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ВВЕДЕНИЕ 

 

В учебном пособии рассмотрены основные события и тенденции 

социально-экономического, политического и духовного развития 

важнейших цивилизационных центров мира. Особое внимание уделя-

ется специфике экономического развития стран Европы и Азии 

на различных исторических этапах (прежде всего переходу от аграр-

ной к индустриальной экономике). Предложен необходимый практи-

ческий блок – контрольные вопросы, схемы и таблицы, рекомендова-

на соответствующая проблематике учебная и научная литература.  

Представленный материал способствует формировани комплекса 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории России, ее 

культурно-исторического своеобразия и места в мировой и европей-

ской цивилизации. Изучение основных событий мировой и отече-

ственной истории дает возможность проанализировать процессы об-

щественного развития в исторической ретроспективе. 

В результате изучения студенты усвоят основные факты и явле-

ния, характеризующие целостность отечественной и всемирной исто-

рии, научатся интерпретировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, устанавливать и объяснять причинно-

следственные связи исторических событий, анализировать историче-

скую информацию. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК.  

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

1.1 Место истории в системе общественных наук. Объект, 

предмет и функции истории 

 

История как наука существует не менее, чем 2500 лет. 

Ее основателем считают греческого ученого и летописца Геродота. 

В античное время эту науку ценили и считали ее «magistra vitae» – 

«наставницей жизни». В древней Греции ей покровительствовала му-

за Клио, занимавшаяся прославлением людей и богов.  

История (др.-греч. ἱστορία – повествование о том, что было узна-

но, разведывание, рассказ о прошлом) – гуманитарная наука, которая 

изучает прошлое и настоящее человечества во всем его разнообразии 

с целью открытия причинно-следственных связей и закономерностей 

развития человеческого общества. На научном языке слово «история» 

часто употребляют как процесс познания во времени.  

Объект изучения для исторической науки – это вся совокупность 

фактов, характеризующих жизнь общества в прошлом и в настоящем. 

Предметом являются особые закономерности, возникающие 

в процессе жизнедеятельности людей. 

Основа исторической науки – собирание, систематизация и 

обобщение фактов, рассмотрение их в тесной связи и совокупности. 

Эти факты извлекаются из исторических источников. Исторический 

источник – это любой материальный и духовный предмет, являю-

щийся результатом человеческой деятельности и содержащий в себе 

информацию о прошлом человечества. 

Классификация исторических источников является дискуссион-

ной проблемой. Существует несколько типологических подходов – 

источники могут классифицироваться по времени и месту возникно-

вения, по жанру, по массовости, по осознанности и намеренности со-

здания и т. д. Наиболее популярной является классификация 

по форме кодирования и хранения информации, которая делит источ-

ники на письменные и неписьменные, при более подробной типоло-

гизации выделяются источники письменные, вещественные, изобра-

зительные, лингвистические, устные, этнографические, фонодоку-

менты и фотокинодокументы. 
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К вспомогательным историческим дисциплинам относятся: этно-

графия, изучающая культуру и быт народов; археология, которая ис-

следует материальные источники прошедших эпох – орудия труда, 

украшения, древние поселения, могильники, курганы, дольмены; па-

леография – рукописные памятники и старинное письмо; нумизмати-

ка – монеты, медали, ордена, денежные системы, историю торговли; 

геральдика – гербы стран, городов, отдельных семей; сфрагистика – 

печати; топонимика – происхождение географических названий; кра-

еведение – история региона, края и др.; источниковедение, исследу-

ющее исторические источники, и историография, изучающая идеи, 

концепции историков и закономерности эволюции историче-

ской науки. 

История выполняет несколько социально значимых функций:  

1) познавательная (интеллектуально-развивающая) – конкретное 

изучение исторического пути развития человеческого общества, 

в теоретическом обобщении фактов и событий, а также в выявлении 

главных тенденций истории развития мировых цивилизаций и 

их особенностей, нашедших отражение в исторических источниках; 

2) мировоззренческая – формирование мировоззрения человека, 

позволяющего видеть общество в развитии, оценивать явления обще-

ственной жизни по отношению к их прошлому и соотносить 

с последующим ходом развития; 

3) практически-политическая – выработка научно-обоснованного 

социально-экономического, политического курса, избегая субъектив-

ных, ошибочных решений; 

4) воспитательная – формирование гражданских качеств, осозна-

ние морально-нравственных ценностей человечества в их развитии; 

5) прогностическая – выявление объективных закономерностей 

эволюции общества, позволяющие прогнозировать и планировать 

стратегические приоритеты будущего развития человечества.  

 

1.2 Методы и принципы исторической науки 

 

Для изучения события прошлого, историческая наука применяет 

следующие основные методы научного исследования:  

1) сравнительно-исторический – способствует раскрытию всеоб-

щих и специфических закономерностей в исторических явлениях, 

а также установлению их причин и тенденций развития; 
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2) статистико-математический – позволяет анализировать чело-

веческое сообщество как единую сложную систему экономико-

статистических, культурно-политических взаимосвязей; 

3) структурно-системный – выявляет специфику  взаимодействия 

различных социально-экономических, религиозно-культурных и дру-

гих систем общественной жизни; 

4) ретроспективный – основан на творческом поиске ученого, ко-

торый реконструирует прошлое от более поздних исторических мате-

риалов к более ранним, с помощью археологических, лингвистиче-

ских и других данных; 

5) хронологический – предусматривает изложение исторического 

материала в хронологической последовательности; 

6) синхронистический – позволяет установить взаимосвязь между 

процессами и явлениями, протекающими в одно время в разных ре-

гионах. 

Историческая наука руководствуется следующими принципами:  

1) принцип историзма – требует рассмотрения всех исторических 

явлений и событий в соответствии с конкретно-исторической обста-

новкой, в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

2) принцип объективности – предполагает опору на исторические 

факты в их истинном содержании, рассматривать каждое явление 

в его многогранности и противоречивости, в совокупности как поло-

жительных, так и отрицательных сторон.  

Историческая наука руководствуется определенной методологи-

ей, общими принципами, которые позволяют упорядочить накоплен-

ный материал, создавать объясняющие модели развития. 

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

мулировал концепцию материалистического объяснения истории, ба-

зирующуюся на четырех основных принципах: принцип единства че-

ловечества и исторического процесса: принцип исторической зако-

номерности; принцип детерминизма – признание существования при-

чинно-следственных связей и главное в историческом процессе – 

способ производства материальных благ; принцип прогресса – это 

развитие общества от простых форм к сложным. Материалистическое 

объяснение истории К. Маркса базируется на формационном подхо-

де. Основу общественно-экономической формации составляет способ 

производства, который характеризуется уровнем развития произво-

дительных сил и соответствующих ему характеру производственных 

отношений. Таким образом, с точки зрения формационного подхода, 
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человечество в своем развитии проходит пять основных стадий – 

формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую и коммунистическую. Переход от одной обще-

ственно-экономической формации к другой осуществляется 

на основе социальной революции. Экономической основой социаль-

ной революции является углубляющийся конфликт меж-

ду вышедшими на новый уровень производительными силами обще-

ства и устаревшей, консервативной системой производственных от-

ношений.  

Формационному подходу в современной исторической науке 

противостоит методология цивилизационного подхода, которая нача-

ла складываться в XVIII в. Для цивилизационного подхода суще-

ственное значение имеет понимание цивилизации как целостной об-

щественной системы, включающей в себя различные элементы (рели-

гию, культуру, экономическую, политическую и социальную органи-

зацию и т. д.), которые согласованы друг с другом и тесно взаимосвя-

заны. Однако свое наиболее полное развитие он получил лишь в кон-

це XIX–XX вв. В зарубежной историографии яркими приверженцами 

этой методологии являются М. Вебер, А. Тойнби, О. Шпенглер и ряд 

современных историков, объединившихся вокруг исторического 

журнала «Анналы» (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф и др.). В российской ис-

торической науке его сторонниками были Н. Я. Данилевский, 

К. Н. Леонтьев, П. А. Сорокин. 

 

1.3 Периодизация всеобщей истории  

 

Одной из важных проблем исторической науки является пробле-

ма периодизации развития человеческого общества. Периодизация – 

это установление хронологически последовательных этапов в обще-

ственном развитии.  

По традиции всеобщую историю принято делить на четыре ос-

новных периода: 

1) Древний мир (период от выделения человека из животного ми-

ра около 2 млн лет тому назад до падения Западной Римской империи 

в 476 г. н. э.); 

2) Средние века (период от падения Западной Римской империи 

до начала эпох Возрождения XVI в.); 

3) Новое время (от эпохи Возрождения до 1918 г. – окончание 

Первой Мировой войны); 
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4) Новейшее время (с 1919 г. до наших дней). 

Синхронизация всеобщей истории и истории России представле-

на в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Синхронизация всеобщей истории и истории России 

Всеобщая история История России 

История Древнего мира – 

История Средних веков От Древней Руси к Российскому 

государству. IX–XV вв. 

История Нового времени Россия в XVI–XVII вв.: от великого 

княжества к царству. 

Россия в конце VVII–XVIII вв.: 

от царства к империи. 

Российская империя в XIX – начале 

ХХ вв. 

История новейшего времени От Советской России к современной 

Российской Федерации. XX–XXI вв. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ 

 

2.1 Цивилизации Древнего Востока  

 

Восточный тип цивилизации – исторически первый тип цивили-

зации, сформировавшийся к III тыс. до н. э. на Древнем Востоке: 

в Древней Индии, Китае, Месопотамии, Древнем Египте. Как прави-

ло, характерными чертами восточной цивилизации являются тради-

ционализм, коллективизм и абсолютное преобладание государства 

над обществом. В тоже время Древний Восток стал колыбелью чело-

веческой культуры, современных наук и мировых религий – буддизма 

и христианства.  

Цивилизации Древнего Востока возникли в долинах крупных 

многоводных рек: Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Янцзы и Ху-

анхэ. Именно в долинах больших рек в мягком субтропическом кли-

мате около пяти тысяч лет назад сложились лучшие условия 

для земледелия.  

Приблизительно в конце IV тыс. до н. э. в долине реки Нил воз-

никла одна из древнейших цивилизаций – египетская. В истории 

Древнего Египта выделяют несколько основных периодов: додина-

стический – вторая половина IV – начало III тыс. до н. э.; Древнее 

царство – 2900–2270 гг. до н. э.; Среднее царство – 2100– 1700 гг. 

до н. э.; Новое царство – 1555–1090 гг. до н. э.; Позднее царство – 

XI в. – 332 г. до н. э. Становление древнеегипетской цивилизации от-

носится к додинастическому периоду. К концу IV тыс. до н. э. сложи-

лось два крупных раннегосударственных объединения: Верхний (до-

лина Нила) и Нижний Египет (дельта Нила), которые в начале III тыс. 

до н. э. были объединены под властью фараона Мины (Менеса). 

Древний Египет, как самостоятельная цивилизация, просуществовал 

около трех тысячелетий – с конца IV тыс. до н. э. до IV в. до н. э., ко-

гда он был покорен Александром Македонским. В течение трех веков 

здесь продолжали править наследники Александра, потомки его пол-

ководца Птолемея. Но уже после смерти последней царицы эллини-

стического Египта Клеопатры VII он был завоеван Римской империей 

и стал в 30 г. до н. э. одной из римских провинций.  

В Месопотамии между реками Тигр и Ефрат в IV – начале 

III тыс. до н. э. возникла шумерская цивилизация. В истории Древней 

Месопотамии выделяют следующие основные этапы: протописьмен-
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ный – середина IV – начало III тыс. до н. э.; раннединастический – 

XXVIII—XXIV вв. до н. э; аккадский – XXIV–XXII вв. до н. э.; вла-

дычество кутиев – XXII в. до н. э.; период III династии Ура – XXII–

XXI вв. до н. э. Шумерская цивилизация закончилась около XXIV в. 

до н. э., когда вся Месопотамия перешла под контроль Аккадской 

империи.  

В аккадскую эпоху были заложены основы государственной си-

стемы последующих крупных держав Месопотамии – Шумеро-

Аккадского царства, Вавилонии и Ассирии. Ассирия, образованная 

в Северном Междуречье в XXIV в. до н. э., просуществовала до VII в. 

до н. э. и была разрушена объединенными войсками Мидии и Вави-

лонии. Вавилония, созданная на юге Месопотамии амореями в XX в. 

до н. э., утратила свою независимость в VI в. до н. э., пав 

под натиском персидского царя Кира II. Шумеры вновь появились 

в XXII в. до н. э. Однако третья династия Ура, правившая в Шумеро-

Аккадском царстве и объединявшая под своей властью 

всю Месопотамию, просуществовала недолго и пала примерно че-

рез столетие.  

В III тыс. до н. э. в долине Инда возникла Хараппская (Индская) 

цивилизация, также относящаяся к типу цивилизации речных долин. 

Существовала эта цивилизация недолго, погибла на рубеже XIX–

XVIII вв. до н. э. В это время основная масса населения сдвигается 

на юго-восток Индостана и утрачивает былой уровень развития. 

В IV в. н. э. на территории Индии появилось новое государство 

под началом династии Гуптов. Государство Гуптов быстро преврати-

лось в крупнейшую на Востоке империю, власть которой распростра-

нялась на весь полуостров Индостан. Проникновение гуннов-

эфталитов на территорию Индии привело к тому, что в VI в. н. э. 

власть династии Гуптов была сметена. 

На рубеже III–II тыс. до н.э. в нижней долине Желтой реки (Ху-

анхэ) была создана китайская цивилизация. С VIII по V вв. до н. э. 

на территории Китая существуют пять политических центров. Наряду 

с Восточным Чжоу, были царства Цинь, Чу, У и Юз. Циньская импе-

рия, объединив с 221 г. до н. э. большую часть Китая, существовала 

недолго (до конца III в. до н. э.), заложила основы централизованного 

Китая.  

В конце VI в. до н. э. крупнейшим государством Ближнего Во-

стока стала Персидская держава Ахеменидов, объединившая 

в результате успешных завоевательных войн территории Месопота-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/539_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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мии, Восточного Средиземноморья, Египета, северо-восточную часть 

Индии. В IV в. до н. э. Персидская держава прекратила свое суще-

ствование, покорившись македонскому царю Александру Великому.  

 

2.2 Западный тип цивилизации: античные цивилизации 

Древней Греции и Древнего Рима  

 

Глобальным типом цивилизации, сложившимся в древности, стал 

западный (средиземноморский или античный) тип цивилизации. Он 

начал возникать на берегах Средиземного моря и наивысшего разви-

тия достиг в Древней Греции и Древнем Риме с IX–VIII вв. до н. э. 

до IV–V вв. н. э.  

В отличие от цивилизаций Востока, которые выросли 

на поливном земледелии, античное общество имело другую сельско-

хозяйственную основу. Это так называемая средиземноморская триа-

да – выращивание без искусственного орошения зерновых, винограда 

и маслин. В античной цивилизации на первый план вышли частно-

собственнические отношения, проявилось господство частного то-

варного производства, ориентированного преимущественно на ры-

нок, были заложены основы гражданского общества и прямой демо-

кратии. 

Древнегреческую историю принято делить на периоды: крито-

микенский и Темные века – 3000–1100 гг. до н.э. – 1100–800 гг. 

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

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

Цивилизация Древней Греции (Эллада) возникла на островах 

Эгейского моря и на Балканском полуострове и известна как крито-

микенская цивилизация (по названию центров – острова Крит и Ми-

кен, города на юге Греции). В VIII–VI вв. до н. э. в Греции начинает 

формироваться античная цивилизация. Большую роль в ее развитии 

сыграло появление железа и соответствующих орудий. В Греции бы-

ло недостаточно земли для возделывания, поэтому широкое развитие 

здесь получило скотоводство, а затем и ремесло. Греки, знакомые 

с морским делом, активно занимались торговлей, что постепенно 

привело к освоению ими окружающих территорий, расположенных 

вдоль побережья. Вследствие катастрофической нехватки земельных 

ресурсов, греки были вынуждены основывать колонии в Италии, Ма-

лой Азии, Причерноморье. С разделением труда и появлением приба-

вочного продукта родовая община сменилась соседской, но не сель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/331_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ской, а городской. У греков эта община называлась полисом (др.-

гр. πόλις — город).  

Полис включал в себя город и прилегающую сельскую террито-

рию и считался независимым государством. В полисах системой 

правления была олигархия (власть немногих). Но борьба демократии 

и аристократии в VIII–VI вв. до н. э. способствовала выработке ряда 

важных демократических принципов, одним из которых было мест-

ное самоуправление. Впервые этот принцип был зафиксирован 

в Конституции Клисфена (VI в. до н. э.).  

После победы в греко-персидской войне наступила эпоха могу-

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

тельно сложилась демократическая система, выдающимся представи-

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

Греция не была объединена одним полисом, – этому мешала 

их раздробленность и разобщенность. В результате она оказалась за-

воеванной сначала Македонией, а затем Римом. Но Римское государ-

ство, покорившее Грецию, испытало сильнейшее влияние грече-

ской культуры. Достижения греческой культуры в конечном итоге 

легли в основу всей европейской культуры и цивилизации.  

Историю Древнего Рима можно разделить на периоды: царский – 

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

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

Цивилизация Древнего Рима возникла на Апеннинском полуост-

рове в центре Средиземного моря. Согласно античной легенде, Рим 

был основан в 753 г. до н. э. на левом берегу Тибра. Первоначально 

население города состояло из трехсот родов, старейшины которых 

составляли сенат. Во главе общины стоял царь (лат. reve), который 

являлся верховным военачальником и жрецом. Позднее присоеди-

ненные к Риму жившие в Лациуме общины латинов получили наиме-

нование плебеев, а потомки старых римских родов, составлявшие то-

гда аристократический слой населения, получили название патрици-

ев. В 509 г. до н. э. римляне изгнали последнего царя Тарквиния. Об-

разовалась Республика, просуществовавшая 500 лет. Власть 

в Республике вручалась двум консулам сроком на один год, один 

из которых должен быть плебеем.  

В I в. до н. э. война неполноправных италиков против Рима и вос-

стание рабов под предводительством Спартака потрясли всю Италию. 

Все завершилось установлением в Риме в 30 г. до н. э. единоличной 

власти императора, опиравшегося на вооруженную силу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Официальным основателем Римской империи считается Гай 

Юлий Цезарь, избранный в 59 г. до н.э. консулом в Риме. Будучи 

объявленным в 45 г. до н.э. пожизненным диктатором, Цезарь провел 

законы, изменившие политический строй Римского государства. 

Народное собрание потеряло свое значение, сенат был увеличен 

до 900 человек. Стремление Цезаря к царской власти привело 

к заговору сенаторов. Цезарь был убит, но восстановление аристокра-

тической республики так и не произошло. В последний период суще-

ствования Римской империи параллельно развивались два процесса: 

распространение в империи христианства и регулярные вторжения 

европейских варваров.  

Христианство зародилось в римской провинции Иудее в I в. н. э. 

После долгой борьбы с христианством императоры разрешили испо-

ведовать веру в Иисуса Христа (Миланский эдикт Константина, 

313 г.). С течением времени сами правители приняли крещение (Кон-

стантин, 330 г.) и объявили христианство единственной государ-

ственной религией (Феодосий I, 381 г.).  

В конце IV в. н. э. Римская империя разделилась пополам – 

на Западную с Римом и Восточную с Константинополем. Восточная 

(Византийская) империя просуществовала до XV в., когда она была 

завоевана турками. Западная империя в течение V в. до н. э. подвер-

галась нападениям гуннов и германцев. В 410 г. н. э. Рим был взят 

одним из германских племен – остготами. После этого наступил кри-

зис Западной империи, а в 476 г. ее последний император был сверг-

нут с престола. С падением Римской империи началась новая эпоха 

в истории цивилизации – Средневековье. 
 

2.3 Европейская цивилизация эпохи Раннего Средневековья  

 

Термин «Средние века» впервые использовали итальянские гу-

манисты в XV в., как период между древностью и их временем. Оте-

чественная и западная медиевистика считает началом Средневековья 

крушение Западной Римской империи в конце V в. Относительно 

конца эпохи Средневековья у историков нет единого мнения. Предла-

галось считать таковым: падение Константинополя (1453), открытие 

Америки (1492), начало Реформации (1517), битву при Павии (1525), 

начало Английской революции (1640), конец Тридцатилетней войны 

и Вестфальский мир (1648), 1660-е г., рубеж 1670-х–1680-х гг., рубеж 

1680-х–1690-х гг. и некоторые другие периоды. В России начало но-
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вой истории принято относить к концу XVII в. и первым десятилети-

ям XVIII в. Разногласия в хронологии эпохи и невозможность приме-

нения термина «Средневековье» ко всем государствам мира подтвер-

ждает его условный характер. 

В развитии западноевропейского средневекового общества мож-

но выделить три этапа: V–XI вв. – Раннее Средневековье; XI–

XIV вв. – Классическое (Высокое) Средневековье; XIV–XVI вв. – 

Позднее Средневековье. 

В качестве специфических черт европейского Средневековья 

следует выделить феодальную систему землепользования, систему 

вассалитета, господство натурального хозяйства, а также безусловное 

доминирование церкви в религиозной жизни европейского общества.  

В период Средневековья основой экономики западноевропейских 

государств было сельское хозяйство, и в этой сфере было занято по-

давляющее большинство населения. Труд в сельском хозяйстве так 

же, как и в других отраслях производства, был ручным. Господство-

вало натуральное хозяйство, были слабо развиты товарно-денежные 

отношения. 

Основными сословиями были дворянство, духовенство и народ 

(крестьяне, ремесленники, торговцы). Важнейшей характеристикой 

средневекового западноевропейского общества было становление 

феодальных отношений, системы вассалитета. Во главе феодальной 

иерархии стоял король – верховный сюзерен и номинальный глава 

государства. На второй ступени феодальной лестницы находились 

непосредственные вассалы короля. Это были крупные феодалы – гер-

цоги, графы; архиепископы, епископы, аббаты. На третьей ступени – 

бароны. Еще ниже располагались вассалы баронов – рыцари. В среде 

крестьян было две группы, различающиеся по своему экономическо-

му и социальному статусу. Лично-свободные крестьяне и лично-

зависимые крестьяне.  

В эпоху Раннего Средневековья произошло Великое переселение 

народов – массовые миграции в Европе: появились племена викингов, 

возникли королевства остготов в Италии и вестготов в Аквитании 

на Пиренейском полуострове, образовалось Франкское государство, 

в период своего расцвета занимавшее большую часть Европы. Север-

ная Африка и Испания вошли в состав арабского Халифата, 

на Британских островах существовало множество небольших госу-

дарств англов, саксов и кельтов, появились государства 
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в Скандинавии, а также в центральной и восточной Европе: Великая 

Моравия и Древнерусское государство. 

 

2.4 Образование и развитие Древнерусского государства 

 

Одним из источников знаний о происхождении Древнерусского 

государства является «Повесть временных лет», созданная монахом 

Нестором в начале ХII в. В 862 г., согласно летописи, новгородцы, же-

лая прекратить начавшуюся междоусобную борьбу, призвали варяж-

ских князей. На приглашение откликнулся варяжский князь Рюрик, 

который начал княжить в Новгороде. Легендарный летописный рас-

сказ о призвании варягов послужил основанием для появления в ХVIII в. 

так называемой норманнской теории возникновения Древнерусского 

государства, сформулированной в ХVIII в. немецкими учеными, рабо-

тавшими в Петербургской академии наук – Миллером, Байером и 

Шлецером. Против этой теории открыто выступал М. В. Ломоносов. 

Спор по вопросу о происхождении Русского государства между истори-

ками продолжается до настоящего времени.  

История Древнерусского государства (Киевской Руси) условно мо-

жет быть разделена на три больших периода: IX – середина Х вв. – время 

становления государственности при первых киевских князьях; вторая 

половина Х – первая половина XI вв. – эпоха наивысшего расцвета Ки-

евской державы; вторая половина XI – первая половина XII вв. – распад 

государства и переход к территориально-политической раздробленно-

сти.  

После смерти Рюрика в 879 г., власть перешла к Олегу (есть сведе-

ния, что он был родственником Рюрика). В 882 г. с дружиной и мало-

летним Игорем, сыном Рюрика, захватил Киев и стал править в нем. 

Так как столица была перенесена из Новгорода в Киев, Древнерус-

ское государство историки часто называют Киевская Русь. В 907 и 

911 гг. Олег со своей дружиной совершил два удачных похода на Визан-

тию и заключил с ней выгодные торговые договоры.  

После смерти Олега в 912 г. власть перешла к сыну Рюрика Игорю. 

Князь Игорь значительно расширил границы древнерусского государ-

ства и способствовал основанию древнерусских поселений в грани-

цах Таманского полуострова. В 941 г. Игорь совершил неудачный по-

ход на Византию, однако, в 944 г. он совершил повторный поход, подпи-

сав выгодный мирный договор. 
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В 945 г. во время сбора дани – полюдья – Игорь был убит древляна-

ми. Власть перешла к его жене Ольге. Отомстив древлянам за смерть 

мужа, княгиня провела реформу, установив фиксированные порядок и 

размер дани. В 957 г. княгиня Ольга посетила Константинополь, и пер-

вая из русских правителей приняла крещение по православному образцу. 

Формально сын Игоря и Ольги Святослав стал великим князем 

в 3-летнем возрасте после гибели отца, но самостоятельное правление 

началось около 964 г. При Святославе Древнерусским государством 

в значительной мере правила его мать, поскольку он постоянно пре-

бывал в военных походах. В результате активной внешней политики 

Святослав присоединил земли вятичей по Оке, а в 965 г. разгромил Ха-

зарский каганат. В 972 г. после войны с византийцами Святослав на 

обратном пути в Киев со своей дружиной попал в засаду, устроенную 

печенегами у Днепровских порогов, и был убит.  

После гибели князя Святослава между его сыновьями разгорелась 

междоусобная война, в результате которой на киевский престол взо-

шел князь Владимир Святославич, впоследствии получивший позвище 

«Святой». Одной из задач, стоявших перед Владимиром I, было не 

только расширение, но и укрепление Древнерусского государства. Он 

объединил под своей властью все восточнославянские племена. 

В годы его правления была создана оборонительная система юго-

восточных границ Руси от печенегов.  

В 988 г. при Владимире I принял христианство по греческому об-

разцу – православие. Утверждение государственное религии имело 

большое историческое значение для дальнейшего развития Руси: укреп-

ление государственной власти и территориального единства Киевской 

Руси; установление торговых и дипломатических отношений 

с европейскими государствами; дальнейшее культурное развитие стра-

ны. На Русь пришли иконопись, фрески, мозаика, резьба по камню. Бла-

годаря просветителям из греческого города Солуни Кириллу и Мефо-

дию Русь получила в IX в. письменность. Христианство утверждалось 

медленно, на окраинных землях Киевской Руси оно установилось 

намного позднее, чем в Киеве и Новгороде. Распространение христиан-

ства зачастую встречало сопротивление населения, почитавшего своих 

языческих богов. 

После смерти Владимира I между его сыновьями развернулась 

ожесточенная борьба за власть, завершившаяся победой в 1019 г. 

Ярослава Владимировича Мудрого, с именем которого связан рас-

цвет Древнерусского государства. В годы правления Ярослава были 
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возведены Софийский собор и Киево-Печерский монастырь в Киеве, 

открыты школы и библиотека, началось летописание, окончательно 

были разбиты печенеги, с помощью династических браков укрепи-

лись связи с европейскими странами. Впервые появился письменный 

свод законов, получивший название «Русская правда». Стремясь 

к политической независимости от Византии, Ярослав утвердил киев-

ским митрополитом – главой русской церкви – не грека, а русского 

по происхождению – Илариона. 

После смерти Ярослава в 1954 г. Русь распалась на несколько 

больших удельных княжеств, которыми правили князья, постоянно 

враждовавшие между собой. В 1097 г. потомки Ярослава Мудрого со-

брались на съезде в городе Любече. Князья поклялись сообща бороться 

с половцами. Они договорились, что каждый из них будет править само-

стоятельно в земле, доставшийся ему от отца. Решения съезда о поддер-

жание мира были нарушены вскоре после их утверждения.  

После смерти Святополка II Изяславовича в 1113 г. вспыхнуло 

восстание в Киеве, в ходе которого киевляне призвали 

на великокняжеский престол внука Ярослава Мудрого – Владимира 

Всеволодовича Мономаха. Владимир издал так называемый «Устав 

Владимира Мономаха», ставший частью «Русской Правды», и «По-

учение детям», в котором он осуждал междоусобную вражду и призы-

вал к единству Русской земли.  

Владимиру Мономаху, а затем его сыну Мстиславу I Великому 

удалось еще на некоторое время приостановить распад Киевской Ру-

си. Но после смерти Мстислава в 1132 г. Киевская Русь окончательно 

распалась на полтора десятка княжеств-государств. Наступил период, 

получивший в истории название периода феодальной раздробленно-

сти или удельного периода.  

Таким образом, древнерусская цивилизация формировалась 

на других основаниях, чем Западно-Европейская: Западно-

Европейская возникла на обломках Римской империи и пришедшие 

туда варвары унаследовали античную цивилизацию, древнерусская 

цивилизация зарождалась как гетерогенная общность, образуемая 

на основе соединения трех региональных хозяйственно-

производственных структур – земледельческой, скотоводческой и 

промысловой, а также смешении нескольких этносов при значитель-

ном разнообразии религиозных верований. 
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ГЛАВА 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV ВВ. И ЕВРОПЕЙСКОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

3.1 Западная Европа в период феодальной раздробленности 

 

В истории Европы Х–XII вв. являются периодом феодальной раз-

дробленности – политической и экономической децентрализации 

государств, созданием на их территориях практически независимых 

друг от друга, самостоятельных государственных образований, фор-

мально имевших общего верховного правителя. К этому времени фе-

одальная знать уже превратилась в привилегированную группу, при-

надлежность к которой определялась рождением. Сложившаяся мо-

нопольная собственность феодалов на землю находила отражение в 

нормах права. Крестьяне оказались в большинстве своем в личной и 

поземельной зависимости от феодалов. Получив монополию 

на землю, феодалы приобрели и значительную политическую власть: 

передачи части своей земли вассалам, право судопроизводства 

и чеканки денег, содержание собственной военной силы и т. д.  

В соответствии с новыми реалиями сформировалась новая иерар-

хия феодального общества, имеющая правовое закрепление: «Вассал 

моего вассала – не мой вассал». Тем самым достигалась внутренняя 

сплоченность феодальной знати, ее привилегии защищались от пося-

гательств со стороны центральной власти, которая к этому времени 

ослабевает. Например, во Франции до начала XII в. реальная власть 

короля не простиралась дальше домена, который по своим размерам 

уступал владениям многих крупных феодалов. Король, по отноше-

нию к своим непосредственным вассалам, располагал только фор-

мальным сюзеренитетом, а крупные сеньоры вели себя совершенно 

независимо. Так начинали складываться основы феодальной раздроб-

ленности. 

В середине IX в. Франкская или Каролингская империя распа-

лась, на ее месте возникли три новых государства: французское, гер-

манское и итальянское (Северная Италия). В Х–XII вв. процесс фео-

дальной раздробленности начал развиваться и в Англии. Положение 

изменилось после того как Англия в 1066 г. была завоевана норманд-

ским герцогом Вильгельмом Завоевателем. В результате страна, 

шедшая к раздробленности, превратилась в сплоченное государство 

с сильной монархической властью. 
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Определенным своеобразием характеризовалось развитие сред-

невековой Германии. До XIII в. она была одним из наиболее мощных 

государств Европы. Однако в 1268 г. со смертью Конрадина династия 

Гогенштауфенов пресеклась в мужском поколении. Около 20 лет 

длилась эпоха междуцарствия, во время которой в империи начали 

возникать союзы сильных самостоятельных городов. В 1273 г. импе-

ратором стал представитель династии Габсбургов. Первые представи-

тели этой династии уже не имели такого влияния как Гогенштауфены 

и зависели от курфюрстов – местных князей, имевших право выби-

рать императора. В Византии к началу XII в. завершилось формиро-

вание основных институтов феодального общества, но в конце XII в. 

империя стала распадаться на части. Этот процесс ускорился после 

захвата Константинополя в 1204 г. крестоносцами. Окончательно им-

перия распалась под ударами турок-османов в 1453 г.  

XII–XIII вв. в европейской истории ознаменовались началом пе-

рехода от феодальной раздробленности к крупным, преимущественно 

однонациональным государствам. Процессы централизации, т. е. 

процессы собирания разобщенных земель одной страны и установле-

ния абсолютную власть центра над ними, вызывались, прежде всего, 

экономическими причинами: развитие производительных сил, рост и 

усиление роли городов как центров ремесла и торговли, а также уста-

новление экономических связей между различными районами страны 

и развитие товарно-денежных отношений. 

Формой правления этих централизованных государств была мо-

нархия сословно-представительного типа. Она имела свои особенно-

сти в разных странах, но общим явлением было оформление прав со-

словий и их признание властью, диалог власти и общества, гласное 

обсуждение законопроектов, затрагивавших жизнь всего населения. 

Первые национальные государства, объединенные властью еди-

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

одоления феодальной раздробленности в них различались. Наиболее 

последовательно процесс централизации происходил в Северной 

Франции. Развитие городов и товарной экономики позволило преодо-

леть экономическую обособленность различных областей и стало не-

обходимым условием для политического объединения страны. В ходе 

централизации Франции особую роль сыграл союз городов с коро-

левской властью. Французская монархи превратилась в «администра-

тивную». Органами   этой монархической централизации стали сна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
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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чала парижский парламент, королевский совет и высшие коронные 

чины – в центре бальи и сенешалы, а потом губернаторы – в областях. 

В Англии процесс централизации проходил быстрее, чем 

в континентальной Европе, что было вызвано двумя обстоятельства-

ми: более ранним объединением государственной территории и сла-

бостью феодализма. Рядом с королем находился королевский совет, 

состоящий из высших государственных чинов и главных королевских 

вассалов. В 1215 г. в Англии была подписана Великая хартия вольно-

стей. Она гарантировала право баронов на справедливый суд равных 

им по титулу, запрещала королю нарушать вольности городов, по-

вышать налоги. Когда, в XIII в., возник парламент, личное управле-

ние короля вошло в более тесные рамки.  

Становление централизованных государств Пиренейского полу-

острова было тесно связано с Реконкистой – процессом отвоевывания 

пиренейскими христианами земель, занятых маврскими эмиратами. 

Присутствие постоянной внешней угрозы и опасность завоевания 

привели к тому, что на Пиренейском полуострове довольно рано об-

разовались наследственные монархии, а затем произошло их посте-

пенное слияние, которое завершилось объединением Кастилии и Ара-

гона в XV в. 

В то время как в Западной Европе складывались крупные одно-

национальные монархии, в Центральной Европе земли Германии и 

Италии становились все более разобщенными. В Германии не было 

единого экономического центра, на который могли бы ориентиро-

ваться все регионы Германии. Немецкие города развивали внешнюю 

торговлю и экономически были плохо связаны между собой. Каждый 

город являлся экономическим центром прилегающей округи, что 

привело к областной централизации. В Италии, как и в Германии, не 

сложилось централизованного государства. На Апеннинском полу-

острове существовало несколько политических образований: Сици-

лийское королевство на юге, Панская область в Средней Италии, го-

рода-коммуны Северной Италии и Тосканы. Раннее развитие торгов-

ли и городов, тесная связь со странами Средиземноморского региона, 

становление независимых городских коммун способствовали обособ-

лению отдельных областей и их соперничеству между собой. 
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3.2 Русские земли и княжества в ХII – середине XV вв.  

 

В 30-х гг. XII в. русские земли вступили в период феодальной раз-

дробленности, в результате чего на территории бывшего Древнерус-

ского государства были созданы практически независимые друг 

от друга территориально-политические образования. К середине 

XII в. сложилось примерно 15 земель и княжеств, к началу XIII в. – 

50, в XIV в. – 250. В юго-западной Руси наиболее могущественным 

стало Галицко-Волынское княжество, в северо-западных землях – 

Новгородская республика, на северо-востоке Руси – Владимиро-

Суздальское княжество. 

Основными причинами политической раздробленности принято 

считать: господство натурального хозяйства, открывавшее каждому 

региону возможность отделиться от центра и существовать в качестве 

самостоятельной земли или княжества; упадок экономической роли 

Киева из-за перемещения торговых путей; ослабление внешней опас-

ности со стороны половцев, разгромленных Владимиром Мономахом; 

отсутствие четкого порядка наследования и борьба князей за лучшие 

княжения и территории. 

Междоусобные войны, отсутствие единства и верховной власти 

привели к ослаблению военной мощи русских земель. В середине 

XIII в. раздробленные уделы подверглись двойному натиску – одно-

временно с нашествием монголо-татар на востоке возникла угроза за-

воевания северо-западных русских земель немецко-датскими феода-

лами. 

Завоевание русских земель монголо-татарами было осуществлено 

в ходе двух походов Батыя: 1237–1238 гг. – были покорены Рязанское 

и Владимиро-Суздальское княжества; 1239–1240 гг. – были захваче-

ны Переяславское, Черниговское, Киевское и Галицко-Волынское 

княжества. 

Русские княжества попали в вассальную зависимость от Золотой 

Орды, получившую название в научной литературе «татаро-

монгольское иго». Эта зависимость выражалась в трех основных 

формах: политической, экономической и военной. Политическая за-

висимость подразумевала необходимость русских князей получать 

ярлык, т. е. ханскую грамоту, дававшую право на Владимирское кня-

жение. Экономическая зависимость выражалась в необходимости 

платить дань, которая называлась «выход». Для сбора дани на Русь 

присылались специальные отряды баскаков, т. е. сборщиков дани. 
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Военная зависимость обязывала русских князей предоставлять 

по требованию монгольских ханов свои дружины. 

Немецкие крестоносцы к началу XIII в. захватили большую часть 

прибалтийских земель и создали здесь духовно-рыцарский Ливонский 

орден, стремившийся «огнем и мечом» принести католичество на новые 

земли. Агрессия ордена была направлена и против Новгородской рес-

публики. В то же время шведы стремились завоевать прибалтийские 

территории Новгорода Великого и таким образом поставить путь 

«из варяг в греки» под свой контроль. Планам колонизации северо-

западных русских земель помешали действия новгородского князя 

Александра Ярославича, прозванным позже «Невским». В результате 

победы в Невской битве (1240) и в Ледовом побоище (1242) Русь сохра-

нила выход к Финскому заливу, независимость Новгорода и право-

славную религию. 

В ХIV в. начался процесс объединения раздробленных русских 

земель вокруг новых политических центров. В Северо-Восточной Ру-

си этот процесс возглавило Великое княжество Московское, вышед-

шее победителем в жесткой конкурентной борьбе с Великим княже-

ством Тверским. В Юго-Западной Руси собирание русских земель 

проводило Великое княжество Литовское.  

Объединение русских земель и образование единого государства 

значительно отличалось от аналогичных процессов, протекавших 

в странах Западной Европы. Если на Западе в основании объединения 

лежало развитие товарно-денежных отношений и установление эко-

номических связей между отдельными областями, то в России преоб-

ладающее влияние имели политические и духовные факторы. Основ-

ной насущной задачей раздробленных русских земель являлось осво-

бождения от ордынского ига. Кроме того, свою роль сыграло проти-

востояние Северо-Восточной Руси Великому княжеству Литовскому, 

также претендовавшему на роль объединителя русских земель. 

В процессе образования Русского централизованного государства 

можно выделить три этапа: 

1) конец XIII в. – 1425 г. Период борьбы московского княжества 

со своими соперниками за лидерство в объединительном процессе. 

Возвышение Москвы. Победа Московского княжества в борьбе 

за владимирский великокняжеский престол. Победа русских войск 

в Куликовской битве (1380) под знаменами московского князя Дмит-

рия Донского и отмена системы ярлыков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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2) 1425–1462 гг. Период дальнейшей борьбы Москвы 

за упрочение своих позиций, укрепление власти великого князя Мос-

ковского в результате феодальной войны. Феодальная война между 

потомками московского князя Дмитрия Донского (1425–1453) и по-

беда сторонников централизации во главе с Василием II Темным. 

Присоединение Нижегородского княжества, борьба с Литвой (потеря 

Смоленска) и Ордой (набег Едигея и осада Москвы); 

3) 1462–1533 гг. Период завершения территориального формиро-

вания Русского централизованного государства при Иване III и Васи-

лии III, свержение ордынского ига. При Иване III: присоединен Нов-

город (1471 и 1477–1478), Тверь (1485), Вятка (1489); стояние на Угре 

и конец ордынского ига (1480); ликвидация Большой Орды 

с помощью крымского хана Менгли-Гирея; установление протектора-

та над Казанью (1487); войны с Великим княжеством Литовским и 

присоединение Северских земель (конец XV – начало XVI в.). 

При Василии III: присоединение Пскова (1510), Смоленска (1514) 

и Рязани (1521), создание теории «Москва – Третий Рим», согласно 

которой Москва объявлялась центром мирового православия. 

До середины XIII в. развитие русских земель шло в основном 

по общеевропейскому пути развития феодального общества: 

от государственно-феодальных форм к сеньориальным, от единого 

государства к феодальной раздробленности. С середины XIII в. 

под воздействием внешнеполитического фактора начался социальный 

сдвиг, который привел к формированию иного, специфического типа 

феодализма, сущностные черты которого окончательно оформились 

в XVI в. 
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ГЛАВА 4. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

4.1 Модернизация в Европе: Возрождение и Реформация 

XVI–XVII вв.  

 

На рубеже XVI–XVII столетий началась новая эпоха в мировой 

истории. Она получила название Нового времени, что подчеркивает 

ее кардинальное отличие от предшествовавшей эпохи Средних веков.  

Впервые термин «Новое время» в периодизацию всемирной ис-

тории ввели итальянские гуманисты XV–XVI вв. Однако до сих пор 

спорным остается вопрос о хронологических рамках Нового времени. 

Нижней временной границей эпохи часто считают: 1) начало эпохи 

Возрождения – XIV в.; 2) завоевание Константинополя османами – 

XV в.; 3) Великие географические открытия – конец XV – середина 

XVI вв.; 4) начало Реформации в Европе – первая четверть XVI в.; 

5) Нидерландскую революцию – XVI в.; 6) Английскую революцию – 

XVII в.; 7) Французскую революцию – XVIII в. и др.  

Новое время стало эпохой глубоких перемен в социальной, эко-

номической, политической и культурной сферах жизни, вызванные 

генезисом капиталистических отношений, техническим прогрессом 

(распространение доменных печей, огнестрельного оружия, часов, 

книгопечатания, бумагоделия и др.), Великими географическими от-

крытиями, благодаря которым были обнаружены новые земли и мор-

ские маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию. 

С точки зрения культурных предпосылок Нового времени огром-

ное значение имели два процесса – Возрождение и Реформация. Эпо-

ха Возрождения или Ренессанс (Rinascimento) – уникальная 

по значению культурная эпоха, охватившая почти на три века все 

страны Европы и ознаменовавшаяся расцветом искусств. Мировоз-

зрение данной эпохи было основано на идеях гуманизма – системе 

мировоззрения, основу которой составляла защита самоценности 

личности, ее свободы и права на счастье, и антропоцентризма – ми-

ровоззренческой ориентации, при которой человек рассматривался 

как центр мироздания.  

Огромную роль в истории европейского общества сыграла также 

Реформация – массовое социально-политическое и идеологическое 

движение борьбы против католической церкви, охватившее в XVI в. 

большинство стран Западной и Центральной Европы. В результате 

http://ripedia.ru/articles/article/show/gumanizm
http://ripedia.ru/articles/article/show/rieformatsiia_lat_reformatio_ispravlieniie_prieobrazovaniie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Реформации возникло новое направление в христианстве – проте-

стантизм. Протестантизм в Германии развивался в двух направлени-

ях – умеренно-бюргерском, лидером которого был Мартин Лютер, и 

радикально-крестьянском во главе с Томасом Мюнцером. 

Кульминацией германской Реформации стала Крестьянская вой-

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

в осуществлении социально-политического переворота. После пора-

жения радикально-крестьянских сил в Крестьянской войне борьба 

политических сил привела к образованию двух группировок немец-

ких княжеств – католической и протестантской. В других европей-

ских странах реформационное движение распространялось в формах 

лютеранства, цвинглианства, а также кальвинизма. Так, 

в Нидерландах буржуазная революция совершалась под знаменем 

кальвинизма, там он стал официальной религией. Кальвинизм полу-

чил широкое распространение во Франции в 40–50-е гг. XVI в., его 

использовало и бюргерство, и феодальная аристократия в борьбе про-

тив королевского абсолютизма. Гражданские войны, происходившие 

во Франции во второй половине XVI в., закончились победой коро-

левского абсолютизма. Официальной религией остался католицизм. 

В Англии произошла так называемая королевская реформация. Акт 

1534 г. о суперматии (т. е. верховенстве), в соответствие с которым 

король стал главой церкви, подвел итоги конфликта английского аб-

солютизма с папством. В стране утвердилась англиканская церковь, 

которая стала государственной. 

В начале XVII в. разгорелся международный конфликт 

на конфессиональной почве, в который оказались втянутыми боль-

шинство европейских стран, пытавшихся сохранить равновесие меж-

ду католическим и протестантским лагерями. Война длилась трид-

цать лет, с 1618 по 1648 гг., и получила название Тридцатилетней. 

Итогом войны стало формирование Вестфальской системы междуна-

родных отношений (взаимное признание государствами националь-

ного государственного суверенитета друг друга, равноправие госу-

дарств между собой и принцип нерушимости границ) и резкое ослаб-

ление влияния религиозных факторов на жизнь государств Европы. 

Тридцатилетняя война стала последней европейской религиозной 

войной.  

Содержанием Нового времени стала модернизация – всесторон-

нее обновление общества: его экономической базы, социальной 

структуры, политической системы, научной и культурной жизни. Ес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ли до XVI в. по большинству параметров экономического и культур-

ного развития Европа отставала от ряда стран Востока, в частности 

от Китая, то уже к концу столетия она совершила колоссальный исто-

рический рывок, обогнав восточные государства. В сфере производ-

ства модернизация означала индустриализацию – постоянно нарас-

тающее использование машин. Традиционная аграрная экономика 

была вытеснена товарным промышленным производством. 

В социальной сфере модернизация была тесно связана с урбанизаци-

ей – небывалым ростом городов, который привел к преобладающему 

их положению в экономической жизнедеятельности общества. Со-

словная структура уступила место имущественной дифференциации 

общества на классы. В политической сфере модернизация означала 

демократизацию политических структур, закладывание предпосылок 

для формирования гражданского общества и правового государства. 

Выросшие из Средневековья абсолютные монархии сокрушались 

буржуазными революциями. В духовной сфере модернизация связана 

с секуляризацией – высвобождением всех сфер общественной и лич-

ной жизни от опеки церкви, развитие грамотности, образования, 

научного знания. 

Вместе с тем в XVI в. определилось заметное разнообразие путей 

социально-экономического и политического развития европейских 

государств. Относительно быстро генезис капиталистических отно-

шений шел в Голландии, Англии и во Франции. В тоже время 

в Италии, Испании, Германии, странах Центральной и Восточной Ев-

ропы этот процесс продвигался медленнее, с явлениями феодального 

регресса. 

В течение столетия (середина XVI – середина XVII вв.) экономи-

ческим центром европейского мира была Голландия. Удачное гео-

графическое положение позволяло ввести интенсивную внешнюю 

торговлю с Индией, Индонезией, Китаем, Японией и Америкой. При-

ток капитала в страну, в свою очередь, способствовал развитию ко-

раблестроения, суконной промышленности, рыболовства. Однако 

в XVII в. экономический, а затем и политический центр континента 

переместился их «торгового» бассейна Средиземноморья 

на «промышленные» берега Северного и Балтийского морей. Оттес-

нив Голландию, лидерство почти на два столетия взяла на себя Ан-

глия. Большую роль в этом сыграли нехватка сырья и рабочей силы 

в Голландии, которая ко всему еще и оказалась во враждебном окру-

жении: Франция навязала ей несколько войн на суше, Англия развя-



27 
 

зала четыре морские войны. Не выдержала Голландия конкуренции 

с Англией и по линии масштабности промышленного производства, 

особенно текстиля. Голландия постепенно стала «торговой республи-

кой» и уступила лидирующее положение Англии. 

Общей тенденцией для развития большинства европейских стран 

стало становление национальных государств вокруг единого центра, 

изменение форм верховной власти, усиление, расцвет и кризис абсо-

лютистских монархий; на втором этапе Нового времени – становле-

ние парламентской демократии. Большая часть стран осуществила 

данный переход в результате буржуазных революций. Главным 

их назначением была борьба с феодализмом, уничтожение феодаль-

ного государства и права и преобразование общества на буржуазной 

основе. 

Английская революция, происходившая в 1640–1660-х гг., при-

няла форму конфликта исполнительной и законодательной властей, 

вылилась в гражданскую войну, а также религиозную войну между 

англиканами, католиками и колеблющимися шотландскими пурита-

нами с одной стороны, и английскими пуританами с другой. Граж-

данская война завершилась полной победой парламента. В числе 

наиболее важных итогов Английской революции стали уничтожение 

абсолютизма и нанесение удара по феодальной собственности, кото-

рая фактически превратилась в буржуазную. Революция провозгласи-

ла свободу торговли и предпринимательства. Политическим итогом 

революции стало складывания в Англии правового государства, 

гражданского общества. Идеи республиканского устройства, народо-

правия, равенства всех перед законом, которые несла революция, ока-

зали влияние на историю других государств Европы.  

Во второй половине XVII в. Франция представляла собой одно 

из самых больших и централизованных государств Европы. Победа 

в Тридцатилетней войне (1618–1648) обеспечила ей военно-

политическое преобладание в Европе. Однако Франция оставалась 

аграрной страной, а нарождавшаяся французская буржуазия была еще 

слабой, не претендовала на политическую самостоятельность и нуж-

далась в поддержке абсолютизма. Вторая половина XVII в. 

во Франции в основном прошла в борьбе против абсолютизма, уси-

лившегося во время правления кардинала Ришелье и фаворитизма 

Мазарини, и достигшего своего апогея при Людовике XIV. 

В XV–XVII вв., т. е. на пороге Нового времени, Германия пере-

живала экономический упадок, обусловленный перемещением торго-

https://megabook.ru/article/%d0%90%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc
https://megabook.ru/article/%d0%90%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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вых путей из Балтийского и Средиземного морей на Атлантический 

океан, упадком Ганзейского союза, децентрализации Германии. В пе-

риод Реформации в Германии проходила Крестьянская война (1524–

1526) против усиления феодального гнета. Однако ее поражение при-

вело к усилению феодальной реакции, крепостной зависимости, за-

креплению политической раздробленности Германии. 

 

4.2 Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации  

 

В XVI в. Россия окончательно вступила на собственный, специ-

фический путь развития. При всей хронологической близости образо-

вания централизованных монархий в России и в Западной Европе, 

Российского государство отличалось своей колоссальной территори-

ей, многонациональностью и некоторыми особенностями организа-

ции власти (тенденцией к самодержавию). В этих условиях русские 

государи опирались не на города, не на противоречия между буржуа-

зией и феодалами, а на военно-бюрократический аппарат и право-

славное духовенство. 

В 1547 г. сын Василия III Иван IV венчался на царство и принял 

титул царя, что должно было восстановить пошатнувшийся авторитет 

верховной власти, выделить Ивана IV из ряда других князей и бояр; 

подчеркнуть преемственность его власти от византийских императо-

ров. 

Период правления Ивана Грозного включает в себя два противо-

положных по направлению пути развития. Первый период – 1547–

1564 гг. – период государственных реформ (реформы Избранной ра-

ды). Второй период – 1565–1572 гг. – период царской опричнины. 

Началом реформ Избранной рады (неофициального правитель-

ства из ближайших советников молодого царя) стал созыв в 1549 г. 

первого в истории страны Земского собора – высшего сословно-

представительского учреждения. В 1550 г. был принят новый «Судеб-

ник», подтвердивший правило Юрьева дня. В 1555–1556 гг. была отме-

нена система кормлений, создано стрелецкое войско, проведены губная 

и земская реформы. В результате проведения реформ произошла от-

носительная консолидация служилого сословия, улучшилось внут-

реннее положение в стране, окрепли государственный аппарат управ-

ления и войска, что позволило решить ряд насущных внешнеполити-

ческих задач.  
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К концу 1550-х гг. царь посчитал, что реформы не только 

не укрепили его власть, но «всех бояр начали в самовольство приво-

дити». В 1565 г. Иван IV установил опричнину – систему карательных 

внутриполитических мер, направленных на усиление личной власти 

царя и ликвидацию сословно-представительной монархии. Только 

в 1572 г. опричнина была официально отменена.  

Во внешней политике Иван IV стремился к расширению террито-

рии государства: в 1552 г. была взята Казань, в 1556 г. – Астрахань, 

в 1582 г. началось покорение Сибирского ханства. В 1558–1583 гг. про-

ходила Ливонская война за получение Россией выхода к Балтийскому 

морю. Война окончилась неудачей для России: по Ям-Запольскому ми-

ру (1582) к Польше отходила Ливония, по Плюсскому миру (1583) 

Швеция закрепляла за собой Финский залив, часть Карелии, крепости 

Нарву, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу.  

В 1584 г. на престол взошел Федор Иванович. Еще при жизни 

Ивана Грозного, учитывая неспособность второго сына царя управ-

лять страной, был создан своего рода опекунский совет из пяти бояр. 

В нем вскоре началась острая борьба за власть, закончившаяся побе-

дой Бориса Годунова, который выдвинулся в годы опричнины благо-

даря своим личным качествам, браку сестры Ирины с царевичем Фе-

дором. 

Фактически управляя страной, Борис Годунов сумел добиться 

относительной социально-экономической и политической стабилиза-

ции, в первую очередь, за счет закрепощения крестьян (указы 1592, 

1597), поддержки средних и мелких землевладельцев и облегчения 

положения посадских людей. В 1589 г. был избран первый русский 

Патриарх, что повысило авторитет Русской православной церкви и 

государства, укрепило положение самого Годунова. 

Во внешней политике правителю удалось ликвидировать некото-

рые последствия Ливонской войны. После войны со Швецией 1590–

1593 гг. по Тявзинскому договору 1595 г. Россия вернула часть утра-

ченных ею территорий, получив выход к Балтийскому морю. 

После смерти Ивана Грозного и особенно после пресечения ди-

настии Рюриковичей в 1598 г., когда Федор Иванович умер, 

не оставив детей, в стране начался династический кризис. В 1598 г. 

Земский собор по предложению патриарха Иова избрал на царство Бо-

риса Годунова. Начало царствования Бориса складывалось относи-

тельно удачно. Однако в 1601–1602 гг. Россию постигли сильные 

неурожаи. Ухудшению положения населения способствовала эпиде-
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мия холеры, поразившая центральные районы страны. Бедствия и 

недовольство народа привели к многочисленным восстаниям, наибо-

лее крупным из которых было восстание Хлопка (1603–1604).  

В условиях всеобщего недовольства тяжелым положением Рос-

сии решили воспользоваться польские магнаты, шляхта и католиче-

ская церковь, стремившиеся к расширению своих владений. После 

внезапной смерти Бориса Годунова в 1605 г. самозванец Лжедмитрий 

I при военной поддержке польского короля Сигизмунда III торже-

ственно вступил в Москву. Началось Смутное время – временной 

промежуток в истории Российского государства, вызванный пресече-

нием правящей династии Рюриковичей, хозяйственной разрухой, ро-

стом общественного недовольства и характеризующийся глубоким 

государственно-политическим, социально-экономическим, духовным 

и внешнеполитическим кризисом.  

Эпоху Смутного времени традиционно принято делится 

на 2 основных этапа: 

1) 1605–1611 гг. – частая смена верховной власти; утрата Моск-

вой значения политического центра и появление новых, «воровских» 

столиц (Путивль, Стародуб, Тушино); самозванство – Лжедмитрий I 

(предположительно, беглый монах Чудова монастыря Григорий От-

репьев, выдавал себя за спасшегося младшего сына Ивана IV Грозно-

го – царевича Дмитрия), Лжедмитрий II (личность не установлена, 

выдавал себя за спасшегося Лжедмитрия I), Лжепетр I (военачальник 

войска Ивана Болотникова – Илья Коровин, выдавал себя за не суще-

ствовавшего сына царя Федора I Ивановича); польско-шведская ин-

тервенция; 

2) 1611–1613 гг. – территориальные потери (1611 г. – захват по-

ляками Смоленска, 1611 г. – захват шведами Новгорода); самозван-

ство – Лжедмитрий III (предположительно, либо «вор Сидорка», либо 

московский дьякон Матвей, выдавал себя за спасшегося младшего 

сына Ивана IV Грозного – царевича Дмитрия); нарастание патриоти-

ческих настроений; формирование народных ополчений; освобожде-

ние Москвы от интервентов; созыв Земского собора и избрание ново-

го царя. 

В 1613 г. с целью избрания нового царя был созван Земский со-

бор, один из самых представительных в истории этого органа власти. 

Из многих кандидатур Собор выбрал 16-летнего Михаила Романова – 

представителя старинного и популярного среди различных слоев 

населения боярского рода, с которым были связаны надежды на воз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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вращение к порядку, покою и старине. С началом правления новой 

царской династии Романовых заканчивается Смутное время и восста-

навливается нормальная деятельность государственного аппарата. 

Первый период в царствовании дома Романовых связан 

с правлениями Михаила Федоровича (1613–1645), его сына Алексея 

Михайловича (1645–1676) и внука Федора Алексеевича (1676–1682). 

Перед ними стояли следующие задачи: завершение борьбы 

с Польшей и Швецией; возвращение утерянных в Смутное время тер-

риторий; принятие мер к укреплению самодержавия; совершенство-

вание государственного управления; восстановление разрушенной 

экономики; усмирение страны и укрепление российской государ-

ственности. 

Во время правления первых Романовых шло постепенное склады-

вание в России основ абсолютистского режима, отличительными чер-

тами которого были:  

1) ликвидация представительных организаций (снижение роли 

Земских соборов и Боярской Думы), достижение наивысшей степени 

централизации; 

2) формирование развитой, полностью зависимой от монарха бю-

рократии (в результате неупорядоченности госаппарата и складыва-

ния громоздкой приказной системы); 

3) ликвидация попытки поставить светскую власть в зависимость 

от религиозной после церковного раскола XVII в., вызванного ре-

формой патриарха Никона, которая была направлена на внесение из-

менений в богослужебные книги московской печати и некоторые об-

ряды в целях их унификации с современными греческими; 

4) усиление войска (появление полков нового строя, которые бы-

ли укомплектованы по принципу принудительного набора, обучены и 

вооружены по-западному);   

5) развитие экономики (появление мануфактур, складывание еди-

ного всероссийского рынка, открытие крупных ярмарок, развитие 

внешней торговлей); 

6) окончательное закрепощение крестьянства согласно Соборно-

му Уложению – всероссийскому правовому кодексу, принятому 

Алексеем Михайловичем в 1649 г. 

Усиление централизации, крепостничества, налогового бремени, 

церковная реформа патриарха Никона, рост различных злоупотребле-

ний властей привели к целой полосе массовых социальных волне-

ний – соляной бунт (1648), хлебные бунты (1650), медный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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бунт (1662), восстание в Соловецком монастыре (1668–1676), восста-

ние Степана Разина (1670–1671). Российский XVII в. был назван со-

временниками «бунташным». 

За время правления первых Романовых многое изменилось и 

во внешнеполитическом положении страны. Во-первых, была пре-

одолена иностранная интервенция со стороны Польши и Швеции как 

пережиток Смутного времени: после поражения в Смоленской войне 

1632–1634 гг. польский король Владислав IV отказался от претензий 

на русский престол, а после победы в Тринадцатилетней войны 1654–

1667 гг. Россия вернула Смоленские и Чернигово-Северские земли. 

Во-вторых, территория России была значительно расширена за счет 

присоединения Левобережной Украины (1654), а также за счет коло-

низации Сибири и Дальнего Востока.  
Развитие России в XVII в. не укладывалось в европейские стан-

дарты. Важнейшим факторам, придававшим своеобразие страны, яв-

лялся особый тип феодализма с такими атрибутами как крепостниче-

ство, самодержавие, гипертрофированная роль государства. И куль-

тура, и весь жизненный уклад Российского государства оставались 

традиционно-патриархальными, в результате чего разрыв с Западной 

Европой нарастал. 
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ГЛАВА 5. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX ВВ.: ПОПЫТКИ  

МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 

 

5.1 Страны Европы в XVIII–XIX вв.: основные черты         

экономического и политического развития, революционное    

движение и международные отношения  

 

В череде столетий европейской истории XVIII в. занимает особое 

место. Век Просвещения, как чаще всего его именуют, был времена-

ми очень противоречивым, поскольку одновременно принадлежал 

к «старому» и «новому» миру. При внешней статичности, незыблемо-

сти политических и общественных устоев, он, тем не менее, явился 

периодом важных перемен, следствием которых стали Французская 

революция и наполеоновские войны.  

XVIII в. в Западной Европе стал последним этапом длительного 

перехода от феодализма к капитализму. И хоть в Нидерландах 

к середине XVII в. победила буржуазная революция, в большинстве 

европейских стран продолжал сохраняться старый порядок. Лишь 

в Англии к середине XVIII в. произошел промышленный переворот – 

переход от мануфактур с ручным трудом к фабрикам и заводам, ос-

нованным на применении машин.   

Основой переворота в английской текстильной промышленности 

в 1760–1780-х гг. были прядильная машина Дж. Харгривса и водяная 

машина Р. Аркрайта. Техническая мысль совершенствовалась, и ма-

шины постепенно начали проникать во все важнейшие отрасли про-

изводства – добычу угля, производство железа и т. п. Однако разви-

тию промышленности мешали сохранение цехового строя и сильные 

позиции ремесленного производства, особенно в сельской местности. 

Даже в наиболее развитых в промышленном отношении странах 

большинство населения было занято в аграрном секторе (например, 

в Англии в начале XVIII в. 75 % населения занималось сельским хо-

зяйством). Тип аграрного развития в различных регионах Европы был 

неодинаков. Весьма значительные региональные особенности возни-

кали из-за различий в путях эволюции форм земельной собственно-

сти. В классическом виде переход к поместью нового типа, характер-

ному для капиталистического производства, совершался только 

в Англии, где наблюдалось трехчленное деление сельского общества: 

наемный рабочий – капиталистический арендатор – лендлорд. 

На большей же части территории Европы в XVIII в. господствовало 



34 
 

мелкое крестьянское землепользование с характерным для него фор-

мированием капиталистических элементов из межкрестьянских от-

ношений. В результате технического переворота как одного из прояв-

лений аграрной революции ручной труд в сельскохозяйственном 

производстве в значительной мере заменялся машинным. Но и здесь 

машины раньше всего внедрялись в Англии, затем во Франции и 

в Германии.  

В первой половине XIX в. промышленный переворот принял все-

объемлющий характер, охватив большинство стран Европы и Амери-

ки. Одной из главных причин этого процесса стал необычайно высо-

кий рост населения европейских государств, который начался при-

мерно в середине XVIII в. и благодаря которому в Европе сформиро-

вался гигантский арсенал рабочих ресурсов. В то же время для удо-

влетворения основных потребностей такого большого числа людей 

возникла необходимость создания новых более эффективных методов 

производства. 

Промышленная революция в разных странах развивалась не од-

новременно. Лидерами ее в Европе были Англия и Бельгия; Францию 

и Германию она затронула позже, Австрию и Италию – еще позже; 

в скандинавских странах индустриализация развернулась только 

в начале ХХ в.  

С середины XIX в. количество технических изобретений росло 

невиданными прежде темпами. Были открыты новые способы вы-

плавки стали, началось производство пластмасс и синтетических тка-

ней, появились телеграф и телефон, автомобили и самолеты, в горах 

были проложены первые тоннели, в промышленность и быт пришло 

электричество. Возникли новые отрасли промышленности: электро-

техническая, автомобилестроительная, химическая, нефтедобываю-

щая и нефтеперерабатывающая. Но рост производства не был посто-

янным, он прерывался кризисами (спадами), которые в XIX в. повто-

рялись через каждые 8–12 лет. Преизбыток товаров приводил к рез-

кому падению цен, закрытию предприятий и банков, сокращению 

производства и торговли. Всего в XIX в. в Англии произошло 9 силь-

ных экономических кризисов, во Франции и Германии – по 7. 

В XIX в. сельское хозяйство Западной Европе пережило аграр-

ную революцию: из феодального оно превратилось в предпринима-

тельское. Возникло много фермерских хозяйств, работавших на ры-

нок и использовавших наемный труд. Совершенствовалась и создава-

лась новая сельскохозяйственная техника (плуги, сеялки, жатки, сно-
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повязалки, молотилки, первые образцы гусеничных тракторов и ком-

байнов). Однако доля сельского хозяйства в общем производстве па-

дала, в то время как доля промышленности возрастала. 

Экономические различия между европейскими странами в XIX в. 

стали весьма заметными, но несмотря на это Европа стала гораздо 

более единой, чем прежде. Этому способствовали быстрое развитие 

транспорта и средств связи, а также многократное увеличение объе-

мов торговли между промышленными и сельскохозяйственными рай-

онами. Промышленная революция резко ускорила и довела до конца 

начавшийся за несколько веков до этого распад традиционного обще-

ства. Если техническая сторона промышленной революции заключа-

лась в переходе от ручного мануфактурного производства к фабрич-

ному, то ее социальную сущность составляло формирование двух но-

вых общественных классов – промышленной буржуазии и наемных 

рабочих. При феодализме они составляли вместе с крестьянством 

низшее третье сословие, теперь же превратились в два основных 

класса капиталистического общества, которые занимали различное 

общественное положение и имели различные интересы. 

К 80-м гг. XVIII в. абсолютизм господствовал на европейском 

континенте. Исключение составляли Англия, Голландия и несколько 

малых государств. Тревожным знаком абсолютизму стало создание 

в результате войны за независимость (1775–1783) принципиально но-

вого государства с республиканской формой правления и федератив-

ным устройством – Соединенных Штатов Америки. В большинстве 

стран Европы были сделаны попытки провести реформы в политиче-

ской сфере, опираясь на идеи просветителей XVIII в. Однако, не-

смотря на поощрение наук и образования, смягчение цензурного кон-

троля и введение веротерпимости, «просвещенный абсолютизм», как 

некий особый политический режим, преследовал основную цель – 

укрепление абсолютизма, усиление централизации государства и вла-

сти. Как следствие, последняя четверть XVIII в. во всемирно-

историческом масштабе стала временем крушения феодализма и 

начала эпохи буржуазных революций.  

В общественно-политической жизни Европы XVIII в. определя-

ющими явлениями и событиями стали Просвещение, вступление аб-

солютизма в нисходящую фазу и укрепление парламентаризма. Яр-

ким свидетельством назревающего общественного кризиса являлась 

Французская буржуазия революция (1789–1799), главной причиной 

которой стало широкое недовольство всех слоев населения господ-
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ствующим феодально-абсолютистским строем и его несоответствием 

задачам экономического, социального и политического развития 

страны.  

Революция во Франции стала событием всемирно-исторического 

масштаба. Она изменила политическую карту Европы, заложила ос-

новы ключевых идеологий XIX–XX вв.: консерватизма, либерализма, 

социализма, коммунизма. Ее главным значением для Франции стало 

полное и окончательное уничтожение старого порядка и абсолютной 

монархии, провозглашение Первой французской республики де-юре 

свободных и равных граждан. 

В сфере международных отношений в XVIII в. на смену прежне-

му франко-испанскому и франко-голландскому соперничеству при-

шла борьба Англии и Франции за господство в Европе.  

В XVIII в. преобладали так называемые династические войны, 

которые формально велись за утверждение на престоле той или иной 

страны очередной «законной» династии либо «законного» претенден-

та. В войне за испанское наследство (1701–1714) французскому коро-

лю Людовику XIV едва удалось избежать разгрома. В итоге Филипп 

Анжуйский (внук Людовика XIV) был признан королем Филиппом V 

Испанским, однако он отказался от права наследования французского 

престола, тем самым разорвав союз королевских родов Франции 

и Испании. Англия укрепила свое положение «владычицы морей», 

в тоже время Испания была окончательно оттеснена на задвор-

ки Европы. 

В 1733–1735 гг. разгорелась еще одна династическая война – 

за польское наследство. Формально победа осталась 

за антифранцузской коалицией, поскольку на престол взошел Ав-

густ III, подержанный Россией и Австрией. Однако Австрии при-

шлось отказаться от Лотарингии и юга Италии, которые достались 

французским и испанским Бурбонам. 

Война за австрийское наследство (1740–1748) обострила австро-

прусское соперничество, которое в итоге вылилось в масштабную 

общеевропейскую войну – Семилетнюю (1756–1763). Война 

не изменила европейские границы, однако Франции пришлось усту-

пить Англии Канаду, Восточную Луизиану, некоторые острова Ка-

рибского моря, а также основную часть своих колоний в Индии. Вой-

на покончила с могуществом Франции в Америке, Франция потеряла 

почти все свои колониальные владения. Это внесло решительный пе-

релом в англо-французское соперничество. Англия стала ведущей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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торговой и колониальной державой мира. Франция же к 70-м гг. 

XVIII в. заметно ослабла как от войн, так и от постоянно растущих 

расходов на содержание королевского двора и высшей аристократии. 

На фоне становления буржуазного уклада в ряде стран Европы 

все более заметным становилось отставание некогда мощного госу-

дарства – Речи Посполитой. Этим воспользовались соседи на западе и 

востоке – Пруссия, Австрия и Россия. В результате трех разделов Ре-

чи Посполитой (1772, 1793, 1795), страна на долгие годы перестала 

существовать как самостоятельное государство. 

В ходе войн XVIII в. соперничество Англии и Франции 

за торговое, экономическое и военное первенство в Европе и в целом 

в мире решилось в пользу англичан. Заметно окрепло международное 

положение Пруссии, Австрии и особенно России, значительно рас-

ширившей свои границы на западе, укрепившей армию и флот. 

XIX в. коренным образом изменил карту европейского материка. 

Свою лепту в этот процесс внесли наполеоновские войны и последо-

вавшие за ними решения Венского конгресса, в основу которых была 

положена идея законности, т. е. восстановления в правах монархиче-

ских династий. Конгресс санкционировал включение в состав нового 

королевства Нидерландов Бельгии, восстановление утраченных тер-

риторий для Австрии, в том числе итальянских территорий в лице 

Венецианской области, Тосканы, Пармы. Пруссии досталась террито-

рия Вестфалии и Рейнской области, а Бурбонам вернули Королевство 

Обеих Сицилий. Швеция в качестве компенсации получила герцог-

ства Гольштейн и Лауэнбург. России отходило Великое герцогство 

Варшавское, созданное Наполеоном. Установленная Венская полити-

ческая система изменила ход либеральных реформ в Европе, по-

скольку главной своей задачей видела сохранение незыблемости мо-

нархических основ власти.  

В 1815 г. для предотвращения революций был создан Священный 

Союз, который обозначил тенденцию к консолидации западноевро-

пейских государств. Однако с 1815 г. по 1848 г. Европа пережила три 

крупных революционных кризиса.  

1) В начале 20-х гг. – «средиземноморский» кризис, охвативший 

Испанию (1820), Неаполь (1820) и Грецию (1821). Автономию, 

а затем независимость получили Сербия и Греция. Начался процесс 

деколонизации – провозглашения независимости колоний. К 1825 г. 

в Латинской Америке возникло около десяти самостоятель-

ных государств. 
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2) В конце 20 – начале 30-х гг. значительная часть континента 

к западу от России была охвачена либо революционными движение-

ми – Франция (1830), Бельгия (1830), Польша (1830–1831), либо об-

щественно-политическими волнениями (борьба за парламентскую 

реформу в Англии, борьба либералов и клерикалов в Испании и Пор-

тугалии).  

3) В 1848–1849 гг. разразился масштабный общеевропейский 

кризис (Франция, Италия, Германия, Австрия), который способство-

вал искоренению остатков феодализма, усилению либеральных и де-

мократических идей. В итоге Франция прошла через несколько 

трансформаций, пережив преобразование во Вторую Республику 

(1848–1852), затем во Вторую империю (1852–1870), и в более ста-

бильную Третью республику, основанную в 1870 г. Несмотря на по-

давление Венгерской революции (1848–1849), в результате компро-

миссного соглашения, заключенного между Австрией и Венгрией, 

империя Габсбургов была провозглашена Aвстро-Венгрией (1867). 

Новый этап социальных потрясений в 60–70-х гг. XIX в., затро-

нувший Россию, Японию, США, Италию и Германию, не был уже 

связан с революциями. Он ознаменовал этап становления индустри-

альных государств в тех странах, которые запаздывали в своем разви-

тии или сохраняли пережитки традиционных обществ. Для Италии и 

Германии этот период стал временем завершения формирования 

национальных государств. В результате победы во франко-прусской 

войне (1870–1871) Пруссия сумела преобразовать Северогерманский 

союз в единую Германскую империю. Воссоединение Рима с осталь-

ной Италией произошло также на фоне франко-прусской войны. 

В 1870 г. из Рима был отозван французский корпус и в город вошли 

итальянские войска. После падения Второй империи Наполеона III, 

король Виктор-Эммануил II решился на присоединение Рима, вскоре 

провозглашенного столицей Итальянского королевства. 

Особенностью эпохи является то, что в XIX в. стали создаваться 

крупные военно-политические блоки, ставшие своеобразной прелю-

дией к двум мировым войнам. Ведущие государства Западной Евро-

пы в это время совершили настоящий скачок в промышленном и ин-

дустриальном развитии. Была создана новая милитаризированная 

экономика, нацеленная на ведение масштабных боевых действий.  

Вторая половина XIX в. стала временем новой перегруппировки 

сил в Европе. Это было обусловлено формированием новых нацио-

нальных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе и их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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стремлением занять ведущие позиции на континенте. На конец века 

четко определилось главное направление противостояния между ев-

ропейскими государствами – это война между Германией и Англией, 

и интересов их военно-политических блоков. 

 

5.2 Особенности развития стран Азии и Африки                        

в эпоху европейской колонизации 

 

Процессы, характерные для Нового времени, начинались и разви-

вались в отдельных частях света не синхронно. На протяжении 

XVIII в. положение в странах Азии не слишком отличалось от пред-

шествующих столетий. Отставание Востока в общественно-

экономическом развитии от европейских стран имело объективные 

причины: здесь сохранялось традиционное общество с большой ро-

лью государственной власти и наличием замкнутых сообществ (кла-

ны, общины и прочие объединения). Однако в XIX в. начали возни-

кать новые явления, так или иначе изменявшие облик общества. 

Еще в XVIII в. в Южной Азии столкнулись интересы Англии и 

Франции, однако после Семилетней войны последняя лишились по-

чти всех своих владений в Индии. В 1770-е гг. Англия установила 

свое правление в Бенгалии, Бихаре, Ориссе и других землях Северной 

Индии. В последние десятилетия XVIII в. англичане завоевали юж-

ноиндийские государства Хайдарабад и Мансур. В первой половине 

XIX в. после трех военных кампаний были завоеваны государства 

Маратхской конфедерации, а затем, к концу 1840-х гг., – государство 

сикхов. Остававшееся независимым княжество Ауд британцы подчи-

нили в 1856 г., введя туда свои войска. Так обширная страна оказа-

лась объединенной колонизаторами, став «жемчужиной в короне 

Британии». Во второй половине XIX в. в экономике и социальной 

жизни Британской Индии стали проявляться элементы капиталисти-

ческих отношений. Британские предприниматели вкладывали капи-

талы преимущественно в строительство железных дорог, организа-

цию плантационных хозяйств, создание ирригационных сооружений. 

В сельском хозяйстве возобладало монокультурное производство 

хлопка, пшеницы, чая, кофе, каучука на экспорт. В промышленности 

создавались текстильные и обрабатывающие предприятия, но наряду 

с ними начал работать и первый металлургический завод.  

В Восточной Азии к середине XVIII в. вершины своего могуще-

ства достиг Китай, который завоевал Монголию, Тибет, Восточный 
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Туркестан (Синьцзян), сделал своим вассалом Корейское государ-

ство. С начала XVIII в. намерение китайских правителей установить 

режим изоляции от внешнего мира вызвало недовольство европей-

ских торговых компаний. Британцы решили переломить ситуацию, 

расширив ввоз в Китай опиума, который выращивался в их индий-

ских владениях. В результате двух Опиумных войн (1840–1842, 1856–

1860) Китай обязывался выплатить контрибуцию, разрешить вывоз 

из страны местных рабочих, открыть ряд портов для международной 

торговли и передать европейцам часть своих территорий. Из великой 

империи Китай превратился в полуколонию западных стран, из кото-

рой европейцы черпали различные ресурсы и дешевую рабочую силу. 

Поднебесная сильно отставала от процессов модернизации; внешне-

экономические и внешнеполитические просчеты становились все бо-

лее частыми и непростительными для страны. В 50–60-х гг. XIX в. 

внешнеполитические проблемы Китая переплелись с внутренними. 

Значительную территорию страны, начиная с юго-восточных про-

винций Гуанси и Гуандун, охватило восстание тайпинов, которое 

удалось подавить только при поддержке англичан и французов. 

Во второй половине XIX в. внешнеполитические позиции Китая были 

еще более ослаблены в результате войн с Францией (1884–1885) и 

Японией (1894–1895). Потерпев в них поражения, Цинская империя 

утратила контроль над Вьетнамом, Кореей и Тайванем. Россия тоже 

воспользовалась сложившейся ситуацией: в соответствии с Айгун-

ским договором (1858) к ней перешло левобережье Амура, а по Пе-

кинскому договору (1860) – Уссурийский край. 

В Японии к началу XIX в. режим, основанный на централизации 

власти, консервации традиционных отношений, стал ослабевать. 

В стране наблюдался упадок экономики, ухудшилось положение 

большинства сословий, что привело к массовым бунтам в 1830-е гг. 

Помимо внутренних трудностей, Япония столкнулась в середине 

XIX в. с внешнеполитическими проблемами – давлением европей-

ских государств, стремившихся разрушить изоляцию страны. В сере-

дине XIX в. после подписания торговых договоров с США и несколь-

кими европейскими государствами, в том числе с Россией, началось 

«открытие Японии». 

В условиях глубокого социально-политического кризиса на трон 

вступил новый микадо Японии Муцухито, с правлением которого 

связана «Реставрация Мэйдзи» или «Революция Мэйдзи». Муцухито 

провозгласил курс на построение «просвещенной цивилизации», ос-
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нованной на принципе «восточная мораль – западная техника». 

В 1868–1889 гг. был проведен комплекс политических, военных и со-

циально-экономических реформ, в результате которых Япония пере-

шла от самурайской системы управления к прямому императорскому 

правлению. Политика реставрации существенно повлияла 

на государственный строй, законодательство, дипломатию, образова-

ние, религию и другие сферы жизни японцев. Одновременно нача-

лись экономические реформы, в результате которой земля преврати-

лась в частную собственность и подлежала свободной продаже, были 

ликвидированы старинные корпорации ремесленников и торговцев, 

была разрешена свободная торговли, вводилась политика поощрения 

национальной промышленности. В Японии началось железнодорож-

ное строительство, было налажено пароходное сообщение и теле-

графная связь с зарубежными странами, внутри страны появилась со-

временная почтовая служба. Реставрация Мэйдзи, характеризовавша-

яся ломкой традиционного образа жизни и ускоренным внедрением в 

стране достижений западной цивилизации, превратила Японию 

из отсталой аграрной страны в одно из ведущих государств мира.  

В XIX в. быстрое промышленное развитие европейских стран 

подталкивало предпринимателей к поискам новых рынков сбыта то-

варов и дешевых источников сырья. В этих условиях все больший вес 

в международных отношениях приобретает восточный вопрос, вы-

званный ослаблением Османской империи, в состав которой входили 

народы Балканского полуострова, Ближнего Востока и Северной Аф-

рики, где нарастали национальные движения. 

В результате Россия к середине XIX в. добилась права торгового 

судоходства по Черному морю, завоевала значительные территории 

в черноморском бассейне (в том числе Крым, побережье Кавказа), 

Бессарабию и др. Европейцы активизировали свою деятельность 

в азиатских странах Ближнего и Дальнего Востока, Северной (пре-

имущественно арабской) Африке. Особый интерес и соперничество 

наиболее активной в тот период британской и французской буржуа-

зии вызывали владения ослабевшей Османской империи – Алжир, 

Тунис, Египет и др. В одних случаях осуществлялось прямое воен-

ное вторжение, например в Алжир, объявленный французской коло-

нией в 1834 г. В других случаях европейцы применяли тактику по-

степенного усиления собственных экономических позиций, создания 

долговой зависимости. Таким путем осуществлялось подчинение Ту-

ниса, Египта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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В XIX в. европейцы перешли от преимущественно торговой дея-

тельности к территориальной экспансии в Африке. В середине столе-

тия начались масштабные экспедиции по изучению внутренних обла-

стей Западной и Центральной Африки. За этим последовало продол-

жавшееся практически до конца XIX в. состязание за колониальные 

владения, в первую очередь между Англией и Францией, а затем – 

Германией, Бельгией и Италией. К концу XIX в. на континенте со-

храняли независимость лишь Эфиопия, Либерия и Марокко.  

 

5.3 Российская империя в XVIII–XIX вв. Проблемы              

модернизации страны 

 

XVIII в. в истории государства Российского называют веком пре-

образований, поскольку это было время начала модернизационных 

процессов, перемен во всех сферах общественно-политической жиз-

ни: экономике, социальных отношениях, политике, в общественной 

мысли и культуре. 

Первая попытка модернизировать страну по европейскому образ-

цу была предпринята Петром I Алексеевичем. Необходимость преоб-

разований была обусловлена, во-первых, отставанием России от За-

пада; во-вторых, социально-экономическими процессами, которые 

развивались в стране в XVII в. и выразились в реформах первых Ро-

мановых; в-третьих, приверженностью Петра I западному рациона-

лизму, европейскому образу жизни (особенно после посещения Евро-

пы в 1697–1698 гг.). Главной же целью реформ было превращение 

страны в мощное обороноспособное государство, с которым должны 

были считаться ведущие мировые державы. 

Сначала Петр I своими указами добился внешнего подражания 

европейцам в одежде и манерах. Затем последовали более значитель-

ные структурные реформы, благодаря которым удалось преодолеть 

кризис традиционализма путем модернизации аппарата и процедур 

управления, социальной структуры населения, уклада жизни и куль-

туры, а также за счет создания боеспособных регулярной армии и во-

енно-морского флота, ликвидации технологической отсталости. Бла-

годаря петровским преобразованиям, Россия стала одной из ведущих 

мировых держав. 

К моменту смерти Петра I Российская империя была перенапря-

жена тяжелыми войнами и типично средневековыми методами ре-

формирования. Все это не могло не вызвать реакцию, нашедшую от-



43 
 

ражение в дворцовых переворотах, лихорадивших страну с 1725 г. 

по 1762 г. 

Следующая попытка модернизации страны в XVIII в. была пред-

принята Екатериной II. Концепцией ее правления был «просвещен-

ный абсолютизм» – популярная в XVIII в. европейская концепция, 

основанная на идеях французских просветителей. Политика просве-

щенного абсолютизма проявилась в работе Уложенной комиссии, 

знаменитом «Наказе» Екатерины II, секуляризации церковных владе-

ний, реорганизации системы управления на местах и в целом ряде 

указов, создающих условия для торгово-промышленной деятельности 

крестьянства и купечества.  

Радикальные преобразования XVIII в. превратили страну в могу-

чую мировую империю. Возросли объемы промышленного и сель-

скохозяйственного производства. Успешно развивалась внутренняя и 

внешняя торговля. Укрепилась центральная и местная власть. Однако 

итоги модернизации России были весьма неоднозначными. Причина 

состояла в том, что и Петр I, и Екатерина II вели преобразование 

страны на крепостнических основах. В результате XVIII в. стало вре-

менем утверждения абсолютной монархии, создания мощного бюро-

кратического государственного аппарата, укрепления сословных при-

вилегий дворянства и усиления крепостного гнета. Самодержавие со-

средоточило в своих руках неограниченную государственную власть.  

В первой половине XIX в. остро встал вопрос о правомерности 

неограниченного самодержавия и крепостного права. Россия была 

одной из крупнейших мировых держав, однако состояние ее эконо-

мики не соответствовало имеющемуся политическому статусу. 

Начавшийся в конце XVIII в. процесс разложения феодально-

крепостнической системы уже в начале XIX в. приобрел кризисный 

характер. В XIX в. капитализм проник и в сельское хозяйство, и 

в промышленность. В сельском хозяйстве это выразилось 

во внедрении новых методов обработки земли, применении наемных 

работников, расслоении внутри деревни, где зарождалась местная 

буржуазия. Дальнейшее развитие получила товарная специализация 

районов: в степной части Юга России и Заволжье преобладали зерно-

вое хозяйство и тонкорунное овцеводство, в Крыму и Закавказье – 

виноградарство и шелководство, в центральных губерниях – хмеле-

водство, табаководство, птицеводство. В сельском хозяйстве утвер-

дились товарно-денежные отношения.  
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В промышленности в начале XIX в. наблюдался рост числа ма-

нуфактур, в которых преобладал вольнонаемный труд, что было под-

готовлено широким развитием мелкотоварного производства и ку-

старных промыслов. В сфере мелкого производства накапливались 

капиталы, готовились кадры обученных рабочих для крупной про-

мышленности. В 30–40-е гг. XIX в. в России начался промышленный 

переворот, который завершился после падения крепостного права – 

в 80-х гг. XIX в. С широким внедрением машин стало укрупняться 

производство, открылись новые фабрики. Значительно возрос объем 

промышленного производства. Промышленный переворот оказал 

большое влияние на развитие общества: стали формироваться новые 

социальные группы – наемные рабочие и буржуазия. В первой поло-

вине XIX в. наемные рабочие были представлены преимущественно 

помещичьими и государственными крестьянами, ушедшими на об-

рок, но находившимися в феодальной зависимости и связанными 

с деревней. Буржуазия в первой половине столетия была представле-

на в основном гильдейскими купцами и богатыми крестьянами, полу-

чившими право торговать. 

Изменения, произошедшие в первой половине XIX в. в социаль-

но-экономическом развитии России, оказали значительное влияние 

на внутреннюю и внешнюю торговлю. Во-первых, произошло увели-

чение товарно-денежного оборота, окончательно завершилось скла-

дывание всероссийского рынка и формирование российской биржи, 

которая занималась оптовой торговлей. Во-вторых, на фоне развития 

промышленности произошло увеличение внешнеторгового оборота 

России, который в середине XIX в. составлял примерно 20% от внут-

реннего товарооборота. Внешняя торговля России имела двоякую 

направленность. Если для европейских стран она была поставщиком 

сельскохозяйственной продукции, то в азиатские страны (Среднюю 

Азию, Иран, Китай, Турцию) русское купечество вывозило уже про-

мышленную продукцию – ткани, металлические изделия.  

Развитие товарно-денежных отношений требовало реорганизации 

и улучшения транспортной системы России. В первой половине 

XIX в. началось строительство шоссейных дорог, реконструирова-

лись старые и строились новые речные каналы. Появились первые 

пароходы на Неве, Волге, и к 1850 г. на реках России плавало уже 

55 пароходов. Главным достижением в развитии транспорта было 

строительство железных дорог. Всего к 1861 г. в России насчитыва-

лось около 1,6 тыс. км железнодорожных линий. 
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Как и в XVIII в. российские монархи в первой половине XIX в. 

были ориентированы на сохранение статус-кво во всех областях жиз-

ни, особенно основ крепостничества и старых политических институ-

тов. И если начало правления Александра I характеризовалось неко-

торым стремлением к либеральному реформаторству, то Николай I 

уже с момента восшествия на престол неукоснительно защищал са-

модержавие и крепостное право в их первозданном виде. Нежелание 

проводить буржуазные преобразования сказалось самым трагическим 

образом – во вторую половину XIX в. Россия вступила с рядом 

насущных проблем: экономика и финансы были подорваны неудач-

ной Крымской войной, а развитие промышленности и сельского хо-

зяйства тормозило крепостное право. Помещикам был невыгоден 

наемный труд, ведь крепостные были дешевой рабочей силой. Таким 

образом, в первой половине XIX в. традиционная система экономики 

препятствовала становлению капиталистических отношений.  

Внутренняя политика Александра II разительно отличалась 

от политики его предшественников и ознаменовалась множеством 

реформ. Важнейшей из них стала крестьянская реформа, по которой 

в 1861 г. было отменено крепостное право. Эта реформа вызвала 

настоятельную необходимость дальнейшего изменения многих рос-

сийских институтов и повлекла за собой проведение буржуазных ре-

форм. В 60–70 гг. XIX в. в России были осуществлены структурные 

преобразования сословных, административных и правовых институ-

тов, приведших к модернизации страны и поэтому названные еще со-

временниками «великими реформами» Александра II. В России были 

учреждены органы сельского и городского самоуправления, введена 

всеобщая воинская повинность, проведена судебная реформа, огра-

ничена цензура. Однако, реформы 60–70 гг. XIX в. не затронули по-

литическую сферу. Несмотря на то, что Россия была близка к приня-

тию конституции (был подготовлен конституционный проект М. Ло-

рис-Меликова), в 1881 г. накануне подписания манифеста, предпола-

гающего осуществление реформ, Александр II был убит народоволь-

цами. Конституционный процесс был прерван. Россия осталась само-

державной монархией.  

Новый император Александр III решил не продолжать курс, вы-

бранный его отцом. Свое правление он начал с проведения контрре-

форм, имеющих своей целью укрепление самодержавия и ограниче-

ние политических свобод. В стране была усилена цензура, закрыты 

либеральные издания, ограничены возможности получения образова-
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ния для детей из низших слоев (Циркуляр о «кухаркиных детей»), 

усилен административный контроль за земствами и городским само-

управлением. 

В целом, либеральные реформы второй половины XIX в. дали 

толчок капиталистической модернизации России. В пореформенные 

десятилетия в российской промышленности вольнонаемный труд 

начал постепенно преобладать над принудительным. Экономическое 

развитие вызвало в Российской империи появление передовой про-

мышленности. На рубеже XIX–XX вв. начался процесс индустриали-

зации. Активное железнодорожное строительство стало фактором ро-

ста экономики и капиталистической эволюции всего хозяйства стра-

ны. Неизменно увеличилось число промышленных предприятий и 

количество занятых на них рабочих. При этом формирование отрас-

лей промышленности в разных регионах протекало неодинаково. Со-

хранялось активное государственное вмешательство, ставшее осно-

вой зарождения государственного капитализма в России. С капита-

лизмом в российскую экономику пришли периодические кризисы пе-

репроизводства и финансовые кризисы. В сельском хозяйстве сохра-

нялись рутинная техника и старые методы обработки земли, низкая 

товарность патриархального крестьянского хозяйства. Обострилась 

проблема малоземелья крестьян. Распространение получили отрабо-

точный труд крестьян в помещичьих хозяйствах и отходничество. 

В XVIII в. Россия продолжила активно расширять свои границы. 

В первой ее четверти была одержана победа в Северной войне 

со Швецией (1700–1721), в результате чего Россия получила выход 

к Балтийскому морю, став империей. В годы правления дочери Петра 

Елизаветы Петровны Россия вступила в один из самых масштабных 

конфликтов Нового времени – Семилетнюю войну. Русские войска 

нанесли несколько тяжелых поражений «непобедимой» прусской ар-

мии, на содержание которой Фридрих II тратил колоссальные сред-

ства. В ходе Семилетней войны действия России поставили Пруссию 

на грань военной катастрофы, и король Фридрих II готовился заклю-

чить мир на любых условиях. В 1760 г. русские войска вошли в сто-

лицу Пруссии – Берлин, но уже в следующем году на русский пре-

стол под именем Петра III вступил голштинский герцог Карл Петр 

Ульрих, внук Петра I. Он заключил мир с Пруссией, но та была уже 

настолько ослаблена, что вскоре (1762) вышла из войны. 

Отныне влияние Российской империи на международные дела 

стало постоянно крепнуть. В годы правления Екатерины II последо-
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вали две войны с Турцией (1768–1774; 1787–1791 гг.), в результате 

которых Россия получила важные земли в Северном Причерноморье 

и на Кавказе. Это дало России возможность создать на Черном море 

мощный флот и практически решило в ее пользу давнее соперниче-

ство с Турцией. 

К середине XVIII в. Польша оказалась в положении второстепен-

ного государства, что стало причиной вмешательства в польские дела 

усилившихся соседей – России, Пруссии и Австрии. В результате 

трех разделов (1772, 1793, 1795) Польша перестала существовать 

как самостоятельное государство, а монархи России, Пруссии и Ав-

стрии попросту поделили ее территорию между собой, причем Рос-

сия получила львиную долю «польского наследства». В ее состав во-

шли: вся Белоруссия, Правобережная Украина и Волынь, Литва 

и Курляндия. 

К концу ХVIII в. Россия решила основные внешнеполитические 

задачи: были получены выходы к Азовскому и Черному морям, по-

кончено с постоянной агрессией Крыма и Турции, в состав России 

вошли плодородные земли Юга; осуществилось объединение в еди-

ном государстве абсолютного большинства украинских и белорус-

ских земель.  

В конце века, с 1789 г., для России на первое место вышла новая 

проблема – борьба с революционной Францией и недопущение рас-

пространения идей французской революции в России. Военные дей-

ствия в рамках антифранцузской коалиции стали стержнем внешней 

политики Павла I – сына Екатерины II. Успешные Средиземномор-

ский поход Ф. Ушакова (1798—1800), Итальянский и Швейцарский 

походы А. Суворова (1799) способствовали росту геополитического 

влияния России как великой державы, что, естественно, оказывало 

определяющее влияние на систему международных отношений. 

Внешняя политика России на протяжении XIX в. носила слож-

ный, далеко не однозначный характер, что было связано в том числе 

и с меняющейся обстановкой внутри самой страны. Представляется 

возможным выделить несколько направлений внешней политики гос-

ударства. В первую очередь – это участие России в начале века в се-

рии антинаполеоновских кампаний, среди которых центральное ме-

сто занимает Отечественная война 1812 г. Итоги наполеоновских 

войн были подведены на Венском конгрессе 1814–1815 гг. Россия по-

лучила герцогство Варшавское, ставшее Царством Польским. Был за-

ключен Священный союз между Россией, Пруссией и Австрией, к ко-

https://информа.рус/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://информа.рус/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://информа.рус/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://информа.рус/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/


48 
 

торому затем присоединилось большинство европейских стран. Союз 

должен был обеспечить стабильность в Европе и уберечь ее от воз-

можных революционных потрясений. 

Кроме того, на протяжении всего XIX в. в фокусе общеевропей-

ского внимания находился так называемый «восточный вопрос», 

непосредственное участие в решении которого принимала Россия. 

В 1812 г. был заключен Бухарестский мир с Турцией, которая усту-

пила России Абхазию и Бессарабию. В следующем году был подпи-

сан Гюлистанский мир с Персией, по которому России отходил Даге-

стан и Северный Азербайджан. Османы и персы признали вхождение 

Грузии в состав России, также появилась возможность владения во-

енными суднами на Каспийском море.  

В начале своего правления Николай I продолжил успешную во-

енную политику своего брата Александра I на восточном направле-

нии. В результате русско-персидской войны 1826–1828 гг. к России 

отошла Восточная Армения (Эриванское и Нахичеванское ханства). 

Победа в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. позволила Николаю I 

получить бо́льшую часть восточного побережья Черного моря. Рас-

тущее влияние Российской империи вызвало недовольство у крупных 

европейских держав, которые не хотели мириться с появлением мощ-

ного конкурента. Кроме того к середине XIX в. выявилось экономи-

ческое и военно-техническое отставание России от Запада. Нарастала 

ее международная изоляция, завершившаяся поражением в Крымской 

войне (1853–1856). По результатам Парижского мирного договора 

провозглашалась нейтрализация Черного моря. Кроме того Россия 

лишалась южной Бессарабии и права покровительства Сербии, Мол-

давии и Валахии. 

Вопрос о режиме проливов Босфора и Дарданелл и судьбе бал-

канских народов стал ключевым после поражения в Крымской 

войне. Опираясь на союз с Пруссией, Россия в 1870 г. объявила об 

отмене нейтрализации Черного моря, через год это было утверждено 

на Лондонской конференции. Российская империя опять могла иметь 

базы и флот на Черном море. В 1873 г. был заключен «Союз трех им-

ператоров» между ней, Австро-Венгрией и Германией. 

Последние приобретения России на Балканах и в Закавказье 

в XIX в. относятся к 1878 г., когда по итогам Сан-Стефанского дого-

вора, а затем Берлинского конгресса в состав империи вошли Южная 

Бессарабия,  закавказские крепости Батум, Карс и Ардаган. 
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На протяжении XIX в. были присоединены обширные террито-

рии в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке. Этот процесс 

происходил как мирным, колонизаторским путем, так и военным, 

с помощью вооруженных сил. 

В 1846 г. в российское подданство были приняты казахи Старше-

го жуза. В 1864 г. началось военное проникновение России в Сред-

нюю Азию. Было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. 

В 1868 г. российскими вассалами стали Кокандское ханство и Бухар-

ский эмират. В 1873 г. в зависимость попало Хивинское ханство. 

Подчинение Средней Азии завершилось покорением туркменских 

племен в 1881–1884 гг. На Кавказе увеличилась территория России 

за счет присоединения Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного 

Кавказа после завершения Кавказская война в 1864 г.  

На Дальнем Востоке в XIX в. продолжался процесс колонизации, 

который был осложнен отдаленностью региона от центральных обла-

стей. Территориальные проблемы с Китаем были урегулированы Ай-

гунским (1858) и Пекинским (1860) договорами, а в конце века были 

достигнуты договоренности об аренде на 25 лет принадлежавшего 

Китаю Ляодунского полуострова с портами Дальний и Порт-Артур. В 

1891 г. было начато строительство Транссибирской железной дороги, 

важной с экономической и военной точек зрения. 

В 1855 г. с Японией был заключен Симодский договор, утвер-

ждавший монопольное право России на владение Курильскими ост-

ровами, однако Сахалин, до этого бывший под властью России, пере-

ходил в совместное русско-японское владение. В 1875 г. между двумя 

странами был подписан новый договор, по которому Сахалин отхо-

дил к России, а Курилы – к Японии. 

При Александре III Россия практически не воевала, но в условиях 

обострения отношений с Германией был утвержден договор о фран-

ко-русском союзе, к которому в дальнейшем присоединились Англия 

и США, что стало основой будущей Антанты. 

В концу XIX в. в результате масштабных территориальных при-

обретений существенно изменилось политико-географическое поло-

жение Российской империи. Она преодолела относительную изоли-

рованность, получила непосредственный доступ к Балтийскому, Чер-

ному и Каспийскому морям, странам Центральной Европы, Балканам, 

Кавказу и Средней Азии и создала тем самым важный плацдарм 

для активного включения и участия в существовавшие международ-

ные политические и экономические отношения.  
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ТЕМА 6. РОССИЯ И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

 

6.1 Страны Западной Европы и Северной Америки                  

в начале XX в. 

 

К началу XX в. западноевропейская цивилизация распространила 

свое влияние далеко за пределы Европы. Начал складываться особый 

западный мир, включивший не только Западную Европу, но и Север-

ную Америку (США и Канаду). Преобладающей формой правления 

здесь была монархия, правда, ограниченная народными представи-

тельствами (Великобритания, Австро-Венгрия, Германия и др.). К 

началу XX в. Россия оставалась едва ли не единственной европейской 

страной, где во всей незыблемости сохранялся абсолютизм. Респуб-

ликами были все государства Америки, а в Европе ими были лишь 

Франция и Швейцария.  

В начале ХХ в. западный мир вступил в новую для себя стадию –

в эпоху индустриальной цивилизации. Это было связано с быстрым 

количественным и качественным ростом промышленности и ее науч-

но-технической основы. Капитализм вступил в свою наивысшую ста-

дию – империализм, для которого было характерны господство круп-

ных монополий, борьба между крупными капиталистическими стра-

нами за источники сырья и рынки сбыта, что приводило к непрекра-

щающимся войнам за новый передел мира. 

В начале ХХ в. самыми экономически развитыми странами чело-

веческой цивилизации являлись страны Европы и в первую очередь – 

Англия, Франция, Германия, в Северной Америке – США; особняком 

стояла Россия, в которой темпы экономического развития с каждым 

годом наращивались и приближались к темпам развитых стран. 

Во всех этих странах можно было наблюдать похожие специфические 

процессы, с поправкой на национальный характер, а именно: увели-

чивающийся рост буржуазии и рабочих, которые зачастую не имели 

почти никаких прав. Из-за возникших противоречий все большую 

популярность стали набирать идеи социал-демократии, марксизма и 

социальной революции, с которыми официальные власти всячески 

боролись. В тоже время ускорился рост нового социального слоя – 

среднего класса, для которого были характерны высокий уровень об-

разования и отсутствие значительной собственности. Именно пред-

ставители среднего класса стали опорой либеральной демократии, 
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поскольку были заинтересованы в стабильности государства и прове-

дении постепенных реформ. 

Решающим фактором экономического развития Великобритании 

оставалась эксплуатация огромных колониальных владений и рост 

вывоза капитала. За счет этого Англия, несмотря на потерю промыш-

ленной гегемонии, оставалась в числе развитых стран. Однако усиле-

ние экономических проблем вело к росту рабочего движения и воз-

никновению в 1906 г. на новой Лейбористской (рабочей) партии. 

Экономические трудности, увеличение расходов на вооружение, но-

вая волна борьбы Ирландии за независимость создавали большие 

проблемы для Англии.  

Франция, несмотря на значительный промышленный подъем, от-

ставала от других крупных государств. Главная причина сравнитель-

ной отсталости французской индустрии была в особенностях ее эко-

номики. Она носила ростовщический характер, капиталы вывозились 

за границу, часто в виде государственных займов. Замедление темпов 

экономического развития, отсталое рабочее законодательство и рост 

налогов в связи с увеличением расходов на вооружение привели 

к усилению позиций социалистов. 

В начале XX в. Германия выдвинулась на первое место в Европе 

по уровню промышленного производства. Преимущественное разви-

тие тяжелой промышленности было вызвано в значительной мере по-

требностями армии, железнодорожного строительства и судострое-

ния. Создавались могущественные монополии. Готовясь к переделу 

мира, Германия увеличивала свои военные расходы. В германском 

обществе были распространены идеи милитаризма.  

В новых экономических условиях начала ХХ в. возросло значе-

ние колоний, ставших важнейшими источниками сырья, рабочей си-

лы и рынками сбыта. Практически все страны достигли своего наи-

высшего лимита территориального развития. Для получения новых 

сфер влияния требовался передел мира, грозивший мировой войной. 

К 1914 г., к началу Первой мировой войны, в мире оформились 

два противоборствующих между собой военно-политических лагеря. 

С одной стороны это были Великобритания, Франция и Россия, союз 

которых получил название «Антанта», и Тройственный союз, состо-

ящий из Германии, Австро-Венгрии и Италии. Преддверием Первой 

мировой войны стали локальные конфликты (1899–1902 – англо-

бурская война в Южной Африке, 1904–1905 – русско-японская война, 

1905–1911 – столкновения в Иране, 1912–1913 – Балканские войны), 
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в которых так или иначе (в основном негласно) принимали участие 

«блоковые» страны. Суть этого противоборства сводилась к новому 

переделу мира и получению новых земель и территорий (со стороны 

Германии и союзников) и к недопущению такого передела (со сторо-

ны Антанты). 

В 1914 г. началась Первая мировая война – война между военно-

политическим блоком «Антантой» (Великобритания, Франция, Рос-

сия, Сербия, Япония, Италия (с 1915), США) и Центральными держа-

вами (Австро-Венгрия, Германия, Турция (с 1914) и Болгария (с 1915) 

из-за противоречий в отдельных регионах, воспринимавшихся веду-

щими странами в качестве ключевых точек в борьбе за сферы влия-

ния. В военный конфликт было вовлечено 38 из существовавших 

в то время 59 независимых государств (2/3 населения земного шара). 

В ходе Первой мировой войны выделяются следующие этапы: 

1) 1914–1916 гг. – Центральные державы добились перевеса сил 

на суше, а союзники господствовали на море: 4 августа – 2 сентября 

1914 г. – Восточно-Прусская операция – наступательная операция 

русской армии против Германии, завершившаяся стратегически по-

бедой России, сорвавшей общий план Германии на войну; 5 августа – 

8 сентября 1914 г. – Галицийская операция – сражение, в результате 

которого русские войска заняли почти всю восточную Галицию, по-

чти всю Буковину и осадили Перемышль; 15 сентября – 26 октября 

1914 г. – Варшавско-Ивангородская операция – операция, в которой 

войска Северо-Западного и Юго-Западного фронтов отразили 

наступление австро-германского войска на города Варшава и Иван-

город; 29 октября – 11 ноября 1914 г. – Лодзинская операция – контр-

наступление армий Восточногерманского фронта на лодзинском 

направлении, в результате которого немцы и австро-венгры не смогли 

взять русскую армию в плотное кольцо окружения; 9 декабря 1914 г. 

– 4 января 1915 г. – Сарыкамышская операция – оборонительная опе-

рация русской Кавказской армии против турецких войск в районе 

населенного пункта Сарыкамыш, в результате которой русская армия 

открыла себе дорогу вглубь Анатолийского плоскогорья; 7 – 26 фев-

раля 1915 г. – Августовская операция или Зимнее сражение в Мазу-

рии – наступательная операция германских войск в Мазурии, в ре-

зультате которой русские войска были окончательно вытеснены 

из Восточной Пруссии и отдали противнику значительную часть за-

падной Литвы, но при этом был сорван план германского командова-

ния по разгрому Северо-Западного фронта; 7 февраля – 17 марта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861-1946)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ote4estvo.ru/goroda-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
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1915 г. – Праснышская операция – оборонительные и наступательные 

действия войск русского Северо-Западного фронта против герман-

ских войск в районе Прасныш, в результате которых Германии при-

шлось отвести свои войска на укрепленные позиции к государствен-

ной границе; 7 января – 20 апреля 1915 г. – Карпатская операция – 

сражение между русскими и австрийцами за перевалы в Карпатах, 

в результате чего армии Юго-Западного фронта вышли на Карпат-

ский хребет; 2 –15 мая 1915 г. – Горлицкий прорыв – прорыв герма-

но-австрийскими войсками позиций Юго-Западного фронта в районе 

города Горлицы и отступление русской армии из Галиции и Польши; 

22 мая – 7 сентября 1916 г. – Брусиловский прорыв – наступательная 

операция Юго-Западного фронта русской армии, в ходе которой было 

нанесено поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты 

Буковина и Восточная Галиция; 

2) 1917 г. – вступление в войну США на стороне Антанты; рево-

люция в России и ее выход из войны: 24 ноября 1917 г. – временное 

перемирие России с Германией и ее союзниками; 3 марта 1918 г. – 

Брестский мирный договор – сепаратный мирный договор, подписан-

ный Советской Россией, с одной стороны и Центральными дер-

жавами – с другой: Россия уступала Польшу, Финляндию, Эстонию, 

Лифляндию, Молдавию, Украину, часть Белоруссии, Ардаган, Карс, 

Батум и др.; Россия обязывалась демобилизовать армию и флот (пе-

редача Черноморского флота Германии); Россия выплачивала кон-

трибуцию в 6 млрд немецких марок; 

3) 1918 г. – революции в Австро-Венгрии и Германии; капитуля-

ция Центральных держав: 28 июня 1919 г. – Версальский мирный до-

говор – договор, подписанный США, Британской империей, Франци-

ей, Италией и Японией, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Ку-

бой, Эквадором, Грецией, Гватемалой, Гаити, Хиджазом, Гондура-

сом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, 

Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским государством, Сиамом, Чехо-

словакией и Уругваем, с одной стороны, и капитулировавшей Герма-

нией – с другой: часть территорий Германии отходили Франции, 

Бельгии, Дании, Польше; Германия признавала неприкосновенность 

границ Австрии и Чехословакии, независимость Люксембурга; Гер-

мания лишалась всех колоний, сфер влияния, собственности и приви-

легий за пределами своей территории в пользу главных союзных 

держав; Германия разоружалась; Германия должна была выплатить 

репарацию золотом – 132 млрд золотых марок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Всего за годы Первой мировой войны в армии воюющих стран 

было мобилизовано более 70 млн человек, в том числе 60 млн в Ев-

ропе, из которых погибло от 9 до 10 млн. Количество жертв среди 

гражданского населения, по разным оценкам, находится в интервале 

от 7 до 12 млн человек, из которых около 1 млн погибло в результате 

боевых действий, около 55 млн человек получили ранения. Наиболь-

шие потери понесли Россия, Франция, Германия и Австро-Венгрия 

(66,6 % всех потерь). Война послужила детонатором ряда крупней-

ших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 г. в Рос-

сии, и Ноябрьскую 1918 г. в Германии. 

Первая мировая война, охватившая впервые в истории человече-

ства территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные 

морские акватории, коренным образом перекроила политическую 

карту мира. В результате нее прекратили свое существование четыре 

империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. 

Появились такие независимые государства, как Польша, Литва, Лат-

вия, Эстония, Финляндия, Албания. Австро-Венгрия распалась 

на Австрию, Венгрию и Чехословакию. Увеличили свои границы Ру-

мыния, Греция, Франция, Италия.  

После Первой мировой войны 1914–1918 гг. сложилась так назы-

ваемая Версальско-Вашингтонская система международных отноше-

ний – система послевоенного устройства мира, основы которого были 

заложены Версальским мирным договором (1919), договорами с со-

юзниками Германии (1919–1920), а также соглашениями, заключен-

ными на Вашингтонской конференции (1921–1922). Созданная Вер-

сальско-Вашингтонская система завершила процесс мирного урегу-

лирования конфликта. Кроме того, мировые державы на время отка-

зались от идеи использовать войну для разрешения противоречий 

между ними и создали Лигу Наций (1920) – международную органи-

зацию, целями которой стали разоружение, предотвращение военных 

действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование 

споров между странами путем дипломатических переговоров.  

В целом Версальско-Вашингтонская система оказалась малоэф-

фективной в вопросе обеспечения выполнения основной своей зада-

чи – поддержания мира. Отсутствие детальных механизмов урегули-

рования споров и реального единства участников Лиги Наций не поз-

воляли ей разрешать с помощью дипломатии возникавшие междуна-

родные конфликты. 

http://militera.lib.ru/h/ww1/09.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://studopedia.ru/view_istoriyaekonomiki.php?id=30
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Версальско-Вашингтонская система выражала интересы держав, 

победивших в Первой мировой войне, и игнорировала интересы про-

игравших, к которым международное сообщество относило и Совет-

скую Россию. Побежденная Германия стремилась к реваншу, восста-

новлению своих позиций. По мере усиления Германии и СССР Вер-

сальская система стала разрушаться.  

Однако детонатором начала распада всей системы мирового по-

рядка послужили события не в Европе, а в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Япония проигнорировала требование Лиги Наций вывести 

свои войска из Маньчжурии и в 1933 г. вышла из этой организации, 

положив начало процессу распада существующей системы междуна-

родных отношений. Никаких ответных санкций со стороны Лиги 

Наций не последовало. В том же году в ответ на отказ западных дер-

жав признать право Германии на равноправие в вооружениях прави-

тельство А. Гитлера демонстративно приняло решение о выходе 

из Лиги Наций. И вновь не последовало никаких санкций.  

Общая тактика нацистской Германии во второй половине 1930-

х гг. состояла в максимальном расширении клина между бывшими 

победителями, используя существующие между ними противоречия. 

Эти разногласия усилились в 1934 г. из-за попыток Франции реализо-

вать идею коллективной безопасности путем подписания «Восточно-

го пакта», участниками которого должны были бы стать Германия, 

Польша, Чехословакия и государства Балтии. Проект вызвал крайнее 

раздражение Великобритании, которая приняла меры по срыву фран-

цузских усилий. В результате единственным реальным следствием 

попыток воплощения в жизнь «Восточного пакта» стало вступление 

в 1934 г. в Лигу Наций СССР, а также подписание в 1935 г. договоров 

о взаимопомощи между СССР и Францией, а также между СССР 

и Чехословакией. 

В 1935 г. Германия смогла безнаказанно выйти из военных обяза-

тельств Версальского договора, введя всеобщую воинскую повин-

ность и приступив к интенсивному перевооружению. Германское ру-

ководство декларировало стремление обеспечивать безопасность по-

средством заключения двухсторонних соглашений о ненападении. 

Были подписаны Пакт Пилсудского-Гитлера (1934, с Польшей), дого-

воры о ненападении Германии на страны Прибалтики (1939, с Лит-

вой, Данией, Эстонией, Латвией), Пакт Молотова-Риббентропа 

(1939, с СССР). 
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К началу 1938 г. Англия и Франция, опасаясь «мировой револю-

ции», склонились к политике «умиротворения» Гитлера посредством 

удовлетворения ряда его территориальных требований в расчете 

на создание в лице Германии мощного сдерживающего барьера про-

тив СССР. В 1938 г. Германия и Великобритания приняли деклара-

цию о взаимном ненападении. Аналогичная декларация была подпи-

сана между Германией и Францией. Однако подобная стратегия 

не могла быть реализована без фундаментальной ревизии принципов 

Версальской системы, фактической ее ликвидации. Показательно, 

что западные державы готовы были пойти на уступки и в польском 

вопросе, но неожиданное упорство Варшавы и твердое решение Гит-

лера окончательно ликвидировать принципы Версальской системы 

вынудили Великобританию и Францию ради стремления не допу-

стить установления полной гегемонии Германии в Европе вступить 

в войну, которая сразу же приобрела мировой характер, а созданная 

Версальско-Вашингтонская система, профункционировав 20 лет, пре-

кратила свое существование. 

В 1939 г. началась Вторая мировая война – война двух мировых 

военно-политических коалиций – гитлеровской или странами Оси 

(Германия, Италия, Япония, Финляндия, Румыния, Болгария и др.) 

и антигитлеровской (СССР, Англия, США, Польша, Франция 

и др.) из-за резкого обострения экономических и идеологических 

противоречий между ведущими мировыми державами. Главной при-

чиной возникновения мирового конфликта стал курс Германии, под-

держанный ее союзниками, на реванш за поражение в Первой миро-

вой войне и насильственный передел мира. В военный конфликт бы-

ло вовлечено 61 государство из 73 существовавших на тот момент 

(80 % населения земного шара).  

В ходе Второй мировой войны выделяются следующие этапы: 

1) сентябрь 1939 – июнь 1941 гг. На первом этапе войны произо-

шел раздел территории Польши между Германией, СССР, Словакией 

и Литвой. В ноябре 1939 г. советские войска вторглись в Финляндию. 

В результате Зимней войны СССР отошел Карельский перешеек. 

В апреле – мае 1940 г. Германия оккупировала Данию, Норвегию, 

Нидерланды, Бельгию, часть Франции. В июне – июле советские вой-

ска захватили страны Балтии, началась Североафриканская кампания 

с участием британцев и итальянцев. 

2) июнь 1941 – ноябрь 1942 гг. 22 июня 1941 г. войска стран Оси 

вторглись в СССР. Череда длительных поражений советской армии 
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завершилась контрнаступлением под Москвой. В декабре 1941 г. 

японцы напали на американскую базу Перл-Харбор – началась война 

на Тихом океане. 
3) ноябрь 1942 – июнь 1944 гг. 19 ноября 1942 г. произошла битва 

под Сталинградом, ставшая переломной в Великой Отечественной 

войне. В мае 1943 г. итальянцы и немцы капитулировали в Тунисе 

американцам и британцам. В июле советские войска закрепили успех 

на Курской дуге. Высадка союзников (США, Великобритания и Ка-

нада) в Сицилии привела к падению фашистского режима в Италии. 
4) июнь 1944 – май 1945 гг. Высадка в Нормандии британо-

американских войск ознаменовала открытие Второго фронта в Запад-

ной Европе. В январе 1945 г. советская армия, многократно разгро-

мив нацистов, вышла на исходные рубежи. В феврале состоялась Ял-

тинская конференция о послевоенном устройстве мира. 8 мая 1945 г. 

Германия капитулировала. 
5) май – сентябрь 1945 гг. Летом 1945 г. американская авиация 

разбомбила ряд японских городов, в том числе и Токио. В августе 

в Тихоокеанскую войну, следуя Потсдамской декларации, вступил 

СССР. 6 и 9 числа американские летчики сбросили ядерные бомбы 

на Хиросиму и Нагасаки. 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. 

Боевые действия охватили территорию 40 стран – почти всю Ев-

ропу, Северную Африку, часть Ближнего Востока, Китай, Юго-

восточную Азию, Тихоокеанское побережье от северной Австралии 

до Аляски. Общая численность населения государств, втянутых 

в войну, превышала 1,7 млрд человек. В вооруженные силы было мо-

билизовано 110 млн человек. Общие потери, по разным оценкам, со-

ставили от 60 до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданско-

го населения. 

Война закончилась победой антигитлеровской коалиции. Дипло-

матические и государственно-политические итоги были подведены 

на Потсдамской конференции 17 июля – 2 августа 1945 г. Германия и 

Австрия были оккупированы союзниками и разделены на оккупаци-

онные зоны СССР, США, Великобритании и Франции. Берлин также 

был разделен между ними. Союзники выработали свою политику 

в отношении Германии, которая получила название «четырех “Д”»: 

денацификация (ликвидация всех нацистских организаций, суд над 

военными преступниками и запрет нацистам занимать государствен-

ные посты); демократизация (восстановление гражданских свобод, 

многопартийных выборов, разделения властей); демилитаризация 
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(полное разоружение Германии и ликвидация военной промышлен-

ности страны) и децентрализация (ликвидация общегосударственных 

центров управления, усиление самоуправления, ликвидация монопо-

листических объединений). Эти меры, осуществление которых кон-

тролировал Союзнический контрольный совет, должны были предот-

вратить возрождение угрозы войны со стороны Германии. 

Конференция определила новые границы в Европе. Все приобре-

тения Германии после 1938 г. отменялись. Восточная Пруссия отхо-

дила от Германии к СССР и Польше. Кенигсберг стал российским го-

родом Калининградом – столицей Калининградской области РСФСР. 

Польша получила и другую компенсацию за территории, отошедшие 

в 1939 г. к СССР. Польско-германская граница была передвинута 

на запад до рек Одер и Нейсе.  

Идеология фашизма была осуждена на Нюрнбергском процессе 

(1945–1946) как преступление против человечества. В 1945 г. на кон-

ференции в Ялте было принято решение о создании Организации 

Объединенных Наций (ООН) для предотвращения военных столкно-

вений путем мирного согласования международных проблем.  

В результате войны влияние Европы в мире ослабло, на роль ми-

ровых гегемонов, «сверхдержав» выдвинулись США и СССР. Европа 

оказалась разделена на два лагеря: западный капиталистический 

и восточный социалистический. Отношения между двумя блоками 

резко ухудшились. Уже через пару лет после окончания Второй ми-

ровой войны началась холодная война – глобальное геополитическое, 

военное, экономическое и идеологическое противостояние между 

СССР и его союзниками – с одной стороны, и США и их союзника-

ми – с другой. 
 

6.2 Особенности национальных движений и революций           

в странах Азии и Африки в начале XX в. 

 

В начале XX в. разрыв в уровнях развития стран Востока и евро-

пейских государств углубился. Европа и Северная Америка прошли 

фазу промышленной революции, капитализм свободной конкуренции 

перерос в монополистическую стадию. Восток, застывший в своем 

развитии, стал объектом экспансии европейского капитала.  

Африка и часть Азии оказались разделенными между колониаль-

ными державами. На Африканском континенте политически незави-

симыми остались две страны – Эфиопия и Либерия. В Азии лишь 
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Японии удалось не только сохранить свою независимость, но и в ре-

зультате реформ второй половины XIX в. превратиться в индустри-

альную державу, вставшую на путь внешней экспансии. 

К началу XX в. восточные страны, сохранившие феодальные ин-

ституты и структуры, были насильственно включены в систему ми-

рового капиталистического хозяйства. Важной формой этого включе-

ния было насаждение в колониальных и зависимых странах той или 

иной сельскохозяйственной монокультуры. Большие земельные мас-

сивы иностранные компании захватывали под организацию крупных 

плантаций технических и продовольственных культур: некоторые 

районы Индии, Цейлон, Ява стали главными производителями чая, 

Бенгалия – джута, Вьетнам – риса, Золотой берег – какао, Египет – 

хлопка.  

Доминирование традиционных общественных структур и фео-

дальных отношений приводили к слабости тех социальных сил, с ко-

торыми могли быть связаны прогрессивные изменения. Националь-

ная промышленность оставалась в начале XX в. на мануфактурной 

стадии. Местный капитал устремлялся главным образом в сферу тор-

говли, сельское хозяйство и в недвижимость. Часть местной буржуа-

зии, сотрудничая с иностранным капиталом, выполняла роль торго-

вых посредников. 

К началу XX в. в колониальных и зависимых странах закончи-

лось время относительного социального спокойствия и застоя. Глав-

ным вопросом стал поиск путей преодоления отсталости, путей мо-

дернизации общества, прорыва на новую ступень исторического про-

гресса. 

Сторонники либеральных преобразований выдвигали требования, 

предусматривавшие развитие национальной промышленности, про-

ведение социальных реформ, создание системы просвещения с уче-

том европейского опыта, устранение иностранного влияния. Они 

предлагали провести реформы государственных и экономических 

структур, ввести конституционные формы правления, осуществить 

модернизацию армии и другие преобразования. Буржуазные рефор-

маторы рассчитывали добиться выполнения этих требований мирным 

путем. В тоже время сторонники революционных преобразований 

призывали к вооруженным методам борьбы, установлению республи-

ки и конституционного строя. В Китае таковыми были Сунь Ятсен 

(1911–1912 – Синьхайская революция), в Индии – Тилак Балгангад-
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хар, в Османской империи – Мустафа Кемаль Ататюрк (1918–1923 – 

Кемалистская революция). 

После Первой мировой войны процесс перерастания освободи-

тельного движения в странах Азии и Африки в национально-

освободительное, начавшийся еще до войны, приобрел всеобщий ха-

рактер. Это нашло выражение в мощном подъеме национально-

освободительного движения, которое в 1918–1923 гг. охватило почти 

все колониальные и зависимые страны. Ареной бурных выступлений, 

восстаний и войн стали Китай, Корея, Индонезия, Индия, Иран, Аф-

ганистан, Египет, Марокко, Сирия, Турция, Нигерия, Сьерра-Леоне, 

Гамбия, Кения, Камерун и др.  

В 20–30-х гг. ХХ в. выделились следующие формы национально-

освободительного движения в странах Азии и Африки: освободи-

тельные восстания и движения во главе с феодальной верхушкой 

(Марокко, Ливия, Ирак, Афганистан, страны Тропической Африки); 

движения и революции под руководством национальной буржуазии 

(Индия, Бирма, Египет, Турция, Сирия, Алжир, Иран); движения 

во главе с буржуазными демократами при участии рабочего класса 

(Китай, Индонезия); крестьянские движения под руководством рево-

люционных демократов, опиравшихся на военную помощь Советской 

России (Монголия, Тува).  

B целом до Второй мировой войны лишь немногие страны суме-

ли добиться национальной независимости: Северный Йемен (1918), 

Афганистан (1919), Египет (1922), Ирак (1930), Сирия (1941), Ливан 

(1943). Независимость была относительной, носила часто формаль-

ный характер, и вся борьба была еще впереди. 

 

6.3 Социально-экономическое и политическое развитие    

Российского государства в первой половине ХХ в. 

 

В начале XX в. Россия оставалась самодержавной монархией. Вся 

законодательная, распорядительная и судебная власть концентриро-

валась в руках императора. Представительные органы власти не фор-

мировались. 

К началу столетия закончилось территориальное оформление 

Российской империи. В ее состав помимо Великороссии входили 

Прибалтика, Украина, Белоруссия, часть Польши, Финляндия, Бесса-

рабия, Северный Кавказ и Закавказье, Казахстан и Средняя Азия. 

В вассальной зависимости находились Бухарский эмират и Хивин-
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ское ханство. В 1914 г. под протекторат России был принят Урянхай-

ский край (Тува). По своим размерам – более 22 млн кв. км (16,8 % 

обитаемой суши) – она занимала второе место в мире, уступая только 

Британской империи. Многонациональный состав государства слу-

жил основой обострения национального вопроса. На окраинах России 

под влиянием развития капитализма формировались национальная 

буржуазия и интеллигенция, происходил рост национального самосо-

знания. Это вступало в противоречие с отдельными проявлениями 

государственной политики в национальном вопросе (попытки руси-

фикации, религиозные ограничения и др.).  

В начале XX в. Россия являлась аграрно-индустриальной стра-

ной. В это время капитализм перешел на следующую стадию своего 

развития – империализм, который, в первую очередь, характеризо-

вался господством крупных монополий и борьбой между крупными 

капиталистическими странами за источники сырья и рынки сбыта.  

В России были свои особенности развития империализма: сов-

мещение трех этапов – первоначального накопления капитала, про-

мышленного переворота и монополизации; концентрация банковско-

го капитала; ввоз иностранного капитала в страну преобладал над вы-

возом; высокая степень концентрации производства и рабочей силы; 

протекционистская политика правительства, которая способствовала 

развитию отдельных отраслей, но сковывала развитие экономики 

в целом.  

Одной из главных особенностей экономического подъема в годы 

правления Николая II стало мощное железнодорожное строительство, 

которое велось за счет колоссальных государственных субсидий. Все 

это привело к небывалому расцвету русского промышленного произ-

водства, особенно его базовых отраслей, и притоку иностранных ин-

вестиций. Особенно бурными темпами в этот период развивалась ме-

таллургическая и добывающие отрасли промышленности. 

Серьезным подспорьем в деле становления отечественной про-

мышленности стало проведение денежно-финансовой реформы ми-

нистром финансов С. Ю. Витте, в результате которой было введено 

золотое содержание рубля. Отныне Российская империя строила 

свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но 

и на принципе значительного накопления золотого запаса.  

В 1900–1903 гг. Россия пережила экономический кризис пере-

производства, первопричиной которого стал европейский денежный 

кризис 1899 г. Избыток готовой продукции и неуклонное падение цен 
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на нее привели к банкротству и закрытию 3 тыс. предприятий. Кризис 

значительно ускорил образование монопольных объединений в Рос-

сии – картелей, синдикатов, трестов и концернов. В результате кризи-

са монополии стали охватывать важнейшие отрасли промышленно-

сти. При этом, зачастую некоторые предприятия участвовали одно-

временно в нескольких соглашениях. 

В аграрном секторе положение было сложным. Экономический 

кризис в промышленном производстве в 1900–1903 гг. сопровождал-

ся не менее острым кризисом сельскохозяйственного производства, 

который был вызван неурожаем и массовым голодом в 1901 г. Кроме 

того пережитки крепостного права сильно тормозили развитие капи-

тализма в деревне. По-прежнему существовало общинное землевла-

дение, в котором господствовала круговая порука. Сохранялось кре-

стьянское малоземелье. Средний надел на мужскую душу сокращал-

ся, но крестьяне не имели права отказаться от скудного надела, кото-

рый не мог их прокормить. Все это приводило к отсутствию эконо-

мической и политической свободы. 

Капиталистические отношения в аграрном секторе развивались 

значительно медленнее, чем в промышленности. Большая часть по-

мещиков не смогла перестроить свои хозяйства на капиталистиче-

ский лад. В них сохранялась отработочная система, при которой сво-

бодные крестьяне своими орудиями труда обрабатывали помещичьи 

земли.  

Так как Россия значительно позже, нежели ведущие державы ми-

ра, вступила на путь капиталистического развития, то для того, чтобы 

не отстать от них, необходимо было совершить переход к индустри-

альному обществу в более короткие сроки. Поэтому российская мо-

дернизация привела к напряжению всех сил страны. Она проходила 

под контролем власти, захватила не все сферы экономики, а только 

те, которые способствовали укреплению могущества державы. В свя-

зи с особой ролью государства в деле экономической модернизации 

страны большой проблемой для России стала модернизация ее поли-

тического строя и социальных отношений. 

В итоге время правления последнего российского императора 

Николая II ознаменовалось стремительным экономическим скачком 

России, в то же время и одновременной неспособностью правитель-

ства разрешать насущные проблемы развития страны, поражением 

в русско-японской войне (1904–1905), переплетением сословных, 

классовых и национальных противоречий, появлением революцион-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_(1900%E2%80%941903)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_(1900%E2%80%941903)
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ного движения, что в итоге привело к революционному восстанию 

1905–1907 гг.  

Итоги первой русской революции были очень значительны 

для развития страны. К главным из них можно отнести: создание за-

конодательной Государственной думы на основе Манифеста 17 ок-

тября 1905 г.; возникновение многопартийности, развитие прессы; 

создание профсоюзов, культурно-просветительных обществ, коопе-

ративных и страховых организаций; введение ограниченных демо-

кратических свобод (право голоса, собраний, издания печатных орга-

нов); начало решения рабочего вопросов (рост заработной платы, со-

кращение средней продолжительности рабочей недели; увеличение 

расходов на медицинскую помощь рабочим); отмена на крестьян вы-

купных платежей, снижением арендной платы. Итогом революции 

можно считать и начавшуюся Столыпинскую аграрную реформу 

(1906–1911), основными направлениями которой были:  

1) разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепления 

в частную собственность принадлежавших им земельных наделов 

в форме хутора и отруба;  

2) активизация деятельности Крестьянского банка, дававшего 

ссуды на обзаведение хозяйством и скупавшего и перепродававшего 

земли малоземельным крестьянам на льготных условиях;  

3) организация переселенческого движения в Западную Сибирь и 

Среднюю Азию с целью наделения безземельных и малоземельных 

крестьян землей. 

Несмотря на ряд произошедших изменений в государстве, рево-

люция 1905–1907 гг. не решила основных экономических, политиче-

ских и социальных противоречий в стране. Неудачи на фронтах Пер-

вой мировой войны, ухудшение внутреннего положения породили 

разочарование и недовольство политикой правительства Николая II. 

К концу 1916 г. в России назрел глубокий кризис, который в феврале 

1917 г. вылился в очередную революцию. 

Основным итогом Февральской революции 1917 г. стало отрече-

ние Николая II. В России возникло двоевластие, характеризующееся 

одновременным сосуществованием двух систем власти: Временного 

правительства и Советов рабочих и крестьянских депутатов. Двое-

властие продлилось до июля 1917 г., когда были подавлены антипра-

вительственные выступления в Петрограде, и вся власть перешла 

к Временному правительству.  

https://historykratko.com/pervaya-russkaya-revolyuciya-1905-1907-godov
https://historykratko.com/pervaya-russkaya-revolyuciya-1905-1907-godov
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Еще одним результатом Февральской революции стало провоз-

глашение широких политических прав и свобод. Временным прави-

тельством практически моментально были отменены национальные, 

сословные и религиозные ограничения, на фронте были упразднены 

военно-полевые суды и отменена смертная казнь, на территории Рос-

сии был объявлен восьмичасовой рабочий день. Россия была провоз-

глашена республикой. Тем не менее, обещание Временного прави-

тельства решить главные социальные вопросы по окончании войны 

оставили нерешенным. Как следствие, Февральская революция так и 

не привела Россию к решению наболевших социально-политических 

проблем, что породило еще больший экономический и политический 

кризис. В ночь с 25 на 26 октября 1917 г. Временное правительство 

было свергнуто большевиками в результате вооруженного восстания 

в Петрограде.  

26 октября 1917 г. были приняты Декрет о мире и Декрет о земле, 

было сформировано первое советское правительство – Совет народ-

ных комиссаров (СНК) во главе с В. Лениным. Председателем Все-

российского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) – 

высшего законодательного, распорядительного и контролирующего 

органа государственной власти – был избран Л. Каменев, а после его 

отставки Я. Свердлов. 

Большевики установили контроль над основными промышлен-

ными центрами России. Были арестованы лидеры Партии кадетов, 

запрещена оппозиционная печать. В январе 1918 г. было разогнано 

Учредительное собрание, к марту того же года советская власть бы-

ла установлена на значительной территории России. Были национа-

лизированы все банки, предприятия, заключено сепаратное переми-

рие с Германией. В июле 1918 г. была принята первая советская Кон-

ституция. 

Обострения социально-экономических и политических противо-

речий в результате смены власти и изменения форм собственности 

привели к началу гражданской войны в России (1918–1922). Главны-

ми противоборствующими сторонами были большевики – «красные» 

и противники советской власти – «белые». Гражданская война сопро-

вождалась иностранной военной интервенцией со стороны стран Ан-

танты (США, Англия, Франция и Япония), стран Четвертного союза 

(Германия, Австро-Венгрия, Турция) и малых стран Европы (Польша, 

Эстония, Финляндия). 
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В результате Гражданской войны большая часть территории 

бывшей Российской империи перешла под контроль большевиков, 

которым удалось последовательно разгромить армии Колчака, Дени-

кина, Юденича, Врангеля, вооруженные силы интервентов. Новой 

властью было инициировано создание советских республик на терри-

тории России, Украины, Белоруссии и Закавказья, которые в 1922 г. 

объединились в единое государство – Союз Советских Социалисти-

ческих Республик (СССР). Польша, Финляндия и страны Балтии по-

лучили независимость. Почти 2 млн человек, не принявших совет-

скую власть, были вынуждены эмигрировать. 

Во время войны и послевоенного восстановления экономики вы-

борные органы, Советы, утратили реальное значение в политической 

жизни, их место заняла партия большевиков (РКП(б), ВКП(б), позже 

КПСС). Она реально руководила административными органами, со-

зданными для управления страной и национализированной экономи-

кой, а также Красной Армией и органами охраны правопорядка 

и безопасности государства. Возврат к более демократическим по-

рядкам (НЭП) в середине 1920-х гг. сменился внутрипартийной борь-

бой за власть, по итогам которой И. В. Сталину удалось оттеснить 

своих соперников, в первую очередь, Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, 

Л. Д. Троцкого. Политическая борьба в 1920-х гг. завершилась лич-

ной победой И. Сталина, овладевшего к 1929 г. абсолютной властью 

в партии и государстве. Вместе с ним победил курс на отказ от НЭПа 

и введение форсированной индустриализации (процесс создания 

крупного машинного производства во всех сферах хозяйства, и, 

прежде всего, в промышленности) и коллективизации (процесс объ-

единения мелких единоличных хозяйств в коллективные путем про-

изводственного кооперирования с целью уничтожения негосудар-

ственного сектора экономики и ликвидации кулачества). 

В конце 1920 – начале 1930-х гг. в СССР сложился тоталитарный 

политический режим – система государственной власти, основанная 

на полном политическом, экономическом, идеологическом подчине-

нии всего общества и отдельного индивида власти; тотальном кон-

троле государства над всеми сферами жизни; фактическом несоблю-

дении прав и свобод человека. К чертам советской тоталитарной си-

стемы можно отнести следующее: 

– пирамидальный характер советской политической системы; 

формирование государственной власти бюрократическим способом, 

по закрытым от общества каналам; 

https://studopedia.ru/2_53558_novaya-ekonomicheskaya-politika-nep.html
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– наличие партии-государства (господство одной партии, факти-

ческое сращивание ее профессионального аппарата с государством, 

запрет оппозиционно настроенных сил); 

– практически полное отчуждение общества от политической 

власти; права и свободы человека и гражданина носили декларатив-

ный, формальный характер; 

– репрессивно-принудительный способ организации производ-

ства; отсутствие свободы труда и замена ее внеэкономическим при-

нуждением; 

– государственно-централизованная система планового хозяйства 

с жестким ведомственным аппаратом; монополия государства 

на средства производства; 

– культ личности; наличие одной официальной идеологии, устра-

нение плюрализма, преследование инакомыслящих;  

– мощная агитационно-пропагандистская машина; жесткая поли-

тическая цензура; диктат атеизма; 

– репрессивное законодательство и бесконтрольность репрессив-

ных государственных органов со стороны общества; практика дей-

ствий внесудебных органов (1930 г. – расширение системы трудо-

вых лагерей, переданных в ведение Главного управления лагерей – 

ГУЛАГ; 1932 г. – Закон об охране социалистической собственности: 

введение смертной казни за хищение колхозного и кооперативно-

го имущества; 1934 г. – введение смертной казни и коллективной от-

ветственности членов семьи; 1934 г. – передача функций Объединен-

ного государственного политического управления – ОГПУ при СНК 

СССР Наркомату внутренних дел – НКВД; 1934 г. – введение уско-

ренной процедуры следствия и суда; 1935 г. – распространение уго-

ловной ответственности – вплоть дo применения смертной казни – 

на детей старше 12 лет; 1935 г. – введение смертной казни за бегство 

за границу); 

– массовые политические репрессии, направленные на решение 

политических, социально-экономических и национальных задач 

(1937–1938 гг. – «Большой террор»: арестовано 7 млн чел.; 3 млн за-

ключенных умерли или расстреляны).  

В тоже время итогами внутренней политики И. Сталина стало со-

здание собственной оборонной промышленности, благодаря чему 

СССР превратился в мощнейшую военно-индустриальную державу. 

В сталинский период активно шло строительство новых городов и 

дорог, телефонизация и электрификация малых населенных пунктов.  
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В результате индустриализации (1925–1937) СССР достиг эконо-

мической независимости; укрепилась обороноспособность страны и 

был создан мощный военно-промышленный комплекс; появились но-

вые отрасли промышленности (главные новостройки – Днепрогэс, 

Сталинградский, Харьковский и Челябинский тракторные заводы, 

Криворожский, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические ком-

бинаты, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде, кана-

лы Москва-Волга, Беломоро-Балтийский и др.); при этом сформиро-

валась командно-административная система управления экономикой; 

замедлилось развитие легкой промышленности и сельского хозяй-

ства. В результате коллективизации (1927–1937) было обеспечено пе-

рекачивание средств из сельского хозяйства в тяжелую промышлен-

ность; сельское хозяйство было поставлено под контроль государ-

ства; были понесены большие людские потери (голод 1932–1933 гг.; 

раскулачивание; массовый «исход» крестьян из деревень); при этом 

были увеличены площади обрабатываемых земель; была проведена 

механизация сельского хозяйства. 

В СССР наблюдался активный прогресс в развитии фундамен-

тальных науках, особенно обслуживающих военную промышлен-

ность: ядерная физика, теоретические проблемы освоения космоса, 

военная техника. Росло число учебных заведений. С 1930 г. было 

введено всеобщее бесплатное начальное образование. В тоже время 

многие выдающиеся деятели страны подверглись гонениям. Были 

полностью запрещены такие науки как генетика и молекулярная био-

логия. Идеологическое вмешательство коснулось физики, литерату-

роведения, философии, экономики и истории.  

Не менее насыщенной была внешнеполитическая деятельность 

Российского государства в первой половине ХХ в. К началу столетия 

Россия превратилась в мощную евразийскую державу, обладавшую 

весомым международным авторитетом. Ее внешняя политика опре-

делялась географическим положением, геополитическими, стратеги-

ческими и экономическими интересами. С точки зрения военного 

фактора положение империи было очень уязвимым из-за ее матери-

кового расположения на севере и в центре Евразии, особенно 

по сравнению с другими державами. В силу своего стратегического 

положения Россия была вынуждена содержать многочисленную 

(в мирное время) армию, доходившую в отдельные периоды 

до 1,5 млн человек. 
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В начале XX в. сохранялись традиционные для России направле-

ния внешней политики, главным из которых оставалось ближнево-

сточное. На Балканском полуострове действия России натолкнулись 

на противодействие многих стран Европы, особенно Австро-Венгрии, 

которые были заинтересованы в Балканах как важном стратегиче-

ском регионе. В начале XX в. активизировалось дальневосточное 

направление, где Япония желала расширить сферы своего экономиче-

ского и политического влияния. На европейском направлении тради-

ционные союзнические отношения с центрально-европейскими дер-

жавами (Германия и Австро-Венгрия) все больше охлаждались из-

за роста противоречий России с ними. Несмотря на наличие серьез-

ных разногласий между Россией, Францией и Англией в 1907 г. был 

окончательно оформлен военно-политический блок «Антанта» 

(1891 – политическое соглашение между Россией и Францией, 1904 – 

«сердечное согласие» между Францией и Англией, 1907 – англо-

русская конвенция).  

Одним из наиболее значимых событий начала XX в. для России 

стала русско-японская война 1904–1905 гг., возникшая из-за столкно-

вения зон влияния на Дальнем Востоке. В силу отсутствия современ-

ного технического оснащения русской армии и практически полной 

дипломатической изоляции России, ей было нанесено сокрушитель-

ное поражение. По условиям Портсмутского мирного договора 

1905 г. Россия должна была признать Корею сферой японских инте-

ресов и уступить арендные права на территорию в Южной Маньчжу-

рии и половину Сахалина, кроме того Россия обязывалась вывести 

войска из Маньчжурии, использовать железнодорожные линии толь-

ко в коммерческих интересах, не препятствовать свободе мореплава-

ния и торговли. 

После поражения в войне с Японией российские дипломаты 

стремились избегать любых внешнеполитических конфликтов. Одна-

ко усиление противостояния ведущих европейских держав на Балка-

нах вынудили Россию вступить в Первую мировую войну 1914–

1918 гг., которая привела к распаду империи и концу монархии.  

Для Российской империи Первая мировая война закончилась 

3 марта 1918 г., когда самой империи уже не существовало. Пришед-

шие к власти большевики стремились выйти из войны. Между Гер-

манией и Россией был подписан сепаратный мирный договор, из-

вестный, как Брестский мир 1918 г., по которому Россия потеряла 

Польшу, Латвию, Эстонию, часть Белоруссии, должна была признать 
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независимость Украины, вывести свои войска из Финляндии, демо-

билизовать армию. 

В 1919–1920 гг. представители «Антанты» подписали на Париж-

ской конференции мирные договоры с проигравшими странами. Гер-

мания и ее бывшие союзники согласились на унизительные условия. 

Россию члены «Антанты» на конференцию не пригласили и прини-

мали решения без ее участия. На заключении Парижского мирного 

договора союзники не остановились. Версальский мирный договор 

1919 г. обязывал Германию расторгнуть Брестский мир с Россией, 

а также все союзы и соглашения, которые были заключены с совет-

ским правительством. 

К началу 20-х гг. ХХ в. Советская Россия оказалась в междуна-

родной изоляции в связи с досрочным выходом из Первой мировой 

войны и отказом выплачивать долги. С окончанием Гражданской 

войны, в условиях хозяйственной разрухи, внешняя политика стала 

для советского правительства весьма важной. 

Главными задачами для Советского государства были необходи-

мость выхода из внешнеполитической изоляции, укрепления позиций 

страны на международной арене, налаживания взаимовыгодных тор-

гово-экономических отношений с другими государствами. В 1920 г. 

Россия подписала мирные договоры с Латвией, Эстонией, Литвой, 

Финляндией (странами, которые до революции входили в состав Рос-

сийской империи). С 1921 г. началось заключение торгово-

экономических соглашений (с Англией, Германий, Норвегией, Ита-

лией и др.).  

В 1922 г. впервые в послереволюционные годы Советская Россия 

приняла участие в международной конференции в Генуе. 

На Генуэзской международной экономической конференции делега-

ция РСФСР выразила готовность обсудить вопрос о форме компенса-

ции бывшим иностранным собственникам в России при условии при-

знания РСФСР де-юре и предоставления ей кредитов. Данные вопро-

сы разрешены не были, и российские дипломаты заключили Рапалль-

ский договор с Германией, по которому были восстановлены дипло-

матические отношения, стороны отказывались от претензий на воз-

мещение военных расходов и невоенных убытков, договаривались 

о порядке урегулирования разногласий между собой. 

Переломным моментом в борьбе за преодоление международной 

изоляции стали 1924–1925 гг.: СССР был признан Великобританией, 

Францией, Италией, Австрией, Норвегией, Швецией, Китаем и др. 

https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/voyny-romanovyh/pervaya-mirovaya-vojna-kratko.html
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Наиболее интенсивно вплоть до 1933 г. продолжали развиваться тор-

гово-экономические и военно-технические отношения с Германией, 

а также с США (хотя США официально признали СССР лишь 

в 1933 г.). 

В 1933 г. международная обстановка кардинально изменилась. 

К власти в Германии пришли национал-социалисты во главе 

с А. Гитлером. Германия взяла курс на слом версальской системы, 

военное строительство, подготовку к войне в Европе. Очаги между-

народной напряженности сформировались также в фашистской Ита-

лии и милитаристской Японии. 

С учетом этих факторов советское правительство определило но-

вые задачи своей внешней политики: отказ от участия в международ-

ных конфликтах; признание возможности сотрудничества с западны-

ми странами для сдерживания агрессивных устремлений Германии и 

Японии (политика «умиротворения»). 

В целом до 1939 г. советская внешняя политика имела антигер-

манский характер и была направлена на создание системы коллек-

тивной безопасности в Европе (1934 – принятие СССР в Лигу Наций, 

1935 – заключение договора о взаимной помощи с Францией и Чехо-

словакией, 1936–1939 – поддержка антифашистских сил в Испании). 

Однако международная напряженность продолжала усиливаться. По-

литика «умиротворения», проводимая западными державами в отно-

шении Германии, Италии и Японии, не давала положительных ре-

зультатов. Особенно опасными для сохранения мира и безопасности 

в Европе были территориальные притязания гитлеровской Германии. 

В 1938 г. Германия осуществила аншлюс (присоединение) Австрии. 

В том же году в соответствии с Мюнхенским соглашением между 

Германией, Италией, Великобританией и Францией («Мюнхенский 

сговор») пограничная Судетская область была отделена от Чехосло-

вакии и передана Германии. 

Между тем крайне непростая обстановка складывалась на во-

сточных рубежах СССР. Япония захватила Маньчжурию (1931) и 

подписала Антикоминтерновский пакт с Германией (1936). Летом 

1938 г. произошел вооруженный конфликт на территории СССР в 

районе озера Хасан. Японская группировка была отброшена. В 1939 

г. японские войска вторглись в Монголию. Части Красной разгроми-

ли их в районе реки Халхин-Гол. 

В начале 1939 г. была осуществлена последняя попытка создания 

системы коллективной безопасности. СССР предложил Англии и 
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Франции заключить договор о военном союзе и взаимопомощи 

на случай агрессии. Переговоры начались, но и западные страны, и 

СССР особой активности на них не проявляли, втайне рассчитывая 

на возможность союза с Германией. 

23 августа 1939 г. министры иностранных дел СССР и Германии 

В. Молотов и И. Риббентроп подписали в Москве пакт о ненападении 

и секретные протоколы к нему. 28 сентября был заключен советско-

германский договор «О дружбе и границе». Секретные протоколы 

и договор устанавливали зоны советского и германского влияния 

в Европе. 

1 сентября 1939 г. Гитлер напал на Польшу. Началась Вторая ми-

ровая война. Впервые СССР принял участие в вооруженных кон-

фликтах Второй мировой войны 17 сентября 1939 г. во время Поль-

ского похода, а непосредственно вступил в войну 22 июня 1941 г. по-

сле вторжения на его территорию нацистской Германии и ее сателли-

тов и c началом Великой Отечественной войны. В ходе ВОВ выделя-

ются следующие этапы: 

1) 22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г. – от начала войны до начала 

контрнаступления советских войск под Сталинградом – начальный 

период войны, когда Красная Армия, неся огромные потери, была 

вынуждена оставить значительные территории и вести тяжелые обо-

ронительные бои против гитлеровских агрессоров: Смоленское сра-

жение 10 июля – 10 сентября 1941 г. – Красная Армия потеряла по-

ражение; однако советские войска замедлили продвижение против-

ника на восток и выиграли время для подготовки к обороне на мос-

ковском направлении; успешная
 
оборона Одессы 5 августа – 16 ок-

тября 1941 г.; начало блокады Ленинграда 8 сентября 1941 г.; Мос-

ковская битва 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 гг. (немецкое кодо-

вое название «Тайфун») – немецкие войска потерпели поражение, 

был сорван немецкий план «Барбаросса», в результате контрнаступ-

ления и общего наступления были освобождены Тульская, Рязанская 

и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и 

Орловской областей); оборона Севастополя и битва за Крым 30 ок-

тября 1941 – 4 июля 1942 г. – потеря Севастополя привела к ухудше-

нию положения Красной Армии и позволила немецким войскам про-

должить наступление к Волге и на Кавказ; 

2) конец ноября 1942 г. – конец 1943 г. – от начала контрнаступ-

ления советских войск под Сталинградом до окончания битвы 

за Днепр – коренной перелом в ходе войны в пользу СССР и переход 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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стратегической военной инициативы к Красной Армии: Сталинград-

ская битва 17 июля – 2 февраля 1943 г. (советское кодовое название 

стратегической наступательной операции «Уран») – уничтожение 

двух немецких, разгром двух румынских и одной итальянской армий, 

провал наступления войск стран «Оси» на Восточном фронте; битва 

за Кавказ 25 июля 1942 г. – 9 октября 1943 г. (немецкое кодовое 

название «Эдельвейс») – немецко-румынские войска сумели выйти 

к предгорьям Главного Кавказского хребта и к реке Терек, но не 

смогли прорваться в Закавказье и на Ближний Восток; Курская битва 

5 июля – 23 августа 1943 г. (немецкое кодовое название «Цита-

дель») – переход немецких войск на всех театрах военных действий 

к стратегической обороне, освобождение Орла, Белгорода, Харькова; 

сражение за Днепр 25 августа – 22 декабря 1943 г. – освобождение 

Левобережной Украины и Киева. 

Тегеранская конференция 28 ноября – 1 декабря 1943 г. (лидеры 

СССР, США и Англии Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране): 

принята декларация о совместных действиях в войне против Герма-

нии; решен вопрос об открытии второго фронта в Европе в мае 

1944 г.; обсужден вопрос о послевоенных границах Польши; готов-

ность СССР вступить в войну против Японии после окончания войны 

в Европе. 

3) 1944–1945 гг. – период решающих побед Советской Армии 

над фашистской Германией и милитаристской Японией, когда войска 

противника были полностью изгнаны за пределы СССР и началось 

освобождение от фашистской оккупации Восточной Европы, завер-

шившееся полным разгромом Германии и ее безоговорочной капиту-

ляцией: Ленинградско-Новгородская операция 14 января – 1 марта 

1944 г. – снятие блокады Ленинграда и освобождение части Ленин-

градской области; Корсунь-Шевченковская операция 24 января – 

12 февраля 1944 г. – разгром немецкой дивизии группы «Юг»; Крым-

ская операция 8 апреля – 12 мая 1944 г. – освобождение Крыма и Се-

вастополя; Финская операция 10 июня – 19 сентября 1944 г. – разбита 

армия Финляндии, освобождены Ленинградская область, Карело-

Финская ССР, Выборг; Белорусская операция «Багратион» 23 июня – 

29 августа 1944 г. – освобождены Белоруссия, Латвия, часть Литвы и 

Польша; Львовско-Сандомирская операция 13 июля – 29 августа 

1944 г. – освобождены Западная Украина, юго-восточные районы 

Польши, Львов; Ясско-Кишиневская операция 20–29 августа 1944 г. – 

освобождены Молдавия, восточная часть Румынии; 5–15 сентября 
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1944 г. – вступление советских войск в Болгарию; Восточно-

Карпатская операция 8 сентября – 28 октября 1944 г. – освобождена 

Закарпатская Украина; 29 сентября 1944 г. – выступление советских 

войск в Венгрию; 6 октября 1944 г. – вступление советских войск 

в Чехословакию; Белградская операция 28 сентября – 20 октября 

1944 г. – освобождена Югославия; Висло-Одерская операция 12 ян-

варя – освобождены Варшава и Западная Польша; Восточно-

Прусская операция 9 апреля 1945 г. – взят Кенигсберг; Пражская опе-

рация 6 апреля – 11 мая 1945 г. – освобождена Чехословакия; Берлин-

ская операция 16 апреля – 2 мая 1945 г. – взят Берлин; капитуляция 

Германии 8 мая 1945 г. На завершающем этапе этого периода войны 

войска Советской Армии, разгромив японских агрессоров на Востоке, 

вместе с союзниками освободили народы Азии от оккупации их си-

лами милитаристской Японии, что стало окончанием Второй миро-

вой войны: участие СССР в войне против Японии 8 августа – 

2 сентября 1945 г. 

Крымская (Ялтинская) конференция 4–11 февраля 1945 г. (лиде-

ры СССР, США и Англии Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте): со-

гласованы условия безоговорочной капитуляции Германии; оговоре-

ны условия ее оккупации и демилитаризации; решен вопрос о во-

сточных границах Польши; принято решение о созыве учредительной 

конференции Организации Объединенных Наций (ООН); СССР под-

твердил свое обещание вступить в войну против Японии через 2–

3 месяца после разгрома Германии. 

Потсдамская (Берлинская) конференция 17 июля – 2 августа 

1945 г. (лидеры СССР, США и Англии Сталин, Трумэн и Черчилль – 

Эттли в пригороде Берлина – Потсдаме): решено сохранить Герма-

нию единым государством, провести меры по ее разоружению, пол-

ной ликвидации остатков фашистского режима (т. е. денацификация); 

принято решение о системе четырехсторонней оккупации Германии и 

об управлении Берлином; решен вопрос о репарациях и уничтожении 

германских монополий; решен вопрос о западных границах Польши; 

передача СССР бывшей Восточной Пруссии с Кенигсбергом; создан 

Международный военный трибунал для суда над главными нацист-

скими военными преступниками; обсуждены вопросы предстоящей 

войны союзников с Японией. 

Великая Отечественная война завершилась полным разгромом 

Германии и ее союзников. СССР не только отстоял свою независи-

мость, но и освободил от фашизма страны Восточной и Центральной 
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Европы. Советский Союз внес решающий вклад в победу антигитле-

ровской коалиции: советско-германский фронт на протяжении 4 лет 

войны являлся главным фронтом Второй мировой войны.  

Людские потери СССР составили около 27 млн человек, произо-

шло резкое падение рождаемости, были разрушены тысячи городов и 

десятки тысяч деревень. Была уничтожена большая часть инфра-

структуры на территориях, захваченных немцами: предприятия, мо-

сты, железные дороги. Тяжелые потери понесло и сельское хозяйство, 

особенно животноводство. За годы войны СССР потерял 1/3 своего 

национального богатства.  

В тоже время были существенно расширены границы СССР: бы-

ли присоединены часть Пруссии (будущую Калининградскую об-

ласть); литовская Клайпеда; финские территории – часть современ-

ной Мурманской области; Южный Сахалин; Закарпатская область 

Украины; Курильские острова. Также к РСФСР присоединилась Тува, 

которая стала автономной областью, а затем – автономной республи-

кой. Договоренности с военными союзниками принесли и другие 

плоды, кроме помощи в военных действиях. Они помогли юридиче-

ски закрепить права Советского Союза на те территории, которые 

вошли в его состав непосредственно перед началом войны, а именно 

Западную часть Украины и Белоруссии, некоторые территории При-

балтики, Бессарабию и Северную Буковину.  

Победа в Великой Отечественной войне превратила СССР в ве-

ликую мировую державу, что стало ощутимым следствием становле-

ния новой геополитической ситуации в мире, характеризующейся 

в будущем противостоянием двух различных систем – социалистиче-

ской и капиталистической. 
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ГЛАВА 7. РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

 

7.1 Развитие международных отношений во второй половине 

ХХ в. 

 

После окончания Второй мировой Войны, ставшей самым мас-

штабным и жестоким конфликтом за всю историю человечества, воз-

никло противостояние между бывшими союзники по борьбе с гитле-

ровской Германией и  двумя сверхдержавами того времени – СССР и 

США. Началось соперничество за господство в новом послевоенном 

мире: с одной стороны коммунистического лагеря во главе с СССР и 

западными капиталистическими странами под руководством США 

с другой. США были единственной  на тот момент в мире державой, 

обладавшей ядерным оружием и полагали, что могут  диктовать свои 

условия другим государствам. В истории это глобальное противосто-

яние получило название  «холодной войны». Отправной точкой 

к началу «холодной войны» стала знаменитая речь «Мускулы мира» 

5 марта 1946 г. бывшего премьер-министра Великобритании У. Чер-

чилля в американском городе Фултоне в Вестминстерском колледже. 

В своей речи бывший премьер-министр Великобритании обвинил 

Советский Союз в построении «железного занавеса» над Европой и 

попытках силой навязать народам планеты коммунизм. Выражение 

«железный занавес», которое содержалось в речи, стало главным 

символом начала «холодной войны». Неделей позже Сталин 

в интервью газете «Правда» поставил У. Черчилля в один ряд 

с Гитлером, обвинив его в расизме. 

Холодная война, определившая развитие международных отно-

шений послевоенного времени, делится на следующие этапы: 

1) 1946–1953 гг.– борьба за сферы влияния в Европе и во всем 

мире, период паритета военных вооружении США и СССР; 

2) 1953–1962 гг. – период острого противоборства, когда СССР и 

США увеличивают количество ядерных вооружений любой ценой. 

Только реальная угроза ядерной катастрофы заставили страны начать 

договариваться об ограничении ядерных вооружений; 

3) 1962–1979 гг. – период разрядки, гонка вооружений в прежнем 

темпе стала невозможна из-за нарастающих экономических проблем 

в СССР; 

https://studopedia.ru/2_69955_vtoraya-mirovaya-voyna.html
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4) 1979–1985 гг. – период резкого обострения отношений, паде-

ние международного авторитета СССР из-за военных действий в Аф-

ганистане; 

5) 1985–1991 гг. – окончание холодной войны, необходимость 

экономических реформ требовала снижения военных расходов 

в СССР. 

В феврале 1947 г. в обращении президента США Г. 

Трумэна к Конгрессу прозвучала доктрина «сдерживания и отбрасы-

вания коммунизма». Цель доктрины Трумэна – не допустить даль-

нейшего расширения сферы влияния СССР и коммунистической 

идеологии (доктрина сдерживания социализма); заставить СССР уйти 

в свои прежние границы (доктрина отбрасывания социализма). 

В 1947 г. американским госсекретарем Джорджем К. Маршаллом бы-

ла выдвинута программа – «План Маршалла» – экономическая по-

мощь Европе после Второй мировой войны, которая вступила 

в действие в 1948 г. Этот план поставил под угрозу влияние 

СССР в странах Восточной Европы. В ответ, советское руководство 

дало понять этим странам, что их присоединение к «плану Маршал-

ла» будет рассматриваться как враждебное действие.  

В январе 1949 г. СССР и большинство стран Восточной Европы 

декларировали заключение экономического союза – Совета Эконо-

мической Взаимопомощи (СЭВ). В результате произошел раскол Ев-

ропы на два лагеря, с одной стороны государства, сделавшие выбор 

в пользу «плана Маршалла» и сближения с США, с другой, избрав-

шие социалистический путь развития и сотрудничество с СССР. 

На европейском континенте, а затем и в мировом масштабе началось 

формирование системы «двухполюсного мира» – двух противостоя-

щих военно-политических и экономических союзов. Их центрами 

стали крупнейшие мировые державы – США и СССР. Развязывание 

«холодной войны» привело к созданию в 1949 г. Организации Севе-

роатлантического договора (НАТО). Ее учредителями стали: США, 

Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, 

Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия и Португалия.  В ответ 

на это, в 1955 г. была создана Организации Варшавского договора 

(ОВД), военно-политический союз СССР с дружественными ему 

странами Восточной Европы.  

Наиболее острым конфликтом «холодной войны» был Карибский 

кризис 1962 г. Победа в 1959 г. на Кубе революционного движения, 

возглавляемого Ф. Кастро, и выбор им курса на сотрудничество 
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с СССР вызвали беспокойство в Вашингтоне. Желание изменить со-

отношение сил в свою пользу подтолкнули СССР к размещению 

на Кубе своих ракет средней дальности с ядерными боеголовками, 

способных достичь большинства американских городов. США вы-

ступили с ответными мерами (введение морской блокады Кубы и 

подготовка к упреждающим ударам по советским базам на острове), 

что поставило мир на грань ядерной войны. Урегулирование кон-

фликта стало возможным благодаря выдержке и здравомыслию, про-

явленным президентом США Дж. Кеннеди и советским лидером 

Н. С. Хрущевым. Ракеты были вывезены с Кубы. Со своей стороны, 

США отменили ее морскую блокаду, дали заверения в уважении ее 

суверенитета, обещали рассмотреть вопрос об американских базах 

в Турции, вблизи границ СССР. 

Войны 1967 г. и 1973 г. между Израилем и его соседями закончи-

лись поражением арабских стран. СССР и США оказывали военно-

техническую помощь своим союзникам. После Карибского кризиса 

наступила разрядка международной напряженности. Первым шагом 

было подписание соглашения (1963) о прекращении ядерных испыта-

ний в трех сферах – воздушной, водной и на земле. Была установлена 

прямая связи между ядерными державами, достигнуты договоренно-

сти о сотрудничестве в деле нераспространения ядерного оружия 

(1970).  

Пришедшая к власти в США в 1980 г. республиканская админи-

страция Р. Рейгана взяла курс на восстановление политики взаимного 

ядерного устрашения. Характеризуя СССР как «империю зла», тота-

литарное государство со склонностью к экспансии, с которым, как 

когда-то с фашистской Германией, не может быть компромиссов, 

правящие круги США ограничили контакты с СССР. Поиск возмож-

ностей диалога начался со встреч лидеров СССР и США – 

М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Женеве (1985) и в Рейкьявике (1986). 

Они не завершились конкретными договоренностями, но зафиксиро-

вали стремление сторон к исключению риска ядерной войны из жиз-

ни народов мира. Развитие новых подходов в политике связана с дея-

тельностью первого президента СССР М. С. Горбачева и предложен-

ной им в 1987–1988 гг. концепции нового политического мышления – 

завершить «холодную войну». В 1987 г. СССР согласился ликвиди-

ровать ракеты средней дальности в Европе и в Азии, в обмен на отказ 

США от размещения ракет такого же класса в Европе. 



78 
 

В 1990 г. страны Варшавского договора и НАТО подписали со-

глашение о сокращении обычных вооружений и вооруженных сил 

в Европе, согласно которому СССР пошел на значительные односто-

ронние уступки, приняв идею контроля за выполнением соглашения 

на своей территории, что ранее им отвергалось. В 1991 г. был подпи-

сан договор СССР и США по сокращению стратегиче-

ских вооружений. 

После Второй мировой войны начался процесс деколонизации, 

связанный с распадом колониальных империй европейских держав. 

Еще в 1940-е гг. независимость приобрели Филиппины, Британская 

Индия. В 1945 г. провозгласило свою независимость от Нидерландов 

одно из крупнейших государств этого региона – Индонезия. Наиболее 

интенсивно процесс деколонизации в 50–60-х гг. проходил в Африке. 

Начался этот процесс на севере континента. В конце 1951 г. нацио-

нальной независимости от Италии добилась Ливия. В 1952 г. в борьбе 

с британскими колонизаторами обрел независимость Египет. 

В 1954 г. независимость завоевали бывшие французские колонии Ма-

рокко, Тунис и Судан. С севера волна национально-освободительного 

движения двинулась на юг и прокатилась по Западной, Центральной 

и Восточной Африке. В 1957 г. первой среди колониальных стран 

тропической Африки завоевала независимость английская колония 

Золотой Берег – Гана. В 1958 г. стала свободной Гвинея. 1960 г. по-

лучил название «Год Африки». В этот год 17 колоний были провоз-

глашены независимыми государствами: Камерун, Того, Сенегал, Ма-

ли, Мадагаскар, Заир, Сомали, Бенин (Дагомея), Нигер, Верхняя 

Вольта, Берег Слоновой Кости, Центрально-Африканская империя, 

Конго, Габон, Нигерия, Мавритания. В 1962 г. обрели независимость 

Алжир, Руанда и Бурунди, в 1963 г. – Кения и Занзибар, в 1964 г. – 

Малави (Нью-Селенд) и Замбия, в 1966 г. – Лесото, в 1968 г. – Свази-

ленд, Экваториальная Гвинея и Маврикий (республика Гвинея-

Бисау). Последняя в истории колониальная империя – Португалии – 

рухнула в 1975 г. Таким образом, к 80-м гг. XX в. африканский кон-

тинент был деколонизирован, мировая колониальная система распа-

лась. Попытки создать на демократической основе модернизацию 

в Латинской Америке предпринимались неоднократно. Первая была 

в Аргентине организована полковником X. Пероном, захватившим 

власть в результате переворота в 1943 г. Однако в 1955 г. Перон был 

свергнут в результате военного переворота. 
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При одобрении правящих кругов США, были организованны во-

енные перевороты в Бразилии в 1964 г., в Чили в 1973 г., приведший 

к власти генерала А. Пиночета, ставший наиболее кровавым в после-

военной истории латиноамериканских стран. В конце 1980 – начале 

1990-х гг. в развитии латиноамериканских стран начался новый этап. 

Диктатуры уступили место демократическим, конституционно из-

бранным режимам. В 1985 г. диктаторские режимы в Бразилии и 

Уругвае уступили власть конституционно избранным правитель-

ствам. В 1989 г., после 35 лет военной диктатуры генерала Стрессне-

ра, на путь демократии вступил Парагвай, в 1990 г. ушел в отставку 

генерал А. Пиночет. 

XX столетие расценивается многими историками и философами 

как век формирования глобальной цивилизации. Глобализация связа-

на, прежде всего, с интернационализацией всей общественной дея-

тельности и поддержанием межцивилизационного диалога культур. 

 

7.2 Российское государство и общество во второй половине   

ХХ в. 

 

Победа в кровопролитной войне открыла новую страницу 

в истории страны. Она породила надежды на лучшую жизнь, ослаб-

ление пресса тоталитарного режима на личность. Открывалась по-

тенциальная возможность перемен в политическом режиме, экономи-

ке, культуре. «Демократическому импульсу» войны, однако, проти-

востояла вся мощь созданной Сталиным системы. Ее позиции 

не только не были ослаблены в годы войны, но, казалось, еще более 

окрепли в послевоенный период. Борьба демократической и тотали-

тарной тенденций – лейтмотив общественного развития.  

Экономическое развитие страны в  послевоенный период осу-

ществлялось в соответствии с планом четвертой пятилетки (1946–

1950). Избранный в 1946 г. Верховный Совет СССР принял четвертый 

пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства 

(1946–1950), согласно которому три года отводились на восстановление 

довоенного уровня, а два года – на то, чтобы превзойти его. В марте 

1946 г. Совет народных комиссаров был преобразован в Совет мини-

стров СССР во главе со Сталиным. За годы 4-й пятилетки промышлен-

ность превзошла довоенный уровень на 70 %, восстановлено и постро-

ено 6200 предприятий, в основном тяжелой промышленности. Усилил-

ся военно-промышленный комплекс. Легкая и ищевая промышленность 
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план по восстановлению не выполнили. В 1947 г. была отменена кар-

точная система, проведена денежная реформа (деньги обменивались 

10:1). Диспропорции в развитии промышленности и сельского хозяй-

ства увеличивались. При некотором улучшении жизни в городе деревня 

голодала, в связи с этим увеличился отток людей в город.  

Годы войны породили у интеллигенции большие надежды на ли-

берализацию послевоенной общественной жизни, ослабление жестко-

го партийно-государственного контроля в области литературы и ис-

кусства, расширение свободы творчества. Но вместо расширения де-

мократии Сталин вернулся к политике террора. Началась борьба с кос-

мополитизмом Кампанию против космополитов возглавил главный 

идеолог партии, второй секретарь ЦК  А. А. Жданов, обвинивший дея-

телей культуры в «низкопоклонстве перед Западом». В 1946 г. принято 

постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», обвинения обру-

шились на А. А. Ахматову, М. М. Зощенко и др. В конце 1940-х гг. воз-

никло «ленинградское дело». Было выдвинуто обвинение против дея-

телей партии и государства в намерении превратить Ленинград в опору 

борьбы со Сталиным и его окружением. В 1950 г. расстреляны предсе-

датель Госплана Н. А. Вознесенский, председатель Совмина РСФСР 

М. И. Родионов, секретарь ЦК А. А. Кузнецов. В целом репрессиям 

подверглись около 2 тыс. человек. В начале 1953 г. было сфабриковано 

«Дело врачей» Кремлевской больницы. Их обвинили в том, что они 

якобы повинны в смерти Жданова в 1948 г. и пытались умерт-

вить других государственных деятелей. Началась травля медицинских 

работников, усилился антисемитизм. Со смертью Сталина «дело» было 

прекращено.  

Под руководством академика И. В. Курчатова появилось советское 

ядерное оружие, монополия США на ядерное оружие была ликвидиро-

вана и наступило временное военное равновесие. Каждая из сверхдер-

жав – США и СССР – включала в сферу своих стратегических интере-

сов весь мир. Так, в 1950–1953 гг. в ходе корейской войны произошло 

прямое военное столкновение СССР и США. В результате Корея оказа-

лась разделена на проамериканскую Южную Корею и просоветскую 

Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Позднее 

эту участь разделил и Вьетнам.  

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Руководство государством стало 

носить коллективный характер: Н. С. Хрущев возглавил партию, 

Г. М. Маленков встал во главе правительства, главой государства был 

избран К. Е. Ворошилов, министром обороны – Н. А. Булганин, мини-
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стром объединенного Министерства внутренних дел (куда вошло Ми-

нистерство государственной безопасности) – Л. П. Берия. Лидирую-

щую роль стали играть Маленков, первым выступивший против «куль-

та личности Сталина», и Берия, прекративший «дело врачей». Однако 

летом 1953 г. члены высшего партийного руководства при поддержке 

военных организовали заговор и свергли Берию. Он был обвинен 

в шпионаже и расстрелян. Борьба за власть на этом не закончилась.  

В историю ХХ съезд вошел благодаря докладу «О культе личности 

и его последствиях», сделанному Хрущевым на последнем закрытом за-

седании, которого не было в повестке дня. В докладе разоблачалась пре-

ступность культа личности Сталина, показан огромный вред, нанесен-

ный государству и партии. Но в докладе не раскрывались объективные 

причины происшедшего, все сводилось к субъективным качествам Ста-

лина. Этот доклад, засекреченный от народа на 33 года (в СССР он был 

опубликован в 1989 г.), положил начало очищению партии и общества 

от идеологии и практики государственного террора. Свое развитие до-

клад получил в постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа лич-

ности и его последствий» (июнь 1956 г.). Начался процесс реабилитации 

(снятия обвинений) репрессированных в 1930-х – начале 1950-х гг., он 

затронул миллионы простых граждан СССР и даже целые народы – 

калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, немцев Повол-

жья, крымских татар. Изменения, произошедшие в жизни страны после 

смерти Сталина, по повести Ильи Эренбурга назвали «оттепелью». 

Укрепление народного хозяйства началось с перемен в аграрном 

секторе. В 1954 г. был взят курс на поднятие целинных и залежных зе-

мель с целью решить острую зерновую проблему. На целину поехали 

десятки тысяч энтузиастов. В 1958 г. началась реорганизация МТС 

(машинно-тракторных станций) в РТС (ремонтно-тракторные станции). 

Технику продавали колхозам и совхозам. Предполагалось, что эта мера 

укрепит материальную базу села, но этого не произошло. После посе-

щения США в 1959 г. Н. С. Хрущев призвал заменить традиционные 

для отечественного производителя агрокультуры кукурузой, что вошло 

в историю под названием «кукурузная эпопея». Семилетний план раз-

вития народного хозяйства (1959–1965) в части развития сельскохозяй-

ственного производства был провален. Вместо плановых 70 % рост со-

ставил лишь 15 %. В области промышленности дела обстояли значи-

тельно лучше. Преимущественно развивались предприятия тяжелой 

промышленности (группа «А») – производство стройматериалов, ма-

шиностроение, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнерге-
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тика. Строились железные дороги, мощные комбинаты, каналы, осваи-

валось блочное домостроение («хрущевки»). В 1954 г. вступила в строй 

Обнинская АЭС, в 1959 г. создан атомоход «Ленин». Однако предприя-

тия группы «Б» (прежде всего легкая, пищевая, деревообрабатываю-

щая, целлюлозно-бумажная промышленность) развивались значительно 

медленнее. План семилетки предприятия группы «Б» не выполнили. 

В 1961 г. проведена денежная реформа. Старые деньги обменивались 

на новые в соотношении 10:1.  

Внешняя политика базировалась на выводах ХХ съезда КПСС 

об изменении расстановки сил в мире в пользу социализма. Единствен-

ным путем регулирования отношений между государствами провоз-

глашалось мирное сосуществование двух систем. В 1955 г. был создан 

военнополитический союз социалистических стран Европы (кроме 

Югославии), получивший название – Организация Варшавского дого-

вора (ОВД). Первой крупной акцией этой организации было подавле-

ние антисоветского и антисоциалистического восстания в Венгрии 

(1956). В 1959 г. Хрущев посетил США, а в 1960 г. выступил в ООН. 

Во многом политика Хрущева была непредсказуемой не только 

во внутренних, но и во внешних вопросах. В 1961 г. по требованию 

СССР в Берлине сооружена стена, разделившая Восточный и Западный 

Берлин. В 1963 г. был заключен договор СССР, США 

и Великобритании о запрещении испытаний ядерного оружия в трех 

сферах: в воде, атмосфере, космосе. В 1964 г. СССР заявил о мерах 

по ослаблению гонки вооружений. Однако продолжалась и политика 

силового давления. В 1962 г. возник Карибский кризис. Для защиты со-

циалистической Кубы туда были отправлены советские ракеты 

и воинские части. США объявили военную блокаду Кубы. Путем пере-

говоров и вывода с Кубы советской техники кризис был преодолен. 

Росла помощь СССР развивающимся странам, что требовало огромных 

средств. В начале 1960-х гг. ухудшились отношения с Китаем, Албани-

ей, что отрицательно сказалось на мировой системе социализма и ком-

мунистическом движении.  

В октябре 1964 г. Н. С. Хрущев был освобожден со всех постов 

за «субъективизм» и «волюнтаризм» – навязывание своей воли, когда 

желаемое выдается за действительное без учета реальных возможно-

стей. К руководству пришел Л. И. Брежнев, который в период 1960– 

1964 гг. занимал пост председателя Президиума Верховного Совета 

СССР. В октябре 1964 г. Брежнев возглавил ЦК партии, главой прави-

тельства стал А. Н. Косыгин. А. Н. Косыгин предложил экономическую 
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реформу, основанную на стимулировании труда, внедрении экономиче-

ских методов хозяйствования, переходе на хозрасчет. Ликвидирова-

но деление органов по отраслевому принципу, отменены совнархозы и 

восстановлены министерства. На основе экономической рефор-

мы 1965 г. получившей название «косыгинская реформа» был подго-

товлен план 8-й пятилетки (1966–1970), за годы существования совет-

ской власти давшей наилучшие показатели развития страны. К сере-

дине 1970-х гг. реформа была свернута. Страна все больше вывозила 

нефть, газ, электроэнергию, превращалась в сырьевой придаток миро-

вой экономики. Начался ввоз зерна, продуктов, товаров народного по-

требления, возникла «теневая экономика». Единственным сектором эко-

номики, активно использовавшим достижения НТР, являлся военно-

промышленный комплекс (ВПК). В 1982 г. была принята «Продоволь-

ственная программа», рассчитанная до 1990 г. Идеологической основой 

деятельности брежневского руководства была концепция «развитого со-

циализма», обнародованная на XXIV съезде КПСС в 1971 г.  

В 1977 г. концепция «развитого социализма» была юридически за-

креплена в новой Конституции СССР. В Конституции 1977 г. упор де-

лался на провозглашение социальных прав граждан: право на труд, бес-

платное образование, медицинское обслуживание, отдых, а также пен-

сионное обеспечение и жилище. Реальная политическая власть остава-

лась у партии. Статья 6 Конституции закрепляла руководящую роль 

коммунистической партии.  

Внешняя политика в этот период характеризовалась двойственно-

стью: с одной стороны, – борьба за мир, а с другой, – стремление под-

чинить своим политическим принципам социалистические страны, во-

енное вмешательство в дела суверенных государств, продолжение гон-

ки вооружений. Концепция дозволенности вмешательства во внутрен-

ние дела социалистических стран и ограничения их суверенитета полу-

чила название «доктрина Брежнева».  В августе 1968 г. вооруженные 

силы государств ОВД во главе с СССР разгромили в Чехословакии 

народное выступление за самостоятельный путь развития. Усиливались 

разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе про-

исходили вооруженные столкновения, самым крупным из которых был 

конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. Отношения между двумя 

странами нормализовались лишь после смерти Мао Цзэдуна и               

Л И. Брежнева. В 1971 г. советским руководством выдвинута         

«Программа мира», в  которой  предлагалось  сократить  военные     
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расходы, обеспечить европейскую безопасность, заключив договоры 

о запрещении ядерного, химического, бактериологического оружия.  

В 1975 г. СССР принял участие в Совещании по безопасности 

и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. 33 страны-участницы, в том 

числе и СССР, а также США и Канада подписали Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот доку-

мент стал важным результатом разрядки международной напряженно-

сти и содержал принципы взаимного уважения во внешней политике и 

соблюдения прав человека. Эти принципы в 1977 г. были внесены 

в Конституцию СССР как принципы мирного сосуществования госу-

дарств с различным общественным строем.  

В 1972 г. СССР и США подписали договор ОСВ-1 (ограничение 

систем противоракетных установок и временное соглашение об огра-

ничении стратегических наступательных вооружений). В этом же году 

подписан договор по противоракетной обороне (ПРО). В 1973 г. подпи-

сано Парижское соглашение о прекращении войны во Вьетнаме, развя-

занной США. В 1979 г. подписан договор ОСВ-2 об ограничении стра-

тегических наступательных вооружений. Установился военно-

стратегический паритет (равенство) СССР и США. В декабре 1979 г. 

начался ввод советских войск в Афганистан под лозунгом «интернаци-

ональной помощи» и защиты демократических сил. За 10 лет война 

в Афганистане унесла 17 тыс. жизней советских солдат и офицеров. 

Международный авторитет СССР был значительно подорван. 18 лет 

руководства Брежнева привели государство к состоянию развала. По-

литическую жизнь страны первой половины 1980-х гг. лихорадила 

частая смена высшего руководства. В ноябре 1982 г. умер 

Л. И. Брежнев. Генеральным секретарем ЦК КПСС, а через полгода и 

председателем Президиума ВС СССР стал бывший председатель Коми-

тета государственной безопасности (КГБ) Ю. В. Андропов. Он провел 

кадровые перестановки в партийных структурах, отстранил от работы 

руководителей, замешанных в коррупции. 11 апреля 1984 г. после 

смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 73-

летний К. У. Черненко, который скоропостижно умер в марте 1985 г. 

20 лет (1964–1984) стали для СССР периодом упущенных возможно-

стей, когда страна окончательно отстала от передовых государств мира.  

В марте 1985 г., после смерти Черненко, руководителем партии был 

избран М. С. Горбачев. Председателем Президиума Верховного Совета, 

т. е. главой государства, стал бывший министр иностранных дел СССР 

А. А. Громыко. Председателем Совета министров СССР с осени 1985 г. 
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назначен Н. И. Рыжков. В 1988 г. М. С. Горбачев стал одновременно ру-

ководителем партии и государства. Период, когда Горбачев находился 

во главе государства, получил название «перестройка». На пленуме 

ЦК КПСС в апреле 1985 г. было объявлено о проведении в стране мас-

штабных реформ с целью изменения общества. Этот курс воплотился 

в плане 12-й пятилетки (1986–1990) и получил название «курс на уско-

рение социально-экономического развития». Ускорение понималось как 

повышение темпов экономического роста на базе научно-

технического прогресса за счет повышения производительности труда, 

интенсивного развития. Первыми перестроечными законами стали по-

становление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и закон 

«О госприемке». Но антиалкогольная кампания провалилась, а введение 

госприемки привело к очередному росту бюрократического аппарата.  

Идея перевода жесткого централизованного, планово-

государственного хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу 

(в рамках социализма) стала стержнем концепции перестройки. Первым 

шагом к рыночной экономике стал Закон «О государственном предприя-

тии (объединении)» 1987 г., предоставивший значительные права пред-

приятиям и трудовым коллективам. В 1988 г. были приняты еще два за-

кона, направленные на развитие коллективного и частного предприни-

мательства: закон о кооперации и закон об индивидуальной трудовой 

деятельности (ИТД). Принимаемые меры не могли поднять экономику, 

так как были основаны на старых принципах социализма. Реальные до-

ходы населения стали падать. В стране начался острый дефицит всех то-

варов. Цены на них стали возрастать.  

Происходило омоложение руководства партии и государства, вы-

двинулись Н. И. Рыжков (председатель Совмина СССР), 

Э. А. Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР), А. Н. Яковлев, 

Б. Н. Ельцин, А. В. Собчак и др. С началом демократизации общества и 

политики «гласности» произошло переосмысление истории советского 

общества. Итогом развернувшегося курса на гласность стало духовное и 

идейное раскрепощение общества.  

Летом 1988 г. состоялась XIX партийная конференция, на которой 

развернулась острая борьба мнений по поводу перестройки. В рядах 

КПСС произошел раскол. По предложению М. С. Горбачева учреждался 

новый орган власти – Съезд народных депутатов СССР. Из числа его 

участников избирался Верховный Совет, превращавшийся в действую-

щий парламент. В мае – июне 1989 г. состоялся первый Съезд народных 

депутатов СССР, затем избран Верховный Совет СССР во главе 
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с М. С. Горбачевым. Председателем Верховного Совета РСФСР в мае 

1990 г. стал Б. Н. Ельцин. Весной 1990 г. была определена новая цель 

реформы – переход к правовому государству, поскольку только оно 

в состоянии обеспечить переход к рынку и демократическому обществу. 

Среди первостепенных задач реформирования политической системы 

были создание президентской системы власти в СССР и переход 

к многопартийности. III съезд народных депутатов СССР (1990) избрал 

М. С. Горбачева Президентом СССР. Была отменена статья 6 Конститу-

ции СССР о КПСС как руководящей и направляющей силе общества и 

ядре политической системы. 12 июня 1990 г. была принята Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР.  

Совокупность предложенных принципов внешней политики полу-

чила название «новое политическое мышление». «Новое политическое 

мышление» явилось попыткой реализации идей перестройки во внешней 

политике. Основные принципы «нового мышления»: отказ от идеологи-

ческого противостояния, от деления мира на две враждующие политиче-

ские системы и признание мира единым, неделимым 

и взаимозависимым; стремление решать международные проблемы не 

с позиции силы, а на основе баланса интересов сторон. В 1985 г., в соро-

ковую годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы, СССР ввел мора-

торий на испытания ядерного оружия, предложив другим ядерным дер-

жавам поддержать его инициативу. В качестве ответной меры руковод-

ство США лишь пригласило представителей СССР присутствовать на 

своих ядерных испытаниях. 

В апреле 1987 г. мораторий был отменен. Однако отношения с США 

значительно улучшились, прошло несколько встреч М. С. Горбачева 

с президентами США Р. Рейганом и Дж. Бушем-старшим. В 1987 г. 

в Вашингтоне подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (РСМД), летом 1991 г. – о значительном сокращении и огра-

ничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Отказ 

от применения военной силы, вывод войск из Афганистана (1989) спо-

собствовали нормализации международной обстановки. После 1989 г. 

в социалистических странах шло возрастание антисоветских 

и антисоциалистических настроений, переросшее в серию революций 

в восточноевропейских государствах. В 1990 г. перестала существовать 

ГДР, войдя в состав ФРГ. К началу 1990-х гг. прекратилась «холодная 

война», в лучшую сторону изменилась обстановка в мире, окончательно 

рухнул «железный занавес», расширились международные связи.  
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В середине 1980-х гг. административные структуры в союзных рес-

публиках начали борьбу за усиление собственной власти. Начались кон-

фликты между коренными жителями и русскоязычным населением. 

Рухнул миф о «дружбе народов СССР». В 1986 г. произошли выступле-

ния в Казахстане. В 1988 г. начались волнения между армянами и азер-

байджанцами из-за Нагорного Карабаха. В 1989 г. кровавые столкнове-

ния произошли в Фергане, в 1990 г. – между киргизами и узбеками 

в Ошской области. Накалились взаимоотношения Грузии с Абхазией и 

Южной Осетией. Власть все больше переходила от федерального центра 

в республики, начались «парад суверенитетов» и «война законов», что 

фактически означало неподчинение центру и стремление к самостоя-

тельности. С целью сохранить единое государство Горбачев задумал 

подписание нового союзного договора. В мае 1991 г. в резиденции Ново-

Огарево под Москвой был утвержден специальный проект, в котором 

говорилось о том, что каждая республика является членом международ-

ного сообщества и может существовать самостоятельно. Подписание 

проекта было назначено на 20 августа 1991 г.  

Однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь. 18 августа 

находившийся на отдыхе в Крыму М. С. Горбачев был изолирован 

в своей резиденции. Утром 19 августа начался антигосударственный 

путч (переворот). По радио и телевидению объявлено «Заявление Совет-

ского руководства» об отстранении Президента СССР от обязанностей 

по состоянию здоровья и передаче его полномочий вице-президенту 

Г. И. Янаеву, о введении в стране чрезвычайного положения и создании 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

ГКЧП ввел войска в Москву, потребовал приостановить деятельность 

некоторых структур власти, оппозиционных партий и движений, выпуск 

многих газет. Отпор путчистам возглавило руководство РСФСР во главе 

с Б. Н. Ельциным, издавшее указ о незаконности действий ГКЧП. 

В Москве возникли баррикады, народ встал на защиту Дома Советов 

России («Белого дома»).  

21 августа ГКЧП потерпел поражение. 22 августа запрещена дея-

тельность КПСС, путчисты арестованы. Августовские события привели 

к ускорению распада СССР. Заявили о выходе из Советского Союза 

страны Прибалтики. О своей независимости объявила Украина, 

ее примеру последовали Молдавия, Киргизия, Узбекистан. Попытки 

Горбачева по продолжению новоогаревского процесса потерпели неуда-

чу. 8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии, собрав-

шись в Беловежской Пуще на территории Белоруссии, расторгли дого-
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вор об образовании СССР от 1922 г. Тогда же было подписано Соглаше-

ние об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). В не-

го вошли Россия, Украина и Белоруссия. Этот акт вошел в историю как 

«Беловежские соглашения». 21 декабря Декларацию об образовании 

СНГ подписали еще восемь государств (Азербайджан, Армения, Казах-

стан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). 

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачев подал в отставку с поста Президента 

СССР.  

Государственный аппарат России в начале 90-х гг. состоял 

из двухступенчатой системы органов представительной власти – Съез-

да народных депутатов и двухпалатного Верховного Совета. Глава ис-

полнительной власти – избранный всенародным голосованием прези-

дент Б. Н. Ельцин. В декабре 1992 г. под давлением законодательной 

власти ушло в отставку правительство Е. Т. Гайдара. Новым премьером 

Кабинета Министров РФ стал В. С. Черномырдин. Противостояние 

властей особенно усилилось осенью 1993 г. 21 сентября 1993 г. 

Б. Н. Ельцин объявил о роспуске представительных органов власти – 

Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов. Часть депутатов 

отказались признать законность действий президента. Обязанности 

президента России были возложены на А.В. Руцкого. В Москве силами 

оппозиции были организованы демонстрации, в ряде мест возведены 

баррикады (2–3 октября). Была предпринята неудавшаяся попытка 

штурма мэрии и Останкинского телецентра. В столице было объявлено 

чрезвычайное положение, в город введены войска, которые с помощью 

спецподразделений уже во второй половине дня 4 октября штурмом 

овладели «Белым домом», арестовав главных зачинщиков нового путча 

(Хасбулатова, Руцкого и др.). Одержав верх, Президент приступил 

к ликвидации Советов по всей стране. 12 декабря 1993 г. был проведен 

референдум по новой Конституции РФ, проект которой получил одоб-

рение и вступил в действие. Одновременно с референдумом состоялись 

выборы в новый орган государственной власти – Федеральное собрание 

Российской Федерации, состоящее из двух палат: Совета Федерации 

и Государственной Думы. Первым председателем Совета Федерации 

стал В. Ф. Шумейко. Государственную Думу возглавил И. П. Рыбкин.  

Особую остроту и драматичность событиям придавала нестабиль-

ность внутриполитической жизни, вызываемая, в частности, напряжен-

ностью в межнациональных отношениях. Осенью 1991 г. к власти 

в Чечне пришел генерал Д. Дудаев. В 1992 г. произошло разделение 

Чечено-Ингушетии на две самостоятельные республики. Развитие се-
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паратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве рес-

публики и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной вла-

стью. В соответствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 1994 г. 

для восстановления конституционной законности и порядка в Чечню 

были введены федеральные войска. В августе 1999 г. вооруженные от-

ряды международных террористов с территории Чечни совершили 

нападение на Дагестан. Для борьбы с терроризмом были задействованы 

значительные силы федеральных войск и боевой техники. Значитель-

ным шагом в укреплении государственности явилось решение Прези-

дента РФ В. В. Путина о создании федеральных округов. Деятельность 

полномочных представителей заметно приблизила федеральную власть 

к регионам.  

На рубеже 80–90-х гг. в России со всей остротой проявился эконо-

мический и политический кризис. К началу 1992 г. правительство, воз-

главляемое ученым-экономистом Е. Т. Гайдаром, разработало про-

грамму радикальных реформ в области народного хозяйства. Цен-

тральное место в ней занимали меры по переводу экономики на рыноч-

ные методы хозяйствования (меры «шоковой терапии»). Основная роль 

в процессе перехода к рынку отводилась приватизации (разгосударств-

лению) собственности. Ее результатом должно было стать превращение 

частного сектора в преобладающий сектор экономики. Приватизация, 

проведенная в соответствии с программой либерализации цен, вызвала 

резкий скачок инфляции.  

Большое значение для укрепления российской валюты имело ре-

шение Центрального банка России (ЦБР) об изъятии с 26 июля 1993 г. 

из обращения государственных казначейских билетов банка СССР 

и банкнот образца 1961–1992 гг. 

11 октября 1994 г. финансовую систему страны всколыхнул «чер-

ный вторник», когда доллар США за один день подорожал примерно 

на 100 %. Структурный экономический кризис 17 августа 1998 г. в од-

ночасье разрушил все оптимистические ожидания ведущих зарубежных 

и отечественных политиков и экономистов. Реальные доходы россий-

ских граждан сократились в среднем на 25 %. Правительство С. В. Ки-

риенко было отправлено в отставку. Немаловажную роль в стабилиза-

ции валютно-финансовой системы страны сыграл кабинет министров 

во главе с Е. М. Примаковым. Несмотря на достигнутые успехи 

Б. Н. Ельцин отправил Е. М. Примакова в отставку. Начался этап ча-

стых кадровых перестановок в высшем руководстве государства. В мае 

1999 г. председателем Правительства стал С. В. Степашин, который 



90 
 

на этой должности находился всего три месяца. За короткий период его 

правления экономическая ситуация в стране не улучшилась. Новым 

председателем правительства с августа 1999 г. стал В. В. Путин.  

Распад СССР изменил положение России на международной арене, 

ее политические и экономические связи с внешним миром. Российская 

Федерация была принята в Международный валютный фонд и Всемир-

ный банк. В январе 1996 г. РФ вступила в Совет Европы, в компетен-

ции которого находились вопросы культуры, прав человека, защиты 

окружающей среды. Сохранились торговые контакты между Россией и 

странами бывшего СЭВ, по территории которых пролегали газо- и 

нефтепроводы в Западную Европу. В деятельности правительства РФ 

проблема взаимоотношений с Содружеством Независимых Государств 

занимала важное место. Наиболее конструктивно развивались взаимо-

отношения между Российской Федерацией и Белоруссией. После авгу-

стовских событий 1991 г. началось дипломатическое признание России.  

В 1993–1994 гг. были заключены соглашения о сотрудничестве 

между государствами ЕС и Российской Федерацией. В июне 

1994 г. Россия присоединилась к натовской программе партнерства, 

а в мае 1997 г. был подписан Договор об особом партнерстве России 

с НАТО. Однако надежды Российской Федерации на сохранение 

в Европе сложившегося миропорядка не оправдались. После прихода 

к власти в Соединенных Штатах Америки Буша – младшего межгосу-

дарственные отношения России и США ухудшились. В целях обеспе-

чения собственной безопасности Россия активизировала свою политику 

на международной арене. Она активно выступила против военной опе-

рации стран НАТО в Косово (1999), политики США по созданию одно-

полярного мирового порядка.  
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ГЛАВА 8. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XXXXI ВВ. 

 

8.1 Многополярный мир в начале XXI в. 

 

Современный мировой порядок берет свое начало с 1991 г., после 

распада СССР, когда закончился Ялтинско-Потсдамский период по-

сле Второй мировой войны. После окончания «холодной войны» 

США остались единственной в мире супердержавой. Значительный 

потенциал страны в мире объясняет стремление США к приданию 

американским ценностям универсального характера, что вступает 

в резкое противоречие с тенденциями к многополярности. В начале 

XXI в. американская экономика показала себя беспримерным миро-

вым лидером в целом ряде новых, практически важных направлений: 

производстве компьютеров и полупроводников, аэрокосмической от-

расли, разработке программного обеспечения, телекоммуникациях, 

финансовой сфере, биотехнологиях. По-прежнему главные техноло-

гические и организационные новации усваиваются первыми не 

в Японии, Китае или ЕС, а в США. Объем американского экспорта 

резко вырос, американские компании имеют огромный актив, т. е. 

превышение доходов над затратами. 

Вместе с тем именно в США в 2008 г. начался мировой экономи-

ческий кризис. Сначала это был ипотечный кризис, первые признаки 

которого появились в 2006 г. в форме снижения числа продаж 

на рынке жилья, что вызвало сворачивание ипотечного кредитования, 

которое составляло немалую величину в доходах американских бан-

ков. Из-за взаимосвязанности национальных экономик кризис очень 

скоро приобрел мировой характер. Постепенно он начал проявляться 

в повсеместном сокращении объемов производства, снижении спроса 

и цен на сырье, росте безработицы. Сегодня мир перестал представ-

лять собой блоковое противостояние НАТО и ОВД, капиталистиче-

ского и социалистического миров. Многополярный мир (многопо-

люсный мир) это политическая модель мироустройства, предполага-

ющая наличие многих центров силы (политических, военных, эконо-

мических и культурных), сравнимых по своим возможностям и не 

стремящихся распространить свое влияние друг на друга, 

в противоположность модели однополярного мира (один мировой ге-

гемон) или биполярного мира (два мировых центра, находящихся 

в противостоянии). Глобализация в современных условиях выражает-

ся в формировании планетарного информационного пространства, 
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мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в интернациона-

лизации проблем технического воздействия на природную среду, ме-

жэтнических и межконфессиональных конфликтов. Таким образом, 

важнейшим элементом международных отношений будущего станут 

межцивилизационные противоречия. Каждая цивилизация уникальна, 

располагает огромным человеческим и материальным потенциалом, 

стремится к лидерству в мировом развитии. Регулирование междуна-

родных конфликтов возможно при условии поддержания диалога 

и консенсуса между цивилизациями. 

Современный мир производит впечатление плюралистического, 

что резко отличает его от мироустройства периода «холодной вой-

ны». В современном многополярном мире выделяют несколько ос-

новных центров международной политики: Европа, Китай, Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР), Южная Азия (Индия), Латинская Аме-

рика (Бразилия) и США. После долгих лет нахождения Европы в тени 

США начался ее мощный подъем. На рубеже XX–XXI вв. страны Ев-

росоюза, население которых составляет примерно 350 млн человек, 

производят товаров и услуг на сумму чуть более 5,5 трлн долларов 

в год, то есть больше, чем в США (чуть менее 5,5 трлн долларов, 

270 млн человек). Эти достижения стали основой возрождения Евро-

пы как особой политической и духовной силы, формирования новой 

европейской общности. Тем не менее, в 2020 г. Великобритания по-

кинула Европейский союз (Brexit). Основанием для выхода послужил 

результат консультативного референдума 2016 г., когда 51,9 % про-

голосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского 

союза.  

В начале XXI в. в мировой экономике помимо Европы на поли-

тической арене появляются новые центры, такие как Азиатско-

Тихоокеанский регион. АТР – страны, расположенные по периметру 

Тихого океана (более 40 государств), большинство из которых входят 

в Евразию. Динамично развивающийся АТР охватывает треугольник 

от российского Дальнего Востока и Кореи на северо-востоке до Ав-

стралии на юге и Пакистана на западе. В этом треугольнике прожива-

ет примерно половина человечества и находятся такие динамичные 

страны, как Япония, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Ко-

рея, Малайзия. Сингапур. АТР – самая многонаселенная часть мира 

(если на планете проживает 6 млрд. чел., то население данного регио-

на – 3,5 млрд. чел.). В 2006 г. Бразилия, Россия, Индия и Китай при-

ступили к налаживанию экономического и политического сотрудни-
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чества. В 2011 г. к этой группе присоединилась ЮАР. Организация 

получила название БРИКС – по первым буквам английского названия 

стран-участниц. 

Если в 1960 г. суммарный ВНП стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона достиг 7,8 % мирового ВНП, то к 1982 г. он удвоился, а к 

началу XXI в. составил около 20 % мирового валового национального 

продукта (т. е. приблизительно стал равен доле ЕС или США). АТР 

превратился в один из главных центров мировой экономической мо-

щи, что ставит вопрос о расширении его политического влияния. 

Подъем в Юго-Восточной Азии во многом был связан с политикой 

протекционизма и защитой национальной экономики. В АТР на себя 

обращает внимание невероятно динамичный рост Китая: по сути, 

ВНП так называемого «большого Китая», включающего собственно 

Китай, Тайвань, Сингапур, превышает японский и практически при-

ближается к ВНП США. 

Сегодня идет смещение центра мировой экономической активно-

сти в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на фоне проблем эконо-

мики объединенной Европы. Фактически это уже произошло – более 

50% населения планеты и ВВП мира уже производится в странах 

АТР. Там же сосредоточены наиболее мощные и быстрорастущие во-

енные потенциалы. АТР в ближайшем будущем будет определять 

направления, характер и динамику развития мировой экономики, су-

ществуют уже долгое время, а результаты мирового финансового и 

экономического кризиса 2008–2009 гг. и стагнации 2010–2013 гг. 

сделали такие оценки еще более актуальными. 

Экономическое процветание «азиатских драконов» было достиг-

нуто такими стремительными темпами, что до сих пор этот случай 

является беспрецедентным в мировой истории. Всего несколько деся-

тилетий назад, в 1970-е гг., доля Восточной Азии составляла около 

4 % совокупного объема мирового валового национального продук-

та (ВНП), в то время как Северная Америка занимала ведущее поло-

жение в мире и ее доля составляла 35–40% мирового ВНП. Геополи-

тический баланс в данном регионе определяют отношения между че-

тырьмя геополитическими акторами: Китай – США – Япония – Рос-

сия. В настоящее время АТР – зона особых интересов России, по-

скольку активная политика сотрудничества со странами региона поз-

воляет использовать «внешний ресурс» для внутреннего развития 

Сибири и Дальнего Востока.  

 



94 
 

8.2 Социально-экономическое и политическое развитие     

России в XXI в. 

 

На выборах, которые состоялись 26 марта 2000 г., в первом туре 

президентом РФ был избран В. В. Путин. «Опорными точкам» нового 

этапа развития государства и консолидации российского общества 

были названы рыночные отношения, патриотизм, державность, соци-

альная солидарность. Первым шагом президента В. В. Путина к со-

зданию сильного государства стала административная реформа – 

учреждение в мае 2000 г. семи федеральных округов и введение в них 

института представителей Президента РФ. Целью реформы стало по-

вышение эффективности деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти и совершенствование системы контроля за ис-

полнением решений. Реформа создала федеральную исполнительную 

вертикаль, связав центр с местами.  

Вторым шагом к укреплению государства стало приведение 

в соответствие с Конституцией РФ законов субъектов федерации, 

прежде всего республик, объявивших о своем суверенитете в 1990–

1991 гг. В этом процессе активную роль играли, представили прези-

дента. В итоге из конституций всех российских республик (кроме Че-

ченской, конституция, которой была принята лишь весной 2003 г.) 

было изъято положение об их суверенном статусе. В декабре 2000 г. 

Государственная Дума приняла Федеральные конституционные зако-

ны о государственных символах России (флаг, герб и гимн). В 2001 г. 

была начата работа по пересмотру всей системы взаимоотношений 

между центром и субъектами. В 2000 г. был принят бюджет, одобре-

на пенсионная реформа, прошел обсуждение новый Таможенный ко-

декс, подоходный налог снижен до 13 %, введен единый социальный 

налог, повышено денежное содержание военнослужащих.  

В 2001 г. был принят закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», 2001 г. – Трудовой ко-

декс РФ, 2002 г. – закон «О гражданстве РФ», 2004 г. – Жилищный 

кодекс РФ в новой редакции. В 2002 г. была проведена Всероссий-

ская перепись населения, согласно которой в стране проживало 

145,2 млн человек.  

В 2000 г. был принят федеральный закон, по которому членами 

верхней палаты парламента становились не руководители исполни-

тельных и представительных органов власти субъектов федерации, 

а их представители, работающие в СФ на профессиональной (посто-
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янной) основе четыре года. Закон вступил в силу 1 февраля 2001 г. 

Бывшие члены Совета Федерации вошли в состав нового совеща-

тельного органа при президенте – Государственного Совета. В январе 

2000 г. четыре фракции Думы («Единство», КПРФ, ОВР, «Народный 

депутат») приняли «пакетное соглашение» о распределении между 

собой руководящих постов. Она открыла простор президенту и пра-

вительству для начала нового этапа либеральных экономических ре-

форм, которые нуждались в поддержке Думы. В 2001 г. Госдума при-

няла закон «О политических партиях», а в 2002 г. его новый вариант. 

Он был направлен на то, чтобы поднять значение политических объ-

единений в общественной жизни страны и усилить их влияние, со-

кратив количество действующих партий, а остальные значительно 

укрупнить.  

К 2002 г. в России было зарегистрировано 46 партий, в том числе 

партия «Единая Россия», созданная путем слияния «Единства» и 

ОВР. Политологи назвали ее «партией власти». В декабре 2002 г. 

Высший Совет партии возглавил министр внутренних дел Б. В. Грыз-

лов. Первоочередными задачами партии стали победа на парламент-

ских выборах 2003 г. и переизбрание В.В. Путина на президентских 

выборах в следующем 2004 г. В конце марта 2004 г. новое правитель-

ство РФ во главе с М. Е.Фрадковым взяло за основу своей работы 

«Сценарные условия социально-экономического развития РФ 

на 2005 г. и на период до 2007 г.», составленные Министерством эко-

номического развития и торговли (министр Г. О. Греф). Сценарий 

был разработан, как и несостоявшаяся «трехлетка Касьянова», исходя 

из зависимости экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Был создан Стабилизационный фонд, из средств которого в 2005 г. 

была погашена часть внешнего долга РФ Парижскому клубу креди-

торов в размере 15 млрд долл. Впервые в новейшей истории России 

была введена практика целевого проектирования бюджета, который 

разрабатывается на три года.  

В 2004 г. была осуществлена реформа избирательной системы 

Переход от системы выборов депутатов Государственной Думы 

по одномандатным округам к пропорциональной избирательной си-

стеме, отмена минимального порога явки избирателей, введение еди-

ного дня голосования. Важными мерами для консолидации общества 

стало создание Общественной палаты в 2005 г., которая должна стать 

посредником в диалоге между властью и обществом. В 2005 г. в Рос-

сии было начато осуществление «Национальных проектов» для раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
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решения наиболее злободневных социальных проблем: здравоохра-

нение, образование, жилищная политика и сельское хозяйство. 

В 2006 г. на эти программы выделяется 161 млрд рублей, в 2007 г. – 

206 млрд. 

В 2007 г. состоялись выборы в Государственную Думу V созыва. 

Согласно итогам выборов, в Думу прошло 4 партии – «Единая Рос-

сия» (70 %), КПРФ (12,7 %), ЛДПР (8,9 %) и «Справедливая Россия» 

(8,4 %). Остальные партии, не набравшие необходимых 7 % голосов, 

в Думе не представлены. Согласно военной реформе 2008 г., срок 

службы сократили до 12 месяцев, альтернативной гражданской 

до 21 мес. В 2009–2011 гг. была проведена реформа МВД, в результа-

те которой «милиции» была переименована в «полицию», сократи-

лась численности и утверждена аттестация сотрудников МВД. 

В декабре 2008 г. внесены поправки в Конституцию РФ: увеличены 

полномочия Президента РФ до 6 лет, Госдумы до 5 лет. Во внешней 

политике была принята в 2000 г. новая редакция «Концепция внеш-

ней политики Российской Федерации». Она предполагала усиление 

позиций России на международной арене, создание системы много-

полярного мира, отрицала претензии какого-либо государства на ми-

ровую гегемонию.  

Как только Путин пришел к власти в 2000 г., он утвердил Кон-

цепцию внешней политики Российской Федерации. В 2001 г. был 

подписан договор с Китаем, были созданы Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) и Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС). В 2000-х гг. произошло охлаждение отношений с Украи-

ной и Грузией.  

10 февраля 2007 г. президент России В. Путин на Мюнхенской 

конференции по вопросам политики безопасности произнес знамени-

тую речь, названную впоследствии «Мюнхенской». В своем выступ-

лении Путин в резкой форме раскритиковал внешнюю полити-

ку США, неоправданное применение силы к ряду государств, навя-

зывание своих стереотипов, а также существующий «однополяр-

ный мир». 

10 декабря 2007 г. кандидатом в Президенты Российской Феде-

рации от партии «Единая Россия» был выдвинут Дмитрий Медведев 

как преемник Владимира Путина. Кандидатуру Медведева поддержа-

ли партии «Справедливая Россия», Аграрная партия России и партия 

«Гражданская сила». 2 марта 2008 г. прошли выборы Президента 

России, на которых, набрав 70 % голосов, Медведев одержал победу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B#.D0.9D.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82_.C2.AB.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.90.D0.9F.D0.9A.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6349000/6349389.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6349000/6349389.stm
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008)
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После инаугурации 8 мая 2008 г. Медведев назначил В. В. Путина 

председателем правительства России.  

В августе 2008 г. обострился Вооруженный конфликт в Южной 

Осетии. Вечером 7 августа 2008 г. грузинская и югоосетинская сто-

роны конфликта обвинили друг друга в нарушении условий переми-

рия. Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда 

Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осе-

тии, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 

8 августа президент России объявил о начале «операции по принуж-

дению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значитель-

ные российские силы. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, 

Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегу-

лирования конфликта. Пятидневная война имела значительные гео-

политические, экономические и иные последствия. Так, 26 августа 

Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве 

независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатиче-

ские отношения с Россией.  

Разразившийся мировой экономический кризис не обошел сторо-

ной и Россию. Произошел обвал на фондовом рынке России, деваль-

вация рубля, снижение промышленного производства, ВВП, доходов 

населения, а также рост безработицы. Антикризисные меры прави-

тельства потребовали значительных трат. По состоянию на 1 июля 

2009 г. международные резервы Центрального банка составляли 

$ 412,6 млрд. В мае 2009 г. ВВП России снизился на 11 % по отноше-

нию к аналогичному месяцу прошлого года.  

В 2009 г. Д. А. Медведев предложил модернизировать россий-

скую экономику на основе инноваций и сферы высоких технологий, 

необходимостью отказа от односторонней топливно-сырьевой ориен-

тации, противодействовать коррупции, уменьшить административное 

влияние. В 2009 г. принята «Стратегия национальной безопасности 

РФ». В этом же году состоялась первая встреча БРИК – неофициаль-

ного объединения, в рамках которого развивающиеся страны обмени-

ваются опытом, оказывают помощь друг другу. В ноябре 2010 г. 

на саммите G20 в г. Сеул ЮАР выразила желание присоединиться 

к БРИК.  

Принята новая «Военная доктрина Российской Федерации», 

направленная на обеспечение безопасности государства в 2010 г. 

В 2010 г. между Россией и США был заключен новый договор 

о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2008%E2%80%932009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2008%E2%80%932009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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На всей территории России в 2009 г. был введен Единый государ-

ственный экзамен, с целью улучшения качества образования, упро-

щения процедуры поступления в вузы. В 2011 г. была введена двух-

уровневая система высшего образования. В 2010 г. президент 

Д. А. Медведев объявил о реформе МВД, ключевым пунктом которой 

должно стать сокращение численности сотрудников органов внут-

ренних дел на 20 %, расширение прав задерживаемых и финансиро-

вание из местного бюджета. Новый закон ужесточил требования 

к приему на работу в систему МВД. Закон о полиции предполагал пе-

реаттестацию, которую должен пройти весь личный состав, при этом 

значительно увеличена зарплата сотрудников. В том же 2010 г. был 

создан Следственный комитет РФ, который вышел из подчинения 

прокуратуры. Милиция переименована в полицию 1 марта 2011 г. 

Не менее масштабной стала реформа вооруженных сил и новая 

госпрограмма вооружений и модернизации оборонно-

промышленного комплекса. В соответствии с планом реформирова-

ния Вооруженных Сил, к 2012 г. численность армии уменьшилась 

с 1,2 млн военнослужащих до 1 млн, из которых 220 тыс. составляют 

офицеры. В структуре вооружённых сил появились войска военно-

космической обороны. Кроме того, в рамках реформы шесть военных 

округов были преобразованы в четыре – Западный, Восточный, Цен-

тральный и Южный. 

В 2011 г. состоялись выборы в Государственную Думу VI созыва. 

Дума избиралась на 5 лет. Выборы проходили по пропорциональной 

избирательной системе – все 450 депутатов избирались по партийным 

спискам по единому федеральному округу, а затем депутатские ман-

даты распределялись пропорционально проценту набранных партия-

ми голосов. В качестве участников выборов были все официально за-

регистрированные в РФ политические партии. В очередной раз 

в Думу прошли 4 партии – «Единая Россия» (49,32 %), КПРФ 

(19,19 %), «Справедливая Россия» (13,24 %) и ЛДПР (11,67 %). Осе-

нью 2011 г. на съезде партии «Единая Россия» было принято реше-

ние, что на новый президентский срок будет баллотироваться Влади-

мир Путин, а Дмитрий Медведев в случае его победы займет кресло 

премьер-министра. С 1 января 2012 г. начало работу Единое эконо-

мическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. 22 августа 

того же года Россия вступила во Всемирную торговую организацию. 

4 марта 2012 года, президентом России на третий срок был избран 

В. В. Путин. В связи с принятием поправок в Конституцию РФ, срок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9E
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полномочий Путина 6 лет (до 2018). 8 мая Государственная Дума да-

ла согласие Президенту Путину на назначение Медведева Председа-

телем Правительства. 

Важным событием стало проведение в феврале 2014 г. в Сочи 

первых в нашей стране (XXII) зимних Олимпийских игр. На них 

сборная команда России добилась большого успеха, заняв первое ме-

сто в неофициальном медальном зачете (33 медали, включая 13 золо-

тых). Паралимпиада-2014 принесла России еще больший успех – 

80 медалей, в том числе 30 золотых. В конце 2013 – начале 2014 гг. 

обострилась ситуация на Украине. В феврале 2014 г. в результате пе-

реворота власть перешла к оппозиции. Одним из ее первых решений 

стала отмена закона о статусе русского языка и введение запрета 

на его использование наравне с украинским. На востоке и юге Украи-

ны вспыхнули волнения. Руководство Автономной Республики Крым 

не признало новое киевское правительство и приняло решение о про-

ведении 16 марта 2014 г. референдума о статусе Крыма, на котором 

96,77 % крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоедине-

ние Крыма и Севастополя с Россией. 

21 марта 2014 г. Президент России В. В. Путин подписал закон 

о вступлении Республики Крым и города федерального значения Се-

вастополя в состав Российской Федерации. В 2014 г. в связи 

с присоединением Крымского полуострова против России были вве-

дены экономические санкции со стороны США и западных европей-

ских стран. В ответ Россия ввела запрет на ввоз сельскохозяйствен-

ных товаров и приняла программу импортозамещения, которая при-

вела к увеличению производства сельскохозяйственной продукции. 

В 2014 г. после присоединения Крыма к РФ странами запада бы-

ло приостановлено членство России в «Большой восьмерке». Ежегод-

ные саммиты стали проходить в формате G7 уже без участия России.
 

В декабре 2014 г., после обвального падения курса рубля по от-

ношению к доллару США и евро, в России начался финансово-

экономический кризис. Это было вызвано резким спадом мировых 

цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную 

часть в доходах бюджета России, а также введением экономических 

санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на во-

стоке Украины.  

Одним из важнейших пунктов выстраивания политики с Западом 

на сегодняшний день является дипломатические попытки РФ разре-

шить украинский кризис. Переговоры в Минске и консультации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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в Нормандском формате лишний раз подчеркивают высокую озабо-

ченность РФ ситуацией на Востоке Украины. 

В свете продолжающегося украинского кризиса, западных санк-

ций, РФ заинтересована в выстраивании конструктивных отношений 

с западными партнерами. Несмотря на существенное давление, ока-

зываемое Западом на Россию, в данный момент не в интересах РФ 

идти на жесткую конфронтацию, так как Запад, прежде всего ЕС, 

продолжает являться основным экономическим партнером современ-

ной России. В связи с этим ключевыми являются усилия российской 

дипломатии по налаживанию и укреплению отношений с теми стра-

нами-членами ЕС, которые заинтересованы в партнерстве с Россией. 

30 сентября 2015 г. Россия начала военную операцию в Сирии. 

14 марта 2016 г. Президент России Путин приказал начать вывод ос-

новных сил РФ из Сирии. По данным на октябрь 2016 г., ВКС России 

уничтожили около 35 тыс. боевиков. Это была первая широкомас-

штабная военная операция постсоветской России за пределами быв-

шего СССР.  

В течение двух лет Россия вела успешную военную операцию 

в Сирии на стороне правительственных войск и проправительствен-

ных военизированных формирований в ходе гражданской войны 

в Сирийской Арабской Республике. Операция проводилась в связи 

с официальной просьбой президента Сирии Башара Асада об оказа-

нии военной помощи. С событиями в Сирии связано крушение само-

лета Минобороны ТУ-154 над Черным морем сразу после вылета 

из аэропорта Адлера. На борту находились музыканты ансамбля 

им. А. В. Александрова, который должен был провести новогодний 

концерт на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Погибли все 

92 человека, находившиеся на борту. 

18 сентября 2016 г. в России состоялись выборы в представи-

тельный и законодательный орган власти в России Государственную 

Думу – нижнюю палату Федерального собрания Российской Федера-

ции VII созыва. По результатам подсчета голосов, по федеральным 

спискам в Думу прошли те же четыре парламентские партии, которые 

работали в Думе VI созыва: «Единая Россия» (54,20 % голосов), 

КПРФ (13,34 %), ЛДПР (13,14 %), «Справедливая Россия» (6,22 %).  

1 мая 2017 г. был подписан закон о создании управляющей ком-

пании, в задачи которой входит санация банков – ФКБС (Фонда кон-

солидации банковского сектора). Она на 100% принадлежит ЦБ РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Санации подвергаются крупнейшие банки РФ: в 2017 г. под нее по-

пали ФК «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Бинбанк». 

В 2017 г. Банк России отозвал лицензии у АКБ «Спурт» (ПАО), 

ПАО Банк «Югра», ПАО МАБ «Темпбанк», ПАО «ИнтехБанк». Ре-

зонансным стал крах ПАО «Татфондбанка», второго по величине ак-

тивов банка Татарстана.  

18 марта 2018 г. состоялись очередные выборы президента Рос-

сии. По данным, представленным ЦИК РФ, победу в первом туре 

одержал действующий президент России Владимир Путин с резуль-

татом 76,69 % голосов от принявших участие в голосовании, тем са-

мым он был избран на второй срок подряд (и на четвертый в общем, 

если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008). Согласно 

Конституции Российской Федерации глава государства был избран 

на шестилетний срок.  

14 июня 2018 г. был обнародован законопроект о пенсионной ре-

форме. Законопроект предусматривал поэтапное повышение возраста 

выхода на пенсию c 2019 г. для мужчин до 65 и для женщин до 63 лет 

вместо действовавшего по 2018 г. пенсионного возраста 60 и 55 лет. 

В качестве фундаментальной причины повышения пенсионного воз-

раста назывался демографический кризис в РФ, в том числе увеличе-

ние доли пожилых людей. После обнародования законопроекта в 

стране начались многочисленные массовые выступления против по-

вышения пенсионного возраста в России. Тем не менее в 2019 г. за-

кон о пенсионной реформе вступил в силу.  

Одним из главных событий 2019 г. стало открытие Крымского 

моста, соединяющего Керченский и Таманский полуостров через ост-

ров Тузла и Тузлинскую косу. Мост состоит из двух параллельных 

мостов – автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь – 

Новороссийск), и железнодорожного.  

15 января 2020 г. В. В. Путин отправил в отставку Правительство 

во главе с Дмитрием Медведевым. 16 января на пост премьер-

министра был назначен Михаил Мишустин. Было сформировано но-

вое правительство. Посты сохранили вице-премьеры Юрий Трутнев, 

Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр 

обороны Сергей Шойгу и ряд других руководителей. Но в целом 

в кабинете новые лица.  

В январе 2020 г. президент России В. В. Путин предложил ряд 

поправок к Конституции страны. Все 206 изменений затрагивали гла-

вы 3–8 Основного документа (о федеративном устройстве, президен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://lenta.ru/tags/persons/medvedev-dmitriy/
https://lenta.ru/tags/persons/mishustin-mihail/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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те, парламенте, правительстве, судебной власти и прокуратуре, мест-

ном самоуправлении). С учетом поправок, в Конституции впервые 

упомянуты, например, брак – союз мужчины и женщины, вера в Бога, 

а также Государственный совет. Русский язык, имеющий статус офи-

циального, назван «языком государствообразующего народа». Из по-

ложения, ограничивающего время правления «двумя сроками под-

ряд», убрано слово «подряд». При этом в отношении сроков дей-

ствующего президента В. Путина произошло «обнуление», благодаря 

которому он сможет выдвигаться на этот пост еще на два раза и 

в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 гг. – руково-

дить страной до 2036 г., т. е. четыре периода один за другим. Зафик-

сировано право Конституционного суда в установленном законом по-

рядке разрешать вопрос о возможности исполнения Россией решений 

международных организаций (орган обладает данным полномочием с 

2015).  

1 июля 2020 г. было проведено общероссийское голосова-

ния по поправкам в Конституцию РФ. За внесение изменений в Ос-

новной закон проголосовали 77,92% избирателей. 3 июля 2020 г. пре-

зидент Владимир Путин подписал указ «Об официальном опублико-

вании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее по-

правками». 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2024)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A7_%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%8
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое история? Что является объектом и предметом изуче-

ния истории? В чем значение изучения истории? 

2. Что такое исторический источник? Укажите основные группы 

исторических источников.  

3. Опишите методы и принципы исторической науки. Сравните 

формационный и цивилизационный подходы в истории. Какие сторо-

ны исторического процесса они помогают изучить? 

4. Раскройте суть проблем периодизации исторического процес-

са. Назовите основные этапы всеобщей истории и истории России. 

5. Охарактеризуйте своеобразие восточного и западного типов 

цивилизаций. 

6. Назовите причины и последствия Великого переселения наро-

дов. Какие государства сложились в Европе. 

7. Какой период в истории называют Средними веками? Укажите 

основные периоды эпохи Средневековья. Какова роль католической 

церкви в истории Средневековья? 

8. Укажите и охарактеризуйте основные этапы развития Древнерус-

ского государства. 

9. Укажите основные теории о возникновении Древнерусского гос-

ударства. В чем заключалась суть идеологических дискуссий между 

норманнистами и антинорманнистами? 

10. Каковы особенности феодальных отношений на Востоке и За-

паде? 

11. Что такое феодальная раздробленность? Каковы были основ-

ные причины и последствия феодальной раздробленности в Западной 

Европе и на Руси? 

12. Что такое централизация? Каковы основные причины и послед-

ствия централизации в Западной Европе и на Руси? 

13. Укажите и охарактеризуйте основные этапы становление Рус-

ского централизованного государства. 

14. Что такое Возрождение? Укажите хронологические рамки 

данной эпохи. В чем состояли основные идеи Возрождения?  

15. Что такое Реформация? Укажите хронологические рамки дан-

ного движения. В чем состояли основные идеи Реформации?  

16. Какой период в истории называют Новым временем? Укажите 

основные периоды Нового времени. 
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17. Какие перемены происходили в политике и экономике веду-

щих западноевропейских стран в XVI–XVII вв.? Сравните развитие 

государств Западной Европы и России в XVI–XVII вв. 

18. Укажите причины и итог Английской революции. Каково ее 

значение во всемирной истории и истории Англии? 

19. Охарактеризуйте эволюцию международных отношений 

в Новое время. В чем суть Вестфальской системы международных 

отношений? 

20. Какие изменения произошли в XVII в. в государственном 

устройстве России? Каковы особенности формирования абсолютизма 

в России? 

21. Назовите причины и особенности промышленной революции 

в Европе. Какие технические изобретения позволили осуществить 

промышленную революцию? 

22. Назовите причины и особенности аграрной революции в Ев-

ропе. Какие технические изобретения позволили осуществить аграр-

ную революцию? 

23. Укажите экономические и социальные последствия аграрной 

и промышленной революций. 

24. . Каковы были итоги борьбы за независимость британских ко-

лоний? Как образовались Соединенные штаты Америки? 

25. Укажите причины и итог Французской революции. Каково ее 

значение во всемирной истории и истории Франции? 

26. Назовите характерные черты эпохи Просвещения. В чем за-

ключается значение идей просветителей для XVIII в.?  

27. Каковы особенности развития международных отношений 

в XVIII в.? Как изменилась расстановка сил среди ведущих европей-

ских государств к концу XVIII в.? 

28. Какие тенденции и явления были характерны для политиче-

ского и социально-экономического развития стран Европы в XIX в.? 

29. Каковы особенности развития международных отношений 

в XIX в.? Как проходили наполеоновские войны? Какие были пред-

посылки к кризису и крушению Империи? 

30. Укажите основные решения Венского конгресса. Какую роль 

сыграла Россия на Венском конгрессе и в образовании Священного 

Союза? Каково было предназначение Священного Союза?  

31. Каковы были основные этапы послевоенного развития веду-

щих западноевропейских стран (20–50-е гг. ХIХ в.)? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://history.wikireading.ru/255567
https://history.wikireading.ru/255567
https://history.wikireading.ru/255571
https://history.wikireading.ru/255571
https://history.wikireading.ru/255573
https://history.wikireading.ru/255573
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32. В чем проявлялось отставание восточных стран от западных 

в XVIII– XIX вв.? С чем это связано?  

33. Укажите основные причины активизация колониальной поли-

тики западных стран в XIX в. Как отразилась колониальная зависи-

мость стран Азии и Африки от стран Запада?  

34. Каковы особенности российской модернизации в XVIII в. Ка-

кие реформы сыграли важную роль в политическом оформлении рос-

сийской абсолютной монархии? 

35. Сформулируйте основные направления внутренней политики 

России в XIX в. Какие альтернативы экономического и политическо-

го развития России имели место в XIX в.? 

36. Каковы особенности «промышленного переворота» в России? 

37. Укажите основные направления внешней политики Россий-

ской империи в XIX в.? Какие территории и при каких обстоятель-

ствах были присоединены к России в указанное столетие? 

38. Укажите основные тенденции политического и социально-

экономического развития стран Западной Европы и Северной Амери-

ки в начале ХХ в. 

39. Укажите основные тенденции политического и социально-

экономического развития стран Азии и Африки в начале ХХ в. В чем 

состоят особенности развития Японии в конце XIX – начале ХХ вв. 

40. Какие страны Азии и Африки боролись за независимость 

в 20–30-е гг. ХХ в.? Какие из этих стран смогли добиться националь-

ной независимости до Второй мировой войны? 

41. Каковы особенности политического и экономического разви-

тия Российской империи в начале ХХ в.? Укажите причины и послед-

ствия революции 1905–1906 гг. и февральской революции 1917 г. 

В чем причины падения самодержавия в России? 

42. Как развивалась Россия в период с февраля по октябрь 

1917 г.? Укажите и охарактеризуйте первые мероприятия большеви-

ков в государственно-политической, социально-экономической и 

культурно-образовательной сферах. 

43. Каковы особенности развития международных отношений 

в ХХ в.? В чем состояли причины образования военно-политических 

блоков? В чем заключались их задачи? 

44. Укажите причины и последствия Первой мировой войны. Ка-

ковы итоги Первой мировой войны для России и мира? 
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45. В чем суть Версальско-Вашингтонской системы международ-

ных отношений? Как изменилась карта Европы после Первой миро-

вой войны? 

46. Когда и с какой целью была создана Лига Наций? Когда и по-

чему распалась эта международная организация? 

47. Охарактеризуйте развитие европейских стран между двумя 

мировыми войнами. Почему из всех государств Западной Европы 

именно Италия и Германия стали плацдармом для создания тотали-

тарного режима? 

48. Каковы особенности политического и экономического разви-

тия СССР в первой половине ХХ в.? Укажите характерные черты со-

ветского тоталитаризма. 

49. Каковы особенности развития международных отношений 

между двумя мировыми войнами? Укажите основные направления 

внешней политики СССР в 20–30-е гг. ХХ в. 

50. Укажите причины и последствия Второй мировой войны. Ка-

ковы итоги Второй мировой войны для СССР и мира? 

51. В чем суть Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений? Какие изменения в Европе и мире произошли после Вто-

рой мировой войны? 

52. Когда и с какой целью была создана ООН? Каковы позиции 

стран-участниц антигитлеровской коалиции по созданию ООН? 

53. Какие были основные тенденции развития стран Западной 

Европы после Второй мировой войны? Как изменилось положение 

ведущих держав после войны? 

54. Какие были основные тенденции развития стран Восточной 

Европы после Второй мировой войны? Как происходило послевоен-

ное восстановление экономики в этих странах? Какую роль в этом 

процессе сыграл СЭВ? 

55. Укажите и охарактеризуйте основные этапы распада колони-

альной системы после Второй мировой войны. Каковы причины и по-

следствия данного процесса? Как развивались освободившиеся стра-

ны во второй половине ХХ в.? 

56. Каковы основные тенденции мирового развития после войны? 

Что такое биполярный мир? Каковы причины его формирования? Ка-

кие военно-политические блоки образовались после Второй мировой 

войны? Какие страны они объединяли? 

57. Что такое холодная война и каковы ее хронологические рам-

ки? Чем объясняется начало и причины холодной войны между быв-

https://history.wikireading.ru/255592
https://history.wikireading.ru/255592
https://history.wikireading.ru/255603
https://history.wikireading.ru/255603
https://history.wikireading.ru/255603
https://history.wikireading.ru/255607
https://history.wikireading.ru/255607
https://history.wikireading.ru/255607
https://history.wikireading.ru/255607
https://history.wikireading.ru/255606
https://history.wikireading.ru/255606
https://history.wikireading.ru/255628
https://history.wikireading.ru/255628
http://www.soloby.ru/402214/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8
http://www.soloby.ru/402214/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8
http://www.soloby.ru/402214/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8
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шими союзниками по антигитлеровской коалиции? В чем выражалось 

противостояние США и СССР в период « холодной войны»? 

58. Укажите и охарактеризуйте основные этапы холодной войны. 

К каким последствиям она привела? 

59. Охарактеризуйте экономику СССР после Великой Отече-

ственной войны. Какие социально-политические и политические 

процессы происходили в 40-е гг. в Советском Союзе?  

60. Охарактеризуйте развитие ведущих западноевропейских 

стран во второй половине ХХ в. Какие интеграционные процессы 

происходили в Европе во второй половине ХХ в.? 

61. Какую эволюцию претерпели международные отношения 

во второй половине ХХ в.? Укажите главные события в этой сфере. 

62. Какие процессы в социально-экономической и политической 

жизни происходили в СССР в 50–60-е гг. ХХ в.? В чем состояло ис-

торическое значение решений XX съезда КПСС? Какую роль в их 

принятии сыграл Н.С. Хрущев? 

63. Какие процессы в социально-экономической и политической 

жизни происходили в СССР в 60–80-е гг. ХХ в.? 

64. В чем состоит социально-экономический и политический кри-

зис в странах Восточной Европы 1970–1980-х гг.? 

65. Какие процессы происходили в Восточной Европе на рубеже 

1980–1990-х гг.? Что такое «бархатные революции»? Где и когда они 

происходили? Какие первоочередные преобразования были проведе-

ны в Восточной Европе после революций? 

66. Что такое перестройка? Что подразумевалось под «концепци-

ей ускорения»? Укажите основные причины разработки политическо-

го курса на обновление социализма в СССР.  

67. Укажите и охарактеризуйте основные этапы перестройки. Ка-

ковы ее основные направления? К каким последствиям она привела? 

68. Укажите, какие перемены произошли во внешней политике 

Советского Союза в конце 80-х гг. ХХ в.? В чем состояло принципи-

альное отличие новой концепции внешней политики СССР от преж-

ней внешнеполитической парадигмы? 

69. Охарактеризуйте, как складывались отношения СССР 

со странами социалистического лагеря накануне перестройки? Каким 

образом события, происходившие в странах Восточной Европы 

в конце 80-х гг., определили становление новых международных от-

ношений на мировой арене? 

https://history.wikireading.ru/255623
https://history.wikireading.ru/255623
https://history.wikireading.ru/255620
https://history.wikireading.ru/255620
https://history.wikireading.ru/255621
https://history.wikireading.ru/255621
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70. Охарактеризуйте причины и ход распада СССР. Каковы по-

следствия распада СССР и социалистического лагеря? 

71. Каковы суть и итоги экономических и политических реформ 

в России в начале 90-х гг.?  

72. Какие силы находились у власти в странах Восточной Европы 

в 1990-е гг. и в начале XXI в.? Охарактеризуйте их внутреннюю и 

внешнюю политику. 

73. Как развиваются ведущие страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале ХХI вв.? Каковы общие черты и специфика в развитии 

этих стран?  

74. Как изменилось соотношение сил в мире в конце ХХ – начале 

ХХI вв.? 

75. Охарактеризуйте современный этап политического и соци-

ально-экономического развития России. 

76. Охарактеризуйте геополитическое положение современной 

России. Укажите основные направления российской доктрины «ба-

ланса интересов». 

77. В какие международные организации входит современная 

Россия? В каких международных организациях Россия имеет статус 

наблюдателя? 

78. С какой целью были созданы Евразийское экономическое со-

общество (ЕврАзЭС), Организация Договора о коллективной без-

опасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)? 

Какие страны входят в данные организации, какую роль в этих орга-

низациях играет Россия? 

79. Каковы проблемы взаимоотношений между Россией с одной 

стороны и США и НАТО – с другой? Каковы проблемы взаимоотно-

шений между Россией и Евросоюзом? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная концепция высшего образования в России преду-

сматривает его гуманизацию и гуманитаризацию. Необходимым со-

ставным элементом гуманитарной подготовки студентов является ис-

торическое образование. Многовековой опыт человечества убеждает, 

что история, как гуманитарная наука, исследующая прошлое челове-

ческого общества во всей пространственной его конкретности и мно-

гообразии, дает ключ к пониманию настоящего и тенденций развития 

в будущем.  

Задачу данного учебного пособия авторы видят в том, чтобы по-

казать действительную всемирную историю и историю России 

во всем их многообразии и противоречивости, с их светлыми и траги-

ческими сторонами, строго соблюдая объективность и историческую 

правду, избегая при этом крайностей, взвешенно учитывая воздей-

ствие объективных и субъективных факторов на исторический про-

цесс, соблюдая объективность и историческую правду. Только такой 

подход позволяет оставаться на принципах научности, объективно-

сти, историзма и системности.  

В учебном пособии освещены ключевые вопросы всеобщей ис-

тории с древности до начала ХХI в. Содержание издания нацелено на 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

возможностей обучающихся. 
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Приложение А 

Периодизации всеобщей истории и истории России 

 
Периоды всеобщей истории Хронологические рамки 

Первобытное общество Около 2 млн. лет назад – IV тыс. 

до н. э. 

Древний мир IV тыс. до н. э. – V в. н. э. 

Средние века V–XVI (или XVII) вв. 

История Нового времени XVI (или XVII) – начало ХХ вв. 

История новейшего времени начало ХХ в. – н. в. 

 

 
Периоды истории России Хронологические рамки 

Древнерусское государство Конец IX – начало XII вв. 

Период феодальной раздроблен-

ности 

Начало XII – XV вв. 

Русское централизованное госу-

дарство 

XV – начало XVIII вв. 

Российская империя Начало XVIII – начало XX вв. 

Советская Россия XX в. 

Российская Федерация Конец XX – н. в. 
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Приложение Б 

Основные общеевропейские и мировые войны:  

Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тридцатилетняя война 

1618–1648 гг. 

Военный конфликт за гегемонию в Священной 

Римской империи и Европе. 
 

Габсбургский блок 

Австрия и Испания, поддер-

жанные папством, католиче-

скими князьями Германии и 

Речью Посполитой 

Антигабсбургская коалиция  

Франция, Швеция, Дания, Рес-

публика Соединенных про-

винций (Голландия), поддер-

жанные Англией, Россией, 

протестантскими князьями 

Германии 
 

Вестфальский мир 1648 г. и  

Вестфальская система международных отношений  

– Габсбурги отказались от идей расширить свои владения за счет 

западноевропейских территорий; 

– Франция получила Эльзас (установление господства Парижа 

на реке Рейн); 

– Швеция получила часть датских островов, польское Поморье и 

немецкие города на Балтике (установление господства Швеции 

на Балтийском море); 

– Нидерланды и Швейцария получили официальное междуна-

родное признание как независимые государства; 

– закрепление политической раздробленности «Священной Рим-

ской империи германской нации», германские князья получили 

полную независимость от императора (ослабление авторитета 

Священной Римской империи). 

– признание в качестве одного из ключевых «принципа нацио-

нального государственного суверенитета». 
 

Победа антигабсбургской коалиции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://doklad-referat.ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_17_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://doklad-referat.ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_17_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
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Приложение В 

Основные общеевропейские и мировые войны:  

Семилетняя война 1756–1763 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Семилетняя война 

1756–1763 гг. 

Военный конфликт, вызванный англо-французским 

колониальным соперничеством в Северной Америке 

и Ост-Индии, агрессивными устремлениями Пруссии 

при одновременном ослаблении Австрии и столкно-

вениями геополитических интересов других ев-

ропейских государств. 
 

Пруссия, Англия вместе с 

Ганновером и часть герман-

ских государств (Гессен-

Кассель, Брауншвейг, Шаум-

бург-Липпе и Саксен-Гота) 
 

Австрия, Франция, Россия, 

Швеция, Саксония и большин-

ство германских государств, 

входивших в Священную Рим-

скую империю 

Европейские границы государств остались 

без изменений; переделу подлежали коло-

нии: 

– присоединение к Англии Канады, Восточ-

ной Луизианы, Флориды, ряда островов в 

Вест-Индии, Сенегала и большей части 

французской Индии; 

– присоединение к Испании Западной Луи-

зианы вместо Флориды. 
 

Победа англо-прусской коалиции 

https://bigenc.ru/world_history/text/3542313
https://bigenc.ru/world_history/text/3542313
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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Приложение Г 

Основные общеевропейские и мировые войны:  

Наполеоновские войны 1799–1815 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наполеоновские войны 

1799–1815 гг. 

Войны Франции в период правления Наполеона Бонапарта – 

при Консулате (1799–1804) и Империи (1804–1815) с целью 

установления своего военно-политического и экономиче-

ского господства в Европе, присоединения к Франции но-

вых территорий и лишения Великобритании статуса миро-

вого лидера. 
 

Война Второй коалиции 

1798–1802 гг. 

 

Состав коалиции: Россия 

(до 1801), Англия, Австрия, 

Турция, Неаполитанское коро-

левство, Сицилия. 

 

Разгром Второй коалиции. 

Ослабление влияния Австрии 

в Германии и Италии. Времен-

ное признание Англией фран-

цузской гегемонии 

на европейском континенте. 

 
 

Война Третьей коалиции 

1805 г. 

 

Состав коалиции: Россия, Ан-

глия, Австрия. Швеция, Неапо-

литанское королевство, Сици-

лия. 

 

Разгром Третьей коалиции. Ав-

стрия была полностью вытес-

нена из Германии и Италии. 

Священная Римская империя 

прекратила свое существова-

ние. Франция утвердила свою 

гегемонию на европейском 

континенте.  

 
 

https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/NAPOLEON_I.html
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Победа Российской империи 

Отечественная война  

Campagne de Russie 

1812 г.  
 

Военный конфликт между Россией и 

вторгшейся на ее территорию француз-

ской армией Наполеона.  

Война Четвертой коалиции 

1806–1807 гг. 

 

Состав коалиции: Россия, Ан-

глия, Пруссия, Швеция, Саксо-

ниия. 

 

Разгром Четвертой коалиции. 

Пруссия уступила половину 

своей территории Франции, 

было образовано новое Вели-

кое герцогство Варшавское. 

Россия должна была признать 

все завоевания Наполеона и 

присоединиться к континен-

тальной блокаде Англии.  

 
 

Война Пятой коалиции 

1809 г. 

 

Состав коалиции: Австрия, Ан-

глия, Сицилия, Сардиния. 

 

Разгром Пятой коалиции. Ав-

стрия лишилась выхода к Ад-

риатическому морю; Франции 

отошли Иллирийские провин-

ции, часть Каринтии и Хорва-

тии, герцогству Варшавскому – 

Западная Галиция, Баварии – 

Зальцбург и часть Верхней Ав-

стрии, России – Тарнопольский 

округ. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Венский конгресс 1814–1815 гг. и  

Венская система международных отношений 

– Царство Польское вошло в состав России; 

– Голландия и Бельгия объединялись в Объединенное королев-

ство Нидерландов; Ломбардия и Венеция – в Ломбардо-

Венецианское королевство под управлением Австрии; 

– Англия вернула ранее утраченные колонии; 

– вместо распавшейся Священной Римской империи создавался 

Германский Союз; 

– Швеция получила от Дании Норвегию; 

– утверждение принципа «европейского концерта», т. е. баланса 

сил между великими державами.  

Война Седьмой коалиции 

1815 г.  
 

Состав коалиции: Россия, Англия, Австрия, Прус-

сия, Голландия, Швеция, Португалия, Испания.  

 

Победа Седьмой коалиции. Полная победа над 

Наполеоном, его ссылка на остров Святой Елены. 

Восстановление во Франции монархии Бурбонов. 

Создание Священного Союза. 
 

Война Шестой коалиции 

1813–1814 гг.  

 

Состав коалиции: Россия, Англия, Австрия, Прус-

сия, Голландия, Швеция, Португалия, Испания, 

Сицилия, Сардиния, германские государства Вюр-

темберг, Бавария и Баден.  

 

Победа Шестой коалиции. Взятие Парижа, отрече-

ние Наполеона и его ссылка на остров Эльба. Вос-

становление во Франции монархии Бурбонов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Приложение Д 

Основные общеевропейские и мировые войны:  

Первая мировая война 1914–1918 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Центральные державы или 

Четверной союз 

Германия, Австро-Венгрия, 

Турция, Болгария (с 1915) 
 

Антанта 

Россия, Франция, Великобри-

тания при поддержке около 

30 государств 
 

Версальско-Вашингтонская система  

Система международных отношений, основы которой были зало-

жены Версальским мирным договором с Германией (1919), дого-

ворами с ее союзниками (1919–1920), а также соглашениями, за-

ключенными на Вашингтонской конференции (1921–1922): 
– закрепление ведущей роли Англии, Франции и США 

в международных отношениях;  

– создание Лиги Наций для обеспечения коллективной безопасности и 

предотвращения военных действий; 

– Германия должна была выплатить репарации, лишалась всех своих 

колоний и 1/8 части территорий в Европе; 

– распад Австро-Венгрии, Германской, Османской и Российской им-

перий; появление Советской России, Польши, Литвы, Латвии, Эсто-

нии, Королевства Сербов, Хорватов, Словенцев (Югославии), Фин-

ляндии, Албании, Австрии, Венгрии и Чехословакии; увеличение тер-

риторий Румынии, Греции, Франции, Италии; 

– установление паритета военно-морского флота США и Великобри-

тании; 

– признание принципа «открытых дверей» по отношению к Китаю.  

 
 

Победа Антанты 

(России вышла из войны в 1918 г., заключив сепа-

ратный мир с Германией и ее союзниками) 

Первая мировая война  

1914–1918 гг. 

Широкомасштабная война за передел мира, колоний и 

сфер влияния.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1921%E2%80%941922)
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Приложение Е 

Основные общеевропейские и мировые войны:  

Вторая мировая война 1939–1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гитлеровская коалиция или 

Страны Оси 

Германия, Италия, Япония и 

их сателлиты и союзники 

Антигитлеровская коалиция 

СССР, США и Великобрита-

ния (к сентябрю 1945 г. – 

56 государств)  

Ялтинско-Потсдамская система 

Система международных отношений, закрепленная договорами и 

соглашениями Ялтинской и Потсдамской конференций (1945). 

– возникновение биполярной структуры международных отноше-

ний (ведущая роль двух сверхдержав – СССР и США);  

– создание Организации Объединенных Наций (ООН) для разре-

шения международных споров мирными средствами; 

– демократизация, демилитаризация и денационализация Герма-

нии; 

– аннулирование территориальных захватов Германии, Италии и 

Японии; 

– увеличение территории СССР за счет Кенигсберга и прилегаю-

щих к нему районов, Южного Сахалина и Курильских островов; 

– образование СФРЮ; провозглашение республики в Албании, 

Франции, Венгрии, Италии, Болгарии, Румынии; 

– начало распада колониальной системы: в 40-е гг. ХХ в. незави-

симость получили Исландия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, 

Иордания, Сирия, Ливан, Индия, Пакистан, Мьянма, Израиль, 

Шри-Ланка, Бутан, Республика Корея и КНДР. 

 

Победа антигитлеровской коалиции 

 

 

Вторая мировая война  

1939–1945 гг. 

Широкомасштабная война, вызванная стремлением Герма-

нии, Италии и Японии пересмотреть версальскую систему и 

перекроить политическую карту мира в свою пользу.  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BB_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Приложение Ж 

Нидерландская революция (Восьмидесятилетняя война)  

1566–1609 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Нидерландская революция 

Tachtigjarige Oorlog 

1566–1609 гг. 
 

Основные причины 

– недовольство зависимостью от Ис-

пании; 

– игнорирование испанскими вла-

стями прав местного дворянства и 

буржуазии; 

– недовольство испанской налоговой 

политикой и разрушением экономи-

ческих интересов Нидерландов (за-

прет торговли с Англией и испан-

скими колониями); 

– преследование испанскими властя-

ми и католической церковью кальви-

нистов; учреждение инквизиции 

на территории страны. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– свержение испанского владычества; 

– признание независимости Республики Соединенных про-

винций Нидерландов (при этом Южные Нидерланды оста-

лись под властью Габсбургов); 

– утверждение свободы вероисповедания; 

– развитие мануфактур и торговли, что поспособствовало 

быстрому развитию капиталистических отношений. 

 
 

 
 

Движущие силы 

Буржуазия, горожане, 

крестьяне, кальвинисты 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Приложение З 

Английская революция 1640–1660 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Английская революция 

English Civil War 

1640–1660 гг. 
 

Основные причины 

– конфликт между королем и парла-

ментом из-за существующей полити-

ки абсолютизма;  

– недовольство народа и аристокра-

тии политикой Стюартов (незакон-

ные аресты и казни, высокие налоги, 

феодальные платежи в пользу коро-

левства, монополия на торговлю и 

производство товаров, поддержка 

цеховой системы); 

– религиозная война между англи-

канской церковью и пуританами; 

национальная борьба между англи-

чанами, валлийцами, шотландцами, 

ирландцами. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– казнь Карла I, изгнание Карла II, ликвидация абсолютиз-

ма и установление конституционной монархии; 

– установление республиканского строя, основанного 

на демократических принципах; 

– сосредоточение политической и экономической власти 

в руках буржуазии; 

– провозглашение свободы для торговли и предпринима-

тельства, формирование предпосылок для промышленного 

переворота, что поспособствовало быстрому развитию ка-

питалистических отношений; 

– провозглашение демократических прав и свобод, в том 

числе утверждение свободы вероисповедания. 

 
 

 
 

Движущие силы 

Крестьяне, горожане 

низшего слоя и «джен-

три» – дворяне, при-

числявшие себя к бур-

жуазии 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Приложение И 

Американская революция (война за независимость США)  

1775–1783 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   

 

 

 

 

 

Американская революция 

American War of Independence 

1775–1783 гг. 
 

Основные причины 

– ужесточение Англией политики 

в отношении 13 колоний (запрет 

на обработку железа, открытие ма-

нуфактур, занятие судостроением, 

отправку товара на экспорт; увели-

чение налогового бремени и др.) 

– нежелание британских властей 

предоставлять 13 колониям места 

в парламенте. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– уничтожение колониальной зависимости североамери-

канских колоний; 

– образование из 13 колоний независимого государства 

США и установление республиканского строя; принятие 

Конституции 1787 г.; 

– возникновение частной собственности, создание внут-

реннего рынка для промышленности, но сохранение раб-

ства в южных штатах. 

 
 

 
 

Движущие силы 

Практически все насе-

ление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Приложение К 

Французская революция 1789–1790-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Французская революция 

Révolution française 

1789–1790-е гг. 
 

Основные причины 

– падение авторитета королевской 

власти из-за государственного расто-

чительства и истощения бюджета 

Франции;  

– недовольство народа и аристокра-

тии политикой Бурбонов (упадок и 

стагнация рыночных отношений, 

рост налогов и иных поборов, взима-

емых с третьего сословия, ограниче-

ния купли-продажи земли, внутрен-

ние таможни, финансовый кризис 

1787 г., неурожай 1788 г., голод 

1789 г.); 

–  архаичная система привилегий для 

разных сословий; бесправие третьего 

сословия. 

 

 

 

  

Итоги 

– казнь Людовика XVI, ликвидация монархии и установле-

ние республиканского строя; 

– сосредоточение политической и экономической власти 

в руках буржуазии; 

– возникновение форм буржуазной земельной собственно-

сти, формирование предпосылок для промышленного пере-

ворота, что поспособствовало быстрому развитию капита-

листических отношений; 

– провозглашение демократических прав и свобод, введе-

ние равных социальных возможностей для всех граждан, 

принятие Конституции 1791 г. 

 
 

Движущие силы 

Крестьяне, горожане 

низшего слоя 

и буржуазия 
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Приложение Л 

Революция (реставрация) Мэйдзи 1867–1868 гг. в Японии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Революция Мэйдзи 

1867–1868 гг. 

Основные причины 

– противостояние сегуна и общества, 

вызванное насильственным «откры-

тием» Японии европейскими госу-

дарствами и заключением с ними ря-

да невыгодных договоров в 50-х гг. 

XIX в.  

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– ликвидация системы сегуната и восстановление власти 

императора; 

– сохранение независимости Японии страны, вывод ее 

из изоляции; 

– проведение социально-экономических, военных и поли-

тических реформ 1868–1889 гг. и превращение Японии 

из феодальной страны в капиталистическую.  

 
 

Движущие силы 

Князья, самураи, бур-

жуазия, крестьяне и ре-

месленники 
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Приложение М 

Революция 1905–1907 гг. в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Революция 

1905–1907 гг. 
 

Основные причины 

 

– господство помещичьего землевла-

дения, малоземелье крестьян, сохра-

нение выкупных платежей; 

– ухудшение положения рабочих 

вследствие обострения противоречия 

между трудом и капиталом; 

– кризис имперской системы отно-

шений между центром и провинцией, 

метрополией и национальными тер-

риториями; 

– неудачный ход действий и пораже-

ние России в русско-японской войне 

1904–1905 гг. 

 

 

  
Итоги 

– создание законодательной Государственной думы и ре-

форма Государственного совета – преобразование его 

в верхнюю палату парламента; 

– введение демократических свобод, отмена цензуры, лега-

лизация профсоюзов и политических партий; 

– улучшение положения рабочих, повышение заработной 

платы, сокращение длительности рабочего дня до 9–10 ча-

сов; 

– отмена выкупных платежей на землю, расширение свобо-

ды передвижения крестьян, ограничение власти земских 

начальников. 

 
 

Движущие силы 

Рабочие, крестьяне, 

буржуазия, отдельные 

части армии 

https://studopedia.ru/1_35746_russko-yaponskaya-voyna--.html
https://studopedia.ru/1_35746_russko-yaponskaya-voyna--.html
https://studopedia.ru/1_23591_evropeyskiy-parlament.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Приложение Н 

Февральская революция 1917 г. в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Февральская революция 

1917 г. 
 

Основные причины 

– противостояние самодержавия 

и общества, вызванное отсутствием 

конституции и падением авторитета 

императорской власти; 

– экономический кризис (рост ин-

фляции, безработицы, цен, продо-

вольственный кризис и др.); 

– господство помещичьего землевла-

дения, малоземелье крестьян; 

– тяжелое положение рабочих, низ-

кая заработная плата, отсутствие ра-

бочего законодательства; 

– кризис имперской системы отно-

шений между центром и провинцией, 

метрополией и национальными тер-

риториями; 

– неудачное участие России в Первой 

мировой войне 1914–1918 гг. 

 

 

 

  

Итоги 

– отречение Николая II, ликвидация монархии и установле-

ние республиканского строя; 

– установление двоевластия Временного правительства и 

Петроградского Совета; 

– провозглашение широких политических прав и свобод, 

объявление амнистии политических заключенных, упразд-

нение военно-полевых судов и отмена смертной казни; 

– восстановление работы профсоюзов и фабрично-

заводских комитетов, сокращение длительности рабочего 

дня до 8 часов. 

 
 

Движущие силы 

Рабочие, крестьяне, 

буржуазия, отдельные 

части армии 

https://studopedia.ru/11_150610_nikolay-II.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Приложение О 

Октябрьский переворот 1917 г. в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрьский переворот  

1917 г. 
 

Основные причины 

– падение авторитета Временного 

правительства; 

– экономический кризис (рост ин-

фляции, безработицы, цен, топлив-

ный голод, продовольственный кри-

зис и др.); 
- нерешенность аграрного вопроса 
и обнищание крестьян; 
– тяжелое положение рабочих, отсут-

ствие рабочего законодательства; 

– кризис имперской системы отно-

шений между центром и провинцией, 

метрополией и национальными тер-

риториями; 

– неудачное участие России в Первой 

мировой войне 1914–1918 гг. 

 

 

 

  

Итоги 

– свержение Временного правительства и установление со-

ветской власти; 

– формирование новых экономических отношений: сверты-

вание рыночных отношений, обобществление основных 

средств производства, отторжение населения от собствен-

ности и предпринимательства;  

– ликвидация сословий и связанных с ними привилегии; 

– заключение Брестского мира 1918 г. и выход России 

из Первой мировой войны с громадными территориальны-

ми и материальными потерями. 
 

Движущие силы 

Рабочие, крестьяне, от-

дельные части армии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Приложение П 

Ноябрьская революция 1918–1919 гг. в Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрьская революция  

Novemberrevolution 

1918–1919 гг. 
 

Основные причины 

– потеря доверия к имперскому пра-

вительству; 

– экономический кризис (экономиче-

ская блокада Германской империи, 

дефицит промышленной продукции, 

карточный режим предоставления 

продуктов питания, голод); 

– господство помещичьего землевла-

дения; 

– неудачное участие Германии в 

Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– отречение кайзера Вильгельма II, ликвидация монархии и 

установление республиканского строя (создание Веймар-

ской республики); 

– провозглашение демократических прав и свобод, приня-

тие Конституции 1919 г.; 

– подписание Версальского мира 1919 г. и выход Германии 

из Первой мировой войны с громадными территориальны-

ми и материальными потерями. 

 
 

Движущие силы 

Рабочие, мелкая буржу-

азия, солдаты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Приложение Р 

Синьхайская революция 1911–1912 гг. в Китае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синьхайская революция 

1911–1912 гг. 

Основные причины 

– падение авторитета императорской 

власти из-за нахождения на престоле 

иностранцев – маньчжурской импе-

раторской династии Цин; 

– разрушение самоизоляции Китая и 

его превращение в полуколонию. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– отречение шестилетнего императора Пу И, ликвидация 

монархии и установление республиканского строя; 

– в 1915 г. президент Китайской Республики Юань Шикай 

провозгласил себя императором; в 1916 г. он отказался 

от титула, а после его смерти власть оказалась в руках се-

верокитайских милитаристов; 

– провозглашение независимости Внешней Монголии. 

 
 

Движущие силы 

Рабочие, крестьяне, 

буржуазия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83_%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Приложение С 

Национальная революция 1925–1927 гг. в Китае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

Национальная революция  

1925–1927 гг. 

Основные причины 

– недовольство властью милитари-

стов; 

– политическая раздробленность 

страны; 

– полуколониальная зависимость Ки-

тая. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– ликвидация власти милитаристов в Южном и Централь-

ном Китае; 

– объединение Китая под властью партии «Гоминьдан»;  

– раскол революционного движения и развертывание граж-

данской войны между «Гоминьдан» и Коммунистической 

партией Китая.  

 
 

Движущие силы 

Рабочие, крестьяне, 

буржуазия 
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Приложение Т 

Китайская революция 1949 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайская революция  

1949 г. 
 

Основные причины 

– гражданская война 1946–1949 гг., вы-

званная борьбой за власть между «Го-

миньдан» и Коммунистической партией 

Китая. 

 

 

 

 

 

  

Итоги 

– падение гоминьдановского режима; 

– провозглашение коммунистами Китайской Народной 

Республики, развивавшейся по социалистическому пути 

(континентальный Китай); 

– провозглашение гоминьдановцами Китайской Республи-

ки, развивавшейся по капиталистическому пути (остров 

Тайвань). 

 
 

«Гоминьдан» 

при поддержке 

США 

КПК 

при поддержке 

СССР 
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