестьянского труда.  

В 1797 г. была запрещена продажа дворовых и безземельных 

крестьян, а через год был установлен запрет на продажу украинских 

крестьян без земли. 

Стремление Павла к мелочной регламентации сказалось  

и на его вмешательстве в повседневную жизнь подданных.  

Так, специальными указами были запрещены определенные фасоны 

одежды, причесок, танцы, в которых император видел проявления 

свободомыслия. Была введена жесткая цензура, запрещен ввоз книг 

из-за границы. Всеми этими мерами Павел восстановил против себя 

дворянство и был убит заговорщиками  

в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.   

Первая и вторая антифранцузские коалиции. 

В конце 1795 г. между Россией, Англией и Австрией был 

заключен контрреволюционный тройственный союз. Павел I  

не стал посылать снаряженный в августе 1796 г. корпус в помощь 

Австрии, а своим союзникам (Австрии, Англии и Пруссии) заявил, 

что Россия истощена предшествующими войнами. Россия вышла из 

коалиции. Павел I на дипломатическом уровне пытался ограничить 

военные успехи Франции. 

В 1798 г. была создана II антифранцузская коалиция, в состав 

которой вошли Англия, Австрия, Турция и Россия. 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. Россия начала сухопутную фазу войны. 

По настоянию союзников командование войсками было поручено А. 

В. Суворову. 16–17 апреля 1799 г. русские одержали победы при р. 

Адде, открыв путь на Милан и Турин. За пять недель была 

http://historynotes.ru/aleksandr-vasilevich-suvorov
http://historynotes.ru/aleksandr-vasilevich-suvorov
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освобождена вся Северная Италия. Этот успех был закреплен 

победами в июне при Треббии и в августе 1799 г. при Нови. 

Опасаясь роста влияния России в Италии, Австрия добилась пе-

реброски войск Суворова в Швейцарию. Вместо движения  

во Францию и на Рейн, как предлагал Суворов, он вынужден был 

выполнять приказ Павла I о переброске войск через Альпы в Швей-

царию на соединение с корпусом А. М. Римского-Корсакова. Это 

был беспримерный переход. 13 сентября 1799 г. русские овладели 

перевалом Сен-Готард, а на следующий день разбили французов 

у Чертова моста и ворвались в Швейцарию, но были окружены пре-

восходящими силами французов. Потеряв в жестоких боях 7 тыс. 

человек, Суворов все же вырвался из окружения. 

Швейцарский поход еще более обострил отношения  

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

союз с Наполеном и разорвал отношения с Англией. 

 

Изменение политической ситуации в Европе. Наполеон. 

Попытки реформирования политической системы в первой 

половине XIX в.  

В 1804 г. Наполеон провозгласил себя императором. Главной 

внешнеполитической целью империи было установление 

французского господства в Европе и во всем мире. Уже к началу XIX 

в. французы подчинили себе территории ряда современных 

государств – Бельгии, Люксембурга, Голландии, Швейцарии, части 

Германии и Италии. Продолжая захватническую политику, 

Наполеон в 1800 г. нанес поражение Австрии, заставил ее признать 

все завоевания и выйти из войны. Из великих держав борьбу против 

Франции продолжала одна Англия.  

В России в результате дворцового переворота началась эпоха 

правления Александра I (1801–1825). Его важнейшими шагами  

в области государственного управления стали: в 1801 г. издание 

указа о ликвидации Тайной экспедиции – органа политического 

сыска; с 1802 по 1811 гг. коллегии были заменены министерствами; 

в 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим судебным 

органом государства; в 1810 г. Негласный комитет был упразднен и 

высшим законосовещательным органом стал – Государственный 

Совет. 
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В социальной сфере проведены следующие реформы:  

в 1801 г. – восстановлены Жалованные грамоты дворянству  

и городам, отмененные Павлом I; в 1801 г. издан указ  

о политической амнистии: освобождены 12 тыс. заключенных;  

в 1801 г. прекращение раздачи казенных крестьян в частные руки; в 

1801 г. издан указ о покупке 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 обоюдной 

договоренности их с помещиком. За время действия указа волю 

получили около 150 тыс. душ. Указы 1804–1805 гг. ограничивали 

крепостное право в Прибалтике, крестьян запрещалось продавать 

без земли. Указы 1808–1809 гг. запрещали продавать крестьян  

на ярмарках, давать объявления в газетах о продаже дворовых, 

отменялось право помещиков ссылать по своей прихоти крепостных 

в Сибирь. 

Наиболее либеральные реформы были в области образования  

и культуры: на территории России было образовано 6 учебных 

округов, в которых создавались 4 разряда учебных заведений: 

приходские школы, уездные училища, губернские гимназии  

и университеты. В 1803 г. было издано новое положение  

об устройстве учебных заведений. В основу системы образования  

положены принципы бессословности учебных заведений  

(за исключением военных), бесплатности обучения на низших 

ступенях. Созданы привилегированные лицеи – Демидовский  

в Ярославле (1805) и Царскосельский (1811). 

В 1802–1804 гг. было учреждено Министерство народного 

просвещения. В эти же годы открыты Казанский, Харьковский, 

Виленский и Дерптский, Петербургский (1819) университеты. 

Университетский устав 1804 г. предоставлял значительную свободу 

университетам, разрешив выбирать ректора  

и профессоров, иметь собственный суд, невмешательство 

административных властей и полиции в дела университетов.  

В 1804 г. был введен довольно либеральный цензурный устав. 

После возвращения из Европы по инерции еще проводились 

некоторые либеральные преобразования. Например, в 1815 г. 

Польше была дарована Конституция; завершена крестьянская 
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реформа в Прибалтике (начатая в 1804–1805), в результате которой 

крестьяне получили свободу, но без земли; в 1818 г. издан закон,  

о праве крестьян основывать фабрики и заводы; в 1816–1819 гг. – 

снижены таможенные пошлины. 

Но постепенно Александра I свернул на путь реакционной 

политики.  В 1816 г., желая сократить расходы на содержание армии, 

Александр I начал введение военных поселений. Военные поселяне 

должны были одновременно заниматься и сельским хозяйством, и 

нести военную службу. Военные поселения были созданы на 

казенных землях Петербургской, Новгородской, Могилевской, 

Харьковской губерний. Начальником военных поселений стал А. А. 

Аракчеев. Введение военных поселений вызвало упорное 

сопротивление крестьян: в 1817 г. крупное восстание произошло в 

Новгороде, в 1819 г. – в Чугуеве.  

Восстановление палочной дисциплины в армии послужило 

поводом к восстанию в гвардейском Семеновском полку в 1820 г. В 

1821 г. были разгромлены Московский и Казанский университеты, 

начались гонения на либеральных профессоров. Усилилась цензура. 

Было восстановлено право помещиков, ссылать крестьян в Сибирь 

в 1822 г. Запрет крестьянам  жаловаться на жестокость помещиков. 

Вскоре последовал указ о запрещении тайных организаций и 

масонских лож. 
 

Внешняя политика России в 1801–1815 гг. Отечественная 

война (1812) и Венский конгресс (1815). «Священный союз» и его 

роль в международной политике 

В начале XIX в. во внешней политике России определились два 

направления: ближневосточное – борьба за укрепление своих 

позиций в Закавказье, на Черном море и на Балканах; европейское – 

участие России в коалиционных войнах против наполеоновской 

армии.  

В 1804 г. началась русско-иранская война, которая в 1813 г.   

закончилась подписанием Гюлистанского мирного договора,  

по которому за Россией оставались 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. 

http://eksdan.ru/otvety-na-ekzamenatsionnye-voprosy/110-istoriya-novogo-vremeni/6396-svyashchennyj-soyuz-i-ego-rol-v-mezhdunarodnoj-politike.html
http://eksdan.ru/otvety-na-ekzamenatsionnye-voprosy/110-istoriya-novogo-vremeni/6396-svyashchennyj-soyuz-i-ego-rol-v-mezhdunarodnoj-politike.html
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В 1806 г. началась русско-турецкая война, продлившаяся шесть 

лет. России удалось заключить выгодный 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. 

Придя к власти, Александр I восстановил отношения  

с Англией, но удержался и от конфликта с наполеоновской 

Францией. Однако вскоре европейский мир рухнул, и Россия 

оказалась втянутой в третью по счету антифранцузскую коалицию. 

В 1805 г. Наполеон разгромил русско-австрийские войска  

в сражении при Аустерлице, что привело эту коалицию к распаду.  

В 1806 г. по инициативе Пруссии была создана четвертая коалиция, 

которая после разгрома прусской и ряда поражений русской армий 

также развалилась. В июне 1807 г. под Фридландом, русская армия 

потерпела сокрушительное поражение, что привело к заключению 

невыгодного для России Тильзитского мира в июле 1807 г. Россия 

была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде 

Англии (начавшейся в 1806 г.), что лишало  ее основного торгового 

партнера и подрывало экономику. Кроме того,  

на границе с Россией было создано герцогство Варшавское, ставшее 

в союзе с Францией постоянной угрозой безопасности русских 

границ. 

 В 1812 г. произошла Отечественная война. На территорию 

России вторглись французские войска во главе с Наполеоном.  

В начале войны русские войска были разделены на три армии. Для 

того чтобы объединиться им пришлось отступать. В местечке 

Бородино произошла генеральная битва. Обе стороны сражались 

ожесточено. Явного победителя или проигравшего в этой битве не 

было. После нее русские войска продолжили отступление  

к Москве, которую вскоре оставили. Наполеон попытался 

прорваться в неразоренные южные районы, но русская армия 

преградила ему путь. Французам пришлось отступать по разоренной 

Смоленской дороге. Их преследовала регулярная армия и 

партизаны. В конце декабря Отечественная война завершилась.  

В 1813–1814 гг. состоялся Заграничный поход русской армии, в 

ходе которого от наполеоновских войск были освобождены 

Центральная и Западная Европа. В 1814–1815 гг. состоялся Венский 
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конгресс европейских государств, на котором были удовлетворены 

территориальные притязания стран-победительниц. Венский 

конгресс положил начало существованию Священного Союза 

(Австрия, Пруссия, Россия), который был окончательно оформлен в 

Париже 26 сентября 1815 г. Священный Союз имел реакционную 

направленность, подавляя революционные  

и национально-освободительные движения в Европе. 
 

Консервативно-охранительная политика Николая I 

После внезапной смерти Александра I в Таганроге, 

преждевременно началось восстание декабристов на Сенатской 

площади. Декабристы потерпели поражение, и на престол взошел 

Николай I (1825–1855). Царь стремился укрепить абсолютную 

монархию за счет расширения прав государственных органов.  

В его правление было упорядочено законодательство. Было издано 

45 томов «Полного собрания законов Российской империи» (ПСЗ). 

В отдельный «Свод законов» – 15 т., были помещены действующие 

законы, соответствовавшие правовому положению в стране.  

В 1826 г. учреждено III отделение царской канцелярии в ведении, 

которого находилась Тайная политическая полиция – жандармерия. 

Наиболее важным вопросом внутренней политики был 

крестьянский. Проведена реформа управления государственными 

крестьянами в 1837–1841 гг., создано новое министерство  

по управлению ними, проведено частичное переселение крестьян  

в Сибирь, созданы местные органы управления, открыты больницы 

и сельские школы. В отношении помещичьих крестьян принят указ  

«Об обязанных крестьянах» в 1842 г., по которому, получая личную 

свободу, крестьяне оставались прикрепленными к земле и отбывали 

повинности в пользу помещика. В 1847 г. в западных губерниях 

(Белоруссии и Правобережной Украине), где помещики были 

преимущественно поляки-католики и интересы русского дворянства 

не ущемлялись, была проведена инвентарная реформа (т.е. 

зафиксированы размеры крестьянских наделов и повинностей в 

пользу помещиков, которые впредь нельзя было изменять). 

Характерной чертой внутренней политики Николая I являлась 

укрепление и консервация дворянского сословия. В 1845 г. издан 

указ, по которому потомственное дворянство приобреталось  

на военной службе, начиная со старших офицерских чинов, а на 
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гражданской – с 5 класса, а не с 8. Финансовая реформа упорядочила 

денежное обращение, поскольку в основу был положен серебряный 

рубль. Университетский устав 1835 г. ограничил автономию 

университетов, установил строгий полицейский надзор за 

студентами, вводилась должность инспектора и его помощников, 

исполнявших административно-полицейские функции. 

 

Внешняя политика России в середине XIX в. Восточный 

вопрос и Крымская война (1853–1856). Ее влияния на 

международное положение Российской империи   

Основным направлением во внешней политике при Николае I 

стало восточное.  

Русско-иранская война 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 

разбиты Кавказским корпусом генерала А. П. Ермолова.  

По Туркманчайскому мирному договору 1828 г. к России отошла 

Восточная Армения (Эриванское и Нахичеванское ханства), Иран 

выплатил большую контрибуцию, Россия получала право иметь 

военный флот на Каспийском море.  

В разгар русско-иранской войны Николай I оказал помощь 

Греции в борьбе с турецким султаном. Объединенная эскадра 

России, Англии и Франции в битве при Наварине в 1827 г. 

разгромила турецкий флот. Это позволило Греции успешно 

продолжить борьбу. Лондонская конференция 1832 г. признала 

независимость Греции. 

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

враждебных действий турецкой стороны, недовольной поддержкой 

Россией национально-освободительного движения в Греции  

и закрывшей проливы для русских судов. Военные действия носили 

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

на Черном море. В итоге войска султана были разгромлены на всех 

фронтах. По Адрианопольскому мирному договору 1829 г. к России 

отходила Южная Бессарабия с устьем Дуная, области Ахалкалаки и 

Ахалцихе в Закавказье, Кавказское побережье Черного моря. 

Турция признала присоединение  

к России Грузии, Имеретии, Мингрелии. Черноморские проливы 

становились свободными для прохода русских судов, Турция 
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выплачивала большую контрибуцию. Греция получала автономию, 

расширялась автономия Сербии, Валахии и Молдавии.  

Кавказская война длилась с 1817 по 1864 гг. Наступление 

России на горный Кавказ вызвало в среде горцев-мусульман 

движение мюридов – борцов за веру. 1817–1826 гг. – активное 

ведение военных действий и подавление восстаний в Кабарде, 

Адыгее, Чечне. В 1830–1840 гг. новому вождю имаму Шамилю 

удалось одержать ряд побед над русскими войсками. Однако 

суровость внутренних порядков в государстве Шамиля, жестокий 

гнет приближенных имама постепенно разлагали имамат изнутри. В 

1859 г. в сражении у аула Гуниб войска Шамиля были окончательно 

разбиты, а сам он попал в плен. Завершилось присоединение 

Кавказа к России в 1864 г. 

В 1830 г. произошло восстание в Польше. Руководители 

восстания – польские дворяне – требовали восстановления Польши. 

В начале 1831 г. восстание было подавлено русскими войсками, 

конституция 1815 г., согласно которой Польша пользовалась 

широкой автономией, упразднена. 

Основной причиной Крымской войны 1853–1856 гг. стало 

столкновение интересов Англии, Франции, Австрии, Пруссии  

и России на Балканах и Ближнем Востоке. Россия проиграла эту 

войну. Ее итоги подвел Парижский мирный договор (1856 г.). 

Провозглашались нейтрализация Черного моря, то есть и России,  

и Турции запрещалось иметь здесь военный флот, арсеналы  

и крепости. Россия возвращала Турции  крепость Карс в обмен  

на захваченный у нее Севастополь, Балаклаву и другие крымские 

города. Россия лишилась южной части Бессарабии с устьем Дуная, 

права покровительствовать Сербии, Молдавии и Валахии. Россия 

обязалась не возводить укреплений на Аландских островах. 

Поражение в Крымской войне ослабило положение России  

на международной арене и обнажило необходимость внутреннего 

реформирования. 

 

 

 

Либеральные реформы 1860–1870-х гг.: отмена крепостного 

права и буржуазные реформы в России 
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После Николая I в 1855 г. в России к власти пришел 

Александр II. Достаточно скоро началась подготовка реформы по 

отмене крепостного права. В начале 1857 г. был учрежден 

Секретный комитет, при комитете были созданы Редакционные 

комиссии. Выработанный в комиссиях проект подвергся 

обсуждению депутатов, присланных дворянскими комитетами, 

а затем был передан  в высшие государственные органы.  

19 февраля 1861 г. Александр II подписал «Положение  

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и манифест 

«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей». Крестьяне получали 

личную свободу со дня опубликования документа. Помимо личной 

свободы крестьянам предоставлялись следующие социальные 

права: свободное вступление в брак; самостоятельное заключение 

любых договоров; свобода занятий торговлей, промышленностью; 

самостоятельное ведение судебных дел; участие в органах 

общественного самоуправления; возможность переходить в любые 

сословия; поступать в учебные заведения, на любую службу; никто 

не мог лишить прав состояния кроме суда. И имущественные права: 

приобретать движимое и недвижимое имущество; свободно 

распоряжаться выкупными землями; наследовать имущество  

и передавать его по наследству. 

Основные положения реформы: крестьяне получали 

установленный земельный надел за выкуп. Около четверти суммы 

общей стоимости земли крестьянин должен был единовременно 

уплатить помещику. Остальную сумму помещик получал  

от государства, а крестьянин погашал ее в течении 49 лет. Выкупная 

сумма определялась из суммы оброка – 6% годового оброка. До 

выкупа крестьянин считался «временнобязанным»  

по отношению к помещику, платил оброк и отрабатывал барщину. 

Взаимоотношения крестьян и помещиков регулировались 

«Уставными грамотами», в которых определялись размеры наделов 

и повинности. Помещик подписывал грамоту не с каждым 

крестьянином отдельно, а с общиной. Размер земельного надела для 

каждой местности был свой.  

 После отмены крепостного права была проведена целая серия 

буржуазно-либеральных реформы. В губерниях и уездах были 

созданы земства. Это были выборные органы из представителей 
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всех сословий. Они занимались исключительно хозяйственными 

вопросами. В городах создавались городские думы.  

Они занимались вопросами благоустройства города. Судебная 

реформа отменила сословность суда. Теперь суд был для всех 

общим. Была провозглашена независимость суда от администрации, 

несменяемость судей, гласность и состязательность судебного 

процесса, вводились судебные следователи. Состязательность 

предполагала, что в процессе участвуют прокурор и адвокат. 

По военной реформе была введена всеобщая воинская 

повинность для мужчин с 20 лет. Срок службы зависел от уровня 

образования. Максимальный срок службы в сухопутных войсках – 

шесть лет, на флоте – семь лет. Для людей с высшим образованием 

он сокращался до полугода. Реформа образования ввела доступное 

всесословное образование. Теперь любой человек, независимо от 

сословия, не ограничивался в возможности получать образование 

при условии, что он может его оплатить. Университеты вновь 

получили автономию, то есть возможность самостоятельно решать 

свои внутренние вопросы. Была отменена цензура на печать. 

Буржуазные реформы привели общественно-политическое 

устройство России в соответствие с потребностями второй 

половины XIX в.  

 

Обострение международных отношений в последней трети 

XIX в.  

На рубеже 1860–1870-х гг. произошло сразу три важных 

события, которые повлияли на существенное изменение системы 

международных отношений в Европе. Первым из них стало 

образование Германской империи в ходе франко-германской войны 

(1870–1871). Сама война завершилась прелиминарным мирным 

договором, заключенным в конце февраля. 10 мая 1871 г. был 

подписан окончательный Франкфуртский мир. Его условия были 

тяжелы для Франции. Она вынуждена была уступить Германской 

империи Эльзас и часть Лотарингии, а также выплатить 

пятимиллиардную контрибуцию. 

Второе событие было связано с отказом России  

от унизительных статей Парижского мира, касавшихся 

нейтрализации Черного моря и ограничения здесь ее военно-

морских сил. В марте 1871 г. в Лондоне была подписана конвенция, 
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полностью удовлетворявшая российские требования. Позиции 

России в европейской политике значительно усилились. 

Третьим достаточно важным событием стало присоединение  

к Италии территории Папского государства. В сентябре 1870 г. 

итальянские войска вошли в Рим. Население Папской области 

подавляющим большинством высказалось за вхождение в состав 

Итальянского королевства. В следующем году из Флоренции в Рим 

была перенесена и столица Италии.  

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

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

но они были жестоко подавлены турками. В 1876 г. Сербия  

и Черногория объявили войну Османской империи. Россия не 

осталась в стороне и в апреле 1877 г. объявила войну Турции. Война 

закончилась победой России и 19 февраля 1878 г. в местечке Сан-

Стефано,  был подписан мирный договор, согласно которому, 

независимость получили Сербия, Черногория и Румыния (ранее они 

имели только автономию). Автономию получили Болгария, Босния 

и Герцеговина. Россия вернула Южную Бессарабию, потерянную 

после Крымской войны, приобрела ряд крепостей  

в Закавказье – Батум, Каре, Ардаган и Баязет. 

 В 1879 г. Германия и Австро-Венгрия втайне заключили союз, 

направленный против России и Франции. В 1882 г. к этому союзу 

присоединилась Италия и в итоге возник Тройственный союз. Этот 

союз проводил агрессивную политику на Балканах, Ближнем  

и Среднем Востоке. Австро-Венгрия готовилась к захвату Сербии. 

Германия наращивала свое влияние в Турции и Ираке, 

активизировала свою колониальную политику в Африке  

и на Дальнем Востоке.     

 

 «Контрреформы» Александра III  

Потрясенный убийством отца Александр III (1881–1894) отверг 

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

император подписал манифест «О незыблемости самодержавия». В 

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

государственной безопасности и общественного спокойствия». 

В августе 1882 г. были приняты Временные правила о печати. 

Все газеты обязаны были предоставлять цензорам публикуемые 

материалы. Коренной перестройке подверглась школа. Новый 
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университетский устав 1884 г. ликвидировал автономию 

университетов, ректор и профессора назначались правительством. 

Все начальные школы были переданы церковному ведомству – 

Синоду. Одновременно почти в 2 раза была повышена плата  

за обучение, что сократило число студентов. В 1887 г. был издан 

циркуляр «о кухаркиных детях», который запрещал принимать  

в гимназию детей из недворянских семей – кучеров, прачек, мелких 

лавочников. 

Так как крестьянский вопрос до конца не был решен, то были 

предприняты следующие меры. В 1881 г. все бывшие помещичьи 

крестьяне переводились на обязательный выкуп, отменялось  

их зависимое временнообязанное положение и понижались 

выкупные платежи. В 1882 г. был учрежден Крестьянский банк, 

который оказывал содействие крестьянам в покупке земли. В 1883–

1885 гг. была снижена, а затем отменена подушная подать  

с крестьян. Было ограничено право общины на передел земли (1893), 

который, в частности, не мог теперь проводиться раньше, чем через 

12 лет после предыдущего. Однако все эти меры не улучшили 

благосостояние крестьян. 

Подверглись регламентации отношения между рабочими  

и промышленниками. В 1882 г. был принят закон о запрещении 

труда малолетних (до 12 лет) и учреждена фабричная инспекция, 

следившая за его выполнением. По закону 1885 г. воспрещалась 

ночная работа несовершеннолетних и женщин. Законом 1897 г. 

максимальная продолжительность рабочего дня не превышала – 

11,5 часов, в праздничные дни – 10,5 часов. 

Изменению подверглась и судебная реформа в 1887 г. 

Повышался имущественный ценз и образовательный ценз для 

присяжных заседателей, что значительно увеличивало число 

дворян. Контрреформой, ущемлявшей правовой статус 

крестьянства, явилось положение о «земских начальниках» в 1889 г. 

Существовавший в деревне мировой суд был уничтожен, власть 

земского начальника становилась неограниченной. Земские 

начальники следили за соблюдением порядка, сбором податей, 

в случае провинности сажали крестьян под арест, подвергали 

телесным наказаниям. 

Другой крупной контрреформой было новое «положение  

о земствах», принятое в 1890 г.  Для дворян уменьшался 



68 
 

имущественный ценз, и их количество в земствах увеличивалось. 

Крестьяне совсем лишались представительства в земствах.  

Все решения должен был утверждать губернатор. Новое «городовое 

положение» в 1892 г. усиливало власть городского головы, 

исключало из состава избирателей приказчиков и местных 

торговцев, что давало преимущество на выборах дворянству 

и крупной буржуазии. 

Вновь получила широкое распространение идея национальной 

самобытности России, которая противопоставлялась Западу.  

Это сказалось в ухудшении положения нерусских народов, 

религиозных и национальных меньшинств. Был принят ряд 

стеснительных мер в отношении евреев, проводилась русификация 

Прибалтики. 

 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в России в ре-

зультате реформ Петра I.  

2. Назовите императоров «эпохи дворцовых переворотов». 

3. Как называется период правления Екатерины II? 

4. Охарактеризуйте реформы и контрреформы второй половины 

XIX в.  

5. Назовите особенности промышленного переворота в России.    
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ГЛАВА 6. РОССИЯ И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХХ ВЕКА 

 

Основные проблемы мировой и российской истории в начале 

ХХ в., тенденции развития. Россия в период правления 

Николая II  

Завершилось формирование колониальных империй 

(Великобритания, Франция). Проведена модернизация в Германии, 

Японии, России и Австро-Венгрии. Прошло возникновение 

и развитие монополий, крупных компаний, контролирующих целые 

отрасли промышленности (картели, тресты, синдикаты, концерны). 

Произошло становление гражданского общества. Возросла 

урбанизация. Усилились национально-освободительные движения 

(панславизм, пантюркизм, панисламизм). 

К концу XIX в. Россия была самой большой по территории 

и населению страной мира. 28 января 1897 г. была проведена Всеоб-

щая перепись населения. Согласно которой насчитывалось 126 млн 

человек, 71 % населения России принадлежал к сословию крестьян, 

11 % – мещан, по 0,5 % – купцов и духовенства, 1,5 % – к сословию 

дворян.  

Николай II продолжал политику Александра III, направленную 

на сохранение устоев самодержавия и феодально-крепостнических 

пережитков в России. Министр финансов С. Ю. Витте провел ряд 

мероприятий, способствовавших развитию капиталистических 

отношений: введена государственная винная монополия (1895);  

в рамках финансовой реформы введено золотое обеспечение рубля 

и его свободное конвертирование (1897); была продолжена 

политика протекционизма; проведена реформа торгово-

промышленного налогообложения (1898); расширено 

вмешательство государства в экономику. 

С именем С. Ю. Витте связан и новый подход к крестьянскому 

вопросу. В 1902 г. было создано Особое совещание о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности. В 1903 г. издан 

«Манифест о неприкосновенности общинного землевладения». 

Согласно которому крестьянам было предоставлено право  

на аренду земельных участков за пределами общинных земель. 

Уступки были минимальны: отмена круговой поруки общинников 

при сборе недоимок (1903), отмена телесных наказаний крестьян  
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по приговору волостных судов, облегчения паспортного режима 

крестьян (1904). В эти же годы приняты законы о переселении на 

казенную землю, об уравнивании в правах крестьян с другими 

сословиями. 

В 1900 г. Россию поразил экономический кризис. Упали цены 

на сырье: на нефть в 3 раза, на уголь в 2 раза. Промышленное про-

изводство, особенно в тяжелой промышленности значительно со-

кратилось. Сократились и инвестиции местного и иностранного ка-

питала в промышленность. Закрылось 3 тыс. предприятий. Депрес-

сия 1904–1909 гг. продолжалась дольше, чем в Европе,  

где экономическое оживление началось уже в 1904 г. Россия еще не-

сколько лет переживала промышленный застой, вызванный неудач-

ной русско-японской войной, революцией 1905–1907 гг. и неурожа-

ями.  

Развивавшееся рабочее движение усилилось в период экономи-

ческого кризиса. Главным средством борьбы пролетариата остава-

лись стачки и забастовки. В мае 1901 г. на Обуховском военном за-

воде в Петербурге во время забастовки 3,5 тыс. рабочих разверну-

лись столкновения с полицией. Еще большую активность проявили 

участники стачки в Ростове-на-Дону (1902), применившие оружие 

против казаков и полиции. Своей высшей точки рабочее движение 

достигло в 1903 г., когда состоялась всеобщая стачка на Юге России. 

В ней приняло участие около 200 тысяч рабочих. Их выступления, 

как правило, проходили под руководством социал-демократов и но-

сило политический характер.  

Рабочая политика самодержавия претерпела некоторые 

изменения. В 1897 г. расширены права фабричной инспекции для 

предотвращения забастовок. В 1903 г. были изданы закон 

о компенсациях рабочим, получившим травму на производстве  

и о выборных старостах (соблюдение условий найма).  

По инициативе начальника Московского охранного отделения С. В. 

Зубатова с 1901 г. в 10 крупнейших городах России возникло более 

30 легальных рабочих организаций под надзором полиции, члены 

которых могли разрешать конфликты с хозяевами через 

посредничество властей. С ростом борьбы рабочие организации 

постепенно выходили из-под контроля. С началом революции 1905–

1907 гг. С. В. Зубатов признал крах полицейского социализма. 
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Первая русская революция 1905–1907 гг. и ее последствия. 

Международный резонанс. Образование политических партий 

в России: заимствование мирового опыта парламентаризма 

Причины первой российской революции: нерешенность аграр-

ного вопроса, противоречие капитализма с пережитками феода-

лизма, тяжелое положение рабочего класса, тяжелое положение ин-

теллигенции, отсутствие гражданских прав и свобод, национальное 

притеснение. Революция носила буржуазно-демократический ха-

рактер, движущей силой был пролетариат. 

Поводом к революции послужило мирное шествие к царю, с пе-

тицией о нуждах рабочих. 9 января 1905 г.140-тысячное шествие ра-

бочих с хоругвями во главе со священником Гапоном было останов-

лено на подступах к Зимнему дворцу. Власти организовали бес-

смысленный расстрел демонстрантов.  

На первом этапе (зима – весна – лето 1905) уже в январе 1905 г. 

в забастовках участвовало 450 тыс. рабочих, больше,  

чем за предыдущие 10 лет. В то же время революционное настрое-

ние охватывало все новые слои и группы населения. 12 мая 1905 г. 

стачка в Иваново-Вознесенске охватила весь город. Впервые был со-

здан новый орган власти – Совет рабочих уполномоченных. Весна – 

лето 1905 г.– активизация крестьянского движения. Летом 1905 г. 

начались колебания в армии. В Севастополе 12 июня 1905 г. нача-

лись учения броненосца «Потемкина» и в тоже время было поднято 

восстание. Но остальные корабли не поддержали броненосец, и в 

итоге команда была арестована.  

На втором этапе (осень – зима 1905) началось самое массовое 

выступление революции. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка (6–25 октября), начатая рабочими-железнодорожниками 

Москвы, также привлекла на свою сторону служащих, студентов, 

интеллигенцию, некоторых представителей крупной буржуазии. 

Для стабилизации ситуации Николай II подписал манифест 17 ок-

тября «Об усовершенствовании государственного порядка», по ко-

торому объявлялось: амнистия политическим заключенным; сво-

бода слова, печати, профсоюзов, партий; Дума из совещательной 

становится законодательной. В декабре 1905 г. началось вооружен-

ное восстание в Москве. На Красной Пресне были сооружены бар-

рикады. Они продержались 10 дней, восстание было подавлено. 
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На третьем этапе (1906–3 июня 1907 гг.) рабочее движение 

пошло на спад, хотя в ряде мест прошли новые вооруженные вос-

стания пролетариата, и даже стихийная партизанская война (в неко-

торых районах Прибалтики и Закавказья). Крестьянское движение, 

нараставшее медленнее, весной 1906 г. достигло своего пика. Дви-

жение в армии продолжалось в 1906 г. восстаниями в Кронштадте и 

Свеаборге (июль).  

Демократическое движение горожан переключилось на выбор-

ную думскую кампанию, итогом, которой стала деятельность 

I и II Государственных дум. 

Итоги: революция привела к изменениям в политической 

системе: образование первого представительного органа – Думы, 

изменение состава и функций Госсовета, создание Совета 

министров, формирование легальных политических партий, 

появление демократической прессы, советы рабочих депутатов 

Иваново-Вознесенске, Новороссийске. Изменилась морально-

психологическая обстановка в стране, на арену общественной 

деятельности вышли новые силы, выдвигавшие насилие в качестве 

основного средства переустройства общества. Революция имела 

значительный международный резонанс. 

Изменения в политической системе в 1905–1907 гг.  

11 декабря 1905 г. вышел указ о выборах в Государственную 

думу. Были созданы 4 курии. Избирались лица мужского пола 

с 25 лет, кроме военных. 23 апреля по указу императора опублико-

ваны «Основные государственные законы Российской империи». 

Согласно ст. 87, если Дума распускалась на каникулы, то царь само-

стоятельно принимал решения. 

27 апреля 1906 г. была открыта I Дума в Таврическом дворце. 

Председателем был кадет С. А. Муромцев. Основным обсуждав-

шимся вопросом был аграрный. Было предложено 3 проекта,  

но 9 июля 1906 г. Дума была распущена, так как, по мнению прави-

тельства, она превратилась в революционную трибуну, поставив во-

прос о принудительном отчуждении помещичьей земли. 20 февраля 

1907 г. начала работу II Дума, еще более революционная. Председа-

телем был кадет Ф. А. Головин. Аграрный вопрос также был в цен-

тре внимания. Деятельность Думы шла вразрез с интересами власти, 

и власть пошла на грубую провокацию, обвинив фракцию социал-

демократов в подготовке государственного переворота. 3 июня 



73 
 

1907 г. Дума была распущена. Роспуск Думы оценивается как госу-

дарственный переворот и поражение революции. 

После роспуска II Думы был опубликован новый избиратель-

ный закон. Общее число депутатов сократилось с 534 до 442. Состав 

Государственной Думы изменился в пользу помещиков  

и крупной буржуазии. Все решала позиция центра – октябристов. 

Эту партию вполне удовлетворяла политика, проводимая главой 

правительства, поэтому III Дума проработала весь 5-тилетний срок. 

Выборы в IV Государственную Думу проходили осенью 1912 г. 

Несмотря на дискриминационный закон, она оказалась более левой, 

чем III Дума. Председателем Думы был весь срок октябрист М. В. 

Родзянко. В условиях общего сдвига влево правые либералы все 

чаще блокировались с более радикальными либеральными фракци-

ями прогрессистов и кадетов. Деятельность Думы была крайне низ-

кой, так как правительство использовало возможности принятия за-

конов без ее участия. В ходе Февральской революции 1917 г. Дума 

была распущена. 

 

Обострение международных противоречий в начале ХХ в. 

Участие России в русско-японской (1904–1905) и Первой мировой 

(1914–1918) войнах. Итоги и последствия Первой мировой войны 

В 1897 г. Россия заключила соглашение с Австро-Венгрией о со-

хранении существующего в регионе положения (статус-кво). В 1899 

г. по инициативе России и лично Николая II в Гааге (Нидерланды) с 

участием 27 государств открылась конференция о мирном решении 

международных споров, о законах и обычаях войны на суше, но по 

главному вопросу – ограничение гонки вооружений – решения при-

нять не удалось. 

Активно развивалась экономическая экспансия на Дальний Во-

сток. В 1896 г. в Москве был заключен русско-китайский договор об 

оборонительном союзе против Японии и о строительстве Китайско-

Восточной железной дороги (КВЖД) через Маньчжурию. Строи-

тельство велось в 1897–1901 гг. В 1898 г. был заключен русско-ки-

тайский договор об аренде Ляодунского полуострова  

на 25 лет. Россия получила порты Даолянь (Дальний) – торговый  

и Порт-Артур – военный. 
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В ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. Россия потерпела 

поражение. По Портсмутскому миру 1905 г. Россия уступила юж-

ную часть острова Сахалин. Япония получала в аренду Квантунский 

полуостров с Порт-Артуром. Корея признавалась сферой влияния 

Японии. 

Участие России в Первой мировой войне  

Первая мировая война (1914–1918) была наиболее крупным ис-

торическим событием начала XX в. Все основные участники войны 

Тройственный союз и Антанта преследовали захватнические цели. 

Основными фронтами Первой мировой войны были Западный (где 

против Германии сражались английские, французские  

и бельгийские войска) и Восточный (где Россия вела борьбу против 

Германии и Австро-Венгрии).  

Военные действия на Восточном фронте начались 17–22 августа 

1914 г., когда две русские армии под командованием генералов 

Ренненкампфа и Самсонова с боями продвинулись вглубь Восточ-

ной Пруссии и имели вначале частичный успех. Однако вскоре рус-

ские войска стали терпеть поражение и перешли к обороне. Более 

успешно протекала Галицийская наступательная операция (там со-

перничали Россия и Австро-Венгрия), которая началась тоже в авгу-

сте и в ходе которой были заняты Галиция и значительная часть Бу-

ковины. С весны 1915 г. Восточный фронт стал центральным. В мае 

1915 г. немцы прорвали позиции русских войск у Горлицы и захва-

тили Западную Украину, Буковину, часть Волыни, Царство Поль-

ское, Литву, часть Латвии.  

Через год в мае 1916 г. началось грандиозное наступление рус-

ских войск под командованием генерала А. А. Брусилова в Галиции 

на участке фронта шириной в 340 км, вошедшее в историю  

под названием «Брусиловский прорыв». В результате наступления к 

осени 1916 г. было занято 25 тыс. км² территории Галиции.  

В сентябре 1916 г. Восточный фронт стабилизировался. 

С декабря 1917 г.  шли мирные переговоры Советской России  

с Четверным блоком в Брест-Литовске. 3 марта 1918 г. мирный до-

говор был подписан.  Граница прошла в районе Пскова – Могилева. 

Россия теряла Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии, Карс, Арда-

ган и Батум на Кавказе, Моонзундские острова. Россия обязывалась 
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демобилизовать армию, очистить от своих войск Украину, Финлян-

дию, Эстляндию, Лифляндию и Аландские острова. Украина и Фин-

ляндия получали независимость.  

Первая мировая война продолжалась до ноября 1918 г. 11 но-

ября 1918 г. в Компьенском лесу в вагоне французского маршала 

Ф. Фоша Германией было подписано перемирие, согласно которому 

она обязалась немедленно вывести свои войска с оккупированных 

территорий в течение 15 дн.; отказывалась от Брест-Литовского, Бу-

харестского и других договоров, передавала военное снаряжение 

победителям немедленно (без взаимности), возвращала на родину 

всех военнопленных.  

Непосредственным результатом первой мировой войны стал 

распад мировых империй. В целом результатом Первой мировой 

войны стал кризис западной цивилизации. Многие устои и ценности 

были подорваны. В обществе сложилось настроение упадка, неве-

рия в будущее. 

 

Буржуазно-демократическая революция в России в феврале 

1917 г. Сущность двоевластия как мировая отличительная 

особенность 

Первая мировая война и участие в ней России усложнило 

положение внутри государства. Обострились социальные 

противоречия. В Петрограде начались забастовки рабочих. 

24 февраля движение приняло характер общеполитической 

демонстрации против царизма. К рабочим присоединились другие 

демократические слои: студенты, служащие, интеллигенция.    

25 февраля  Николай II приказал распустить Государственную думу. 

26 февраля власть пыталась покончить с движением силой: арестами 

революционных деятелей, стрельбой по демонстрантам. 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 существовать. Были созданы Временный 

комитет Государственной думы во главе  

с М. В. Родзянко и Временный исполнительный комитет Совета 

рабочих депутатов. В тот же день Николай II направил в Петроград 

части с фронта и сам выехал в столицу, но посланные им войска 

были остановлены на подступах к Петрограду революционными 
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отрядами, царский поезд был задержан на станции Дно  

и отправлен в Псков. Убедившись в невозможности подавить 

революцию силой, царь отрекся от престола 2 марта 1917 г. в пользу 

брата Михаила.  

После переговоров руководителей Совета и Временного 

комитета членов Государственной думы в ночь на 2 марта было 

сформировано Временное правительство, председателем которого 

стал Г. Е. Львов. Председателем Петросовета был избран меньшевик 

Н. С. Чхеидзе, Таким образом, в стране установилось двоевластие – 

одновременное существование двух органов власти: Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих депутатов.  

К июлю установилось единовластие Временного правительства. 

К этому моменту в него входили представители кадетов, эсеров и 

меньшевиков. 25 августа генерал Л. Г. Корнилов начал наступление 

на Петроград. Его целью было установление военной диктатуры. 

Благодаря объединению всех социалистических партий и Времен-

ного правительства наступление Л. Г. Корнилова было отбито. По-

сле этого усиливается влияние большевиков. Они начинают преоб-

ладать в Советах.  

 

Октябрьская социалистическая революция 1917 г. в России   и 

ее резонанс в мировом сообществе. Первые декреты советской 

власти 

Курс на переход в перспективе к социалистической революции 

и на вооруженное восстание был принят VI съездом РСДРП (б) 

(26 июля – 3 августа 1917 г.).  

Ночью и утром 25 октября восставшие захватили вокзалы, 

телефонную станцию и большинство других ключевых объектов 

Петрограда. Днем войска ВРК окружили Мариинский дворец  

и разогнали заседавший там Предпарламент. В 21 час 40 минут 

отряды ВРК начали штурм Зимнего дворца. В 1.50 ночи арестовали 

министров Временного правительства. Когда Зимний дворец еще не 

был взят, в 22 часа 40 минут 25 октября глава старого ЦИК Ф. Дан 

открыл II Всероссийский съезд Советов рабочих  

и солдатских депутатов. Под утро съезд заслушал и принял 

написанное Лениным обращение «Рабочим, солдатам 

и крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти к II съезду 

Советов, а на местах – к Советам рабочих, солдатских  
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и крестьянских депутатов. Вечером 26 октября съезд принял Декрет 

о мире, в котором всем воюющим народам предлагался мир без 

аннексий и контрибуций и Декрет о земле, отменявший частную 

собственность на землю. На съезде было утверждено 

большевистское временное правительство, которое было названо 

большевиками «Совет народных комиссаров» (СНК).  

Его председателем стал В. И. Ленин.  

 

Гражданская война и иностранная интервенция в России. 

Последствия войны и интервенции  

Установление Советской власти вызвало сопротивление. Нача-

лась Гражданская война. В одной из последних периодизаций, пред-

ложенной академиком Ю. А. Поляковым, выделяется шесть перио-

дов: 

1. февраль – март 1917 г. – насильственное свержение самодер-

жавия, социально-политическая поляризация общества;  

2. март – октябрь 1917 г. – неудача российской демократии 

в попытке установить гражданский мир, усиление социально-поли-

тического противостояния  в обществе, эскалация насилия; 

3. октябрь 1917 г. – март 1918 г. – свержение большевиками 

Временного правительства, установление советской власти, новый 

раскол общества, распространение вооруженной борьбы; 

4. март – июнь 1918 г. – локальные военные действия, форми-

рование белых и красных армий, террор с обеих сторон, дальнейшая 

эскалация насилия; 

5. лето 1918 г. – конец 1920 г. – «Большая» Гражданская война 

между массовыми регулярными армиями, иностранная интервен-

ция, партизанская борьба в тылах, милитаризация экономики и т. д. 

(это собственно гражданская война в полном смысле этих слов, хотя 

точнее называть это время – этапом «Большой» гражданской 

войны); 

6. 1921–1922 гг. – постепенное затухание войны, ее затухание на 

окраинах и полное окончание. 

Причины поражение белого движения: У «белых» отсутство-

вала единая программа, единство вообще. Программа решения зе-

мельного вопроса «белых» не получила поддержки у крестьян. 

Национальные районы не поддержали «белых», так как те отрицали 
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право наций на самоопределение. На территориях, захваченных «бе-

лыми», творились произвол и беззаконие.  

В ожесточенной вооруженной борьбе, длившейся пять лет, 

большевики сумели удержать власть в своих руках. На стороне про-

тивников большевиков, проповедовавших идеи мировой револю-

ции, выступали страны Антанты, что стало одной из причин затяги-

вания войны. Победа в гражданской войне создала геополитические, 

социальные и идейно-политические условия для дальнейшего 

укрепления большевистского режима.  

 

Изменение геополитической ситуации в мире. Крушение 

империй и создание Версальской системы. Образование Лиги 

наций 

Непосредственным результатом первой мировой войны стал 

распад бывших государств. Австро-Венгерская империя распалась 

на ряд независимых государств: Чехию, Словакию, Югославию, 

Венгрию и Австрию. В результате социальных революций 

германская и российская империи перестали существовать  

в прежнем виде. Германия потеряла значительную часть своей 

территории, и из Российской империи помимо Советских 

социалистических республик образовались независимые 

государства: Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

– мировой порядок, основы которого были заложены по завершении 

Первой мировой войны 1914–1918 гг. Версальским мирным 

договором, договорами с союзниками Германии, а также 

соглашениями, заключёнными на Вашингтонской конференции 

1921–1922 гг. Сложилась в 1919–1922 гг. и была призвана 

формально закрепить итоги Первой мировой войны. 

Версальская система. В результате проигрыша Германия теряла 

значительную часть территорий, в том числе все колонии, 

выплачивала репарации, запрещалось иметь армию более 100 тыс. 

человек, запрещалось иметь авиацию, бронетехнику, флот.  

Для обеспечения коллективной безопасности и предотвращения 

военных действий была создана международная организация – Лига 

Наций. Основной задачей организации являлось мирное разрешение 

международных конфликтов.  
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Вашингтонская система. США не вошли в Лигу Наций, так как 

Сенат не ратифицировал  Версальский договор. Были введены 

ограничения на размер военного флота, закрепившие 

привилегированное положение США. Был подтвержден 

подчиненный по отношению к ведущим державам (США, 

Великобритания, Япония и др.) статус Китая. 

 

От политики «военного коммунизма» к НЭПу (1921–1928), его 

успехи и кризис. Год «коренного перелома» 

С 1918 по 1921 гг. большевиками проводилась политика «воен-

ного коммунизма». Была проведена национализация всех средств 

производства, введено централизованное управление, уравнитель-

ное распределение продуктов, принудительный труд и политиче-

ская диктатура пролетариата. В сельском хозяйстве была введена 

«продразверстка», т. е. обязательная сдача крестьянами государству 

по твердым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и 

хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Шло активное со-

здание колхозов и совхозов. 

Но ожидаемых результатов эта политика не дала. Тогда была 

объявлена новая экономическая политика (НЭП). Она проводилась 

с 1921 по 1928 гг. НЭП должен был вывести страну из кризиса.  

Основные мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве: замена 

продразверстки продналогом (землевладельцу устанавливали нату-

ральный налог в зависимости от количества земли. Остальной 

продукцией производитель мог распоряжаться сам.); свобода 

торговли (крестьянин мог торговать излишками сельхозпродук-

ции); разрешение 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 общеплановая 

комиссия – Госплан; проводится разгосударствление 

промышленности – мелкие и некоторые средние предприятия 

передаются прежним владельцам; привлечение иностранного 

капитала путем предоставления концессий – передачи иностранным 

предпринимателям на определенный срок природных богатств и 

предприятий, создание совместных предприятий; перевод 

промышленности на полный хозрасчет  

и самоокупаемость; отмена всеобщей трудовой повинности; отмена 
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карточной системы и уравнительного распределения, 

восстановление денежной формы оплаты труда; учет при оплате 

труда квалификации рабочих, количество и качество произведенной 

продукции; платность всех услуг; вместо главков – 

государственных структур – создавались тресты, отвечавшие  

за результаты деятельности своим имуществом. 

После того, как НЭП выполнил свою задачу, он был свернут. 

Также НЭП представлял идеологическую угрозу для советской вла-

сти, так как он шел вразрез с интересами большевиков. 

 

Образование СССР. Полоса признаний Советского Союза 

мировыми державами 

К концу Гражданской войны на территории бывшей Российской 

империи сложился сложный конгломерат государственных 

образований, в той или иной мере связанных с Советской Россией 

(РСФСР). В 1920–1921 гг. были образованы Украинская ССР, 

Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, 

Грузинская ССР. В ноябре 1921 г. Грузия, Армения и Азербайджан 

объединились и образовали Закавказскую СФСР. 

Коммунисты считали необходимым объединение всех наций 

и народностей для выполнения своей главной цели – построения 

социалистического общества. Во власти сложились две идеи 

объединения республик. Проект И. В. Сталина (автономизация) 

предусматривал вхождение в состав РСФСР всех остальных 

республик на правах автономии. Проект В. И. Ленина (федерация) 

предусматривал соединение всех республик на равноправной 

основе. Объединение произошло по проекту В. И. Ленина.  

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил 

Договор и Декларацию об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР) из: РСФСР, Украинской ССР, 

Белорусской ССР (БССР) и Закавказской СФСР. В 1924 г. была 

принята первая Конституция СССР. Каждая союзная республика 

имела свои органы власти и управления по образцу союзных, а 

также конституцию, при условии, что она  

не противоречит Основному закону СССР. 

В 1920–1921 гг. Россия вышла из международной изоляции, 

дипломатические отношения были установлены с Монголией, 

Турцией, Ираном и др. В 1922 г. Россия приняла участие 
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в Генуэзской конференции. В рамках Генуэзской конференции был 

подписан Рапалльский договор с Германией – отказ от взаимных 

претензий и установление дипломатических отношений. 

1924 г. назван «полосой признания СССР», т. к. нашу страну 

признали многие государства мира. Были установлены 

дипломатические отношения с США (1933). В 1934 г. СССР вступил 

в Лигу Наций.  

 

Форсированная индустриализация в СССР в годы первых 

пятилеток: причины, методы осуществления, итоги. Мировой 

опыт индустриализации  

После свертывания НЭПа правительство провозгласило курс на 

коллективизацию и индустриализацию.  

Индустриализация это процесс перехода к крупному машин-

ному производству во всех отраслях экономики. Цели индустриали-

зации: ликвидация технико-экономической отсталости страны; пер-

воочередное развитие тяжелой промышленности; достижение эко-

номической независимости. Средства на индустриализацию бра-

лись из сельского хозяйства, от репрессированных нэпманов и кула-

ков, использовался труд заключенных в лагерях Главного управле-

ния лагерей (ГУЛАГ). 

В период индустриализации введены пятилетние планы 

развития экономики (первые «пятилетки» 1928–1932; 1933–1937; 

1937–1942). В 1935 г. в стране развернулось стахановское движение 

– массовое движение последователей А. Г. Стаханова, новаторов 

социалистического производства – рабочих, колхозников, 

инженерно-технических работников, многократно превышавших 

установленные нормы производства (А. Г. Стаханов, Н. А. Изотов, 

А. Х. Бусыгин). 

В итоге к 1937 г. индустриализация была осуществлена: СССР 

из аграрной страны превратился в индустриальную державу; со-

зданы Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, Ста-

линградский, Харьковский, тракторные заводы, Московский  

и Горьковский автомобильные заводы и др.; повысилась обороно-

способность государства; СССР достиг экономической независимо-

сти от Запада. По абсолютным объемам промышленного производ-

ства в конце 1930-х гг. страна вышла на 2-е место в мире. Однако 
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жизненный уровень населения оставался одним из самых низких в 

мире. 

 

Мировой экономический кризис 1929 г. «Великая депрессия» 

и Новый курс Ф. Рузвельта 1932–1940 гг. в США 

В 1929–1933 гг. экономик ؚу Запада по ؚразил самый мощный 

и разрушительный к ؚризис в исто ؚрии капитализма. В пе ؚриод этого 

к ؚризиса миؚровое п ؚроизводство това ؚров упало на 44 %, разорилось 

тысячи банков, более 100 тыс. п ؚредприятий, началась массовая 

без ؚработица. Без ؚработица в Ге ؚрмании достигла наивысшего 

уؚровня – около 50 % активной рабочей силы остались не у дел. 

В США в пеؚриод пика кризиса насчитывалось 17 млн без ؚработных. 

В стؚранах охваченных экономическим к ؚризисом выؚросла ин ؚфляции, 

пؚроцветал «че ؚрный рынок», увеличился рост преступности. Также 

резко усиливается социальная нап ؚряженность, активизи ؚруются 

к ؚрайне левые и к ؚрайне п ؚравые политические организации, 

увеличивается давление  

на демок ؚратические институты. 

Чтобы стабилизировать ситуацию капиталистические страны 

Европы и США разработали различные пути выхода из кризиса. 

США приняли неолиберальный подход. В 1933 г. после победы 

на выборах демократов был провозглашен «Новый курс» Фран-

клина Рузвельта. «Новый курс» усиливал определенное участие гос-

ударства в регулировании экономических отношений, обозначил 

проведение государством активной социальной политики, перерас-

пределение материальных благ через систему налоговых сборов 

и государственных социальных программ в пользу бедных слоев 

населения.  

 Особенностью германского преодоления кризисных явлений 

являлось поражение Германии в Первой мировой войне. Под воз-

действием всех этих факторов в Германии победил фашизм       Фа-

шизм зародился в Италии. Идейным вдохновителем фашизма явля-

ется бывший лидер итальянских социалистов Б. Муссолини, создав-

ший первую фашистскую организацию. 
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Коллективизация сельского хозяйства в СССР в 1929–1934 гг. 

причины, методы осуществления, итоги 

XV съезд ВКП (б) взял курс на сплошную коллективизацию 

сельского хозяйства (1927). Основными целями были: получение 

средств на индустриализацию за счет продажи зерна за границу, 

установление централизованного руководства сельским 

хозяйством, ликвидация кулачества (зажиточные крестьяне). 

1928–1929 гг. начало массовой коллективизации. В ноябре 1929 

г. была опубликована статья И. Сталина «Год великого перелома». 

5 января 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП (б) «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству». Вся страна была разделена на три аграрные зоны, 

установлены сроки завершения коллективизации. Первая – 

Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга, сроки окончания: 

осенью 1930 г. или весной 1931 г. Вторая – Центрально-

Черноземный район, Украина (исключая степные районы), Сибирь, 

Урал, зерновые районы Казахстана, сроки: осенью 1931 г. или 

весной 1932 г. Третья – все остальные районы страны, сроки: к 1933 

г. 

В феврале 1930 г. был принят закон о запрете аренды  

и наемного труда на селе. Машинно-тракторные станции (МТС) пе-

решли в собственность государства. В 1932 г. издан закон об охране 

социалистической собственности («закон о трех колосках»). В этом 

же году колхозники были лишены паспортов (до 1961). 

К 1937 г. коллективизация была завершена. Итоги  

и последствия коллективизации: голод в Поволжье и Украине 1932–

1933 гг.; ликвидация кулачества как класса; уничтожение частной 

собственности в деревне; снижение среднегодового производства 

зерна (до уровня 1913 г.); уменьшение поголовья скота почти на 

50 %; внеэкономическое принуждение крестьянства. 

 

Международные отношения и внешняя политика СССР 

накануне Второй мировой войны. Расширение границ СССР 

в 1939–1940 гг. Советско-финская война 1939–1940 гг. 

В 1930-е гг. велись переговоры по созданию системы 

коллективной безопасности, заключались соглашения о взаимной 

помощи, о ненападении. В 1935 г. СССР заключил договор 

с Францией, Чехословакией о военной взаимопомощи. Но в мире 
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неуклонно складывались два противостоящих блока. Один блок 

составляли Германия, Италия и Япония, откровенно стремившихся 

к решению своих внутренних социально-экономических, 

политических и национальных проблем путем территориальных 

захватов. Другой блок, в который входили Англия, Франция и США, 

поддерживаемые большими и малыми странами, продолжали 

«политику умиротворения агрессора». 

В 1936–1939 гг. в Испании шла Гражданская война – 

вооруженный конфликт на основе социально-политических 

противоречий между лево-социалистическим (республиканским) 

правительством страны, поддерживаемым коммунистами,  

и поднявшими вооруженный мятеж право-монархическими силами, 

на сторону которых встала большая часть испанской армии во главе 

с генералиссимусом Ф. Франко. Победив  

в гражданской войне Ф. Франко, решил сделать себя пожизненным 

правителем страны. Испания стала местом испытания новых видов 

вооружения и проверки новых методов ведения войны в преддверии 

Второй мировой войны.  

Милитаристская политика Японии на Дальнем Востоке привела 

к двум столкновениям: Квантунской армии Японии и войск СССР 

районе озера Хасан (август 1938). В качестве повода Япония 

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. Агрессия 

«оправдывалась» претензиями на часть территории МНР в районе 

реки Халхин-Гол. СССР оказал союзнику военную помощь согласно 

договору о взаимопомощи 1936 г. К концу августа японские войска 

были отброшены в Маньчжурию. 15 сентября 1939 г. в Москве 

СССР, МНР и Япония подписали соглашение о ликвидации 

конфликта. 

В сентябре 1938 г. подписан Мюнхенский договор Англии, 

Франции, Италии и Германии, по которому Чехословакия уступала 

Германии Судетскую область, это вынудило СССР активизировать 

свою политику на западном направлении. 23 августа 1939 г. был 

заключен пакт Молотова-Риббентропа; соглашение между 

Германией и СССР о ненападении, и одновременно секретные 

протоколы о разделении «сфер влияния» в Восточной Европе (сфера 
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интересов СССР – Финляндия, Бессарабия, Латвия, Эстония, 

Польша). 

1 сентября 1939 г. А. Гитлер напал на Польшу, началась Вторая 

мировая война. 28 сентября 1939 г. СССР подписал с Германией до-

говор «О дружбе и границе». В сентябре 1939 г. СССР ввел войска 

в Западную Украину и Западную Белоруссию. В августе 1939 г. 

между СССР и Германией был заключен договор о ненападении. К 

нему был приложен секретный протокол о разграничении сфер вли-

яния в Восточной Европе. 3 сентября в войну вступили Англия и 

Франция, а затем и ряд других стран. Союзником Германии высту-

пила Италия. В 1940 г. Франция фактически капитулировала. Ан-

глия подвергалась регулярным бомбардировкам. 

В ноябре 1939 г. – марте 1940 г. началась советско-финская 

война. Союз с Гитлером подтолкнул СССР на вооруженный 

конфликт с Финляндией. Продолжавшиеся 4 месяца (ноябрь 1939 – 

март 1940) боевые действия носили ожесточенный характер.   Война 

закончилась подписанием мирного договора, по которому СССР 

получил весь Карельский перешеек с г. Выборг. Финское 

правительство предоставило СССР на 30 лет военную базу на 

о. Ханко. 

В декабре 1939 г. СССР был исключен из Лиги Наций как 

агрессор. В 1940 г. в состав СССР были включены Литва, Латвия, 

Эстония, Бессарабия, Северная Буковина. 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: основные этапы, 

крупнейшие сражения, итоги.   

В ходе войны выделяют три этапа: 

1. Начальный период войны – 22 июня 1941 – 18 ноября 1942 гг.  

22 июня 1941 г. германские войска пересекли советскую гра-

ницу и нанесли мощные удары на трех стратегических направле-

ниях – на Москву (группа армий «Центр»), на Ленинград (группа 

армий «Север»), на Киев (группа армий «Юг»).  К осени фашистам 

удалось захватить территорию Европейской части СССР. Крупные 

соединения Красной Армии попали в окружение, были уничтожены 

или захвачены в плен. Но 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: 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgc9xNFUnSzXczAhqBexN9gF5z4hRiAwp8VD1wfRqTloZnsFJx8_F2LCAJfwW2ZKMLripMbHyX_91HaR4mnAH7SStArvHQgc-XauFkbGaWSCPTPdJ7PF4tjhcp8bQnkK20?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZXaTU3aDduQTNyd3FOQnUyQWwxTkE5bU1obE9YYnl5bExMSTRjWjBtQmZIaFYweHZCTThYUXNja09obHc4S2NlT0JVV2FVdm03&b64e=2&sign=df5b71d8784298ea8159e1d1853bd5af&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL941NJGSFzBZlgc9xNFUnSzXczAhqBexN9gF5z4hRiAwp8VD1wfRqTloZnsFJx8_F2LCAJfwW2ZKMLripMbHyX_91HaR4mnAH7SStArvHQgc-XauFkbGaWSCPTPdJ7PF4tjhcp8bQnkK20?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTZXaTU3aDduQTNyd3FOQnUyQWwxTkE5bU1obE9YYnl5bExMSTRjWjBtQmZIaFYweHZCTThYUXNja09obHc4S2NlT0JVV2FVdm03&b64e=2&sign=df5b71d8784298ea8159e1d1853bd5af&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=5
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на Кавказ и к Волге. В итоге в августе одна группировка войск про-

тивника вышла к берегам Волги, а другая оказалась на Кавказе. За-

хватив Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, немцы достигли 

Большого Кавказского хребта и водрузили флаг на вершине Эль-

бруса. Необходимость остановить бегство войск привело к подписа-

нию приказа № 227. Заградительные отряды имели право расстре-

ливать на месте отступавших без приказа солдат. 

2. Период коренного перелома – ноябрь 1942 г. – конец 1943 г.  

К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе 

было остановлено. С сентября до конца 1942 г. продолжалась геро-

ическая оборона Сталинграда. Здесь были окружены значительные 

силы немцев. После их разгрома началось наступление Красной Ар-

мии на всех фронтах. В январе 1943 г. с пятой попытки была про-

рвана блокада Ленинграда. Коренной перелом, начатый Сталин-

градской битвой, был завершен Курской битвой (танковое сражение 

под Прохоровкой, освобождение Белгорода, Орла и Харькова). В 

летне-осенней кампании 1943 г. были освобождены Левобережная 

Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в Крыму, форсирован 

Днепр. В результате битвы за Днепр 6 ноября был освобожден Киев.  

3. Завершающий период войны. 1944 – 9 мая 1945 гг. 

В июне 1944 г. союзники открыли второй фронт в Нормандии. 

В августе советская армия вышла на границу с Германией и провела 

ряд операций за пределами СССР. В апреле 1945 г. была начата Бер-

линская операция, закончившаяся окончательным разгромом фа-

шистской Германии. 8 мая Германия подписала Акт о безоговороч-

ной капитуляции. 9 мая были разгромлены остатки немецких войск 

под Прагой. Этот день стал днем окончания Великой Отечественной 

войны. 

Вторая мировая война еще продолжалась на Дальнем Востоке и 

в Юго-Восточной Азии. СССР вступил в войну с милитаристской 

Японией (9 августа –2 сентября 1945). В ходе военной кампании 

была разгромлена миллионная Квантунская армия, которая находи-

лась в Маньчжурии. Разгром этой армии стал определяющим фак-

тором поражения Японии. 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на 

американском линкоре «Миссури» Япония подписала акт о полной 

и безоговорочной капитуляции. 

Международная политика 
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Важным шагом на пути к коалиции стала Московская конферен-

ция представителей СССР, США и Великобритании (29 сентября – 

1 октября 1941 г.). Было достигнуто соглашение об американских и 

английских поставках вооружения, промышленного оборудования и 

продовольствия на период до 30 июня 1942 г. В свою очередь, СССР 

обязался снабжать союзников необходимым сырьем и товарами. 

Первая встреча руководителей СССР, США и Великобритании 

состоялась в Тегеране в конце ноября 1943 г. Главной темой обсуж-

дения был вопрос об ускорении окончательного поражения Герма-

нии. Было принято компромиссное решение высадить экспедицион-

ные армии союзников не позднее мая 1944 г. 

Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств трех 

держав состоялась 4–11 февраля 1945 г. Были согласованы планы 

окончательного разгрома Германии, условия ее капитуляции, поря-

док ее оккупации, механизм союзного контроля, о взимании репара-

ций, о создании Организации Объединенных Наций для обеспече-

ния международной безопасности в послевоенные годы.  

Ареной острого противоборства по проблемам послевоенного 

мирного урегулирования стала Потсдамская (Берлинская) конфе-

ренция «Большой тройки» (17 июля – 1 августа 1945 г.). Руководи-

тели трех держав пришли к взаимоприемлемым решениям по гер-

манскому вопросу и по вопросам о репарациях, о новых границах 

Польши, по проблемам Центральной и Юго-Восточной Европы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое синдикаты, картели, тресты и концерны? 

2. Что предусматривал манифест 17 октября 1905 г.? 

3. Какой вопрос занял центральное место в деятельности Госу-

дарственных Дум? 

4. Когда состоялась первая конференция о мирном решении 

международных споров? 

5. Чем закончилась русско-японская война? 

6. Что такое индустриализация и коллективизация? 

ГЛАВА 7. РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ    

ХХ ВЕКА.  
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Восстановление разрушенного войной хозяйства  

и внутренняя политика СССР в послевоенный период           1945–

1953 гг.  

После войны СССР вернулся к модели экономического 

развития 1930-х гг. К 1947 г. закончилась демилитаризация 

экономики, которая сопровождалась модернизацией военно-

промышленного комплекса. Другой приоритетной отраслью по-

прежнему оставалась тяжелая промышленность. 

За годы 4 пятилетки было построено 4500 промышленных 

предприятий, этому способствовали: директивная экономика, 

сохранявшаяся в условиях экстенсивного развития; репарации  

с Германии (4,3 млрд. долларов); бесплатный труд заключенных 

ГУЛАГА (8–9 млн. человек) и военнопленных (1,5 млн. немцев  

и 0,5 млн. японцев); перераспределение средств из легкой 

промышленности и производства товаров народного потребления  

в сферу тяжелой; денежная реформа 1947 г., обмен старых денег  

на новые и деноминация (до 3-х тысяч меняли 1:1, от 3 до 10 тыс. – 

1/3 вклада изымалась, более 10 тыс. – 2/3 изымалось);  вынужденное 

приобретение облигаций государственного займа.  

В 1947–1948 гг. в отношении колхозников правительство 

прибегло к мерам принуждения. Два указа, принятые в 1947 г., 

предусматривали от 5 до 25 лет лагерей за всякое «посягательство 

на государственную или колхозную собственность». Было 

ограничено право на личное подсобное хозяйство, его обложили 

непомерными налогами. Колхозники не имели даже паспортов. 

  В послевоенное время репрессии не достигают размера 

репрессий 1937–1938 гг., но все равно осуществляются. В июне 

1946 г. опубликован указ о высылке за коллективное предательство 

чеченцев, ингушей, крымских татар.  Началась очередная «чистка» 

высшего эшелона власти: «ленинградское дело» (1949), «дело 

врачей» (1952–1953). 

  

 

 

Начало «холодной войны» и образование блока НАТО:  

Создание СЭВ и ОВД 

 Считается, что с речи У. Черчилля в Фултоне (США)  

в международной политике началась эра «холодной войны». 
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Противоречия проявились уже при решении германской проблемы: 

создание на территории Германии двух государств – ФРГ и ГДР 

(1949 г.), и даже еще раньше, когда президента США Г. Трумэн 

обратился к Конгрессу с доктриной «сдерживания и отбрасывания 

коммунизма» и «планом Маршалла» (оказание экономической 

помощи странам Европы).   

Развязывание «холодной войны» привело к созданию в 1949 г. 

Организации Североатлантического договора (НАТО), а затем  

в 1955 г. – Организации Варшавского договора (ОВД).  

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; 

пропаганда войны объявлялась тягчайшим преступлением против 

человечества. 

СССР навязывал восточноевропейским странам свою модель 

преобразований. Любое противодействие или отклонение от этой 

модели воспринималось сталинским руководством враждебно.  

По этой причине произошел полный разрыв отношений  

с Югославией (1948 г.), и только летом 1953 г., после смерти 

Сталина, были предприняты первые шаги по нормализации 

советско-югославских отношений. 

 

Первые попытки либерализации советского общества: 

хрущевское десятилетие (1953–1964).   

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. В результате политической 

борьбы развернувшейся между Г. М. Маленковым, Л. П. Берией  

и Н. С. Хрущевым, к власти пришел Н. С. Хрущев. Одним  

из главных событий хрущевского правления стал XX съезд КПСС, 
проходивший в феврале 1956 г. На съезде Н. С. Хрущев выступил 

с секретным докладом «О культе личности и его последствиях». 

В этом документе впервые открыто говорилось о массовых 

репрессиях и о культе личности И. В. Сталина.     

  Вместо существовавших министерств были созданы советы 

народного хозяйства (совнархозы): централизованная система 

управления промышленностью, основанная на отраслевом 

принципе, ликвидировалась и заменялась территориальным 
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(местным) управлением.  На практике это привело лишь  

к увеличению управленческого аппарата. 

 В конце 1950-х гг. был совершен переход от пятилетнего  

к семилетнему планированию. За семилетие промышленный 

потенциал СССР увеличился почти вдвое.   

В марте 1954 г. было принято решение об освоении целинных и 

залежных земель. Это позволило увеличить посевы по стране  

на 40% и, в конечном итоге, лучше накормить страну. Однако сам 

процесс освоение целины, происходил с некоторыми недочетами. 

Огромные посевные площади были буквально сметены ветрами, 

довольно характерными для Северного Казахстана.  Было нарушено 

экологическое равновесие, усилилась эрозия почв, сократились 

пастбища, что осложнило заготовку кормов и сена для скота. Все это 

создало огромный дефицит зерна и в 1961 г. хлебные изделия и мука 

стали выдаваться по карточкам. Одновременно начались проблемы 

и с другими видами продовольствия, особенно с мясом.  

Таким образом, вместо увеличения объема собственного 

производства сельскохозяйственной продукции, государство было 

вынуждено начать массовые закупки за рубежом, что стало порочной 

практикой и не давало развиваться своему производству.  

Другой «идеей фикс» Н. С. Хрущева в эти годы стала кукуруза.   

Началась невиданная ранее кампания по внедрению кукурузы, 

которую стали сеять везде – вплоть до Заполярного круга.  

Но кукурузная эпопея провалилась.   

В 1958 г. были ликвидированы МТС (машинотракторные 

станции). В 1959 г. принято решение об укрупнении мелких 

колхозов и совхозов путем их сливания в одно хозяйство. 

Одновременно стали без всякой необходимости преобразовывать 

колхозы в совхозы. Цель – создание единой социалистической 

формы собственности. Ликвидировались небольшие деревни, 

которые были объявлены «неперспективными». 

В 1958 г. начались гонения на личные подсобные хозяйства. 

Горожанам было запрещено иметь огороды. В 1959 г. началась 

кампания по борьбе с частниками. Колхозам приказали скупить скот 

у колхозников. Это привело к забою скота. В результате первый 

успех роста сельскохозяйственной продукции в 1956–1958 гг. на 

32% сменился падением на 15% в 1959–1962 гг. В 1961–1962 гг. во 
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всех регионах ощущался дефицит продуктов. Начался спад 

производства сельскохозяйственной продукции.  

В 1963 г. впервые за многие годы страна оказалась на грани 

голода и впервые стала тратить золото на покупку зерна  

за границей. В 1962–1963 гг. в большинстве городов были введены 

продовольственные карточки. По стране прокатилась волна 

массовых выступлений рабочих, самое известное из которых 

произошло в Новочеркасске в 1962 г. Стал очевиден провал 

сельскохозяйственной политики Н. С. Хрущева.  

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. С 1958 г. стали выдавать паспорта колхозникам. В 1964 г. 

были введены пенсии для колхозников. В 1961 г. была проведена 

денежная реформа. Деноминация рубля (10 руб. стали 1 рублем) 

вызвала стихийное повышение цен (на 28%) и  дефицит предметов 

народного потребления и особенно продуктов питания. 

Наибольший успех гражданский сектор экономики имел в области 

жилищного строительства. Было введено типовое домостроение 

(«хрущевки»).   

В первые послевоенные годы наша страна в предельно короткий 

срок сумела ликвидировать монополию США на ядерное оружие. 

Летом 1949 г. была испытана атомная бомба.  В октябре 1957 г. был 

запущен первый искусственный спутник Земли, а в апреле 1961 г., 

был осуществлен полет человека в космосе. Первым в мире 

космонавтом стал наш соотечественник Ю. А. Гагарин.  

Основные направления социально-экономического 

и политического развития СССР в 1964–1985 гг.   

В 1964 г. Н. С. Хрущёв был отстранен от должности. Первым 

секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев. На смену «оттепели» при-

шел «застой». В печати прекратилась критика культа личности И. В. 

Сталина. Была ужесточена цензура. Увеличилась численность адми-

нистративного аппарата. В экономической сфере были продолжены 

реформы. Повышались заготовительные цены на зерновые куль-

туры. Вводилась гарантированная оплата труда колхозников. Были 
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сняты ограничения с развития их личных хозяйств. Вводился хоз-

расчет. Повышалась роль экономических методов управления, но 

при этом не затрагивались основы командно-административной си-

стемы. Но, несмотря на все принимаемые меры, не удалось добиться 

стабильных показателей производства, особенно в сельском хозяй-

стве. Негативные явления проявлялись и в социальной сфере. До-

ходы населения росли медленней, чем планировалось. Сократилось 

финансирование социальной сферы. При этом привилегированное 

положение занимала номенклатура.  

Кризисные явления затронули и политическую сферу. К началу 

1970-х гг. заглохли всякие попытки либерализации режима. Напро-

тив, усилилась жесткая регламентированность всей политической 

жизни. Утвердилась практика прямого партийного командования и 

подмены функций государственных органов. Политическая система 

была оформлена новой Конституцией СССР 1977 г.  

В статье 6 закреплялась руководящая роль КПСС в обществе. Объ-

являлось о непрерывном возрастании руководящей роли партии как 

закономерности развития советской системы. 

В условиях отсутствия гласности, контроля за деятельностью 

аппарата усилились бесконтрольность и безнаказанность чиновни-

ков, широко распространились хищения и взяточничество, при-

писки и т. д., создались благоприятные условия для роста черного 

рынка. Капиталы теневой экономики оценивались в 70–80 млрд руб-

лей. Наиболее пораженными коррупцией и злоупотреблениями ока-

зались торговля, сфера обслуживания, система заготовки, мясная, 

рыбная промышленность, переработка хлопка, предприятия авто-

сервиса, общественного питания и т. д. 

 

Внешняя политика СССР в «период разрядки 

международной напряженности» (1970–1979). «Доктрина 

Брежнева». Договоры по ОСВ. Хельсинкская декларация 1975 г. 

ОБСЕ  

Основными внешнеполитическими целями Брежнева были 

сохранение любыми средствами существующего порядка  

в Восточной Европе (получило на западе название «Доктрина 

Брежнева») и снижение напряженности взаимоотношений 

с западными странами («Разрядка»). При Брежневе был достигнут 

военный паритет между СССР (ОВД) и США (НАТО) посредством 
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следующих договоров: Договор о нераспространении ядерного 

оружия между СССР, США и Великобританией (1968) и Договор 

между СССР и США об ограничении систем противоракетной 

обороны и ОСВ-1 (1972) и ОСВ-2 (1979). 

 Апогеем международной разрядки стала Хельсинская 

конференция 1975 г. по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

в которой помимо европейских стран участие приняли США  

и Канада. Главным политическим итогом совещания стала 

«Декларация принципов»: суверенное равенство государств; 

неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; 

территориальная целостность государств; мирное урегулирование 

споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав 

человека; равноправие народов; взаимовыгодное сотрудничество 

государств; добросовестное выполнение обязательств по 

международному праву. 

К концу 1970-х гг. отношения вновь ухудшаются. США во вто-

рой половине 1970-х гг. терпит целый ряд серьезных поражений на 

международной арене: провал войны во Вьетнаме, и последовавшее 

вторжение вьетнамцев в Камбоджи; расширение партизанского дви-

жения в Никарагуа (Центральная Америка); исламская революция 

в Иране, и массовые захваты мусульманскими фундаменталистами 

американских заложников. Эти провалы привели  

к недовольству Пентагона и усилению консервативных тенденций в 

США. 

 

СССР и социалистические страны 

 В отношениях с социалистическими странами Л. И. Брежнев 

стал инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», 

предусматривающей акции устрашения вплоть до военного 

вторжения в те страны, которые пытались проводить независимую 

от СССР внутреннюю и внешнюю политику. 

В 1968 гг. в Чехословакию была введена армия ОВД для 

подавления «пражской весны» – попытки нового секретаря партии 

А. Дубчека проводить либеральные преобразования, объективно 

способствовавшие свертыванию социализма.  

В 1964–1973 гг. во время агрессии США СССР оказывал 

помощь Вьетнаму, где так же был социализм. Усиливались 

разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе 



94 
 

происходили вооруженные столкновения, самым крупным  

из которых был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. 

Отношения между двумя странами нормализовались лишь после 

смерти Мао Цзэдуна и Л. И. Брежнева. 

Разрядка завершилась в 1979 г., когда СССР ввел войска в Аф-

ганистан. В 1978 г. афганские военные совершили государственный 

переворот и взяли курс на социалистическое строительство. Столк-

нувшись с вооруженным сопротивлением населения, Кабул обра-

тился за военной помощью к СССР. В 1979 г. советское руководство 

приняло решение о вводе войск в Афганистан под лозунгом «интер-

национальной помощи» и защиты демократических сил. На между-

народной арене афганская война привела к падению престижа СССР 

и ознаменовала начало нового витка «гонки вооружений». 

 

Социально-экономические и политические реформы 

в СССР в период «перестройки» (1985–1991). «Бархатные рево-

люции» в странах Восточной Европы 

В марте 1985 г., после смерти К. У. Черненко, Генеральным 

секретарем ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев.  На апрельском 

Пленуме ЦК КПСС 1985 г. был намечен курс на ускорение 

социально-экономического развития СССР. Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС ускорила принятие экономической реформы 

(1987). Главная ее направленность заключалась в переходе  

от преимущественно административных к экономическим методам 

управления производством. Но существа административно-

командной системы реформа не затрагивала. Но несмотря на все 

принятые меры, плановые задания в области народного хозяйства не 

выполнялись по большинству показателей. Более того, усилилась 

нехватка продовольствия и товаров народного потребления. Возрос 

бюджетный дефицит, чему отчасти способствовало и сокращение 

поступлений от экспорта нефти.  

В конце 1980-х гг. большинство экономистов, хозяйственников, 

партийных руководителей признали необходимость широкого раз-

вития рыночных отношений. I Съезд народных депутатов СССР по-

становил начать переход к новой модели экономического развития. 

В качестве ее составных частей рекомендовались: сокращение госу-

дарственного вмешательства в управление народным хозяйством, 
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обновление отношений собственности и становление рынка. Со-

гласно Закону о государственном предприятии (1987) широкими 

правами наделялись предприятия. Были приняты Закон «Об общих 

началах предпринимательства в СССР» и постановление Верхов-

ного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыноч-

ной экономике» (1990), которые должны были содействовать фор-

мированию экономических и правовых условий для развития част-

ного предпринимательства. 

На XXVII съезде КПСС (1986)  М. С. Горбачев объявил о новых 

подходах во внешней и внутренней политике. В следующем году 

была принята концепция перестройки, под которой понималось ко-

ренное реформирование всех сторон тоталитарного советского об-

щества с сохранением главных параметров системы и ее идеологии.  

На конференции КПСС в 1988 г. был утвержден курс на созда-

ние социалистического правового государства, что подразумевало 

разделение властей и создание «советского парламентаризма».  По-

сле проведения на новой демократической основе выборов был со-

здан Съезд народных депутатов СССР. На съезде из числа его депу-

татов был избран Верховный Совет СССР – постоянно действовав-

ший законодательный орган власти. Верховный Совет состоял из 

двух равных по численности и правам палат: Совета Союза и Совета 

Национальностей.    

Всего состоялось пять Съездов народных депутатов. На первом 

съезде (май-июнь 1989) Председателем Верховного Совета СССР 

был избран М. С. Горбачев. На этом же съезде выявился ряд 

разногласий, и оформилась оппозиция. Ею стала Межрегиональная 

депутатская группа, которую возглавил академик А. Д. Сахаров и Б. 

Н. Ельцин. В эту группу вошло 256 депутатов.   

На третьем (внеочередном) съезде в марте 1990 г. 

М. С. Горбачев был избран Президентом СССР. Самым важным 

решением этого съезда стала отмена статьи 6 Конституции СССР 

о «руководящей и направляющей роли КПСС». Это означало 

ликвидацию однопартийной системы в стране. Именно с этого 

времени можно говорить о начале процесса зарождения новых 

политических групп, партий и течений.  

Попытки преобразований не вели к улучшению социально- 

экономической обстановки в стране. Наоборот, по мере углубления 

перестройки, в стране нарастал хаос, резко снизилась 
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производительность труда, стремительно нарастал дефицит самых 

необходимых товаров и услуг. Проявлением его стали шахтерские 

забастовки лета 1989 г., поддержанные рабочими и служащими ряда 

промышленных предприятий. В январе 1990 г. в Ленинграде 

и некоторых других городах были введены карточки на продукты 

первой необходимости. Отмена государственной монополии на 

внешнюю торговлю привела к созданию множества совместных 

предприятий, владельцы которых, большей частью представители 

коммунистической номенклатуры, сколачивали состояния, вывозя 

за рубеж природные богатства, полуфабрикаты цветных металлов, 

стратегическое сырье. 

В целях преодоления этих негативных тенденций экономистами 

был предложен проект реформы, предполагавший расширение са-

мостоятельности предприятий на принципах хозрасчета, возрожде-

ние частного сектора в экономике, сокращение числа отраслевых 

министерств, отказ от монополии внешней торговли, признание  

в аграрном секторе кооперативов и фермерских хозяйств наряду 

с колхозами и совхозами. Проект реформы было одобрен и реализо-

ван на практике. С этого момента в стране заговорили о необходи-

мости развития т. н. «социалистического рынка».  

Одной из таких программ перехода к рынку была программа 

«500 дней», разработанная С. С. Шаталиным и Г. А. Явлинским. Это 

была программа поэтапной «приватизации экономики». Поскольку 

она предусматривала не просто сокращение, а лишение союзного 

правительства монопольной экономической власти, альтернативная 

программа была отклонена. Тем не менее, многие ее положения, 

например, приватизация предприятий и либерализация цен, нашли 

применение на практике, в частности в ходе реформ Е. Т. Гайдара и 

А. Б. Чубайса. В стране свободно стала продаваться иностранная ва-

люта. Начинает развиваться предпринимательство. 

 

 

Завершающий этап «холодной войны» (1985–1991). Роспуск 

СЭВ и ОВД.   

 В 1987 г. в период горбачевской перестройки оформилась со-

вершенно новая внешнеполитическая концепция советского руко-

водства, названная «новым мышлением», в основе, которой был 
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приоритет общечеловеческих ценностей. Основные принципы «но-

вого политического  мышления» включали в себя: отказ от идеоло-

гического противостояния и деления мира на две противоположные 

общественно-политические системы (социалистическую и капита-

листическую); стремление решать международные проблемы не с 

позиции силы, а на основе баланса интересов сторон; признание 

приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими 

(классовыми, национальными, идеологическими, религиозными).  

Были определены основные направления внешней политики: 

нормализация отношений со странами Запада (в первую очередь – с 

США); начало двустороннего сокращения вооружений; прекраще-

ние вооруженного противостояния с США и их союзниками в Азии, 

Африке, Латинской Америке (разблокирование региональных кон-

фликтов). 

В ноябре 1985 г. состоялась первая встреча М. С. Горбачева 

с президентом США Р. Рейганом.  В 1987 г. СССР и США подписали 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, созда-

вавших особую опасность для европейских союзников США. Летом 

1991 г. СССР и США заключили Договор об ограничении стратеги-

ческих наступательных вооружений (ОСНВ-1), предусматривавший 

сокращение на 40% самых мощных видов наступательного оружия.  

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 во-

енной силой препятствовать переменам в странах Восточной Ев-

ропы и внутри страны по отношению к союзным республикам. 

США сразу же усилили действия по развалу социалистического со-

дружества. 

Летом 1991 г. Дж. Буш выдвинул М. С. Горбачеву «шесть усло-

вий», на которых Запад был согласен дальше сотрудничать с СССР: 

демократия, рынок, федерация, изменение политики СССР на Ближ-

нем 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 Советского Союза.  
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 Перемены в социалистических странах Восточной Европы 

начались в 1987 г. Под давлением М. С. Горбачева произошло ча-

стичное обновление их руководства, демократизация. В 1989 г. 

начался вывод советских войск из государств Варшавского дого-

вора, 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. В конце 1989 г. вооруженным пу-

тем был свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии.  

Вскоре была решена самая большая проблема европейской по-

литики – «германский вопрос». В 1990 г. в Москве состоялась 

встреча канцлера ФРГ Г. Коля с М. С. Горбачевым. В ходе перего-

воров, было достигнуто соглашение об объединении двух герман-

ских государств и вхождении единой Германии в состав НАТО.   

В ноябре 1990 г. произошло объединение ФРГ и ГДР, которое озна-

меновало собой конец холодной войны. 

Весной 1991 г. был официально оформлен роспуск СЭВ и ОВД. 

Границы стран Восточной Европы оказались открытыми для масси-

рованного проникновения западноевропейских товаров и капита-

лов. К этому времени советские войска покинули Венгрию и Чехо-

словакию. «Железный занавес», разделявший Европу все годы «хо-

лодной войны», быстро разрушался.  

Таким образом, в ходе событий 1989–1991 гг. произошло 

крушение социалистической системы, создавшее качественно 

новую политическую и социально-экономическую ситуацию  

на европейском континенте. В 1991 г. СССР перестал существовать. 

В декабре 1991 г. американский президент поздравил свой народ 

с победой в «холодной войне». 

 

Распад СССР и крах перестройки. Образование СНГ                 и 

становление новой российской государственности (1991–1993): 

противоречия процесса и его альтернативы 

В марте 1991 г. на территории СССР был проведен референдум, 

который показал, что большинство населения желает жить в едином 

государстве. Однако мнение народа демократы проигнорировали.  

На III съезде народных депутатов М. С. Горбачева избирают прези-

дентом СССР. Однако принятие президентства не усилило, а напро-

тив, ослабило его позиции. Заняв президентскую должность, М. С. 



99 
 

Горбачев не выдвинул ни одной позитивной идеи. Верховный совет 

РСФСР возглавляет ярый противник М. С. Горбачева, один из лиде-

ров радикальных реформаторов, Б. Н. Ельцин. Победа 12 июня 1991 

г. в первом же туре президентских выборов в РСФСР, Б. Н. Ельцина 

также свидетельствовала  

о расшатывании старого номенклатурного строя. 

В этой ситуации М. С. Горбачев был поставлен перед выбором: 

или поддержать силы, ориентирующиеся на силовые методы сохра-

нение старых структур власти, или окончательно встать на сторону 

демократов. Президент выбрал путь политического наблюдателя и 

тем самым предрешил свою судьбу. Своим бесконечным лавирова-

нием, тактикой уступок М. С. Горбачев подтолкнул часть высшего 

руководства к принятию чрезвычайных мер (августовский путч 

1991 г.). События августа 1991 г. и последовавший за ним распад 

СССР фактически завершил эпоху перестройки, как курса на обнов-

ление социализма. 

 После подавления путча распад СССР принимает необратимый 

характер. 23 августа на чрезвычайной сессии ВС РСФСР в присут-

ствии М. С. Горбачева и вопреки его возражению президент России 

подписал указ «О приостановлении деятельности Коммунистиче-

ской партии РСФСР» на том основании, что она поддержала по-

пытку государственного переворота. Фактически это был запрет 

КПСС, деятельность которой на территории России была парализо-

вана указом о департизации. Указ от 23 августа был подкреплен за-

хватом в Москве зданий ЦК и МГК КПСС на Старой площади. 6 

ноября 1991 г. Б. Н. Ельцин издал указ о запрете деятельности КПСС 

на территории РСФСР и о запрете КП РСФСР. 

V внеочередной съезд народных депутатов СССР (2–5 сентября 

1991 г.) постановил прекратить деятельность Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР, т. е. фактически 

распустил высшие органы власти СССР. 

8 декабря 1991 г. на встрече в Беловежской пуще – Б. Н. Ельцин, 

Л. Н. Кравчук и С. С. Шушукевич объявили о прекращении действия 

союзного договора 1922 г. Затем  

на встрече в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. была принята декларация, 

провозгласившая образование СНГ из одиннадцати бывших 

республик СССР без единых органов власти и управления.  
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После распада Союза ССР началась ликвидация старых 

структур власти и управления. Резиденцией президента страны стал 

Московский Кремль. Было изменено официальное название 

российского государства. РСФСР (Российская Советская Федера-

тивная Социалистическая Республика) была переименована  

в Российскую Федерацию – Россию. Из-за отсутствия четкого раз-

граничения полномочий между законодательной и исполнитель-ной 

властью обострились противоречия между ними. В апреле 1993 г.  

по инициативе Съезда народных депутатов был проведен 

референдум о доверии президенту. Большая часть населения 

поддержала президента.  

Противостояние ветвей власти усилилось осенью 1993 г. 

Парламент откладывал принятие Конституции, подготовленной 

президентом и его советниками. 21 сентября Б. Н. Ельцин объявил о 

роспуске Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов.  

В ответ на это силами оппозиции в Москве были организованы 

демонстрации и даже возведены баррикады. Была предпринята 

попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного центра.  

В столице было объявлено чрезвычайное положение, в город 

введены войска. Были погибшие и раненые. 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской 

Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской формой правления. 

Глава исполнительной власти – президент. Законодательная власть 

в руках двухпалатного парламента – Федерального Собрания. 

 

Контрольные вопросы 
1. Объясните понятие «холодная война». 

2. Почему правление Н. С. Хрущева получило название 

«оттепель», а Л. И. Брежнева – «застой»? 

3. Какие последствия были у «перестройки»? 

4. Кто стал первым президентом Российской Федерации?  
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ГЛАВА 8. РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 

 

   Основные направления внутренней политики России  

в период президентства В. В. Путина.   

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин добровольно ушел в отставку. До 

выборов исполняющим обязанности президента был назначен 

В. В. Путин. 26 марта 2000 г. в ходе очередных выборов он был 

избран президентом.    

В начале 2000-х гг. темпы роста российской экономики увели-

чились. Этому способствовали повышение мировых цен на нефть  

и политическая стабильность. С 2000 г. в стране проводился поли-

тический курс на укрепление центральной и ослабление региональ-

ной властей. В мае 2000 г. были созданы семь федеральных округов, 

возглавляемые полномочными представителями президента. В 

2000–2002 гг. проведена реформа Совета Федерации: изменился по-

рядок его формирования. 14 марта 2004 г. В. В. Путин был избран 

президентом РФ на второй срок.  

В сентябре 2005 г. были запущены «Национальные проекты» 

для разрешения наиболее злободневных социальных проблем: здра-

воохранение, образование, жилищная политика и сельское хозяй-

ство.  Были созданы условия для развития среднего и мелкого биз-

неса (принятие в 2007 г. закона «О государственной поддержке 

среднего и малого бизнеса»).  В результате политики В. В. Путина 

произошло укрепление государственной системы и стабилизация 

общественно-политической ситуации в России. Началось реформи-

рование социальной сферы (регулярное повышение минимального 

уровня пенсий, зарплат и других социальных выплат; сокращение 

налогового бремени – введение 13 % подоходного налога). 

2 марта 2008 г. на пост президент РФ был избран Д. А. Медве-

дев. В. В. Путин был назначен на пост главы правительства. Основу 

предложенной президентом программы составило улучшение: ин-

ститутов государственной власти; инноваций в производственной 

сфере; инвестиций в экономику; инфраструктуры в транспортной, 

энергетической и информационной сферах. 

Во второй половине 2008 г. Россия стала ощущать последствия 

мирового экономического кризиса (рост цен, падение курса рубля), 

но уже к концу следующего года его активная фаза была 

преодолена.  
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16 апреля 2009 г. было официально объявлено о полном 

завершении контртеррористической операции в Чечне. В 2009–2011 

гг. проведена реформа МВД: переименование «милиции»  

в «полицию», сокращение численности сотрудников, жесткая 

аттестация сотрудников МВД. 

На всей территории России в 2009 г. был введен Единый госу-

дарственный экзамен, с целью улучшения качества образования, 

упрощения процедуры поступления в вузы. Опираясь на мировой 

опыт в 2011 г. была введена двухуровневая система высшего обра-

зования.  

 Политическая реформа 2012 г. предусматривала упрощение 

процедуры регистрации политических партий, снижение минималь-

ного количества членов партии, необходимых для ее регистрации, с 

40 тыс. до 500 человек, восстановление прямых выборов высших 

должностных лиц субъектов РФ. 

После президентских выборов 2012 г. должность Президента 

вновь перешла к В. Путину, который, вследствие внесения ряда кон-

ституционных поправок, получил право занимать этот пост до 2018 

г. Д. А. Медведев стал главой правительства. 18 марта 2014 г. к Рос-

сии был присоединен Крым. Этому предшествовала смена власти на 

Украине в феврале 2014 г., ставшая следствием масштабного обще-

ственно-политического кризиса. Из-за введения  

в ответ на это рядом европейских стран, США и Канадой санкций  

в России произошло замедление темпов развития экономики. В со-

вокупности с падением мировых цен на нефтепродукты это привело 

к финансовому кризису 2014–2015 гг. Однако уже к 2016 г. ситуация 

на мировом рынке энергоресурсов стала более благоприятной, что 

дает возможность прогнозировать скорый новый подъем националь-

ной экономики. 

 

Роль современной России в мировом сообществе. Ее участие в 

международных организациях 

Россия обладает огромным природным потенциалом что 

автоматически отводит ей значимое место в развитии мировой 

экономики. Она является одним из мировых лидеров в добыче  

и экспорте полезных ископаемых, особенно в энергетическом 

секторе. Это позволяет России традиционно влиять на экономику  

и безопасность Европы, а в последнее время значительно 
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активизировать свою энергетическую роль и в «восточном» векторе 

политики. 

 Кроме того, Россия активно участвует в глобальных финансово-

экономических структурах: МВФ (1992), ВТБ, «Большая 

восьмерка» (1994), ВТО (2012) и международных проектах, 

осуществление которых невозможно силами отдельных государств 

(например, МКС). Все это свидетельствует о росте  

ее экономического влияния и готовности его постоянно повышать. 

 В 2001 г. по инициативе Москвы была создана Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). Ее учредителями стали Россия, 

Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан. Эта 

организация, созданная с целью укрепления мира, торгово-

экономического и гуманитарного сотрудничества, стала 

противовесом идее однополярного мира и реальным механизмом 

противодействия угрозе терроризма.  

Однако приоритетными в этой связи, конечно, были отношения 

со странами СНГ. Подписание договора об углублении интеграции 

в экономической и гуманитарной областях (1996 г.) и создание 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2001 г. 

В сообщество вошли Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, 

Киргизия и Таджикистан. В 2011 г. сформировано Единое 

экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана, 

предполагающее фактически свободное перемещение капиталов, 

товаров и рабочей силы. 

С целью сохранения мира на территории СНГ в 2002 г. была 

создана Межгосударственная региональная организация Договора о 

коллективной безопасности (в которую вошла Россия, Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а позже  

и Узбекистан в 2006 г.), наладившая в своих рамках механизмы 

военного сотрудничества. 

 

Контрольные вопросы 

1. В каком году В.В. Путин впервые был избран президентом?  

2. В каком году были запущены «Национальные проекты»?  

3. Какие страны стали учредителями ШОС? 

4. Охарактеризуйте реформы в сфере образования. 

5. В каких международных организациях состоит Россия?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В материалах учебного пособия  освещены основные темы 

курса для подготовки бакалавров экономических, технических, 

естественнонаучных и социально-гуманитарных направлений в со-

ответствии с Государственным образовательным стандартом для 

высших учебных заведений. 

Пособие отражает путь формирования Российского государ-

ства, начиная от истоков и заканчивая современным периодом. В ра-

боте прослежены важнейшие события российской истории   

в общеевропейском масштабе. Представлен обширный историче-

ский материал, структурированный таким образом, чтобы обучаю-

щиеся в полной мере могли ознакомиться  с основными периодами 

социально-экономического и политического развития России.  

В процессе изучения исторических фактов, приобретенные сту-

дентами знания, позволяют им сформировать собственное видение 

исторических реалий, для объективной оценки событий давно ми-

нувших лет и современных деяний. 

Материал направлен на оказание существенной помощи студен-

там в самостоятельной подготовке к семинарским занятиям  

и способствует успешному освоению теоретической части истори-

ческой науки. 

Пособие предназначено для студентов неисторических специ-

альностей и может быть использовано при подготовке к теоретиче-

ским занятиям по курсу истории. 
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