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Введение 

Изучением истории выполняется целый ряд общественных 

функций. Прежде всего, это огромное воспитательное влияние. 

Знание истории своего государства, собственного народа и 

общемировой истории формирует гражданскую позицию, 

национальное величие, позволяет показать роль личности в 

истории, понять моральные и нравственные качества 

человеческого общества, их развитие, истоки государственной 

культуры, ее результаты. Приобретение этих познаний окажет 

поддержку в понимании места отечественной истории в мировом 

историческом процессе.  

Долгое время в исторической науке властвовали 

субъективистская или объективно-идеалистическая методология. 

Исторический процесс с этих позиций объяснялся воздействием 

великих особ: правителей, царей, королей, императоров и других 

политических деятелей. Согласно этому подходу, их разумные 

деяния или, наоборот, ошибки, приводили к тому или иному 

историческому событию, совокупность и связь которых 

определяли ход и финал исторического процесса. 

Преодолеть недочеты методологии исторического 

исследования, поставить историю, как и остальные гуманитарные 

дисциплины, на научную основу попытался в середине XIX в. 

немецкий деятель К. Маркс. Он определил задуманную систему 

материалистического объяснения истории, которая основывается 

на формационном подходе. Согласно его учению человеческое 

общество закономерно развивается как одно целое и вследствие 

этого оно должно проходить в своем развитии определенные 

этапы. Эти этапы он назвал «общественно-экономические 

формации». Основу общественно-экономической формации 

составляет тот или иной способ производства, который 

характеризуется определенным уровнем и характером развития 

производительных сил и соответствующими им производ-

ственными отношениями. Главные производственные отношения – 

это отношения собственности. С точки зрения формационного 

подхода, человеческое общество в своем развитии проходит пять 

основных общественно-экономических формаций: перво-

бытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капита- 



4 
 

листическую и коммунистическую (социализм – начальная стадия 

коммунистической формации). 

Переход от одной общественно-экономической формации  

к другой происходит на базе социальной революции. В результате 

взаимоотношений нового уровня производительных сил старой 

системой производственных отношений возникает конфликт. Этот 

конфликт приводит к усилению классовой борьбы и обострению 

противоречий между двумя классами.  

Революция приводит к смене господствующего в экономике 

класса. Победивший класс осуществляет преобразования во всех 

сферах социальной жизни и таким образом создаются условия для 

формирования новой конструктивной системы социально-

экономических, политических и других общественных отношений.  

Однако формационный подход носит узконаправленный 

характер исторического развития, поскольку он привязан к системе 

экономических отношений. Человеку в этом случае отводится 

второстепенная роль. 

Другой, не менее актуальный, цивилизационный подход начал 

складываться еще в XVIII в. Однако наибольшего расцвета он 

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

яркими сторонниками этой методологии являются А. Тойнби, 

О. Шпенглер. В российской исторической науке его 

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

Основной структурно конструктивной единицей 

исторического процесса является цивилизация.  

Вместе с тем, цивилизационный подход подразумевает под 

собой значение цивилизации как целостной социальной системы, 

включающей в себя различные составляющие (культуру, 

экономическую, политическую и социальную организации, 

религию и т. д.), которые согласованы между собой и тесно 

взаимосвязаны. Каждый элемент той самой системы несет на себе 

печать своеобразия различных цивилизаций. Культурно-

исторические типы – это исторически сложившиеся общности, 

занимающие определенную территорию и имеющие свои 

свойственные лишь для них особенности культурного и 

общественного развития. 
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Цивилизационный подход прогнозирует единство 

человеческой истории, благодаря чему цивилизации обладают 

схожими явлениями и процессами.  

Однако в цивилизационном подходе имеются слабые стороны, 

которые состоят в размытости критериев выделения типов 

цивилизации. С одной стороны эти критерии носят достаточно 

общий характер, а с другой, выделяют специфические осо-

бенности, соответствующие для многих обществ.  

Каждый из этих подходов имеет как сильные, так и слабые 

стороны. В итоге, дополняя друг друга, они предоставляют 

возможность рассмотреть исторический процесс с различных 

позиций. 

Возникает вопрос: к какому типу цивилизации можно отнести 

многонациональную Россию? Решением этого вопроса занимается 

не одно поколение историков, общественных деятелей, в 

зависимости от исторического момента развития России. Опираясь 

на опыт предшествующих поколений, а также в соответствии со 

своими идейно-политическими установками, они пытаются 

ответить на вопрос: в какой мере самобытна культура развития 

России? В историографии и публицистике XIX–XX вв. нашли 

отражение взгляды западников и славянофилов. 

Западники (В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен,  

Н. Г. Чернышевский и др.) порекомендовали оценивать Россию как 

неотъемлемую часть европейской цивилизации. Они решили, что 

Россия, развивалась в русле западной цивилизации, хотя  

и с небольшим отставанием. 

Представителями другой точки зрения, отстаивающие идею 

самобытности России, являются славянофилы (А. С. Хомяков,         

К. С. Аксаков, Ф. Ф. Самарин, И. И. Киреевский и др.). Эту идею 

они связывали с исключительно специфическим путем 

формирования русской культуры. В основе их учения лежит 

утверждение о решающей роли православных традиций в процессе 

становления русской цивилизации.  

Еще одним направлением, отстаивающим идею самобытности 

России, является евразийство (П. А. Карсавин, И. С. Трубецкой,     

Г. В. Флоровский и др.). Евразийцы отстаивали позиции 

исключительности России и русского этноса. Эта 

исключительность, согласно их мнению, определялась 
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полимерным характером русскоязычного этноса. Россия является 

особым типом цивилизации, отличающимся от Запада и Востока. 

Евразийская концепция отводит определенную роль 

географическому местоположению страны. Географический 

фактор (природная среда) определяет особенности развития стран 

и народов. Поскольку Россия находится в середине между Европой 

и Азией, то она лишена резких географических рубежей, которые 

наложили определенный отпечаток на историю России и 

содействовали формированию своеобразного культурного мира. 

Необходимо отметить, что каждая из концепций, основывается 

на установленных исторических фактах. Однако, в этих 

концепциях присутствует узкая идеологическая направленность, 

что снижает уровень объективности. Таким образом, необходимо 

отказаться от одностороннего идеологизированного взгляда, чтобы 

объективно рассмотреть исторические этапы развития России в 

контексте мировой цивилизации.  
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Тема 1. Восточные славяне. Возникновение древнерусского 

государства. Отношения с западными государствами 

 

Восточные славяне – это предки трех современных народов: 

русских, украинцев и белорусов. Но в те времена, когда восточные 

славяне появились на территории Восточной Европы, они состояли 

из множества различных племен. Древнейшими городами восточ-

ных славян стали Киев и Новгород. В древности они занимались 

земледелием. В основном сеяли пшеницу, ячмень и просо. Также 

разводили домашний скот: лошадей, коров, свиней. Кроме этого 

было развито бортничество, то есть сбор меда диких пчел и охота, 

которая давала не только мясо, но и меха.   

Мед и меха часто отправляли для продажи в Константинополь. 

Этот город был тогда столицей Византийской империи, а сейчас 

это современный город Стамбул в Турции. Торговый путь, кото-

рым пользовались восточные славяне, назывался «Путь  

из варяг в греки». Он начинался в Балтийском море и заканчивался 

в Черном. Варягами на Руси называли людей, которые приплывали 

на кораблях из скандинавских стран.  

Восточные славяне исповедовали язычество, что означает веру 

во многих богов. Каждый бог отвечал за какое-то явление природы 

или область жизни человека, например, Перун был богом грома и 

молнии, Стрибог – богом ветра, Велес – богом скота и так далее. 

Таким образом, в результате смешения различных укладов 

жизни, на основе хозяйственной деятельности, зарождающихся 

основ государственности, ассимиляции различных культур  

на большой территории Восточной Европы сформировалось 

уникальное общество – Древняя Русь, определившая начало 

образования русского этноса и российского государства.  

В 862 г. новгородцы пригласили к себе на княжение варяга 

Рюрика. Именно он стал основателем первой княжеской династии 

на Руси, поэтому все его потомки носили фамилию Рюриковичи. 

Наследником Рюрика стал Олег. Ему удалось объединить под сво-

ей властью Новгород и Киев. Своей столицей он сделал Киев, по-

этому государство, которое он начал создавать, получило название 

Киевская Русь. Следующие за Олегом князья продолжили создание 

государства. Для этого, в первую очередь, нужно было объединить 

восточнославянские племена. Чаще всего это приходилось делать 



8 
 

силой. Сначала племя было вынужденно платить дань киевскому 

князю, а потом подчинялось ему полностью.  

Можно прийти к выводу, что Древняя Русь развивалась по 

схожему сценарию с Западной Европой и подошла к моменту 

формирования раннефеодального государства практически в то же 

самое время, что и страны Западной Европы. Приглашение варягов 

в некоторой степени дало толчок этому процессу, так как Киевская 

Русь в своей основе базировалась на западном институте 

вассалитета, который в сравнении с восточными цивилизациями 

предполагал определенную свободу подданных.  

Тем не менее, в развитии западноевропейских государств и 

Древней Руси имеются и существенные различия. Варварские 

племена Западной Европы в процессе Великого переселения 

народов позаимствовали древнюю античную культуру. Славяне, же 

переселившись на территорию Восточной Европы, не обнаружили 

здесь такой развитой цивилизации. Поскольку восточные славяне 

находились на более высокой ступени развития, чем населяющие 

эту местность племена. К тому же непростые природно-

климатические условия осложняли хозяйственную деятельность 

славян и накладывали ощутимый отпечаток на социальную 

структуру общества, тип государственности и определяли зачастую 

особенности национального характера.  

Среди киевских князей особенно выделяется Владимир.         

Он сделал христианство официальной религией на Руси. Язычество 

не обеспечивало этнокультурного единства всех племен и земель 

Киевской Руси. Историческая практика показала, что это единство 

лучше других обеспечивают так называемые мировые религии: 

христианство и ислам. 

За это его стали называть Владимир Святой или Владимир 

Красное Солнышко. Владимир запретил язычество и приказал всем 

исповедовать христианство. Но люди не сразу приняли новую ре-

лигию. Понадобилось достаточно много времени, чтобы восточные 

славяне действительно признали христианство своей религией и 

стали искренне ее исповедовать. 

Принятие восточного варианта христианства способствовало 

формированию нового типа государственности в Киевской Руси, 

который в большей мере приобретает византийскую модель. Соз- 
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дается конгломерат светской и церковной власти, при господству-

ющем положении первой над второй.  

В результате принятие христианства способствовало вхожде-

нию Киевской Руси в европейский христианский мир, что делало 

ее равноправным партнером европейского цивилизационного про-

цесса. Однако принятие христианства в православном варианте 

имело свои отрицательные моменты. Одним из них было отделе-

ние Руси от западноевропейской цивилизации. А так же периоди-

чески повторяющаяся военная угроза со стороны католической Ев-

ропы и нежелание помочь Руси в ее борьбе с иноверцами (татаро-

монголами, турками и другими завоевателями). 

Еще одним известным князем Киевской Руси был Ярослав 

Мудрый. Он активно распространял христианство, строил храмы, 

монастыри, церкви. Князь Ярослав впервые добился того, чтобы 

главой русской церкви был назначен русский священник. До этого 

русскую церковь возглавляли иностранцы, назначаемые Констан-

тинополем. Еще одной заслугой Ярослава Мудрого было создание 

первого сборника законов. Этот сборник получил название «Рус-

ская Правда». В правление Ярослава Киевская Русь достигла свое-

го расцвета.  

Социально-экономические отношения развивались по общеев-

ропейскому типу. Феодальные отношения на Руси строились по 

западноевропейскому сценарию: от государственных форм к вот-

чинным. На Руси процесс формирования вотчинного землевладе-

ния шел значительно медленнее, в отличие от Западной Европы, 

где традиции частной собственности античности определили его 

быстрый рост. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто такие восточные славяне? 

2. Чем занимались восточные славяне? 

3. Какие большие города были у восточных славян? 

4. Кто такие варяги? 

5. Когда и при каких обстоятельствах на Руси было принято 

христианство? 

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

ной Европы этого периода? 
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Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси        

как закономерный исторический процесс 

 

В период Х–XII вв. раннефеодальные государства Европы 

были политически раздроблены. К этому моменту уже 

сформировалась феодальная знать, занимавшая привилегированное 

положение, благодаря своему рождению. Нормы права 

гарантировали монопольную собственность феодалов на землю. 

«Нет земли без сеньора». Крестьяне, некогда бывшие свободными, 

постепенно попадали в личную и поземельную зависимость от 

феодалов. 

Получив монопольное право на владение землей, феодалы 

стали пользоваться политическими привилегиями: передавать 

части собственной земли вассалам, право вершить суд и чеканить 

монеты, содержать собственное войско и т. д. Складывается новая 

иерархическая структура феодального общества, опирающаяся на 

правые нормы: «Вассал моего вассала – не мой вассал». Тем самым 

достигалось внутреннее единство феодальной знати, ее привилегии 

защищались от притеснений центральной власти, которая к этому 

моменту значительно ослабла. Например, во Франции до начала 

XII в. власть короля распространялась только на территорию 

домена, который по своим размерам иногда был значительно 

меньше владений крупных феодалов. Власть короля была 

формальна поэтому крупные сеньоры обладали значительным 

суверенитетом. Это положило началу феодальной 

раздробленности.  

В Киевской Руси существовал особый порядок передачи 

власти. Самым главным считался киевский престол и его занимал 

старший в роду Рюриковичей князь. Остальные князья правили в 

других городах. Если кто-нибудь из них умирал, на его место 

приходил следующий по старшинству родственник. Постепенно 

род Рюриковичей стал большим. На одно и то же место могло 

претендовать несколько человек. Это приводило к ссорам между 

князьями и даже военным столкновениям. Такие войны получили 

название междоусобицы или междоусобные войны.  

Для стабилизации ситуации в 1097 г. по инициативе 

Владимира Мономаха князья собрались на Любечский съезд. 

Согласившись, что их ссоры на руку лишь половцам, князья 
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решили впредь действовать единодушно и провозгласили принцип 

взаимоотношений: «Каждый да держит отчину свою». Таким 

образом, Русь распалась на «отчины» – наследственные владения 

различных ветвей княжеского рода. Решения Любечского съезда 

закрепляли не объединение, а разделение Руси. Но прекратить 

междоусобную борьбу князей не удалось. 

В Западной Европе после распада империи Карла Великого  

в середине IX в. появились три новых государства: французское, 

германское и итальянское (Северная Италия), каждое из которых 

стало основанием формирующейся территориально-этнической 

общности – народности. В дальнейшем процесс политического 

распада охватил каждую из этих новых стран.  

Но в отличие от Руси в Западной Европе сложились вотчинно-

сеньориальные образования. В то время как народонаселение 

русских княжеств было представителем одного этноса. 

В Х–XII вв. процесс феодальной раздробленности охватил Ан-

глию. Положение изменилось в результате того, что Англия в 

1066 г. была завоевана нормандским герцогом Вильгельмом Завое-

вателем. В последствии страна, идущая к феодальной раздроблен-

ности, стала единым государством с сильной монархической вла-

стью. В данный момент на европейском континенте это единствен-

ный пример. 

Своеобразное развитие получила средневековая Германия.      

До XIII в. она была одной из мощных государств Европы. Затем 

страну охватывает процесс внутренней политической раздроблен-

ности, итогом которого стал распад на ряд самостоятельных кня-

жеств. В это же время западноевропейские страны становятся на 

путь государственного объединения. Объяснение этому явлению 

находим следующее. Германские императоры, захватив новые тер-

ритории для сохранения своей власти, нуждались в военной под-

держке князей и поэтому вынуждены были идти им на уступки. 

Таким образом, если в других европейских странах королевская 

власть отобрала политические привилегии у феодалов, то в Герма-

нии князья получили законодательно оформленные права и приви-

легии. В результате императорская власть постепенно теряла свои 

позиции и попадала в зависимость от крупных светских и церков-

ных феодалов.  
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На Руси последними из великих киевских князей были Влади-

мир Мономах и его сын Мстислав Великий. В начале XII в. им еще 

удавалось сохранять единство Киевский Руси, но после смерти 

Мстислава в 1132 г. государство окончательно распадается на от-

дельные княжества.  

Сначала таких княжеств было около десяти, но со временем их 

становилось все больше и больше. Наиболее важными среди них 

были Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское 

княжество и Новгородская боярская республика. 

Владимиро-Суздальское княжество располагалось между ре-

ками Ока и Волга. Именно на его территории возникает город 

Москва. Первое упоминание о Москве связанно с именем князя 

Юрия Долгорукого и относится к 1147 г. При сыне Юрия Долгору-

кого Андрее Боголюбском происходят серьезные изменения в 

управлении княжеством. Андрей переносит столицу из города Суз-

даль в город Владимир. Он подчиняет себе дружину. Дружина – 

это вооруженный отряд, который не только воевал вместе с князем, 

но и помогал ему управлять княжеством. Андрей отменяет эту тра-

дицию. Главным правителем княжества становится князь, а дру-

жинники только выполняют его приказы. 

В Галицко-Волынском княжестве сложилась другая система 

управления. Там были плодородные почвы и благоприятный кли-

мат, поэтому сельское хозяйство достигло высокого уровня разви-

тия. Это позволяло землевладельцам собирать хорошие урожаи и 

богатеть. Там был князь, но его власть, чаще всего, была слабой. 

Он зависел от местной аристократии, которая была очень богатой, 

и могла диктовать свои условия.      

Развитие Новгорода значительно отличалось от развития 

остальных территорий бывшей Киевской Руси. Новгород был рес-

публикой с выборными органами власти. Законодательная власть 

находилась в руках вече. Вече – это народное собрание,  

в котором участвуют все взрослые мужчины. Исполнительная и 

судебная власть находились в руках посадника, которого выбирало 

вече. Княжеской династии в Новгороде не было. Князя могли при-

гласить по решению вече как военного специалиста и только на 

время. В Новгороде существовало несколько старинных боярских 

родов, которые фактически управляли республикой. Сельское хо-

зяйство было развито слабо, так как плодородных земель практи-
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чески не было. Более активно развивались ремесла и торговля. 

Новгородские купцы были одними из самых успешных и богатых 

среди русских купцов. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какие привилегии давало европейским феодалам монополь-

ное право владения землей? 

2. Какие государства появились после распада империи Карла 

Великого? 

3. Какие особенности в процессе феодальной раздробленности 

существовали в Англии, Франции и Германии? 

4. Какой был на Руси порядок передачи княжеской власти? 

5. Почему наследники стали ссориться между собой? 

6. Что такое усобицы? 

7. Когда состоялся Любечский съезд и каковы были его реше-

ния? 

8. Какие князья последними сохраняли единство Киевской Ру-

си? 

9. Каким было политическое устройство Владимиро-

Суздальского княжества? 

10. Каким было политическое устройство Новгородской бояр-

ской республики? 
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Тема 3. Отражение агрессии с востока и запада  

 

К началу XII в. монгольские племена вели кочевую жизнь и 

занимались скотоводством. Один из знатных людей, которого зва-

ли Темучин, сумел объединить монгольские племена. В 1206 г. на 

съезде знати ему дали титул Чингисхан, то есть великий хан всех 

монголов. Ему удалось создать сильную, непобедимую армию. Эта 

армия завоевала огромные территории от монгольских степей до 

Китая на востоке и до Европы на западе. 

Первое столкновение русских с монголами произошло  

в 1223 г. на реке Калке. Монголы сначала пытались убедить рус-

ских, что не собираются с ними воевать. Но русские князья уже 

слышали о коварстве монгол и не поверили им. Они решили встре-

тить врага за пределами своей территории. В походе приняли уча-

стие почти все южнорусские князья. Но единого командования у 

них не было и это привело к несогласованности их действий. Рус-

ские проиграли этот бой. Были большие потери, половина князей 

погибла. Одержав победу, монголы не пошли на Русь и вернулись 

в степи. 

Новое столкновение произошло через четырнадцать лет.           

С 1237 по 1240 гг. произошло нашествие Батыя на Русь. Батый был 

внуком Чингисхана. Он начал вторжение с Рязанского княжества и 

прошел почти по всей территории Руси. В феврале 1238 г. было 

разгромлено русское ополчение на реке Сить, захвачены Владимир 

и Суздаль. В октябре 1239 г. был осажден и взят Чернигов, осенью 

1240 г. был захвачен Киев. Не пострадал только Новгород, осталь-

ные княжества  были разорены и понесли большие человеческие и 

материальные потери. Некоторые города были полностью разру-

шены и не были восстановлены. Часть населения была уведена в 

рабство. Особенно ценились монголами ремесленники, которые 

должны были строить и украшать им города. В связи с этим ряд 

ремесленных специальностей перестала существовать на Руси. Та-

ким образом, с начала 40-х гг. XIII в. начинается период русской 

истории, который принято называть татаро-монгольским игом, 

продолжавшийся до второй половины XV в. 

Необходимо отметить, что монголо-татары не планировали 

подвергнуть оккупации русские земли, потому что данная террито-

рия была непригодна для ведения хозяйственно-экономической де-
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ятельности кочевых народов. Главным требованием монголов была 

выплата дани и получение ярлыка. Дань – это налог, который вы-

плачивал завоеванный народ в пользу завоевателя. Дань могла 

быть и натуральной, и денежной. Дань в пользу монголов называ-

лась выход. Сначала ее собирали сами монголы. Сборщиков дани 

называли баскаками. Но после восстания 1327 г., которое произо-

шло в Твери, монголы отказались от этой системы и поручили сбор 

дани русским князьям. Ярлык – это документ, который давал право 

на княжение. Ярлык надо было получать у монгольского хана. Хан 

по своему желанию мог его дать, а мог забрать. Используя ярлык, 

ханы часто ссорили князей между собой и тем самым ослабляли 

Русь.  

В то время, когда Юго-Западные русские земли противостояли 

нашествию Батыя, Новгородские и Псковские территории отража-

ли агрессию шведских и немецких рыцарей.  

В 1240 г. в устье Невы высадился шведский отряд. Полагают, 

что это был обычный грабительский набег. В Новгороде тогда 

княжил 19-летний Александр. Несмотря на юный возраст, он про-

явил себя как решительный и талантливый полководец. Он не стал 

собирать новгородское ополчение и дожидаться полков своего от-

ца, великого князя Ярослава. С небольшими силами Александр 

нападает на шведов и разбивает их. За эту победу он получил по-

четное прозвище Невский.  

Другой и более серьезной угрозой были немецкие рыцари. Они 

давно претендовали на Прибалтийские земли. Специально для по-

корения Прибалтики был создан Орден меченосцев. На Руси его 

называли Ливонским орденом. Кроме захвата земель Орден ставил 

себе цель насаждения католичества на завоеванных землях.             

В начале XIII в. им удалось подчинить себе Ливонию и начать за-

хват Эстонии. Для того, чтобы увеличить свои силы, Ливонский 

орден объединяется с более крупным Тевтонским орденом.   

В 1240 г. ливонские рыцари захватили крепость Изборск, а за-

тем Псков и вторглись в новгородские земли. В 1241 г. Александр 

Невский отбил Псков у рыцарей. 5 апреля 1242 г. на Чудском озере 

состоялось знаменитое Ледовое побоище. Немцы, как обычно, по-

строили свое войско клином, или «свиньей». По бокам располага-

лась конница, в центре пехота, при этом острие было усилено и 

наносило главный удар. Александр знал об этом порядке построе-
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ния войск у немцев, поэтому он усилил фланги. Рыцари легко 

справились с русской пехотой, но оказались окружены конницей. 

Они стали отступать по льду. Лед не выдержал и стал трескаться. 

Многие рыцари утонули, некоторые были взяты в плен.  

Победы Александра Невского имеют большое значение для 

русской истории и русского государства. Руси пришлось бороться 

на два фронта: с одной стороны – монголы, с другой – шведы и 

немцы. Угроза с запада была значительно опаснее, чем с востока. 

Монголам не нужны были земли русских княжеств. Главной их за-

дачей было получение дани с покоренных народов. Немецкие ры-

цари хотели захватить новгородские и псковские земли и заселить 

их немцами. Кроме этого, они собирались насадить здесь католи-

чество.  

Тем не менее, к концу XIII в. Северо-Восточная и Южная Русь 

попали в зависимость от Золотой Орды, потеряли связи, с Западом 

приостановив процесс дальнейшего развития. Большинство 

историков придерживаются мнения, что татаро-монгольское 

нашествие значительно задержало социально-экономическое, 

политическое и духовное развитие страны, изменило характер 

государственных отношений, приобрело черты поведения, 

свойственные кочевым народам Азии. 

Поскольку первый удар приняли на себя княжеские дружины, 

то подавляющее большинство их погибло. По мере ухода старой 

знати были утрачены вассально-дружинные отношения. Теперь в 

процессе формирования новой знати в основу были положены 

отношения подданичества. 

Изменениям подверглись отношения между князьями и 

городами. Вече (за исключением Новгорода) потеряло свое 

значение. Князю в таком случае отводилась роль единственного 

защитника и господина. 

Таким образом, русская государственность начинает 

заимствовать черты восточной тирании с ее жестокостью, 

беспощадностью, произволом по отношению к народу и личности. 

В итоге на Руси сложился особый тип феодализма, в который 

довольно сильно был вплетен «азиатский элемент». Формирование 

такого специфичного типа феодализма привело к тому что, Русь 

240 лет развивалась в изоляции от Европы. 
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 Контрольные вопросы 

 

1. Кто объединил разрозненные монгольские племена? 

2. Когда и какой титул он получил? 

3. Когда произошло первое столкновение русских с монгола-

ми? 

4. Вспомните последовательность событий в ходе покорения 

Руси монголами? 

5. В каких формах выражалась зависимость Руси от монгол? 

6. Когда произошло восстание в Твери и какие оно имело по-

следствия? 

7. Какие земли отражали агрессию немецких и шведских ры-

царей? 

8. За что князь Александр получил прозвище «Невский»? 

9. В каком году произошло Ледовое побоище? 

10.  Как повлияло монгольское иго на развитие Руси? 
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Тема 4. Образование российского централизованного 

государства 

 

Как и в Западной Европе на Руси в XIV–XV вв. на смену 

феодальной раздробленности приходит время становления единого 

российского государства. В Западной Европе под воздействием 

экономических факторов политические границы стираются, 

происходит объединение земель, формирование единого 

централизованного государства. 

Но на Руси на первый план выдвинулись политические 

процессы, опережая экономические. Поскольку остро стоял вопрос 

выживания русского государства, сохранения его культурной 

самобытности и веры. В XIV–XVII вв. Русь находилась под 

сильнейшим давлением одномоментно с двух сторон – с Востока и 

Запада. На Востоке Русь тиранила Золотая Орда, на Западе –

воинственное Литовское княжество. В результате длительной 

борьбы и победы над этими сторонами были заложены основы 

централизованного российского государства.  

После монгольского нашествия Русь довольно долго восста-

навливалась. В дальнейшем стало очевидным, что для полноценно-

го развития необходимо объединение русских княжеств в единое 

государство. На необходимость объединения указывало освобож-

дение от монгольского нашествия и экономическое развитие. 

Два города претендовали на лидерство в процессе объедине-

ния: Тверь и Москва. Они оба были географически удобно распо-

ложены, защищены от врага густыми лесами и соседними террито-

риями, обладали выгодными торговыми путями и плодородными 

землями. Таким образом, они были в равных условиях, и решаю-

щим фактором в их борьбе стала политика князей. Первым твер-

ским князем был младший брат Александра Невского – Ярослав 

Ярославич. Первым московским князем стал младший сын Невско-

го – Даниил. Князьям приходилось бороться за ярлык на великое 

княжение. Монгольский хан давал его то одному, то другому рус-

скому князю.  

В 1327 г. в Твери произошло восстание против монгольских 

баскаков. Московский князь Иван Калита донес об этом хану, взял 

у него войско и подавил восстание. После этого хан перестал 

присылать баскаков и передал право сбора дани русским князьям. 
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Тверь была разорена и долго восстанавливалась, а Москва, 

наоборот, начала усиливаться. Иван Калита и его наследники 

постоянно расширяли границы своего княжества. Первое время 

они не оказывали сопротивление монголам, понимая, что силы 

неравны. Только при внуке Ивана Калиты, Дмитрии Донском, 

удалось противостоять монголам. Одной из ярких побед стала 

Куликовская битва. Она произошла в 1380 г. на реке Дон. Русские 

войска возглавлял князь Дмитрий, получивший после этого 

прозвище Донской. Но, несмотря на поражение, через два года 

монголам вновь удалось подчинить себе русских. Однако Дмитрий 

Донской передал в наследство своему сыну Василию I (1389–1425) 

великокняжеский престол, как вотчину, не спрашивая ханского 

разрешения. 

С середины XV в. начинаются серьезные внутренние распри 

между потомками Дмитрия Донского. Юрий брат Василия I 

оспаривал престол у своего племянника Василия II (1425–1462). 

Борьбу продолжили сыновья Юрия. Но победа осталась за 

московским князем Василием II, использовавшим в качестве 

союзников ордынцев. В борьбе за центральную власть его 

поддержала русская православная церковь, которая после падения 

Константинополя обрела независимость от Византии. 

Завершение процесса объединения русских земель вокруг 

Москвы приходится на годы правления Ивана III и Василия III. 

Главной задачей Ивана III было присоединение Новгорода и Твери. 

Новгородцы, не желая подчиняться Москве, заключили договор      

с Литвой. Иван III, узнав об этом, отправился на Новгород 

походом. В 1471 г. произошла битва на реке Шелони. Новгородцы 

ее проиграли и вынуждены были признать зависимость от Москвы. 

Окончательно Новгород был присоединен в 1478 г. Значительным 

событием стало окончательное свержение монголо-татарского ига. 

В историю оно вошло под названием «Стояние на реке Угре»          

в 1480 г.  

В 1485 г. к Московскому княжеству была присоединена Тверь. 

При Иване III авторитет Руси вырос. Этому способствовали также 

победы русских войск в так называемых Первой (1488–1494) и 

Второй (1500–1503) порубежных войнах с Великим княжеством 

Литовским. В результате этих войн к Москве присоединены 

Верховные области – область верхнего течения р. Оки (Новосиль, 
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Одоев, Воротынск, Белев и т. д.) и северные города (Путивль, 

Новгород-Северский, Трубачевск и др.). При этом значительным 

образом изменился статус главы государства.  

После этого Иван III получил титул «государь всея Руси», 

наделявший его неограниченной властью, значительно большей, 

чем у европейских монархов. Все население страны – от высшей 

знати до последнего смерда – были подданными царя, его 

холопами. Отношения подданства узаконила Белозерская уставная 

грамота 1488 г. Согласно грамоте все сословия были уравнены 

перед лицом государственной власти.  

При Иване III был принят Судебник 1497 г. с едиными 

юридическими нормами. Ст. 57 ознаменовала собой начало 

оформления крепостного права.  

Объединительную политику продолжил и сын Ивана III 

Василий III (1505–1533). В период его правления власти Москвы 

был подчинен Псков (1510), а в 1521 г. прекратило свое 

существование последнее удельное княжество – Рязанское, а также 

присоединен Смоленск. Князья становились боярами московского 

государя. При Василии III была сформирована Боярская дума. 

Таким образом, российскую государственность нельзя в полной 

мере относить к восточному деспотизму. В состав Боярской думы 

помимо государя входили бывшие удельные князья и их бояре. 

Особенностью западноевропейского общества было 

сохранение определенного равновесия, баланса общественных сил 

сначала в границах сословной монархии и на первых порах при 

абсолютизме. Центральная власть в европейских странах не имела 

возможности вмешиваться в социально-экономическую жизнь из-

за отсутствия развитой бюрократической системы. В результате 

борьбы между королевской властью, феодалами, городами и 

крестьянством сложилось определенное равновесие сил, 

политической моделью которого стала сословная монархия  

с выборными органами. Но в XIV–XV вв. сословные 

представительные органы (кортесы в Испании, Генеральные штаты 

во Франции), городское самоуправление утрачивает свое влияние. 

Происходит становление абсолютных монархий. Для управления 

своими землями и отраслями хозяйства создавался 

бюрократический аппарат и органы принуждения. Формировалась 
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постоянная армия. Все это делало центральную власть 

главенствующей политической силой. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какие процессы приходят на смену феодальной раздроб-

ленности? 

2. Какое было положение на Руси после монгольского 

нашествия? 

3. Какие задачи стояли перед русскими князьями? 

4. Назовите города, которые претендовали на лидерство в 

процессе объединения? 

5. Какие преимущества были у Москвы? 

6. Как русские князья боролись за ярлык? 

7. Кто подавил восстание против сборщиков дани в Твери? 

8. Кто первым получил титул «государь всея Руси»? 

9. В каком году был принят судебник Ивана III? 

10. В чем была особенность развития западноевропейских 

городов в этот период? 
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Тема 5. Правление Ивана IV Грозного 

 

В 1533 г. умирает Василий III и оставляет наследником трех-

летнего сына Ивана. Опекуном Ивана стала его мать Елена Глин-

ская. Но она прожила недолго, и после ее смерти в 1538 г. начался 

период боярского правления. Это было время, когда боярские кла-

ны боролись за власть. Иван IV рос в атмосфере интриг, вражды и 

обмана. Никто о нем не заботился, бояре только использовали его 

для достижения своих целей. 

В 1547 г. Иван IV, впервые в русской истории, принимает ти-

тул царя. Это поставило его на один уровень с западноевропейски-

ми королями. После этого он женился. По традиции того времени 

женатый человек считался совершеннолетним, поэтому Иван IV с 

этого момента мог править самостоятельно. Первые десять лет сво-

его правления Иван IV активно проводил реформы. В историче-

ской науке они получили название «реформы Избранной рады». 

Избранная рада – это круг друзей Ивана Грозного, которые помо-

гали ему в проведении реформ.  

Реформы затронули разные сферы жизни государства. Были 

созданы новые органы власти – Земский собор и приказы. Земский 

собор занимался решением важнейших государственных дел, в 

первую очередь, финансами и внешней политикой. Приказы отве-

чали за отдельные регионы страны и отрасли управления. В 1550 г. 

был принят новый Судебник. Через год состоялся Стоглавый со-

бор. Это был церковный собор. Он получил такое название, потому 

что на нем утвердили сборник церковных законов, который состо-

ял из ста глав. Был создан новый вид войска – стрелецкое войско. 

Это было регулярное войско. Оно было хорошо вооружено и со-

держалось государством. 

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

введена опричнина. В результате опричнины территория 

государства была поделена на две части. Одна находилась под 

управлением Боярской Думы и называлась «земство». Другая 

находилась под личным управлением царя и называлась 

«опричнина». Иван Грозный создал особое войско. Это войско 

подчинялось только ему. Тех, кто служил в этом войске, называли 

опричниками. Главной их задачей было карать неугодных царю 

людей. Период опричнины стал для России периодом террора и 
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репрессий. Благодаря этой политике Иван Грозный добился для 

себя неограниченной власти. В 1572 г. опричнина была отменена. 

За годы опричнины погибло много людей, и страна понесла 

существенные экономические и хозяйственные потери.                    

В результате опричнины русское общество подчинилось 

неограниченной власти правителя – Московского царя. Главной 

социальной опорой государственной власти стало служилое 

дворянство. Экономически независимые от власти собственники 

(удельные князья, бояре) были устранены с политической арены. 

Таким образом, основы для формирования гражданского общества 

были полностью ликвидированы. 

Наряду с государственной собственностью в Московском 

царстве получила широкое распространение и коллективная 

собственность. Коллективной собственностью на землю и угодья 

обладали монастыри, а также свободные крестьяне-общинники 

(черносошные). Таким образом, в русском государстве фактически 

отсутствовал институт частной собственности, который в Западной 

Европе послужил основой принципа разделения властей, создания 

системы парламентаризма. «Третье сословие» опора центральной 

власти в Западной Европе в России практически отсутствовало. 

В ряде европейских стран абсолютная монархия в первое 

время сыграла прогрессивную роль в процессе консолидации 

нации, в содействии укреплению новых экономических черт.          

В борьбе с феодальной знатью, за объединение страны абсолютная 

монархия делала упор на формирующийся класс буржуазии. Она 

использовала развитие промышленности и торговли, чтобы 

укрепить армию, получить дополнительные источники доходов в 

государственную казну. На этом этапе буржуазия также нуждалась 

в сильной государственной власти. Однако королевская власть 

оставалась дворянской формой власти, но при абсолютной 

монархии она приобретала некоторую независимость от 

дворянства и буржуазии. 

Играя на противоречиях между дворянством и буржуазией, 

абсолютизм сохранял их равновесие. Но длительным и прочным 

этот альянс не мог долго сохраняться. Когда вмешательство 

укрепившейся бюрократии в экономическую политику начинает 

тормозить капиталистический процесс, буржуазия вступает в 
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решительную борьбу за власть. Происходят первые буржуазные 

революции (в Нидерландах, Англии).  

Огромную роль в истории европейских государств сыграла 

Реформация – социально-политическое и идеологическое движе-

ние против засилья католической церкви, охватившее в XVI в. 

большинство стран Западной и Центральной Европы. 

Централизованные страны с сильной королевской властью могли 

дать решительный отпор претензиям Папы Римского. 

Раздробленным странам сложнее было защищать себя от 

посягательств, политических интриг и финансовых вымогательств 

папства. Этим можно объяснить то, что раньше всего 

реформационное движение началось в раздробленной Германии.  

Притязания папства воспринимались здесь как иностранное 

владычество и вызывали всеобщую неприязнь к католической 

церкви. Другой не менее важной причиной этого движения было 

желание реформировать церковь, удешевить церковные обряды, 

разрешить прочтение Библии на родном языке и т. д. 

Реформация привела к возникновению нового крупное 

направления в христианстве протестантизму. Реформация ломала 

представления о ведущей роли церкви, как духовной посредницы 

между Богом и человеком. Основной принцип, вносимый в 

вероисповедание христианства М. Лютером, Т. Мюнцером и         

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

Богом вероятны только непосредственные личные отношения. 

Протестантизм утвердился на большей части территории 

Европы. Под его воздействием сложился новый тип личности, с 

другой системой ценностей, с новой организацией труда, с более 

доступной организацией религиозной жизни. И это, бесспорно, 

ускорило развитие буржуазных общественных отношений. 

Под воздействием этих факторов был обеспечен успешный 

переход ряда европейских стран от традиционного уклада, 

основанного на натуральном хозяйстве, с их неизменными 

социальными образованиями и господствующим религиозным 

мировоззрением к новому типу экономики, новым социальным, 

культурным и идеологическим отношениям в обществе, абсолютно 

новым в истории человечества. 
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 Контрольные вопросы 

 

1. В какой атмосфере рос Иван IV? 

2. Когда впервые в России был принят титул царя? 

3. Назовите реформы Избранной Рады. 

4. Что такое опричнина? 

5. Какими были последствия опричнины? 

6. Какие виды собственности получили развитие в Московском 

царстве? 

7. В чем отличие развития абсолютной монархии на Руси и  

в странах Западной Европы? 

8. Где произошли первые буржуазные революции? 

9. Что такое реформация? 

10. Какими были последствия Реформации? 
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Тема 6. Смутное время 

 

После смерти Ивана IV русским царем стал его сын Федор. 

Федор мало занимался государственными делами. Фактически 

правил при нем брат его жены Борис Годунов. Кроме Федора был 

еще младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Но в 1591 г. при зага-

дочных обстоятельствах Дмитрий погибает. Люди стали обвинять 

Годунова в убийстве Дмитрия. В 1598 г. умирает Федор. Сыновей у 

него не было, поэтому с его смертью прекратился род Рюрикови-

чей. Новым царем стал Борис Годунов. 

В начале XVII в. в России произошел экономический кризис. 

Это было связано с неурожайными годами и эпидемией чумы. 

Начался голод. Борис Годунов пытался улучшить положение в 

стране. Он давал хлеб нуждающимся, организовал общественные 

работы, но это мало помогало. В 1602 г. в Литве появился человек, 

который стал выдавать себя за царевича Дмитрия. Он убеждал всех 

в том, что Дмитрий не погиб. Его спасли,  вырастили и теперь он 

хотел вернуть себе престол. Лжедмитрия I поддержали польские и 

литовские дворяне. Он собрал армию и пошел к Москве. В 1605 г. 

неожиданно умер Борис Годунов. После этого Лжедмитрий I три-

умфально вошел в Москву и объявил себя царем. 

Долго удержаться у власти ему не удалось. Им были недоволь-

ны и поляки, которых он привел в Москву, и русские бояре. В ито-

ге в мае 1606 г. Лжедмитрий I был убит. Следующим царем стал 

боярин Василий Шуйский. В период его правления объявился 

Лжедмитрий II. Он пытался войти в Москву, но ему это не удалось. 

Он расположился  лагерем в Тушино и за это получил прозвище 

«Тушинский вор». Его также поддерживали польские дворяне.  

В 1609 г. началась открытая интервенция польских и шведских 

войск. После этого поляки стали покидать лагерь Лжедмитрия II. 

Вскоре он был убит.  

В 1610 г. в Москве произошел очередной переворот. К власти 

пришли семеро бояр, поэтому данное правительство получило 

название Семибоярщина. Они пригласили на престол сына поль-

ского короля Владислава. Простые люди расценили это как преда-

тельство национальных интересов. В начале 1611 г. было создано 

первое ополчение. Но оно успеха не имело и вскоре распалось. 

Осенью 1611 г. было создано второе ополчение. Его возглавили     
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К. Минин и Д. Пожарский. Второму ополчению удалось изгнать 

интервентов. Этот период в истории России получил название 

Смутное время. 

В это же время в странах Западной Европы в политической 

сфере идет демократизация государственной и общественной 

жизни. Власть королей и императоров подверглась ограничению, 

благодаря введению конституций и созыва парламентов. А ряд 

стран переходит на республиканскую форму правления. 

Формируются принципы правового государства и гражданского 

общества, расширяются права личности. Модернизация ускоряет 

развитие индустриального общества. Однако процесс разрушения 

традиционного общества происходил неравномерно. Одним из 

важнейших явлений Новой истории было внедрение элементов 

Западной цивилизации во всем мире. Начало этому процессу 

положили еще Великие географические открытия, 

способствовавшие передаче в руки европейцев огромных богатств. 

Наиболее развитые страны проводили активную внешнюю 

политику, захватывая новые колонии, при этом истребляя и 

угнетая местное население, настойчиво навязывая ему свои 

политические, экономические, религиозные и культурные нормы и 

традиции.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кто стал царем после смерти Ивана Грозного? 

2. Кто фактически управлял государством? 

3. Кто такой Лжедмитрий I? 

4. Что стало причинами Смуты? 

5. Назовите всех кто находился во главе Московского царства 

 с 1598 по 1613 г. 

6. Кто и за что получил прозвище «Тушинский вор»? 

7. Когда началась открытая польская интервенция? 

8. Что такое семибоярщина? 

9. Сколько было народных ополчений и кто их возглавлял? 

10. Какие процессы происходили в это время в Западной Евро-

пе? 
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Тема 7. Экономическое и политическое развитие России  

в XVII в. 

 

Начало XVII в. было очень сложным периодом для России. 

Смута затронула все сферы жизни государства. Было подорвано 

хозяйство, экономика, не было законной власти. Поэтому главной 

задачей развития страны в первой половине XVII в. было преодо-

ление негативных последствий Смутного времени.   

В 1613 г. Земский собор избрал на престол представителя 

знатного боярского рода Михаила Романова. С него началась новая 

правящая династия. Михаил был очень молод. Ему было всего      

16 лет в момент избрания на царство. Отцом Михаила был русский 

патриарх Филарет. Когда его сын стал царем, он находился в поль-

ском плену. В 1619 г. он возвращается из плена и начинает активно 

участвовать в управлении государством. Во внешней политике 

главной задачей было установить мир с Польшей и Швецией. В ре-

зультате заключения договоров с этими странами Россия лишилась 

ряда территорий.  

После смерти Михаила в 1645 г. ему наследует его сын Алек-

сей Михайлович. В его правление произошло несколько серьезных 

восстаний. Самые крупные из них – это соляной бунт 1648 г., мед-

ный бунт 1662 г. и восстание под руководством Степана Разина 

1670–1671 гг. Соляной бунт начался из-за увеличения налога на 

соль. Медный – из-за выпуска медной монеты вместо серебряной, 

что привело к инфляции. Восстание С. Разина началось среди каза-

ков. Потом к нему присоединились крепостные, ремесленники, 

народы Поволжья и т. д. Все народные выступления были подав-

лены правительством.  

В 1649 г. был создан новый сборник законов. Он получил 

название «Соборное уложение». В этом сборнике окончательно 

юридически было закреплено крепостное право. Крестьяне лиши-

лись права менять хозяина. С этого момента они навсегда принад-

лежали одному помещику. Горожане также прикреплялись к горо-

ду и не могли его покидать.  

В 1654 г. патриарх Никон начал проведение церковных ре-

форм. Часть общества не приняла эти реформы. Это привело к цер-

ковному расколу. Тех, кто выступал против реформы, стали назы-

вать старообрядцами, староверами или раскольниками. Их пресле-
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довали, запрещали придерживаться своих обрядов. Лидер расколь-

ников, протопоп Аввакум, был сожжен на костре.  

В отличие от западноевропейской Реформации церковная ре-

форма Никона не затронула основы православной веры, а только 

изменила символику и упорядочила обряды. 

В странах Западной Европы элементы капитализма зародились 

еще в период феодализма. К середине XVII в. противоречия между 

капиталистическим и феодальным строями приобрели 

общеевропейский характер. Так, в Нидерландах уже в XVI в. 

произошла первая буржуазная революция. В Англии эти 

противоречия привели к буржуазной революции «европейского 

масштаба». Однако в континентальной Европе феодальные устои 

сохранились. Почти везде в европейских странах господствуют 

абсолютные монархии, дворянство остается привилегированным 

классом. Абсолютистская Испания XVI в. одна из могущественных 

государств Европы к XVII в. оказалась в состоянии глубокой 

экономической и политической депрессии. Она остается отсталой 

феодальной страной. Тяжелый экономический и политический 

кризис переживает в этот период Италия, с середины XVI в. 

частично утратившая свою национальную независимость. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как Смута повлияла на развитие государства? 

2. Кого избрал в 1613 году Земский собор на престол? 

3. Какова была внешняя политика Российского государства? 

4. Почему XVII в. получил название «Бунташный век»? 

5. Какое восстание в XVII в. было самым масштабным? 

6. Что такое «Соборное уложение» и когда оно было принято? 

7. Что стало главным последствием принятия «Соборного уло-

жения»? 

8. Что стало причиной церковного раскола? 

9. Кто стал лидером раскольников? 

10. Какие тенденции наблюдались в развитии европейских госу-

дарств? 
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Тема 8. Правление Петра I 

 

В 1676 г. умер царь Алексей Михайлович. После его смерти 

осталось три сына. На престол взошел старший из них, четырна-

дцатилетний Федор. Но он был слаб здоровьем и власть в свои ру-

ки взяли родственники его матери – Милославские. Через шесть 

лет, в 1682 г. Федор скончался, не оставив наследника. Встал во-

прос – кому наследовать из двух оставшихся братьев: Ивану или 

Петру? По обычаю наследовать трон должен был старший из бра-

тьев, т. е. Иван, но он страдал слабоумием, и было понятно, что са-

мостоятельно править он не сможет. Под натиском стрельцов ца-

рями были провозглашены вместе Петр и Иван. Регентом при них 

стала Софья.  

В 1689 г. Петра женили на Евдокии Лопухиной. Женитьба 

означала, что он стал совершеннолетним и временный правитель 

больше не нужен. Вскоре после подавления стрелецких бунтов 

Петр стал единоличным правителем.  

Петр I – один из самых великих правителей России. Им были 

проведены многочисленные реформы. Они затронули все сферы 

жизни государства.  

При нем меняется система государственного управления.            

В России завершилось создание абсолютной монархии. Это форма 

правления, при которой вся полнота власти находится в руках од-

ного человека и передается по наследству. В 1721 г. Петра I про-

возгласили императором. Это означало усиление власти главы гос-

ударства. Следующей ступенью в управлении государством был 

Сенат. Он занимался разработкой новых законов, финансами стра-

ны, контролировал деятельность администрации. Затем шли колле-

гии. Каждая из них занималась конкретной отраслью управления. 

Например, Военная коллегия занималась сухопутными вооружен-

ными силами, Адмиралтейство – флотом, Берг-коллегия – тяжелой 

промышленностью и так далее.  

Местное управление тоже было реформировано. Вся страна 

была поделена на губернии. Во главе губернии стоял губернатор.  

К каждой губернии был приписан армейский полк. Губерния 

должна была его содержать. Губернии делились на провинции. 

Провинциями руководили воеводы. Провинции делились на уезды, 

во главе с земскими комиссарами.   
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Активно развивалась промышленность. Началась разработка 

уральских месторождений. Вскоре Россия заняла ведущее место по 

производству металла. Первым заводом на Урале стал Невьянский 

завод. Появились новые отрасли производства: судостроение, стек-

лянное и фаянсовое дело, производство бумаги. В первую очередь 

развивались те отрасли производства, которые были необходимы 

армии и флоту. Петр I шел на любые меры для усиления армии и 

флота. Однажды, когда во время войны не хватило меди для литья 

пушек, он приказал переплавить церковные колокола на пушки.  

Создание Святейшего Синода привело к полному подчинению 

духовной власти светской, церковь стала одним из 

государственных учреждений и должна была служить 

государственным интересам. Это негативно отразилось на 

духовной жизни русского общества. Православная церковь была 

ограничена в административных полномочиях, полностью 

подчиняясь данному режиму. В отличие от Запада, где 

католическая церковь была самостоятельной политической 

единицей, и больше того, диктовала свою волю политическим 

режимам. Например, католическая церковь оказывала активное 

воздействие на формирование политической власти. Русские 

священнослужители не выступали в роли духовных лидеров, 

которые вели бы общество вперед. Наоборот церковь 

препятствовала введению различных новшеств, занимая 

консервативную позицию. 

В области культуры и быта также многое изменилось. Русское 

дворянство стало похоже на европейское. Петр I приказал дворя-

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

хотели брить бороды, должны были платить  налог. Придворные 

должны были ходить на балы и светские приемы. Дворяне обязаны 

были получать образование. Петр I перенес празднование нового 

года с 1 сентября на 1 января. Так же он ввел традицию ставить в 

доме елку и наряжать ее. Именно он создал первые в России музей 

и газету, начал создавать учебные заведения.  

При Петре I начинается процесс зарождения социально-

классовой структуры европейского типа. 

Прежде всего, вырос слой собственников. Наряду с этим шел и 

активный процесс формирования слоя предпринимателей из 

разных слоев общества. С середины XVIII в. появилась новая 
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социальная единица «наемные рабочие», состоящая из вольных 

наемных мастеров из ремесленников и крепостных, отпущенных 

помещиками на денежный оброк. Они представляли 

вольнонаемную силу. Однако все большее значение приобретал 

принудительный труд.  

В результате Россия сделала значительный шаг на пути 

внедрения в европейскую систему. Однако при Петре I в России 

активизировались элементы восточного типа цивилизации. 

Общественная жизнь попала под полный контроль 

государственной власти. Государственный бюрократический 

аппарат, подчинил себе все сословия и социальные группы, 

перекрыв доступ к образованию зачатков гражданского общества. 

Произошло полное закрепощение тех слоев общества, которые  

в предшествующие времена оставались формально свободными. 

Созданный Петром I огромный государственный аппарат стал 

главным тормозом на пути формирования рыночных отношений  

в промышленности. 

Однако главная роль в этом противоречивом процессе 

принадлежит все-таки западноевропейскому вектору в развитии 

России.  

Внешняя политика развивалась не менее успешно.  

В результате двух военных походов был взят Азов. Северная война 

(1700–1721), начавшаяся вначале неудачно, в результате 

закончилась полной победой России. В 1721 г. между Россией и 

Швецией был заключен Ништадтский мир. Кроме всего прочего 

Россия получила три международных морских порта: Рига, Ревель 

и Санкт-Петербург. После заключения мира Петр I объявил себя 

императором, Россия получает широкое международное 

признание. 

Ведя войны на западном направлении, Петр I не забывал           

и о южном. В 1711 г. состоялся Прутский поход против Турции. 

Он был неудачным. Россия потеряла Азов. В 1722 г. Петр I совер-

шил Каспийский поход. В результате Россия приобрела западный 

берег Каспийского моря. 

XVIII в. для народов Европы и Америки явился временем 

величайших культурных, социально-экономических и полити-

ческих сдвигов. В исторической науке эпоха Нового времени 

обычно ассоциируется с утверждением буржуазных отношений  
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в Западной Европе. Однако в Новое время одномоментно с этим 

процессом происходили и другие глобальные изменения, 

охватившие структуру цивилизации в целом. Становление  

в Западной Европе эпохи Нового времени означал 

цивилизационный сдвиг: разрушение традиционных устоев 

европейской цивилизации и утверждение новых. Этот процесс 

получил название модернизации.  

Модернизация – это сложный многогранный процесс, 

проходивший в Европе на протяжении полутора веков и 

охвативший все сферы жизни общества. В сфере производства 

модернизация означала индустриализацию – неустанно 

нарастающее внедрение машин. В социальной сфере модернизация 

находится в тесной взаимосвязи с урбанизацией – небывалым 

ростом городов, который привел к преобладающему их положению 

в экономической жизнедеятельности общества. В политической 

сфере модернизация обозначала демократизацию политических 

структур, складывание предпосылок для формирования 

гражданского общества и правового государства. В духовной 

сфере модернизация связана с секуляризацией – высвобождением 

всех сфер общественной и личной жизни из-под контроля религии 

и церкви, их обмирщения, а также интенсивное развитие 

грамотности, образования, научного знания о природе и обществе. 

Все эти взаимосвязанные друг с другом процессы изменили 

эмоционально-психологический климат, менталитет человека.  

Традиционализм отходит, уступая место новым установкам на 

изменение и развитие. Человек традиционной цивилизации был 

убежден в неизменности окружающего его мира. Этот мир 

воспринимался им как что-то постоянное, существующее 

благодаря изначально данным Божественным законам. Человек 

Нового времени полагает, что возможно познать законы природы и 

общества и опираясь на эти знания изменить природу и общество  

в соответствии со своими желаниями и потребностями.  
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 Контрольные вопросы 

1. Кто наследовал Алексею Михайловичу? 

2. Почему в 1682 г. на престол было возведено 2 царя? 

3. Кто стал регентом при Иване и Петре? 

4. Сколько было стрелецких бунтов? 

5. Какой титул и в каком году впервые принял Петр I? 

6. Как при Петре I выглядели системы центрального и 

местного управления? 

7. Каким было положение русской церкви при Петре I? 

8. Какие противоречия существовали в развитии России 

петровского периода? 

9. Охарактеризуйте внешнюю политику  Петра I. 

10. Что такое модернизация? 
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Тема 9. Россия в XVIII в. 

 

Развитие России XVIII в. после смерти Петра I вошло  

в историю под названием «эпоха дворцовых переворотов». 

В 1725 г. Петр I умирает, не назначив наследника. К этому мо-

менту сыновей у него не было. Было два претендента на престол: 

жена Петра I Екатерина и его внук Петр Алексеевич. При под-

держке Меньшикова и гвардии императрицей стала Екатерина. Но 

правила она недолго. В 1727 г. она умерла, и ее сменил Петр II, 

внук Петра I. Его правление также было очень коротким. Он умер в 

1730 г.  и с его смертью пресекся род Романовых по мужской ли-

нии. 

Возник очередной династический кризис. Было решено при-

гласить на престол племянницу Петра I Анну Ивановну вдову гер-

цога Курляндского. Специально для нее были разработаны Конди-

ции. Это были условия, на которых ее приглашали на престол. Они 

значительно ограничивали власть монарха. Но в последний момент 

Анна отказалась их принять и вступила на престол без ограниче-

ний. Она правила десять лет. Фактическим правителем был ее фа-

ворит Бирон. Кроме него при дворе было много других немцев. 

Они занимали значительные посты в государственных структурах 

и армии. При Анне Ивановне начинается расширение дворянских 

привилегий. Сократился срок службы. Раньше он был пожизнен-

ным, теперь двадцать пять лет. Начинали служить не с 15 лет,          

а с 20. Если в семье было больше одного сына, то один мог не слу-

жить.  

В 1740 г. Анна Ивановна умирает и оставляет наследником 

своего племянника Ивана Антоновича. Но уже в следующем году 

он был свергнут Елизаветой, дочерью Петра I. Она провозглашала 

себя последовательницей отца. При ней были отменены 

внутренние таможенные пошлины. Это активизировало 

экономическое развитие страны. Был открыт первый университет  

в Москве. Продолжали расширяться привилегии дворян. При 

Елизавете Россия вступила в Семилетнюю войну. Русская армия 

воевала очень успешно. Первые крупные победы одержали 

П. А. Румянцев и А. В. Суворов. После смерти Елизаветы в 1761 г. 

ненадолго к власти пришел ее племянник Петр III. Он вернул все 

завоеванные территории прусскому королю. Но уже в июне 1762 г. 
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Петр III был свергнут женой, которая стала императрицей 

Екатериной II. Она была умна, образована и много читала.  

Особенно ее интересовали работы французских просветителей. 

Некоторые из их идей были использованы императрицей, поэтому 

ее правление получило название «просвещенный абсолютизм». 

Просвещенный абсолютизм – это явление общеевропейское. Этих 

идей придерживались некоторые европейские монархи, такие как 

король прусский Фридрих II, шведский Густав III, император 

Австрии Иосиф II и др. Идеи французских просветителей 

способствовали появлению нового класса – буржуазии, открыто 

заявившей о своих претензиях на экономическую и политическую 

власть, остро критиковавшей монархических правителей и засилье 

католической церкви.  

Наиболее всего западная цивилизация укоренилась на 

Североамериканском континенте. Феодализм не пустил там 

глубоких корней. В видоизмененной форме наибольшее развитие 

он приобрел в южных колониях, где надолго утвердилось 

плантационное хозяйство, основанное на труде рабов. На севере же 

развивалось капиталистическое аграрное хозяйство в виде 

фермерства.  

По мере консолидации североамериканского общества, роста 

самосознания американского народа в Северной Америке в 1775–

1781 гг. происходила война за независимость, которая 

благополучно завершилась победой американского народа.  

В 1776 г. была принята Декларация независимости. 

В 1787 г была принята Конституция Америки, а в 1791 г. – 

Билль о правах. Освобожденная Америка стала демократическим 

федеративным государством с энергично развивающейся 

экономикой. Достаточно высокие темпы развития позволили США 

в скором времени догнать, а затем и перегнать многие развитые 

капиталистические страны. 

Неотъемлемой частью политики «просвещенного 

абсолютизма» является секуляризация церковных владений. 

Буржуазные революции в XVII–XVIII вв. в Европе остановили 

безраздельное господство церковной идеологии, которая не 

признавала за человеком право на свободу личности, слова. 

Просвещенные монархии приобщались к этому веянию времени. 

Так Екатерина II закончила начатое еще Петром I подчинение 
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церкви государству. Указом 26 февраля 1764 г. монастырские, 

церковные владения с населявшими их крестьянами передавались 

коллегии экономики. Таким образом, духовенство было лишено 

экономической базы. 

Политическая нестабильность при ее предшественниках и ряд 

дворцовых переворотов натолкнули Екатерину II на мысль  

о необходимости укрепления личной власти. 

В 1767 г. Екатерина II созвала комиссию, которая должна была 

создать новый свод законов. Комиссия получила рекомендации от 

императрицы и с мест. Начались заседания, но вскоре в центре 

внимания оказался крестьянский вопрос. Некоторые депутаты даже 

предлагали отменить крепостное право. Это обеспокоило Екатери-

ну II, и она распустила комиссию.  

В 1773–1775 гг. произошло одно из самых больших крестьян-

ских восстаний. Лидером восстания был Емельян Пугачев. Он вы-

давал себя за Петра III. Возмущение началось в среде казаков, за-

тем к ним присоединились крестьяне, работные люди и народы 

Поволжья. Пугачев рассылал «прелестные письма», которые долж-

ны были прельщать людей присоединиться к нему. Восстание 

охватило значительную территорию, восставшим удалось захва-

тить ряд городов, но, в конце концов, оно было подавлено. Емельян 

Пугачев был казнен. 

После подавления восстания Екатерина II провела губернскую 

и судебную реформы. Территория страны была поделена  

на губернии и уезды. В губерниях финансами занималась Казенная 

палата. Также был создан Приказ общественного призрения, кото-

рый занимался школами, больницами и богадельнями. По судеб-

ной реформе каждому сословию был определен свой суд. Высшим 

судебным органом в стране стал Сенат, а в губерниях – палаты 

уголовного и гражданского суда. Через десять лет, в 1785 г., было 

принято еще два важных документа: Жалованная грамота дворян-

ству и Жалованная грамота городам. Эти документы регулировали 

права и обязанности сословий. Дворяне получали ещѐ больше при-

вилегий. Горожане делились на шесть разрядов. Каждые три года 

они выбирали городскую думу, городского главу и судей.  

Екатерина II вела активную внешнюю политику. В ходе рус-

ско-турецких войн она добилась выхода к Черному морю и присо-

единения Крыма. Россия приняла участие в трех разделах Польши. 
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В результате в состав империи вошли белорусские и украинские 

территории. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Почему развитие России XVIII в. после смерти Петра I во-

шло в историю под названием «эпоха дворцовых переворотов». 

2. Вспомните всех правителей этого периода? 

3. Что такое Кондиции? 

4. Что такое «бироновщина»? 

5. В каком году к власти приходит Елизавета? 

6. Что такое просвещенный абсолютизм»? 

7. Чье правление в России получило название «просвещенный 

абсолютизм»? 

8. Какое крестьянское восстание было самым массовым  

в XVIII в.? 

9. Какие реформы провела Екатерина II? 

10. Что значимого произошло в Северной Америке во второй 

половине XVIII в.?  
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Тема 10. Внутренняя и внешняя политика Павла I 

 

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

отменил некоторые положения Жалованной Грамоты дворянству,  

а именно свободу от телесных наказаний (в случае уголовного пре-

ступления). Павел издал закон о Престолонаследии и Учреждение 

об Императорской Фамилии в 1797 г. Эти документы определяли 

порядок престола наследия (трон передавался только по мужской 

линии) и круг лиц, имевших право причислять себя к Император-

ской Фамилии. 

В отношении крестьян Павел I за 4 года царствования раздарил 

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

им будет жить лучше. 

В 1796 г. произошло закрепощение крестьян в области войска 

Донского и Новороссии.    

Был обнародован в 1797 г. Манифест о трехдневной барщине, 

вводивший ограничения на эксплуатацию помещиками 

крестьянского труда и ограничивавший их владельческие права. 

В 1797 г. была запрещена продажа дворовых и безземельных 

крестьян, а через год был установлен запрет на продажу 

украинских крестьян без земли. 

Стремление Павла к мелочной регламентации сказалось и на 

его вмешательстве в повседневную жизнь подданных. Так, 

специальными указами были запрещены определенные фасоны 

одежды, причесок, танцы, в которых император видел проявления 

свободомыслия. Была введена жесткая цензура, запрещен ввоз 

книг из-за границы. Всеми этими мерами Павел восстановил 

против себя дворянство и был убит заговорщиками в ночь с 11 на 

12 марта 1801 г.   

Во внешней политике в 1798 г. была создана антифранцузская 

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

сия. В Средиземное море была направлена Черноморская эскадра 

под командованием Ф. Ф. Ушакова. Русский флот освободил 

Ионические острова и Южную Италию от французской оккупации. 

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

где был разбит трехтысячный французский гарнизон. Русские вой-

ска вступили в Неаполь и Рим. В 1799 г. Россия начала сухопутную 

фазу войны. По настоянию союзников командование войсками бы-
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ло поручено А. В. Суворову. 16–17 апреля 1799 г. русские одержа-

ли победы при р. Адде, открыв путь на Милан и Турин. За пять 

недель была освобождена вся Северная Италия. Этот успех был за-

креплен победами в июне 1799 г. при Треббии и в августе того же 

года при Нови. 

Опасаясь роста влияния России в Италии, Австрия добилась 

переброски войск А. В. Суворова в Швейцарию.  

Вместо движения во Францию и на Рейн, как предлагал          

А. В. Суворов, он вынужден был выполнять приказ Павла I о 

переброске войск через Альпы в Швейцарию на соединение             

с корпусом А. М. Римского-Корсакова. Это был беспримерный 

переход. 13 сентября 1799 г. русские овладели перевалом Сен-

Готард, а на следующий день разбили французов у Чертова моста и 

ворвались в Швейцарию, но были окружены превосходящими 

силами французов. Потеряв в жестоких боях 7 тыс. человек,          

А. В. Суворов все же вырвался из окружения. 

Швейцарский поход еще более обострил отношения  

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

союз с Наполеоном и разорвал отношения с Англией. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите даты правления Павла I. 

2. Какие указы были приняты Павлом I? 

3. Чем закончилось правление Павла I? 

4. В каком году была создана антифранцузская коалиция? 

5. Какие страны входили в состав коалиции? 

6. Назовите основные события Итальянского и Швейцарского 

походов под командованием А. В. Суворова? 

7. Какие победы были одержаны русским флотом? 

8. Кто командовал Черноморской эскадрой? 

http://historynotes.ru/aleksandr-vasilevich-suvorov
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Тема 11. Правление Александра I 

 

В 1801 г. произошел последний в истории России дворцовый 

переворот. С престола был свергнут Павел I. Императором стал его 

сын Александр I. Свое правление он начал с реформы государ-

ственного управления. Вместо коллегий были введены министер-

ства. Создан Государственный совет. Принимались указы, которые 

должны были облегчить положение крепостных крестьян. Самый 

известный из них – «Указ о вольных хлебопашцах». По нему по-

мещикам разрешалось за выкуп освобождать крестьян вместе с 

землей. Кроме этого, была реформирована система образования. 

Она состояла из четырех ступеней: приходская школа, уездное 

училище, гимназия и университетов. Дополнительно к МГУ было 

создано ещѐ пять университет: в Дерпте, Вильно, Петербурге, Ка-

зани и Харькове. Каждый университет был центром учебного 

округа. 

В 1812 г. произошла Отечественная война. На территорию 

России вторглись французские войска во главе с Наполеоном. 

Наполеон рассчитывал быстро разгромить противника, но ему это 

не удалось. В начале войны русские войска были разделены на три 

армии. Для того чтобы объединиться им пришлось отступать.  

В местечке Бородино произошла генеральная битва. Обе стороны 

сражались ожесточено. Явного победителя или проигравшего  

в этой битве не было. После нее русские войска продолжили от-

ступление к Москве, которую вскоре оставили.  

Наполеон, заняв столицу, думал, что он уже выиграл войну. Но 

все его предложения о мире были отвергнуты Александром I и 

М. И. Кутузовым. Москва горела, провианта не было, армия была 

деморализована. Наполеону пришлось оставить Москву. Он попы-

тался прорваться в не разоренные южные районы, но русская ар-

мия преградила ему путь. Французам пришлось отступать по разо-

ренной Смоленской дороге. Их преследовала регулярная армия и 

партизаны. В конце декабря Отечественная война завершилась.  

Изгнав неприятеля со своей территории, русская армия, перей-

дя границу, отправилась в заграничный поход. К России присоеди-

нились Пруссия, Австрия, Англия и Швеция. Совместными усили-

ями им удалось победить Наполеона и освободить европейские 

государства от господства французов. После Отечественной войны 
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и серии европейских революций Александр I постепенно стал от-

ходить от либерального курса к консервативному. В сферу образо-

вания проникли религиозные принципы. Была ужесточена цензура. 

Европа и Северная Америка XIX в. – это страны, в которых 

окончательно утвердилась техногенная цивилизация. 

Техногенная цивилизация – это особый тип цивилизационного 

процесса, основанный на быстро развивающемся прогрессе науки 

и технологии, ускоренном изменении предметного мира и 

социальных связей, на преобладании в культуре научной 

рациональности, которая выступает как самовластная ценность.  

Вместе с тем техногенная цивилизация вводит на производстве 

коллективизм. Разделение труда предусматривает тесную 

взаимосвязь людей в производственном цикле. Производственные 

организации выступают как коллективные объединения людей, 

имеющие общие интересы. Производственные организации 

(фабрики, заводы и т. д.) становятся главной формой социальной 

организации общества. 

Одновременно с корпоративным коллективизмом формируется 

классовое сознание. Развитие капиталистических отношений 

углубляло социально-классовую дифференциацию общества. 

Переход от ручного труда, от мануфактуры к фабрике и заводу 

привел к образованию нового социального класса. Быстро 

растущий класс фабрично-заводских рабочих способствовал 

массовой пролетаризации населения. В ходе совместной работы у 

них формируется осмысленное понимание общности собственных 

интересов – классовое пролетарское сознание, которое поднимает 

их на борьбу за свои права. 

В результате XIX в. в Европе – это век обострения социальных 

противоречий, усиление классовой борьбы, развернувшихся 

социальных революций. Под воздействием социальных революций 

значительным образом изменилась жизнь государств европейского 

континента. Весомую роль на эти преобразования оказали 

наполеоновские войны. 

Захваченные территории различных европейских государств 

подвергались крупным политическим и социальным 

преобразованиям: отменялись феодальные привилегии, 

проводилась секуляризация церковных земель, устанавливалась 

свобода печати и гражданского равенства, утверждались правовые 
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отношения на основе Кодекса Наполеона и т. д. В связи с тем, что 

разрушение феодальных основ общества в Германии, Италии, 

Испании осуществлялось в насильственной форме, то это привело 

к появлению в этих странах сильных национально-

освободительных движений. После поражение Наполеона в 1814 г. 

в Европе были восстановлены старые порядки. Но возникшие 

зачатки нововведений уже проникли в европейское общество и 

продолжали оказывать существенное влияние на сознание и 

конкретные формы жизнедеятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. При каких обстоятельства Александр I пришел к власти? 

2. Какими органами были заменены коллегии? 

3. Что разрешал «Указ о вольных хлебопашцах»? 

4. Как выглядела система образования после реформирования? 

5. В каком году произошла Отечественная война? 

6. Расскажите об основных событиях Отечественной войны? 

7. Как изменилась политика Александра I после войны? 

8. Что такое техногенная цивилизация? 

9. Под воздействием каких факторов изменилась жизнь  

в Европе? 

10. Какие изменения осуществлял Наполеон на захваченных 

территория?  
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Тема 12. Россия в середине XIX в. 

 

После подавления восстания декабристов на престол взошел 

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

монархию за счет расширения прав государственных органов. 

Россия впервые сознательно противопоставлялась Европе как 

государство, чьи порядки совершенно несовместимы с 

европейскими правовыми, социальными и экономическими 

нормами. Самодержавие провозглашалось единственной 

возможной формой российской государственности. В стране 

усиливается цензура, любые проявления инакомыслия сурово 

пресекались.  

В его правление было упорядочено законодательство.  

В 1826 г. учреждено III отделение царской канцелярии  

в ведении, которого находилась Тайная политическая полиция – 

жандармерия. 

Наиболее важным вопросом внутренней политики был 

крестьянский. Проведена реформа управления государственными 

крестьянами в 1837–1841 гг., создано новое министерство  

по управлению ними, проведено частичное переселение крестьян в 

Сибирь, созданы местные органы управления, открыты больницы и 

сельские школы. 

В отношении помещичьих крестьян принят указ  

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

личную свободу, крестьяне оставались прикрепленными к земле и 

отбывали повинности в пользу помещика. 

Характерной чертой внутренней политики Николая I являлась 

укрепление и консервация дворянского сословия. В 1845 г. издан 

указ, по которому потомственное дворянство приобреталось  

на военной службе, начиная со старших офицерских чинов, а  

на гражданской – с 5 класса, а не с 8. 

Финансовая реформа упорядочила денежное обращение.  

В основу был положен серебряный рубль.  

Университетский устав 1835 г. ограничил автономию 

университетов, установил строгий полицейский надзор за 

студентами, вводилась должность инспектора и его помощников, 

исполнявших административно-полицейские функции. 
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К середине XIX в. процесс выхода на арену общественной 

жизни новых социальных слоев приобрел необратимый характер. 

Увеличивается количество интеллигенции, при этом приток в нее 

осуществляется из малообеспеченных слоев населения: мелких 

чиновников, отставных солдат, мещан. Длительный период 

времени и глубина процесса формирования буржуазных 

отношений в Западной Европе содействовали тому, что 

интеллигенция обладала там более высоким социальным статусом 

и материальным обеспечением, чем люди интеллектуального труда 

в России. Отсутствие у российской интеллигенции возможности 

активно принимать участие в политической и социальной жизни в 

рамках самодержавного государства, нетерпимость правительства 

к инакомыслию, безразличие властей к темноте и невежеству 

низших слоев общества приводили к тому, что демократически 

настроенная часть интеллигенции отстранялась от государства, 

испытывала ненависть и презрение к власть имущим и 

царствующей династии.  

Большая часть населения Российской империи вплоть до 

начала XX в. представляла собой неграмотное крестьянство, чье 

мировосприятие и психологический облик резко отличался от идей 

относительно малочисленной интеллигенции.  

Интеллигенция становилась основной социальной базой 

политической оппозиции. В середине века состав интеллигентов 

меняется. В их ряды проникает купечество, разоряющееся 

дворянство. В стране формируется класс буржуазии, также  

в основном за счет купечества и преуспевающих выкупившихся на 

волю крестьян. Еще одним источником пополнения буржуазии 

было и российское дворянство.  

Поражения декабристов ускорило развитие общественной 

мысли. Наметилось три основных направления: консервативное, 

либеральное и радикальное.  

Консервативные мыслители говорили о самобытности России, 

основанной на вечном начале, русском духе, обеспечивающим 

отсутствие борьбы в общественной жизни. Россия не знает 

сословной вражды, а истоки русской истории лежат в 

православии – истинном просвещении, Этих же идей 

придерживался министр народного просвещения С. С. Уваров, 

сформулировавший «теорию официальной народности». Основу ее 
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составляли – самодержавие, православие, народность. 

Приверженцы теории выступали за самодержавную форму 

правления, незыблемость крепостничества, патриотизм. 

На рубеже 30–40-х гг. XIX в. либеральное направление распа-

лось на два течения: славянофильство и западничество. Славяно-

филы защищали идею самобытности России. Они полагали, что у 

нее свой особый путь развития, отличный от Западной Европы. По 

их мнению, западным государствам присущ дух индивидуализма, а 

России и русским людям – дух коллективизма.  

Западники полагали, что Россия должна развиваться в русле 

европейской цивилизации. Они исходили из мысли о единстве ис-

торического развития человечества, а, следовательно, и о единстве 

исторических путей России и Европы. Общим мнением для них 

было то, что они считали необходимым изменить социально-

политический строй России.  

Первоначально радикальное направление в России стало воз-

никать в виде небольших по численности кружков. Одним из са-

мых известных был кружок петрашевцев. В 1849 г. кружок был 

раскрыт и его участники осуждены. В дальнейшем на дальнейшее 

развитие общественной мысли большое влияние оказала деятель-

ность А. И. Герцена. Он сформулировал теорию общинного социа-

лизма. Прожив много лет за границей, А. И. Герцен сделал вывод, 

что России необходимо сразу перейти к социализму минуя капита-

лизм.  

Во внешней политике при Николае I преследовались две цели: 

подавление революционных движений в европейских странах и 

окончательный разгром Османской империи. 

В 1849 г. российская армия подавила восстание в Венгрии, тем 

самым спасла Австрию от неминуемого распада. Россия была 

единственной континентальной страной, не затронутой революци-

онными событиями.  

Крымская война показала всему миру промышленную и 

техническую отсталость России. Парусный флот одержал победу 

над аналогичным турецким, но не мог составить конкуренцию 

паровому флоту западных держав, а стрелковое вооружение 

безнадежно отстало от подобной техники англичан и французов.  
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Контрольные вопросы 

1. Какие реформы были проведены Николаем I? 

2. В чем отличие указа «Об обязанных крестьянах» от «Указа о 

вольных хлебопашцах»? 

3. За что отвечало III отделение царской канцелярии? 

4. Как проходило развитие общественной жизни после 

поражения восстания декабристов? 

5. Какие направления наметились в истории развития 

общественной жизни? 

6.  Как рассматривалось крепостное право с позиций теории 

официальной народности? 

7. Как рассматривалось православие? 

8. На какие два течения распалось либеральное направление? 

9. Кто сформулировал теорию общинного социализма? 

10. Какие цели преследовал Николай I во внешней политике? 
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Тема 13. Реформы и контрреформы второй  

половины XIX в. 

 

В правление императора Александра II в России были прове-

дены буржуазные реформы. Первой и самой главной из них стала 

реформа по отмене крепостного права. 19 февраля 1861 г. был об-

народован Манифест, по которому крестьяне получали личную 

свободу и наделялись землей. Землю они должны были выкупить. 

Но у крестьян не было денег, чтобы заплатить полную стоимость 

земли. Государство предложило схему выкупных платежей. 80 % 

от стоимости наделов государство предоставляло крестьянам в ка-

честве ссуды, остальные 20 % крестьяне выплачивали сами. Затем 

в течение 49 лет крестьяне должны были вернуть долг государству 

с процентами. Эта реформа вызвала неоднозначную оценку в об-

ществе.  

После этого были проведены реформы местного управления, 

судебная, военная, образования и печати. В губерниях и уездах бы-

ли созданы земства. Это были выборные органы из представителей 

всех сословий. Они занимались исключительно хозяйственными 

вопросами. В городах создавались городские думы. Они занима-

лись вопросами благоустройства города. Судебная реформа отме-

нила сословность суда. Теперь суд был для всех общим. Была про-

возглашена независимость суда от администрации, несменяемость 

судей, гласность и состязательность судебного процесса, вводи-

лись судебные следователи. Состязательность предполагала, что в 

процессе участвуют прокурор и адвокат. 

По военной реформе была введена всеобщая воинская повин-

ность для мужчин с 20 лет. Срок службы зависел от уровня образо-

вания. Максимальный срок службы в сухопутных войсках – шесть 

лет, на флоте – семь лет. Для людей с высшим образованием он со-

кращался до полугода. Реформа образования ввела доступное все-

сословное образование. Теперь любой человек, независимо от со-

словия, не ограничивался в возможности получать образование при 

условии,  что он может его оплатить. Университеты вновь получи-

ли автономию, то есть возможность самостоятельно решать свои 

внутренние вопросы. Была отменена цензура для ряда печатных 

изданий. 
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Таким образом, в 1860–1870 гг. в России происходили такие 

перемены, которые в Западной Европе занимали целые века. 

В результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Россия 

добилась независимости для Болгарии. Но западные державы не 

хотели усиления России на Балканах. В июне 1878 г. открылся 

конгресс в Берлине, принявший решения, значительно менее 

выгодные для России и Болгарии.  

Несмотря на проведенные реформы обстановка в стране была 

напряженной. 1 марта 1881 г. Александр II был убит. Это 

значительно изменило внутреннюю политику правительства.  

К власти пришел Александр III. В отличие от отца он не был 

настроен либерально и предпринял ряд контрреформ. Были 

ограничены функции земств и городских дум и усилены в них 

позиции дворянства. Ограничено крестьянское самоуправление. 

Запрещено принимать в гимназии детей слуг, прачек, мелких 

лавочников и т. д. Была ликвидирована автономия университетов и 

ужесточена цензура.  

В отношении крестьян были предприняты следующие меры.      

В 1881 г. все бывшие помещичьи крестьяне переводились на 

обязательный выкуп, отменялось их зависимое 

«временнообязанное» положение и понижались выкупные 

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

оказывал содействие крестьянам в покупке земли. В 1883–1885 гг. 

была снижена, а затем отменена подушная подать с крестьян. 

Подверглись регламентации отношения между рабочими                  

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

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

следившая за его выполнением. В Западной Европе, а именно  

в Англии закон, запрещавший детский труд был принят еще в 

1840 г.  

По закону 1885 г. воспрещалась ночная работа 

несовершеннолетних и женщин. Законом 1897 г. максимальная 

продолжительность рабочего дня не превышала – 11,5 часов,  

в праздничные дни – 10,5 часов. Но полностью свернуть 

результаты реформ 60–70-х гг. XIX в. Александру III не удалось. 

Процесс капитализации российской экономики в 80-е гг. 

XIX в. продолжал неустанно развиваться. Большую роль в этом 

оказало развитие железнодорожной сети, а также втягивание 
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деревни в рыночные отношения. К 1890 г. в стране 

сформировались все условия для индустриализации. В Англии она 

уже завершилась, а Германия и США были на пороге этого 

события. Отставание России способствовало тому, что она 

вынуждена была ввозить уголь, машины, металл, так как при всех 

успехах добывающей и тяжелой промышленности собственной 

продукции было не достаточно. Российский капитализм мог 

свободно развиваться вширь, а не вглубь, тем самым активно 

осваивая окраины страны. Этот процесс на какое-то время 

отодвигает от правительства угрозу столкновения с недовольной 

своим политическим состоянием буржуазией. Поскольку легкая 

промышленность обеспечивала быстрый оборот капитала, то 

российские капиталисты охотнее вкладывали в нее деньги. 

Предприниматели Франции, Бельгии, Германии охотно делали 

инвестиции в российскую тяжелую промышленность, получая при 

этом значительный доход. 

В XIX в. происходят изменения в расстановке сил в Европе. 

Страны старого капитализма – Англия и Франция, остаются 

лидерами в Европе, но в силу возникших перед ними проблем, их 

полное и безусловное лидирующее положение было потрясено. 

Англия к концу XIX в. по производству стали и чугуна, объему 

капиталовложений отдает свое лидерство США. 

Франция к концу столетия оказывается на четвертом месте  

в мире. Особенно медленными темпами развивалось во Франции 

собственное машиностроение, ввоз станков осуществлялся из-за 

границы. В стране сохранялось большое количество мелких и 

средних предприятий, на которых было задействовано не больше 

100 человек. Многие из них занимались производством предметов 

роскоши. Сельское хозяйство во Франции также не успевало  

за техническим прогрессом. По выращиванию пшеницы она 

находилась на одном из последних мест в Европе. Самым 

прибыльным делом было ростовщичество. По концентрации 

банковского капитала Франция была впереди других стран. Во 

Франции появились так называемые рантье – особый тип буржуа, 

получающие доходы от финансовых вложений. 

Крупный рывок на пути модернизации в XIX в. осуществила 

Германия. С середины XIX в. практически вся Германия была 

подчинена Пруссии – наиболее могущественному из немецких 
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государств. В результате, сложились предпосылки для 

интенсивного развития экономики. В 1850-е гг. были 

осуществлены преобразования в сфере земельных отношений. 

Часть земель была передана крестьянству абсолютно бесплатно. 

Другую же часть – самые доходные земли – необходимо было 

выкупить. Помещики, оставив за собой большую часть земельных 

владений, стали создавали на них мощные капиталистические 

хозяйства, в которых применялись машины, вносились удобрения 

и т. д. В итоге благодаря преобразованиям к концу XIX в. 

Германия вышла на первое место в Европе по уровню 

промышленного производства, в котором главенствующую роль 

играли черная металлургия, машиностроение и химическая 

промышленность. Сельского хозяйства сохраняло за собой 

относительно высокий уровень развития.  

 

 Контрольные вопросы 

1. Как назывались реформы, которые были проведены во время 

правления императора Александра II? 

2. Когда в России отменили крепостное право? 

3. На каких условиях шло освобождение крестьян? 

4. Как изменилась судебная система России после реформы? 

5.Охарактеризуйте систему местного управления после 

проведения земской и городской реформ? 

6. Что предполагала военная реформа? 

7. Что реформировалось в образовании? 

8.  Какую политику проводил Александра III? 

9. Какие факторы способствовали капитализации российской 

промышленности? 

10. Какие изменения происходили в странах Западной Европы 

и США? 
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Тема 14. Общественное движение второй половины XIX в. 

Конец 1850 – начало 1860 гг. – это время создание первых 

организаций народников: студенческий кружок в Харьковском 

университете, кружок пропагандистов в Москве во главе  

с П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневским. В 1861 г. была основана 

первая крупная организация народников «Земля и воля», 

просуществовавшая до 1864 г. Своей главной целью народники 

считали создание условий для революции, которая ожидалась  

в 1863 г., когда должно было завершиться подписание уставных 

грамот. 

В 1863–1866 гг. действовала революционная организация 

«Ишутинцы» (по имени ее руководителя Н. А. Ишутина). После 

неудачного покушения на Александра II, совершенного членом 

организации Д. В. Каракозов,  организация была разгромлена.        

В конце 1860-х гг. возникла революционная организация 

«Народная расправа». Организатор – С. Г. Нечаев. Он 

пропагандировал открытую революционную борьбу, считая, что 

цель оправдывает средства (даже уголовное преступление). 

В 1869–1874 гг. существовало «Большое общество пропаган-

ды» («чайковцы»). Его возглавляли М. А. Натансон, 

Н. В. Чайковский, С. Л. Перовская, С. М. Кравчинский, 

П. А. Кропоткин. Чайковцы путем «хождения в народ» пропаган-

дировали социализма среди крестьян, надеясь поднять  их на бунт, 

но цели своей не достигли. 

Издательской деятельностью занимался кружок 

А. В. Долгушина, существовавший в Петербурге в 1872–1873 гг. 

На рубеже 1860–1870-х гг. сформировалась идеология 

революционного народничества, ставшая отражением взглядов 

радикальной молодежи. Важнейшую задачу своей деятельности 

народники видели в подготовке народа к революционной борьбе. 

Сложились 3 направления в народничестве. 

Первое – анархистское или бунтарское движение возглавил 

М. А. Бакунин. Его идеи были направлены на отрицание 

государственной власти и частной собственности. Он считал, что 

нищета и страдания народа сами приведут народ к революции, 

надо только его подтолкнуть. 
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Второе направление – пропагандистское, возглавил                     

П. Л. Лавров. Он считал, что народ еще не готов к революции, 

нужно его просвещать. Лавров выступал за изменение строя 

общества, а не за форму политической власти. 

Третье – заговорщическое направление, возглавил 

П. Н. Ткачев. Он считал, что народ не готов к революции. Нужна 

группа профессионалов, которые захватят власть. Захват 

центральной власти приведет к революции во всей стране. 

В 1876–1879 гг. действовала организация «Земля и воля» под 

руководством М. А. Натансона, А. Д. Михайлова, Г. В. Плеханова, 

Л. А. Тихомирова. Их основной целью было поднять народ на ре-

волюцию. Они вели агитационную деятельность, проводили акции 

по дезорганизации государства (т. е. привлечение в свои ряды чи-

новников, убийство наиболее «вредных»). Землевольцы перешли 

от «летучей» агитации к «оседлой» пропаганде, стали поселяться в 

деревне (кузнецы, учителя, врачи).  

Поддерживали землевольцы и рабочее движение, хотя 

отводили ему второстепенную роль. Первые рабочие организации 

придерживались народнической идеологии, вели 

пропагандистскую деятельность, участвовали в стачках. 

«Южнороссийский союз рабочих» (1875–1876) основан в Одессе 

под руководством Е. О. Заславского. «Северный союз русских 

рабочих» (1878–1880) основан в Петербурге под руководством 

В. П. Обнорского и С. Н. Халтурина. 

В 1879 г. «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и 

«Черный передел». 

Партию «Народная воля» (1879–1882) возглавлял Исполни-

тельный комитет, куда входили А. И. Желябов, А. Д. Михайлов,    

С. Л. Перовская, и др. Они ставили цель революционный захват 

власти, созыв учредительного собрания, политические свободы, 

построение общинного социализма Основным средством призна-

вался политический переворот с помощью армии и при поддержке 

народа. Для дезорганизации власти использовался и индивидуаль-

ный террор. 

Партией «Черный передел» (1879–1882) руководили –             

Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич. Целью 

своей деятельности они считали подготовку крестьянской револю-

ции при помощи пропаганды в деревне. В 1883 г., разочаровавшись 
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в народничестве и оказавшись в эмиграции, чернопередельцы во 

главе с Г. В. Плехановым, В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом пере-

шли на позиции марксизма и создали в Женеве группу «Освобож-

дение труда» – первую русскую социал-демократическую органи-

зацию. Она развернула активную переводческую и издательскую 

деятельность. Ставка теперь делалась не на крестьянство, а на про-

летариат – единственный последовательно революционный класс. 

В 1880-е гг. в России появляются первые марксистские 

кружки. Петербургские группы Д. И. Благоева (1884–1885), 

«Товарищество санкт-петербургских мастеров» П. В. Точисского 

(1885–1888) и М. И. Бруснева (1889–1892), кружок Н. И. Федосеева 

(1888–1889) в Казани, в деятельности которой принимал участие 

В. И. Ленин. Работа кружков носила просветительско-

пропагандистский характер, так как сводилась к изучению 

марксистской литературы и пропаганды ее среди рабочих. 

Учение К. Маркса легло на благодатную почву российской 

действительности и удивительным образом совпало с настроем 

русских радикалов. Пролетариат более образованный и 

сплоченный, чем отсталое, консервативное крестьянство, 

связанный с передовой техникой и производством и в то же время 

подвергающийся эксплуатации со стороны предпринимателей, 

быстро рос и развивался. Он представал в глазах радикальных 

интеллигентов тем благодатным материалом, из которого можно 

было готовить силу, способную победить царский деспотизм.  

Марксисты считали, что только пролетариат может освободить 

угнетенное человечество, но для этого он должен осознать свои  

(а, в конечном итоге, и общечеловеческие) интересы. Такая 

социальная сила в исторически короткий срок появилась в России 

и решительно заявила о себе стачками и забастовками. 

Российская революционная интеллигенция считала, что она 

должна взять на себя миссию придать развитию пролетариата 

«правильное» направление, привнести в него социалистическое 

сознание. Но сначала надо было идейно «разгромить» народников, 

продолжавших «твердить» о том, что Россия может миновать 

стадию капитализма, что ее социально-экономические особенности 

не позволяют применять к ней схемы марксистского учения.          

На волне этой полемики, уже в середине 1890-х гг. в марксистской 

среде выделился В. И. Ульянов (Ленин). 
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В 1895 г. со своими соратниками он создал «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». Это была довольно 

многочисленная организацию, сумевшая сыграть активную роль в 

некоторых рабочих стачках. После разгрома «Союза борьбы» 

полицией В. И. Ленин был сослан в Сибирь, где по мере 

возможности пытался участвовать в новой дискуссии, 

развернувшейся между марксистами. Одни из них настаивали, на 

экономической борьбе рабочих за свои права и, соответственно, 

возлагали надежды на реформаторский путь развития России, 

другие не верили в возможность царизма обеспечить 

прогрессивное развитие страны и все надежды возлагали  

на народную революцию. В. И. Ленин встал на сторону последних.  

В конце XIX в. уже наблюдаются значительные расхождения 

между марксизмом европейским и российским. Европейский 

марксизм постепенно утрачивает свой разрушительный 

антигосударственный настрой, который был ему присущ на стадии 

зарождения. Европейские марксисты все более возлагают надежды 

на то, что с помощью демократических конституций, которые 

были приняты в их странах, они смогут добиться социальной 

справедливости в обществе. Так они постепенно становятся частью 

политической системы в своих странах. Российский марксизм был 

более радикальным. Его представители безоговорочно верили в то, 

что путем революции в России, возможно, построить справедливое 

государство.  

Не было единства и среди консерваторов. Несмотря на 

приверженность, самодержавию и существующему строю, 

некоторые из них критиковали правительство за неэффективность. 

Одним из представителей консервативной публицистики был 

талантливый журналист М. Н. Катков. Он призывал к 

установлению в стране режима «сильной руки», что предполагало 

пресечение любого инакомыслия, запрет на публикацию 

материалов либерального содержания, строгая цензура, сохранение 

социальных рамок в обществе, контроль за земствами и 

городскими думами. Система образования должна была строится 

так, чтобы ее пронизывали идеи верности престолу и церкви. 

Консерваторы фактически избегали обсуждения таких вопросов, 

как безземелье и малоземелье крестьян, произвол 

предпринимателей по отношению к рабочим, низкий уровень 
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жизни огромной части крестьян и рабочих. Их идеи уже не 

соответствовали реалиям времени, не могли решить проблемы, 

обострившиеся в конце XIX в. 

Буржуазия в России, в отличие от Западной Европы не смогла 

стать ведущей силой освободительного движения, ею стала 

разночинная интеллигенция. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите организации народников 1860-х гг. 

2. Что значит «хождение в народ»? 

3.Охарактеризуйте три направления революционного 

народничества. 

4. Какую цель преследовали и какими методами действовали 

члены «Земли и воли» второй половины XIX в.? 

5. Назовите первые рабочие организации и их руководителей. 

6. На какие организации раскололась «Земля и воля»? 

7. Когда и где была создана первая социал-демократическая 

организация? 

8. Охарактеризуйте деятельность В. И. Ленина. 

9. В чем было расхождение между европейским и российским 

марксизмом? 

10. Представителем какого общественно-политического 

направления был М. Н. Катков?  
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Тема 15. Россия в начале ХХ в. 

Начало ХХ в. было очень непростым для России. 

В промышленности и сельском хозяйстве наблюдался кризис. 

Аграрный вопрос по-прежнему был нерешенным. На этом фоне 

нарастали социальные противоречия. Более активным стало 

рабочее движение. Были образованы: партия социалистов 

революционеров (эсеров) и Российская социал-демократической 

рабочая партия (РСДРП), вскоре расколовшаяся на большевиков и 

меньшевиков. В 1904–1905 гг. произошла неудачная для России 

русско-японская война. В результате Россия по Портсмутскому 

миру 1905 г. Россия уступила южную часть острова Сахалин. 

Япония получала в аренду Квантунский полуостров с Порт-

Артуром. Корея признавалась сферой влияния Японии.                   

С. Ю. Витте удалось добиться от японской стороны отказа  

от требований уплаты военной контрибуции. Ее влияние на 

Дальнем Востоке было значительно подорвано. Все эти негативные 

явления стали причинами революции 1905–1907 гг.  

Революция началась 9 января 1905 г., после того как была 

расстреляна мирная демонстрация рабочих. Этот день получил 

название «Кровавое воскресенье». Революция длилась два с 

половиной года и в своем развитии прошла несколько этапов. Для 

стабилизации ситуации Николай II подписал манифест 17 октября 

«Об усовершенствовании государственного порядка», по которому 

объявлялось: амнистия политическим заключенным; свобода 

слова, печати, профсоюзов, собраний, партий; Дума из 

совещательной становится законодательной. Началось образование 

буржуазных и консервативных партий. Это было главным 

достижением революции. Всего было четыре созыва 

Государственной думы. И только одна из них, третья, 

просуществовала полный срок. Остальные под разными 

предлогами распускались раньше.  

Кроме этого, результатом революции стала отмена выкупных 

платежей за землю. Но это не решало полностью аграрный вопрос. 

Развитие села сильно тормозило существование общины. 

П. А. Столыпиным была разработана аграрная реформа. Теперь 

крестьяне могли свободно выходить из общины и требовать 

объединения своих участков в единый надел. Чтобы решить 
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проблему «земельного голода», правительство поощряло 

переселение крестьян за Урал. При этом им оказывалась помощь 

по устройству на новом месте.  

В Западной Европе уже во второй половине XIX в. развитие 

производительных сил общества, изменение их характера привело 

к переходу капитализма на качественно новый уровень развития – 

стадию монополистического капитализма. Стали  формироваться 

такие организационные экономические объединения, как 

синдикаты, картели, тресты. В начале XX в. появляются концерны. 

Синдикаты и картели предусматривали существование 

относительно самостоятельных экономических организаций, 

которые договаривались друг с другом о регулировании цен, 

рынков сбыта, сырья и т. д. На уровне трестов интеграция 

предприятий носила более тесный характер, предусматривая 

единое руководство субъектов экономики. Концерны же 

предполагают полное объединение предприятий. Концерны 

стремятся монополизировать производство, и сбыт выпускаемой 

продукции, диктовать свои цены.  

Наряду с концентрацией и монополизацией производства и 

сбыта происходят укрупнение и монополизация банковского 

капитала, так как большое производство требует огромных 

единовременных финансовых затрат. Одновременно 

осуществляется слияние банковского капитала с промышленным и 

образование крупных финансово-экономических групп. Важным 

признаком монополистического капитализма является широкое 

применение практики экспорта капитала. Процесс экономической 

экспансии сопряжен с политической экспансией.  

Монополистический капитализм стимулировал борьбу за 

передел мира, завоевание сырья, рынков сбыта, дешевой рабочей 

силы и т. д. Политическая экспансия и раньше проходила в виде 

дипломатического давления, локальных войн. Особенностью этой 

экспансии эпохи монополистического капитализма является то, что 

она приняла характер мировых войн. Политическая экспансия, 

борьба за передел сфер влияния и обретение новых территорий 

лежат в основе первой и второй мировых войн. 

В 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Со-

юзниками России были Англия и Франция. Противниками – Гер-

мания, Австро-Венгрия и Италия. Было образовано два блока: Ан-
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танта и Тройственный союз. Главной причиной этой войны был 

передел колоний и сфер влияния. Поводом к войне стало убийство 

наследника австрийского престола сербскими заговорщиками. 

Война продолжалась до 1918 г. и была выиграна Антантой, но уже 

без России. Россия вышла из войны в 1917 г. и заключила сепарат-

ный мир с Германией. Он получил название Брестский мирный до-

говор.  

Первая мировая война (1914–1918) была наиболее крупным 

историческим событием начала XX в. Она привела к массовому 

уничтожению людей, крупномасштабным разрушениям 

материальных ценностей, экономических и политических структур 

воюющих держав. Непосредственным результатом первой мировой 

войны явился распад прежних государственных образований. 

Распалась Австро-Венгерская империя на ряд самостоятельных 

государств: Чехословакию, Югославию, Венгрию и Австрию.  

В результате социальных революций прекратили свое 

существование в прежнем виде Германская и Российская империи. 

Германия лишилась значительной части своей территории, а из 

Российской империи помимо Советских социалистических 

республик сформировались независимые государства: Финляндия, 

Польша, Литва, Латвия и Эстония. 

В целом результатом Первой мировой войны стал кризис 

западной цивилизации. Были подорваны многие устои и ценности, 

происходил их пересмотр. В обществе наблюдалось настроение 

упадка, неверия в будущее. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Почему начало XX в. было непростым для России? 

2. Какие факторы приводили к нарастанию социальных про-

тиворечий? 

3. Чем объясняются неудачи в  войне с Японией? 

4. Назовите причины первой русской революции? 

5. Охарактеризуйте основные результаты революции. 

6. Расскажите об особенностях аграрной реформы Столыпина. 

7. Когда началась I Мировая война, и кто в ней участвовал. 
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Тема 16. Россия в первой четверти XX в. Установление 

Советской власти 

Первая мировая война и участие в ней России усложнило по-

ложение внутри государства. В 1915–1916 гг. начался экономиче-

ский кризис. Обострились социальные противоречия. Возрастало 

народное недовольство. В городах не хватало хлеба.  

В Петрограде начались забастовки рабочих. 23 февраля рабочие 

вышли на политическую демонстрацию. Это положило начало 

февральской революции. 25 февраля забастовка рабочих  

в Петрограде стала всеобщей. Через день на сторону рабочих стали 

переходить солдаты. 2 марта Николай II подписал отречение  

от престола за себя и своего сына. Управление государством пере-

шло в руки Временного правительства и Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. В России сложилось двоевластие.  

Активное участие в общественной жизни страны принимали 

политические партии. Большинство из них образовались в годы 

Первой русской революции. Это октябристы, кадеты, эсеры, мень-

шевики, большевики. К июлю установилось единовластие Времен-

ного правительства. К этому моменту в него входили представите-

ли кадетов, эсеров и меньшевиков. 25 августа генерал Л. Г. Корни-

лов начал наступление на Петроград. Его целью было установле-

ние военной диктатуры. Благодаря объединению всех социалисти-

ческих партий и Временного правительства наступление Л. Г. Кор-

нилова было отбито. После этого усиливается влияние большеви-

ков. Они начинают преобладать в Советах.  

В октябре 1917 г. большевики совершают переворот и прихо-

дят к власти. Лидером большевиков был В. И. Ленин. По всей Рос-

сии создаются Советы рабочих и солдатских депутатов. Сразу бы-

ли приняты «Декрет о мире» и «Декрет о земле». Первый из них 

призывал воюющие страны заключить мир и провозглашал отказ 

от договоров, подписанных царским и Временным правительства-

ми. Во втором декрете объявлялось об отмене частной собственно-

сти, национализации всей земли и ее недр. Установление Совет-

ской власти вызвало сопротивление. Началась Гражданская война. 

Противники  большевиков были разрознены. Они не смогли объ-

единиться и проиграли войну. 
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С 1918 по 1921 гг. большевиками проводилась политика 

«военного коммунизма». Была проведена национализация всех 

средств производства, введено централизованное управление, 

уравнительное распределение продуктов, принудительный труд и 

политическая диктатура пролетариата. В сельском хозяйстве была 

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

государству по твердым ценам всех излишков (кроме 

необходимого на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других 

продуктов. Шло активное создание колхозов и совхозов. 

Но ожидаемых результатов эта политика не дала. Тогда была 

объявлена новая экономическая политика (НЭП). Она проводилась 

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

Разрешалась мелкая и средняя частная собственность, предприни-

мательство, наем рабочей силы и т. д. После того, как НЭП выпол-

нил свою задачу, он был свернут. Также НЭП представлял идеоло-

гическую угрозу для советской власти, так как он шел вразрез с 

интересами большевиков. 

В 1922 г. начался процесс создания Союза Советских Социали-

стических республик (СССР). Объединение произошло по проекту 

В. И. Ленина. Федерация – соединение всех республик на равно-

правной основе с сохранением атрибутов государственности и су-

веренитета, за исключением вопросов, передаваемых в ведение 

центра.  

Сначала в него вошли четыре республики: Россия, Украина, 

Белоруссия и Закавказская республика. К 1940 г. их количество 

увеличилось до пятнадцати. 

После свертывания НЭПа правительство провозгласило курс 

на коллективизацию и индустриализацию.  

Индустриализация – переход к крупному машинному 

производству во всех отраслях экономики. Цели 

индустриализации: ликвидация технико-экономической отсталости 

страны; первоочередное развитие тяжелой промышленности; 

достижение экономической независимости.  

В итоге к 1937 г. индустриализация была осуществлена: СССР 

из аграрной страны превратился в индустриальную державу; 

созданы Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты, 

Сталинградский, Харьковский, тракторные заводы, Московский и 

Горьковский автомобильные заводы и др.; повысилась 
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обороноспособность государства; СССР достиг экономической 

независимости от Запада.  

По абсолютным объемам промышленного производства  

в конце 1930-х гг. страна вышла на 2-е место в мире. Однако 

жизненный уровень населения оставался одним из самых низких в 

мире. 

В 1928–1929 гг. – начало массовой коллективизации. К 1937 г. 

коллективизация была завершена. 

Итоги и последствия коллективизации: голод в Поволжье             

и Украине 1932–1933 гг.; ликвидация кулачества как класса; 

уничтожение частной собственности в деревне; снижение 

среднегодового производства зерна (до уровня 1913 г.); 

уменьшение поголовья скота почти на 50 %; внеэкономическое 

принуждение крестьянства. 

В Западной Европе в этот исторический период происходили 

разноплановые события. С 1918 по 1923 г. сразу после окончания 

Первой мировой войны западноевропейские страны погрузились  

в затяжной экономический и политический кризисы, который 

затронул и международные отношения (отношения Запада  

с Советской Россией, отношения Запада с побежденной 

Германией). 

С 1923 по 1929 г. наступил период относительной 

стабилизации в ведущих странах Европы и США. В это время 

довольно быстрыми темпами осуществляются обновление 

основных фондов, индустриализации производства, увеличивается 

производство товаров. 

В большинстве стран Европы производство товаров к 1929 г. 

достигает довоенного уровня. Задает тон процессу ускоренного 

развития США. Благодаря позднему вступлению США в Первую 

мировую войну они смогли обойти по уровню производства 

ведущие страны Европы, а также подчинить их своему 

экономическому влиянию. Совместный долг европейских стран 

США превышал 10 млрд. долларов. 

Стабилизация в экономике и международных отношениях 

позитивно отразились и на внутриполитической обстановке стран 

Европы и Америки. Достаточно высокие темпы развития 

производства позволили сократить безработицу, что, в свою, 
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очередь, привело к сглаживанию социальных проблем, снижению 

уровня социальной напряженности. 

Однако уже в 1929–1933 гг. экономику Запада поразил самый 

мощный и разрушительный кризис в истории капитализма.  

В период этого кризиса мировое производство товаров упало на 

44%, разорилось тысячи банков, более 100 тыс. предприятий, 

началась массовая безработица. Безработица в Германии достигла 

наивысшего уровня – около 50% активной рабочей силы остались 

не у дел. В США в период пика кризиса насчитывалось 17 млн. 

безработных. В странах охваченных экономическим кризисом 

выросла инфляции, процветал «черный рынок», увеличился рост 

преступности. Так же резко усиливается социальная 

напряженность, активизируются крайне левые и крайне правые 

политические организации, увеличивается давление  

на демократические институты. 

Чтобы стабилизировать ситуацию капиталистические страны 

Европы и США разработали различные пути выхода из кризиса.  

США приняли неолиберальный подход. В 1933 г. после победы на 

выборах демократов был провозглашен «Новый курс» Франклина 

Рузвельта. 

«Новый курс» усиливал определенное участие государства  

в регулировании экономических отношений, обозначил проведение 

государством активной социальной политики. Ф. Рузвельт 

настаивал на ограничение власти монополистических 

объединений, перераспределение материальных благ через систему 

налоговых сборов и государственных социальных программ  

в пользу бедных слоев населения.  

Абсолютно другим путем преодолевала экономический кризис 

Германия. Особенностью германского преодоления кризисных 

явлений являлось поражение Германии в Первой мировой войне и 

подписание унизительных условий Версальского договора.  

Под воздействием всех этих факторов в Германии победил фашизм 

(от лат. fascia – пучок, связка – символ мощи и порядка в Римской 

империи). 

Фашизм зародился в Италии. Идейным вдохновителем 

фашизма является бывший лидер итальянских социалистов             

Б. Муссолини, создавший первую фашистскую организацию. 
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В 1923–1933 гг. во время экономического кризиса начинает 

создаваться массовая база фашизма. Под воздействием кризиса 

растут антикапиталистические и антидемократические настроения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие причины привели к февральской революции 1917 г. 

2. Какие партии участвовали в политической борьбе?  

2. Что такое двоевластие? 

3. Какие декреты были приняты большевиками сразу после 

прихода к власти? 

4. Охарактеризуйте политику военного коммунизма. 

5. Что было главной целью «НЭПа». 

6. В каком году и по какому проекту произошло создание 

СССР? 

7. Что такое индустриализация и коллективизация? 

8. Какие тенденции можно выделить в развитии Западной Ев-

ропы и США? 

9. Как западноевропейские государства и США преодолевали 

экономический кризис 1929–1933 гг.?    
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Тема 17. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 

 

В течении двух десятков лет после Первой мировой войны  

в мире, особенно в Европе, шло обострение экономических, 

социально-политических и национальных проблем. К тому же 

Германия, после поражения в Первой мировой войне, жаждала 

взять реванш за испытанное национальное унижение. Поскольку 

уровень экономического развития Германии был достаточно 

высок, то создались особенно благоприятные условия для новой 

волны германского экспансионизма. Сохранялось и соперничество 

других держав, которые стремились к переделу сфер влияния  

в мире. Мировые экономические кризисы 1920–1930 гг. усилили 

нарастание военно-политического противостояния в мире. 

Понимая это, многие политические и государственные деятели  

в Европе, Америке и Азии совершенно искренне желали 

предотвратить или хотя бы отсрочить войну. 

В 1930-е гг. велись переговоры по созданию системы 

коллективной безопасности, заключались соглашения о взаимной 

помощи, о ненападении. Но в мире неуклонно складывались два 

противостоящих блока. Один блок составляли Германия, Италия и 

Япония, откровенно стремившихся к решению своих внутренних 

социально-экономических, политических и национальных проблем 

путем территориальных захватов и ограбления других стран. 

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

поддерживаемые большими и малыми странами, продолжали 

«политику умиротворения агрессора». 

В августе 1939 г. между СССР и Германией был заключен до-

говор о ненападении. К нему был приложен секретный протокол о 

разграничении сфер влияния в Восточной Европе. 1 сентября 

1939 г. Германия напала на Польшу. С этого началась Вторая ми-

ровая война. Уже 3 сентября в войну вступили Англия и Франция, 

а затем и ряд других стран. Союзником Германии выступила Ита-

лия. В 1940 г. Франция фактически капитулировала. Англия под-

вергалась регулярным бомбардировкам. 

22 июня 1941 г. Германия напала на Советский союз. Сталину 

докладывали о готовящемся нападении, но он не верил, что это 

произойдет летом 1941 г. Страна к войне была не готова. Гитлером 
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был разработан план «Барбаросса», который предусматривал быст-

рый разгром советских вооруженных сил. К осени фашистам уда-

лось захватить территорию Европейской части СССР. Крупные со-

единения Красной Армии попали в окружение, были уничтожены 

или захвачены в плен. Но Красная Армия оказывала упорное со-

противление. Развернулись крупные оборонительные пригранич-

ные сражения (например, оборона Брестской крепости), провалил-

ся немецкий план захвата Ленинграда, месяц продолжалась оборо-

на Смоленска и т. д. Все это сорвало гитлеровский план молние-

носной войны. 

Попытка фашистов взять Москву в конце 1941 г. была отбита. 

Зимой 1942 г. советская армия перешла в контрнаступление. Были 

освобождены некоторые города. Летом 1942 г. Гитлер начинает 

общее наступление по двум направлениям: на Кавказ и к Волге.  

К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе было 

остановлено. С сентября до конца 1942 г. продолжалась героиче-

ская оборона Сталинграда. Здесь были окружены значительные си-

лы немцев. После их разгрома началось наступление Красной Ар-

мии на всех фронтах. Крупнейшим сражением второй мировой 

войны стала битва на Курской Дуге. Особенно масштабным стало 

танковое сражение при деревне Прохоровка. 

Сталинград и Курская дуга стали переломным моментом  

в ходе войны, после которого советская армия активно стала 

наступать. Выполняя союзнические обязательства в июне 1944 г. 

союзники открыли второй фронт в Нормандии. В августе советская 

армия вышла на границу с Германией и провела ряд операций  

за пределами СССР. В апреле 1945 г. была начата Берлинская опе-

рация, закончившаяся окончательным разгромом фашистской Гер-

мании. 8 мая Германия подписала Акт о безоговорочной капитуля-

ции. 9 мая были разгромлены остатки немецких войск под Прагой. 

Этот день стал днем окончания Великой Отечественной войны. 

Вторая мировая война ещѐ продолжалась на Дальнем Востоке 

и в Юго-Восточной Азии. 6 и 9 августа американцы сбросили 

атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.  

В августе Красная Армия разгромила армию Японии. 2 сентября 

Япония подписала акт о капитуляции. В этот день закончилась 

Вторая мировая война. 
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Главным итогом Второй мировой войны было то, что страны и 

народы, противоборствуя фашизму, отстояли свое право на 

независимое существование. В результате роста национального 

самосознания в странах третьего мира в ходе войны было 

положено начало распаду мировой колониальной системы. 

Решающую роль в победе над фашизмом сыграл СССР. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне предопределила 

итог второй мировой войны. СССР вполне закономерно одержал 

победу. В ее основе лежали высокий моральный дух народа и 

армии, патриотизм, огромный экономический потенциал. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Какой договор был заключен между Россией и Германией в 

1939 г.? 

2. В чем заключался секретный протокол к этому договору? 

3. Назовите членов двух противостоящих блоков. 

4. В чем заключались причины Второй мировой войны? 

5. Когда и с какого события началась Вторая мировая война? 

6. Когда началась Великая Отечественная война? 

7. В чем заключался план «Барбаросса»? 

8. Какие моменты стали переломными в ходе войны? 

9. Когда и где был открыт второй фронт? 

10. Когда была подписана капитуляция Германии?  
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Тема 18. СССР в 1950–1970 гг. 

 

Великая Отечественная война нанесла небывалый ущерб 

экономики Советского союза. Но несравненно большими были 

людские потери. Главной задачей послевоенного развития стало 

восстановление страны. На этот счет были сформулированы две 

точки зрения. Сторонники первого варианта считали, что 

капиталистические страны стоят на пороге экономического и 

политического кризиса, между ними возможен конфликт из-за 

передела колониальных империй, в котором, в первую очередь, 

столкнутся США и Великобритания. В результате, по их мнению, 

СССР будет находиться в относительно благоприятных 

международных условиях, а значит, нет острой нужды продолжать 

политику ускоренного развития тяжелой промышленности. 

Сторонники возврата к довоенной модели экономического 

развития, среди которых главную роль играли Г. М. Маленков и    

Л. П. Берия, наоборот, считали, что международная обстановка 

крайне тревожная. По их мнению, на данном этапе капитализм был 

готов по возможности справиться со своими внутренними 

проблемами, а обладание ядерным оружием давало 

империалистическим странам очевидное военное преимущество 

над СССР. Соответственно, абсолютный приоритет экономической 

политики должен быть на стороне военно-промышленного 

комплекса страны. 

Начали перевод промышленности на выпуск мирной 

продукции. Была проведена массовая демобилизация в армии. 

Восстановлен довоенный режим труда на предприятиях и  

в учреждениях. Но приоритет по прежнему отдавался развитию 

тяжелой и оборонной промышленности. Выпуск предметов 

народного потребления оставался незначительным. К 1950 г. 

восстановление промышленности и сельского хозяйства                   

в основном было закончено.  

В идейно-политической сфере был восстановлен контроль над 

умами советских граждан. 20 % из 227 тыс. репатриированных 

получили разрешение вернуться домой. 2 млн. советских граждан 

не вернулись на родину. По возвращении они отправлялись  

в лагеря. В послевоенное время репрессии не достигают размера 

репрессий 1937–1938 гг., но все равно осуществляются. В июне 
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1946 г. опубликован указ о высылке за коллективное предательство 

чеченцев, ингушей, крымских татар. 

В 1948 г. были созданы лагеря «специального режима»,  

в которых содержались в очень тяжелых условиях политические 

заключенные. С 1948–1954 гг. – восстания заключенных  

на Печоре, Салехарде, Воркуте, Норильске. 

Началась очередная «чистка» высшего эшелона власти.  

В 1949 г. («ленинградское дело») в государственной измене 

обвинили ряд руководителей высшего и среднего ранга, связанных 

работой в Ленинграде в годы войны и послевоенное время. 

В 1952–1953 гг. состоялось «дело врачей» (евреев  

по национальности), которых обвиняли в подрывной деятельности 

и смерти высокопоставленных лиц. В стране раздувалась 

антисемитская кампания. 

Все русское объявлялось приоритетным, началась борьба с так 

называемым космополитизмом. Она негативно отразилась  

на многих отраслях науки: кибернетика, генетика, психоанализ, 

волновая механика объявлялись «буржуазными лженауками». Все 

исследования в этих областях были свернуты, а ученые подверг-

лись репрессиям. 

В марте 1953 г. умирает И. В. Сталин. Первым секретарем ЦК 

КПСС становится Н. С. Хрущѐв. Период его управления государ-

ством получил название «хрущевская оттепель». В стране были 

начаты процессы либерализации и демократизации. Большое зна-

чение имел ХХ съезд КПСС 1956 г., на котором Н. С. Хрущѐв при-

звал развенчать культ личности И. В. Сталина. После этого начался 

процесс реабилитации осужденных в годы сталинских репрессий. 

Значительные перемены произошли и в экономике страны. По 

инициативе Н. С. Хрущѐва партийное руководство сформулирова-

ло задачу – догнать и перегнать ведущие капиталистические стра-

ны по экономическим показателям. С этой целью была проведена 

реформа управления экономикой. Вместо существовавших мини-

стерств были созданы советы народного хозяйства (совнархозы): 

централизованная система управления промышленностью, осно-

ванная на отраслевом принципе, ликвидировалась и заменялась 

территориальным (местным) управлением. Однако на практике это 

привело лишь к увеличению управленческого аппарата. 
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Повышение благосостояния народа объявлялось одной             

из главных задач руководства. Увеличивалось финансирование от-

раслей сельского хозяйства. Началось освоение целинных и залеж-

ных земель, строительство многоквартирных домов. Но предпо-

чтение, по-прежнему, отдавалось тяжелой промышленности.  

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

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

пришел «застой». В печати прекратилась критика культа личности 

И. В. Сталина. Была ужесточена цензура. Увеличилась численность 

административного аппарата. В экономической сфере были 

продолжены реформы. Повышались заготовительные цены на 

зерновые культуры. Вводилась гарантированная оплата труда 

колхозников. Были сняты ограничения с развития их личных 

хозяйств. Вводился хозрасчет. Повышалась роль экономических 

методов управления, но при этом не затрагивались основы 

командно-административной системы. Но, несмотря на все 

принимаемые меры, не удалось добиться стабильных показателей 

производства, особенно в сельском хозяйстве. Негативные явления 

проявлялись и в социальной сфере. Доходы населения росли 

медленней, чем планировалось. Сократилось финансирование 

социальной сферы. При этом привилегированное положение 

занимала номенклатура.  

В 1977 г. была принята Конституция, которая закрепляла 

новую идеологическую концепцию – «развитого социализма». 

Основными ее чертами явились следующие: 1. СССР вступил         

в новую историческую стадию – период развитого социализма, 

который является закономерным этапом на пути к коммунизму;      

в СССР сложилась новая историческая общность – советский 

народ; 2. Усилилась руководящая и направляющая роль КПСС в 

жизни общества, что закреплено в Статье 6 Конституции. (Ранее 

КПСС рассматривалась как политическая организация рабочего 

класса). 

В 1970–1980 гг. активно стали развиваться такие важнейшие 

сферы, как комплексная автоматизация производства и 

управления, электронизация и биотехнологизация хозяйственной 

деятельности, использование атомной энергетики, экспери-

ментальное изучение и освоение космического пространства и 

Мирового океана. На основе новых отраслей были заложены 
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ориентиры экономики будущего, осуществлен переход мирового 

хозяйства в электронный, ядерный и космический век. 

США, Япония и ФРГ в научно-техническом развитии были 

передовыми капиталистическими странами, в которых наиболее 

ярко проявились тенденции развития новых отраслей. В нашей 

стране при разработке научно-технической политики были учтены 

не все аспекты НТР. 

До конца не понимая особенностей нового этапа, руководители 

СССР долгое время считали необходимым уделять внимание 

развитию главного направления научно-технического прогресса. 

Руководство ориентировалось на автоматизацию производ-

ственных процессов. Считалось, что именно она даст возможность 

преобразовать материальное производство, повысит уровень 

производительности труда. Утверждалось, что важнейшие 

достижения естественных и технических наук XX в. находят свое 

материальное отражение в системной автоматизации в 

концентрированном виде. 

Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС наметил 

хозяйственной реформы, которые не коснулись в должной степени 

базовых основ процесса повышения эффективности производства. 

Одно направление экономической реформы мешало развитию 

другого. Однако произошло усиление централизованного 

руководства, что стало тормозом на пути экономического и 

социального развития, не смотря на введение различных новшеств. 

Нечто похожее уже прошли капиталистические страны  

в 1970 гг. В это время случилось ухудшение условий 

воспроизводства, вызванное глубоким кризисом структуры 

капиталистического хозяйства. 

Хозяйственный механизм приходил в упадок, тем самым 

переставая стимулировать экономическое развитие. Из-за боязни 

потерять капитал предприниматели не направляли его на развитие 

новых отраслей в производстве. В свою очередь капитал 

устремлялся в более спокойные и прибыльные отрасли, что не 

давало надежды на улучшение экономического роста и повышения 

эффективности хозяйства. В результате произошло снижение 

темпов экономического роста и экономической эффективности  

(в первую очередь производительности труда и капиталоотдачи), 

слабая загрузка производственных мощностей. 
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Капиталистический мир в одно мгновение отреагировал  

на происходящие явления воспроизводства, что привело  

к изменению хозяйственного механизма. Основной упор был 

сделан на структурную перестройку экономики, на обуздание 

инфляции и стимулирование капиталовложений.  

Одномоментно были увеличены ассигнования на научные 

исследования, их централизованное планирование, создана 

разветвленная система новых государственных органов управления 

наукой, приняты законодательные акты по ускорению темпов 

НТП. 

Так, в США были приняты Закон о новых технологиях 

Стивенсона-Видлера, налоговый закон экономического 

оздоровления, Закон о совместном проведении НИОКР и др.  

В Японии было создано Государственное управление по науке и 

технике с правами министерства. В ФРГ стало действовать 

Федеральное Министерство образования и науки, а также 

Межминистерский комитет по науке и исследованиям. 

Новые возможности НТП привели к необходимости 

конвертировать организационную структуру производства, т. е. 

отказаться от гигантомании, снизить размеры предприятий,  

придавая им более гибкий характер. 

Стали использоваться более улучшенные формы организации 

труда и производства. В связи с возрастающими издержками 

воспроизводства рабочей силы пришлось расширить трудовые 

задания, организовать кружки новаторства, применить гибкий 

режим работы.  

НТП способствовал росту высококвалифицированных 

рабочих. В сочетании с совершенствованием средств труда это 

содействовало формированию стабильному процессу повышения 

производительности труда. 

В свою очередь потребности НТР способствовали увеличению 

роли государства в экономике. В итоге основные секторы и 

отрасли производственной сферы приобщились к новым 

экономическим условиям воспроизводства. Ведущие 

капиталистические страны стали стремительно набирать темпы 

ускоренного экономического роста. В СССР взамен взвешенного 

экспертного анализа сложившейся внутренней ситуации 
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преобладало восхваление достигнутых результатов и замалчивание 

проблем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как повлияла Великая Отечественная война на экономику 

СССР? 

2. Какие подходы существовали по вопросу экономического 

развития послевоенного СССР? 

3. Кто выступал за возврат к довоенной модели экономиче-

ского развития? 

4. К какому году было завершено восстановление промышлен-

ности и сельского хозяйства в СССР? 

5. В каком году был опубликован указ о высылке за коллек-

тивное предательство чеченцев, ингушей, крымских татар? 

6. Что такое лагеря «специального режима»? 

7. Какие громкие дела по «чистке» высшего эшелона власти 

прошли в конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ в.? 

8. Как называются периоды управления государством  

Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнев? 

9. Охарактеризуйте брежневский период в истории СССР. 

10. Как в 70-х гг. ХХ в. шло экономическое развитие западных 

стран? 
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Тема 19. Послевоенное устройство мира 

 

В истории международных отношений начался длительный 

период противостояния двух мировых держав – СССР и США. 

Важнейшей причиной этого были принципиальные 

идеологические противоречия в общественном устройстве 

противостоящих государств, уже заранее отказавших друг другу      

в историческом праве на существование как обеих систем. 

Конечно, существовали и реальные советско-американские 

экономические, геополитические и другие взаимные интересы и 

противоречия, но главный фактор глобального противостояния 

заключался в том, что идеологический градус межгосударственных 

отношений был настолько высок, что все остальное отступало  

на второй план. 

1946 г. стал поворотным в процессе создания новой системы 

международных отношений: от политики сотрудничества бывшие 

союзники перешли к конфронтации. Считается, что с речи 

Черчилля в Фултоне (США) в международной политике началась 

эра «холодной войны». Эти противоречия проявились уже при 

решении германской проблемы: создание на территории Германии 

двух государств – ФРГ и ГДР (1949 г.), и даже еще раньше –  

в связи с обращением президента США Трумэна к Конгрессу 

(доктрина «сдерживания и отбрасывания коммунизма») и «планом 

Маршалла» (оказание экономической помощи странам Европы). 

Этот план поставил под угрозу влияние СССР в странах Восточной 

Европы, чего сталинское руководство не могло допустить. Оно 

дало понять этим станам, что их присоединение к «плану 

Маршалла» будет рассматриваться СССР, как враждебное 

действие. 

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

Организации Североатлантического договора (НАТО), а затем  

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

В 1949 г. в СССР была создана атомная бомба. Это сыграло 

решающую роль в изменении соотношения сил в мире. 12 марта 

1951 г. Верховный Совет СССР принял Закон о защите мира; 

пропаганда войны объявлялась тягчайшим преступлением против 

человечества. 
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СССР навязывал восточноевропейским странам свою модель 

преобразований. Любое противодействие или отклонение от этой 

модели воспринималось сталинским руководством враждебно.  

По этой причине произошел полный разрыв отношений  

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

Сталина, были предприняты первые шаги по нормализации 

советско-югославских отношений. 

События конца 1950 – начала 1960 гг., а именно распад миро-

вой колониальной системы дал основание для вывода о начале тре-

тьего этапа общего кризиса капитализма. На карте мира появилось 

множество государств, возникших на месте бывших колоний, ко-

торые оказались в ситуации выбора путей дальнейшего развития. 

Политическое руководство СССР считало, что, оказывая поддерж-

ку этим государствам, можно расширить плацдарм социализма. 

Победа кубинской революции также подпитывала эти идеи. 

Однако, после разоблачения культа личности Сталина престиж 

Советского Союза был несколько подорван. Он перестал рассмат-

риваться как носитель образец ля подражания в вопросах создания 

нового общества. Об этом свидетельствовали конфликты с комму-

нистами Югославии, Китая.  

События этого периода не раз ставили СССР в обстановку 

острого противостояния с США. Так было в 1956 г. во время вен-

герских событий и Суэцкого кризиса. Вершиной этой конфронта-

ции стал Карибский кризис 1962 г. Мир оказался на гране от ядер-

ной войны. Могущественные державы подошли к краю бездны, но 

вовремя смогли остановиться. В 1963 г. СССР и США подписали 

договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

под водой и в космосе. Был сделан первый шаг на долгом пути к 

запрещению атомного оружия. 

Основными внешнеполитическими целями Брежнева были 

сохранение любыми средствами существующего порядка  

в Восточной Европе (получило на западе название «Доктрина 

Брежнева») и снижение напряженности взаимоотношений  

с западными странами («Разрядка»).  

В международных отношениях продолжал быть актуальным 

вопрос снижения международной напряженности. При Брежневе 

был достигнут военный паритет между СССР (ОВД) и США 

(НАТО) посредством следующих договоров: 
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– договор о нераспространении ядерного оружия между СССР, 

США и Великобританией (1968); 

– договор между СССР и США об ограничении систем 

противоракетной обороны и ОСВ–1 (1972) и ОСВ–2 (1979). 

Новый виток получило развитие экономических и культурных 

отношений с капиталистическими странами (советско-французская 

декларация), расширялись торговые связи с Европой. 

В отношениях с западными странами начался период разрядки 

международной напряженности, углубления взаимовыгодного 

мирного сотрудничества.  

Были заключены американо-советские договоры  

об ограничении стратегических наступательных вооружений, 

которые, однако, не подкреплялись адекватными мерами доверия и 

контроля. Период 1969–1979 гг. характеризуется снижением  

противостояния двух систем и расширением сотрудничества СССР 

и Запада в различных сферах. Угроза ядерной войны отрезвила 

советских и американских лидеров. Две сверхдержавы начали 

переговоры о сокращении вооружений. В 1971 г. советским 

руководством выдвинута «Программа мира», в которой 

предлагалось сократить военные расходы, обеспечить европейскую 

безопасность, заключив договоры о запрещении ядерного, 

химического, бактериологического оружия. Советский лидер        

Л. И. Брежнев налаживает хорошие отношения с президентами 

США – Никсоном, Фордом и Картером, президентами Франции 

Помпиду и (особенно) Жискар д'Эстеном, канцлерами ФРГ 

Брандтом и Шмидтом. В 1972 г. в ходе визита президента               

Р. Никсона в Москву подписан советско-американский договор  

об ограничении стратегического вооружения (ОСВ–1) и Договор 

об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). 

В 1974 г. во время Дальневосточной встречи Л. И. Брежнева             

с президентом США Джералдом Фордом во Владивостоке была 

достигнута договоренность о разработке нового договора  

об ограничении стратегического вооружения (ОСВ–2), расширен-

ного за счѐт включения статей о разделяющихся боеголовках и 

стратегических бомбардировщиках. 

Символом наступившей эпохи «разрядки» стала стыковка                

11 июля 1975 г. советского и американского космических 

аппаратов «Союз» и «Аполлон».  
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Апогеем международной разрядки стала Хельсинская 

конференция 1975 г. по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

вкоторой помимо европейских стран участие приняли США и 

Канада. 1 августа этого года 33 страны-участницы, в том числе и 

СССР, а также США и Канада подписали заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинских соглашений), предусматривавших неизменность 

границ европейских государств.  

Этот документ стал важным результатом разрядки междуна-

родной напряженности и содержал принципы взаимного уважения 

во внешней политике и соблюдения прав человека.  

К концу 1970-х гг. отношения вновь ухудшаются. С одной сто-

роны, США во 2-й половине 1970-х гг. терпит целый ряд серьезных 

поражений на международной арене: провал войны во Вьетнаме, и 

последовавшее вторжение вьетнамцев в Камбоджи; расширение 

партизанского движения в Никарагуа (Центральная Америка); ис-

ламская революция в Иране, и массовые захваты мусульманскими 

фундаменталистами американских заложников. Эти провалы при-

вели к недовольству Пентагона и ВПК, и усилению консерватив-

ных тенденции в США.  

В отношениях с социалистическими странами Брежнев стал 

инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», 

предусматривающей акции устрашения вплоть до военного 

вторжения в те страны, которые пытались проводить независимую 

от СССР внутреннюю и внешнюю политику. 

В 1968 гг. в Чехословакию  была введена армия ОВД для 

подавления «пражской весны» – попытки нового секретаря партии 

Дубчека проводить либеральные преобразования, объективно 

способствовавшие свертыванию социализма.  

В 1964–1973 гг. СССР оказывал помощь Вьетнаму, где так же 

установлен социализм, во время агрессии США. Усиливались 

разногласия между СССР и КНР. На советско-китайской границе 

происходили вооруженные столкновения, самым крупным  

из которых был конфликт весной 1969 г. на о. Даманский. 

Отношения между двумя странами нормализовались лишь после 

смерти Мао Цзэдуна и Л. И. Брежнева. 

Разрядка завершилась в 1979 г., когда СССР ввел войска                  

в Афганистан. В 1978 г. афганские военные совершили государ-
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ственный переворот и взяли курс на социалистическое строительст 

во. Столкнувшись с вооруженным сопротивлением населения, Ка-

бул обратился за военной помощью к СССР.  

Обстановка в мире осталась накаленной, недоверие к политике 

США и их союзников заставляли руководство принимать меры  

по наращиванию оборонного потенциала страны. Военное превос-

ходство над США оставалось одной из главных задач государ-

ственной политики. В результате для решения этой проблемы были 

приложены огромные экономические и политические усилия. 

  

Контрольные вопросы 

1. В чем причина противостояния СССР и США? 

2. В каком году и с какого события началась эра «холодной 

войны»? 

3. В чем заключался «план Маршалла»? 

4. В каких годах были созданы НАТО и ОВД? 

5. В каком году в СССР была создана атомная брмба? 

6. Какие события во взаимоотношениях СССР и США 

произошли в 1962 и 1963 гг.? 

7. Какие договора были приняты при Л. И. Брежневе между 

ОВД и НАТО? 

8. В каком году были подписаны Хельсинские соглашения? 

9. В чем суть доктрины «ограниченного суверенитета»? 

       10. Чем и в каком году завершилась разрядка?
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Тема 20. СССР в 1980 гг. 

 

После смерти Брежнева в ноябре 1982 г., на пост генерального 

секретаря был назначен Юрий Владимиров Андропов, на которого 

возлагались надежды. Несмотря на довольно короткий период 

нахождения у власти, генеральному секретарю удалось провести 

несколько важных реформ, сказавшихся коренным образом            

на будущем страны. Сменил Ю. А. Андропова тяжелобольной 73-

летний Константин Устинович Черненко, ближайший сподвижник             

Л. И. Брежнева. К. У. Черненко, в духе своих предшественников-

утопистов, успел объявить о чудодейственном методе подъема 

сельского хозяйства – программе мелиорации и переброске стоков 

северных и сибирских рек на юг страны, что вызвало, целую волну 

довольно смелых протестов среди ученых и писателей. 

В 1985 г. к власти приходит М. С. Горбачѐв. Он и его сторон-

ники заявили о необходимости перемен во всех сферах жизни. Был 

объявлен курс на «перестройку». Вводилась гласность, отменялась 

цензура, разрешалось издание новых газет. Изменилось отношение 

к религии, которая до этого фактически была под запретом. Разре-

шалось создание политических партий и общественных движений. 

По инициативе М. С. Горбачѐва было выдвинуто предложение о 

создании нового высшего органа власти Съезда народных депута-

тов, а Верховный Совет СССР должен был стать парламентов – по-

стоянно действующим органом законодательной власти. Менялась 

практика выборов, они должны были проводиться на альтернатив-

ной основе. Решения конференции были выполнены. В политиче-

ский лексикон вошел термин «демократизация». На третьем (вне-

очередном) съезде в марте 1990 г. М. С. Горбачѐв был избран Пре-

зидентом СССР. Самым важным решением этого съезда стала от-

мена статьи 6 Конституции СССР о «руководящей и направляю-

щей роли КПСС». 

Была разрешена индивидуальная трудовая деятельность, со-

здание кооперативов и фермерских хозяйств. Начался переход  

к рыночной экономике. Но проведенные реформы ухудшили по-

ложение в экономике. Темпы роста производства сократились, 

увеличились размеры дефицита госбюджета, выросла безработица. 

Первые попытки обновления общества были обусловлены 

настойчивым желанием перевести экономику на интенсивный путь 
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развития в условиях растущего влияния НТР. Ведущие 

капиталистические страны к тому времени завершили первый этап 

реиндустриализации, в основном связанный с изъятием из их 

хозяйства старых, малоэффективных элементов технической базы, 

модернизацией производственного аппарата и коммерческой 

проверкой гибких производственных систем при условиях 

интенсивного капиталовложения. Этот процесс в ведущих 

индустриальных странах протекал неравномерно. Больше всех по 

этому пути продвинулись США и Япония благодаря переходу  

к новым электронно-автоматизированным средствам труда и 

наукоемким технологиям. 

Благодаря новым формам организации и управления 

производством в 2–4 раза повысилась производительность 

оборудования и труда при гарантированном высоком качестве 

продукции. Таким образом, капиталистическим странам удалось 

приспособиться к новым условиям дифференциации и 

индустриализации спроса, придать необходимую гибкость и 

маневренность технологическим процессам, усовершенствовать 

механизм хозяйствования, отвечающий требованиям НТР, в то же 

время существенно не изменяя производственных отношений. Это 

способствовало усиление роли государства в экономике. Главный 

акцент – это минимум прямого вмешательства государства в ход 

экономических процессов, основное внимание было направлено на 

средства косвенного воздействия (финансовую и кредитно-

денежную политику, налоги, субсидии, внешнеэкономические 

мероприятия, принятие определенных законодательных мер  

в сфере экономике). 

Главная цель – предотвращение чрезмерного давления либо 

монопольных, либо конкурирующих сил. Довольно высокого 

уровня достигло вмешательство государства в экономическое и 

техническое развитие в большинстве капиталистических стран  

(по этим странам через руки государства распределяется и 

перераспределяется до 35–45 % их национального дохода). 

Сферой повышенного внимания советской внешней политики 

оставался европейский континент. Процесс разрядки второй 

половины 1970 гг., привел к активизации милитаристских усилий, 

обострению опасности военного конфликта между странами НАТО 

и Варшавского договора. Важно было не допустить обострения 
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международных отношений в Европе, восстановить хельсинский 

процесс, вдохнуть новую жизнь в политику разрядки, покончить с 

состоянием «холодной войны». 

Многочисленные двусторонние встречи советских лидеров  

с руководителями европейских государств – Англии, ФРГ, Фран-

ции, Италии – создали благоприятные условия для решения пере-

численных задач. Советский Союз, выдвигая концепцию создания 

«общеевропейского дома», предполагал, что ее реализация позво-

лила бы преодолеть последствия конфронтационной политики на 

континенте, объединить усилия европейцев в решении экономиче-

ских, социальных и политических проблем, существующих в Ев-

ропе. В ноябре 1985 г. состоялась первая встреча М. С. Горбачѐва           

с президентом США Р. Рейганом. Она положила начало новому 

потеплению в отношениях между Востоком и Западом. Перегово-

ры руководителей двух стран с тех пор стали ежегодными и прино-

сили весомые результаты. Уже в 1987 г. СССР и США подписали 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, созда-

вавших особую опасность для европейских союзников США. 

Перелом в отношениях с Западом произошел во время встречи 

М. С. Горбачѐва и нового президента США Дж. Буша (старшего) 

на Мальте в конце 1989 г., где советский руководитель объявил, 

что «доктрина Брежнева мертва». Это означало, что СССР не будет 

военной силой препятствовать переменам в странах Восточной Ев-

ропы и внутри страны по отношению к союзным республикам. 

США сразу же усилили действия по развалу социалистического 

содружества. 

В 1990 г. состоялась общеевропейская встреча в верхах,  

на которой была принята Хартия для новой Европы. Документ 

провозгласил окончание эпохи противостояния и раскола Европы, 

подтвердил желание европейских государств строить свои 

отношения на демократических принципах свободы и прав 

человека, процветания через экономическую свободу и 

социальную справедливость, равную безопасность для всех стран. 

Радикальное обновление советской внешней политики также 

способствовало подписанию парижской Хартии. 

Летом 1991 г. СССР и США заключили Договор  

об ограничении стратегических наступательных вооружений 
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(ОСНВ–1), предусматривавший сокращение на 40 % самых мощ-

ных видов наступательного оружия. 

В этом же 1991 г. Дж. Буш выдвинул М. С. Горбачѐву «шесть 

условий», на которых Запад был согласен дальше сотрудничать с 

СССР: демократия, рынок, федерация, изменение политики СССР 

на Ближнем Востоке, а также в Африке, отказ от модернизации со-

ветских ракетно-ядерных сил. Впервые американцы ставили усло-

вия не только в сфере международной политики, но и требовали 

перемен во внутренней политике Советского Союза.  

Советский Союз, придерживаясь принципов нового 

политического мышления, позволил странам Восточной Европы 

перейти на самостоятельный путь дальнейшего развития. Здесь  

на протяжении нескольких месяцев (октябрь – декабрь 1989 г.) 

произошла смена всех руководящих политических структур, 

отразившая стремление народов этих стран к кардинальному 

обновлению общественных отношений. В большинстве 

восточноевропейских стран к власти пришли оппозиционные силы, 

поставившие вопрос о смене власти, об изменении общественного 

строя. В итоге произошло объединение Германии, прекратил 

существование Совет экономической взаимопомощи, организация 

Варшавского договора. 

Названные события не всегда протекали безболезненно. 

Произошло кровопролитие в Румынии, началась гражданская 

война в Югославии, произошел раздел Чехословакии. 

Границы стран Восточной Европы оказались открытыми для 

массированного проникновения западноевропейских товаров и ка-

питалов. К этому времени советские войска покинули Венгрию и 

Чехословакию. «Железный занавес», разделявший Европу все годы 

«холодной войны», быстро разрушался. Таким образом, в ходе со-

бытий 1989–1991 гг. произошло крушение социалистической си-

стемы, создавшее качественно новую политическую и социально-

экономическую ситуацию на европейском континенте.  

Главной среди региональных проблем оставалась для СССР 

война в Афганистане. Требовалось остановить ее любой ценой.  

В апреле 1988 г. было заключено соглашение о прекращении аме-

риканской военной помощи моджахедам в Афганистане и начале 

вывода оттуда советских войск. 15 февраля 1989 г. завершился вы-

вод  из этой страны почти 100 тыс. советских солдат и офицеров. 
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Прекратилось военное присутствие СССР в Эфиопии, Мозам-

бике, Никарагуа. При содействии Советского Союза из Кампучии 

были выведены вьетнамские, а из Анголы – кубинские войска. Это 

сняло последние препятствия для решения вопроса об урегулиро-

вании отношений с Китаем. В 1989 г. состоялся визит М. С. Горба-

чѐва в КНР, в ходе которого было объявлено о нормализации дву-

сторонних отношений. 

Снятие идеологических барьеров во внешней политике спо-

собствовало налаживанию отношений СССР с ЮАР, Южной Коре-

ей, Тайванем, Израилем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто находился у власти с 1982 по 1985 гг. 

2. Что нового привнесла в жизнь страны «перестройка»? 

3. По чьей инициативе была начата «перестройка»? 

4. Какая статья Конституции СССР была отменена на третьем 

съезде народных депутатов? 

5. Какие изменения произошли в экономике? 

6. В каком году состоялась встреча  М. С. Горбачѐва  

с Р. Рейганом? 

7. Когда и где М. С. Горбачѐв заявил, что «доктрина Брежнева 

мертва»? 

8. Какие условия были выдвинуты СССР западом? 

9. Какие изменения произошли в странах Восточной Европы? 

10. В каком году были выведены советские войска  

из Афганистана? 
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Тема 21. Россия в конце ХХ в. 

 

В декабре 1991 г. в Беловежской пуще состоялось совещание 

руководителей России, Украины и Белоруссии. Они заявили  

о прекращении действия союзного договора 1922 г. То есть речь 

шла о распаде СССР. Тогда же было объявлено о создании СНГ – 

Содружества Независимых Государств. Первым президентом Рос-

сийской Федерации стал Б. Н. Ельцин. Главной задачей, стоявшей 

перед руководством, был вывод страны из экономического и поли-

тического кризиса.  

В конце 1991 г. правительством под руководством 

Е. Т. Гайдара была разработана программа радикальных реформ  

в области народного хозяйства. Она получила название «шоковая 

терапия». Предполагалась либерализация цен – освобождение их 

из-под контроля государства. За государством сохранялось регули-

рование цен лишь на некоторые товары и продукцию производ-

ственно-технического назначения. Либерализация цен вызвала рез-

кий скачок инфляции. Следующей мерой стала приватизация соб-

ственности. После этого государственный сектор перестал зани-

мать ведущее место в экономике.  

После распада Союза ССР началась ликвидация старых струк-

тур власти и управления. Резиденцией президента страны стал 

Московский Кремль. Было изменено официальное название рос-

сийского государства. РСФСР (Российская Советская Федератив-

ная Социалистическая Республика) была переименована в Россий-

скую Федерацию – Россию. Из-за отсутствия четкого разграниче-

ния полномочий между законодательной и исполнительной вла-

стью обострились противоречия между ними. В апреле 1993 г. по 

инициативе Съезда народных депутатов был проведен референдум 

о доверии президенту. Большая часть населения поддержала пре-

зидента.  

Противостояние ветвей власти усилилось осенью 1993 г. Пар-

ламент откладывал принятие Конституции, подготовленной прези-

дентом и его советниками. 21 сентября Б. Н. Ельцин объявил о ро-

спуске Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов.  

В ответ на это силами оппозиции в Москве были организованы де-

монстрации и даже возведены баррикады. Была предпринята по-

пытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного центра.  
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В столице было объявлено чрезвычайное положение, в город вве-

дены войска. Были погибшие и раненые. 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Фе-

дерации. Россия объявлялась демократическим федеративным пра-

вовым государством с республиканской формой правления. Глава 

исполнительной власти – президент. Законодательная власть в ру-

ках двухпалатного парламента – Федерального Собрания.  

После прекращения существования СССР начался новый этап 

утверждения российской внешней политики как политики 

суверенной великой державы-правопреемницы Советского Союза. 

На январь 1992 г. Россию признало 131 государство. 

В августе 1994 г. российские войска покинули территорию 

Прибалтики. Однако это не привело пока к сколь-нибудь значимым 

улучшениям в отношениях с этими государствами, так как  

не решены до конца вопросы о правовом положении 

русскоязычного населения в Эстонии, Латвии, Литве.  

Череда меняющихся событий заставила российскую 

дипломатию постоянно маневрировать, что привело не только  

к выигрышам, но и к внешнеполитическим потерям вчерашних 

союзников. Так, в состояние длительного стаза пришли отношения 

со странами Восточной Европы, некоторыми государствами Азии 

и Африки. Это способствовало потере некоторых традиционных 

рынков сбыта нашей продукции и лишило возможности получать 

оттуда необходимые для нас товары. 

Перед Россией встала задача интеграции в мировой рынок и 

гармонизации политического курса с политикой ведущих мировых 

держав. Предпочтение во внешней политике продолжало сохра-

няться за западными странами, в первую очередь США.  

В конце 1991 – начале 1992 гг. Президентом России было заяв-

лено о том, что ядерные ракеты больше не направлены на объекты 

США и других западных стран. В 1994 г. ядерные ракеты России и 

США были перенацелены с объектов на территории друг друга – в 

ненаселенные районы Земли. В совместной декларации двух стран 

(Кэмп-Дэвид, 1992 г.) было зафиксировано окончание холодной 

войны и заявлено, что Россия и США не рассматривают друг друга 

в качестве потенциальных противников. Россия присоединилась 

также к Конвенции о запрещении химического оружия.  
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В январе 1993 г. между Россией и США был заключен новый 

договор об ограничении стратегических наступательных вооруже-

ний (ОСНВ–2). Согласно Договору, к 2003 г. должно быть достиг-

нуто сокращение ядерного потенциала двух стран на 2/3 по срав-

нению с уровнем, определенным Договором ОСНВ–1.  

31 августа 1994 г. завершен вывод российских войск                     

из Восточной Германии и Прибалтики. Улучшились отношения        

со многими странами, в том числе с Китаем, Южной Кореей, Япо-

нией. Россия стала полноправным членом Международного Ва-

лютного Фонда (МВФ).  

В июне 1995 г. Российская Федерация присоединилась  

к программе НАТО «Партнерство во имя мира», потребовав 

создания новой системы безопасности в Европе и отказа  

от расширения НАТО на Восток. В мае 1997 г. в Париже принят 

«Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и 

безопасности» 16 странами-участниками НАТО и Россией, 

официально завершивший 50-летний период «холодной войны». 

В июне 1997 г. Россия вступила в «семерку» развитых стран 

мира (Англия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, 

Япония), которая превратилась в «восьмерку». Россия оказывает 

поддержку многосторонней деятельности Организации                   

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Россия в 1997 г. вошла в «Парижский клуб» кредиторов – 

международную организацию, обслуживающую государственные 

долги.  

 

 Контрольные вопросы 

1. Что произошло в декабре 1991 г. в Беловежской Пуще? 

2. Что такое СНГ? 

3. Какие задачи стояли перед Б. Н. Ельциным? 

4. Что такое «шоковая терапия»? 

5. Какие решения были приняты в Кэмп-Дэвиде в 1992 г.? 

6. Что такое ОСНВ-1 и ОСНВ-2? 

7. В какие организации вошла Россия в 1997 г.? 
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Тема 22. Современная Россия 

 

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин добровольно ушел в отставку. 

До выборов исполняющим обязанности президента был назначен 

В. В. Путин. 26 марта 2000 г. в ходе очередных выборов он был из-

бран президентом. В мае 2000 г. В. В. Путин назначил  

на должность председателя правительства М. Касьянова.  

24 февраля 2004 г. он отправил его в отставку, назначив на его ме-

сто М. Фрадкова. 14 марта 2004 г. В. В. Путин был избран прези-

дентом РФ на второй срок. В 2007 г. он отправил в отставку 

М. Фрадкова, назначив главой правительства В. Зубкова.   

Одной из проблем, с которой столкнулся В. В. Путин, была 

борьба с сепаратизмом и терроризмом. В сентябре 1999 г. была 

осуществлена серия террористических актов – взрывы жилых до-

мов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Жертвами этих взрывов 

стали более трехсот человек. В ходе второй чеченской войны фе-

деральным войскам удалось восстановить конституционный поря-

док в Чечне. Но террористические акты продолжали осуществлять-

ся боевиками, ушедшими в подполье. Учитывая, что террористиче-

ские акты происходят не только в России, но и во многих других 

странах мира, лидеры ведущих мировых держав приняли решение 

о совместной борьбе против терроризма.  

В начале 2000-х гг. темпы роста российской экономики увели-

чились. Этому способствовали  повышение мировых цен на нефть 

и политическая стабильность. С 2000 г. в стране проводился поли-

тический курс на укрепление центральной и ослабление регио-

нальной властей. В мае были созданы семь федеральных округов, 

возглавляемые полномочными представителями президента РФ. 

Федеральные округа – это дополнительное звено государственно-

административного управления. Создание федеральных округов 

должно было повысить управляемость страны, имеющей большую 

территорию и дробное административно-территориальное деление.  

В 2000–2002 гг. проведена реформа Совета Федерации: изме-

нился порядок его формирования. Ранее членами Совета Федера-

ции по должности являлись главы исполнительной и законода-

тельной власти субъектов РФ. Лично представляя свои регионы, 

они фактически совмещали две должности. Вместо первых лиц ре-

гионов в Совет Федерации вошли представители, выбираемые от 
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исполнительной или назначаемые от законодательной власти реги-

онов. Кроме этого, был создан Государственный Совет России – 

совещательный орган при президенте России. Он призван коорди-

нировать деятельность губернаторов по решению важнейших госу-

дарственных проблем. Так же была отменена выборность глав ре-

гионов. Они стали назначаться президентом.  

В сентябре 2005 г. в России были запущены «Национальные 

проекты» для разрешения наиболее злободневных социальных 

проблем: здравоохранение, образование, жилищная политика и 

сельское хозяйство. В 2006 г. на эти программы выделен 161 млрд. 

руб., в 2007 г. – 206 млрд руб. 

В результате политики В. В. Путина произошло укрепление 

государственной системы и стабилизация общественно-

политической ситуации в России. 2 марта 2008 г. на пост президент 

РФ был избран Д. А. Медведев. В. В. Путин был назначен на пост 

главы правительства. Через четыре года президентом стал 

В. В. Путин, а премьер-министром Д. А. Медведев. Таким образом, 

у власти по-прежнему остается партия «Единая Россия».   

В 1999 г. отношения России с НАТО обострились в связи                   

с начавшейся 24 марта военной операцией блока против 

Югославии. Руководство России (премьер-министр                          

Е. М. Примаков) расценило военное вмешательство стран 

Североатлантического альянса во внутренние дела суверенного 

государства без санкции ООН как серьезный удар по системе 

международной безопасности. 

Была принята в 2000 г. новая редакция «Концепция внешней 

политики Российской Федерации». Она предполагала усиление 

позиций России на международной арене, создание системы 

многополярного мира, отрицала претензии какого-либо 

государства на мировую гегемонию. 

После террористического акта в США 11 сентября 2001 г. 

главным направлением внешней политики РФ стало активное 

участие в борьбе мирового сообщества с международным 

терроризмом. Весной 2002 г. была создана российско-

американская рабочая группа по вопросам взаимодействия, обмена 

информацией и разработке прогнозов борьбы с терроризмом. 

Кроме того, в 2003 г. Россия (совместно с Германией и Францией) 

возражала против силового свержения правящего режима в Ираке, 
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обвиненного США в производстве оружия массового поражения. 

Российское руководство настаивало на усилении роли ООН  

в решении иракской проблемы. Американская оккупация Ирака 

нанесла России существенный экономический ущерб. 

Укрепление позиций в азиатском направлении. В 2001 г. 

подписан договор с Китаем, создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), создание Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС). 

В странах ближнего зарубежья и СНГ России приходится ока-

зывать помощь по защите границ, по налаживанию добрых отно-

шений, отстаивать интересы русскоязычного населения.  

В начале 1993 г. был принят Устав СНГ (который подписали лишь 

7 стран). Затем перед государствами СНГ встала задача этапного 

формирования рынка товаров, услуг, капитала, труда. С этой целью 

был заключен ряд соглашений: Договор о создании экономическо-

го союза (24 сентября 1993), соглашение о формировании Межна-

ционального экономического комитета стран СНГ (1994), Договор 

об углублении интеграции в экономической и гуманитарной сфе-

рах (29 марта 1996). В январе 1995 г. был заключен Таможенный 

союз между Россией и Белоруссией, к которому присоединился Ка-

захстан. В марте 1996 г. был образован Межгосударственный совет 

четырех в составе: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, перед 

которыми, встала задача принятия согласованных принципов про-

ведения реформ и структурной перестройки.  

Практическим шагом на пути интеграции стало подписание 

Договора о Содружестве суверенных республик России и Белорус-

сии (2 апреля 1996 г.), неоднозначно воспринятый общественно-

стью обеих стран. 2 апреля 1997 г. был подписан договор о Союзе 

России и Белоруссии, после чего в обеих странах развернулась 

дискуссия по Уставу союза России и Беларуси. Очередным этапом 

на пути объединения двух государств стало подписание 8 декабря 

1999 г. в Москве Президентами двух республик договора о союз-

ном образовании России и Белоруссии, в рамках которого в буду-

щем должны появится союзный парламент, правительство, Суд, 

Высший Совет. 

Охлаждение отношений с Украиной, в которой в 2004 г. нача-

лась «Оранжевая революция», в 2005–2006 гг. – «газовая война». 
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Обострение отношений с Грузией. Вооруженный конфликт               

в Южной Осетии в августе 2008 г. 

В 2009 г. принята «Стратегия национальной безопасности РФ». 

В этом же году состоялась первая встреча БРИК – неофици-

ального объединения, в рамках которого развивающиеся страны 

обмениваются опытом, оказывают помощь друг другу.  

С 2010 г. – БРИКС. 

Принята новая «Военная доктрина Российской Федерации», 

направленная на обеспечение безопасности государства в 2010 г. 

В 2010 г. между Россией и США был заключен новый договор         

о сокращении стратегических наступательных вооружений       

(СНВ-3). 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда Б. Ельцин ушел в отставку? 

2. Кто был избран президентом России после него? 

3. Какие проблемы существовали в России в 2000-х гг.? 

4. Что произошло с экономикой России при В. Путине? 

5. Какие политические и административные реформы провел 

В. Путин? 

6. Что такое национальные проекты? 

7. В чем заключалась реформа Совета Федерации 2000–

2002 гг.? 

8. Какие соглашения были заключены в рамках СНГ? 

9. Когда был подписан Договор о Содружестве между Россией 

и Белоруссией? 

10. Как складываются взаимоотношения России с Украиной? 
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